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ОТ РЕДАКЦИИ

Серия «Языки народов Азии и Африки» основана в 1959 г. проф. ГЛ.Сердюченко, 
под общей редакцией которого было выпущено 75 очерков, вызвавших большой интерес 
у советских и зарубежных читателей.

В настоящее время публикация серии продолжается под руководством редакцион
ной коллегии.

Очерки, составляющие серию, посвящены описанию либо современных языков стран 
Азии и Африки, либо языков прошлого, сыгравших большую культурно-историческую 
роль в жизни народов Востока. Ряд очерков содержит характеристику отдельных язы
ковых групп.

Очерки, публикуемые в настоящей серии, предназначены для широкого круга язы
коведов и историков -  научных работников и аспирантов, а также преподавателей и 
студентов восточных, филологических и исторических факультетов высших учебных за
ведений. Они могут оказаты-.я полезными для читателей, интересующихся общим язы
кознанием или изучающих отдельные восточные языки. Для того чтобы читатели мог
ли лучше ориентироваться в серии, помещаем список вышедших очерков.

1959 г.
Юшманов Н.В. Амхарский язык.

1960 г.
Андронов М.С. Тамильский язык. 
Дворянков Н.А. Язык пушту.
Дмитриев Н.К. Турецкий язык. 
Дорофеева J1.H. Язык фарси-кабули. 
Зогряф Г.А. Языки Индии, Пакистана, 

Цейлона и Непала.
Иванов В3 . ,  Топоров В.Н. Санскрит. 
Катенина Т.Е. Язык хинди.
Мазур Ю.Н. Корейский язык.
Мячина Е,Н. Язык суахили.
Наджип Э.Н. Современный уйгурский 

язык.
Насилов В.М. Язык орхоно-енисей- 

ских памятников.
Пемруничева З.Н. Язык телугу. 
Рубинчик Ю.А, Современный пер

'  сидский язык.

Санжеев Г.Д. Современный мон
гольский язык.

Смирнова Ы.А. Язык хауса.
Солнцев В.М., Лекомцев Ю.К., Мхи- 

тарлк Т. Т., Глебова М.И. 
Вьетнамский язык.

Теселкин A.G., Алиева H .t. Индо
незийский язык;

Тодаева Б Х. Монгольские языки и диа
лекты Китая.

Толстая НМ. Язык панджаби.
Фельдман НМ. Японский язык.
Фролова BJL■ Белуджский язык.

1961 г.
Бабахаев В.Д. Ассамский язык.
Горгониев К)А. Кхмерский язык.
Коьостовцев М.А. Египетский язык.
Коротков НМ., Рождественский ttfl., 

Сердтенко Г.П., Солнцев В.М. 
Китайский язык.
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Itypdoee К Я . Курдский язык.
Морев Л М., Плам ЮЯ.^Фомичева.М.Ф*.

Тайский язык. ,
Охотна Н З . Язык зулу.
Рерих ЮМ. Тибетский язык.
Свкхар Ч., Глазов ЮЛ. Язык малаялам. 
Сердтенко ГМ. Чжуанский язык. 
йарбаяов ГЛ . Современный арабский 

язык.
Я нов лев а.И.П. Язык ганда (луганда).

1962 г.
Андронов M.G. Язык канна да.
Дымшиц З.М. Язык урду.
Соколов СМ. Авестийский язык.

1963 г.
Аракин В. Д. Мальгашский язык.
Зав адов ский .ЮМ. Арабские диалекты Ма

гриба.
Иванов В З .  Хеттский язык.
Катенина Т.Е. Язык маратхи.
Маун Маун Ньун, Орлова.И.А.,Пузиц- 

кий Е.В., Тагу нов а И.М. Бирманский 
язык.

Насилов В.М. Древнеуйгурский язык: 
Оранский И.М. Иранские языки.
Патов БЛ. Маньчжурский язык.
Тенишев Э.Р. Саларский язык;
Теселкин А.С. Древнеяванский язык 

(кави).
Шифман И.Ш. Финикийский язык.
Яковлева В Л . Язык йоруба.

1964 г. .
Вентце ль Т З . Цыганский язык

(севернорусский диалект).
Выхухолев В З .  Сингальский язык. 
Еланская AM. Коптский язык.
Карпушкин Б.М. Язык ория.
Липин АЛ . Аккадский язык.
Мелинишвили / ’ ^.Урартский язык. 
Санжеев Г.Д. Старописьменный мон

гольский язык.
Токарская В М. Язык малинке (мандинго). 
Церетели К.Г. Современный ассирийский 

язык.

1965 г.
Андронов М.С. Дравидийские языки. 
Аракин В .Д. Индонезийские языки. 
Герценберг Л.Г.Хотаносакский язык. 
Дьяконов ИМ. Семитохамитские языки. 
Елизарвнкова Т.Я., Топоров В М.

Язык пали.

Ефимов В А .  Язык афганских хазара 
(якаулангскйй диалект).

Королев НМ. Язык непали.
Павленко А Л . Сунданский язык. 
Савельева ЛЗ^. Язык гуджарати 

Cetepm Ст. Угаритский язык.
Эдельман ДМ. Дардские языки.
Юань Цзя-хуа. Диалекты китайского 

языка.
Яхонтов С Л. Древнекитайский язык.

1966 г.
Бауэр Г М. Язык южноаравийской пись

менности.
Быкова Е.М. Бенгальский язык.
Егорова РМ. Языки синдхи.
Крус М., Шкарбан ЛМ. Тагальский язык. 
Расторгуев а В.С. Среднеперсидский 

язык.
Тенишев Э.Р., Тодаева БЛ.  Язык 

желтых уйгуров.

1967 г.
Завадовский Ю.Н. Берберский язык. 
Крупа В. Язык маори.
Старинин В.П. Эфиопский язык. 
Шевороштн В.В. Лидийский язык.

1968 г.
Кямилев CJL. Марокканский диалект 

арабского языка.
ПузицкийВ.С. Качинский язык (язык 

чжингпхо).

1969 г.
Дунаевская .ИМ. Язык хеттских иерог

лифов.
Миронов С.А. Язык африкаанс.
Пахалина Т.Н. Памирские языки.

1970 г.
Климов Г.А., Эдельман ДМ. Язык бу

ру шаски.
Парфионович Ю.М. Тибетский язык. 
Смирнов Ю.А. Язык ленди

1971 г.
Андронов М.в. Язык брауи.
Захарьин Б.А., Эдельман ДМ. Язык 

кашмири.
Титов .Е.Г. Современный амхарский 

язык.

1972 г.
Морев ЛМ., Москалев В.А., Илам Ю.Я. 

Лаосский язык.
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Сыромятников .Н.А. Древнеяпонский 
язык.

1973 г.
Аракин В.Д. Самоанский язык.
Крюков MB. Язык иньских надписей. 
Топорова И.Н. Язык лингала.

1974 г.
Вильсквр Л Л. Самаритянский язык. 
Леонтьев.А.А. Папуасскиеязыки.
Насилов В.М. Язык тюркских памятников 

уйгурского письма XI—XV вв.

1975 г.
Крупе В. Полинезийские языки.
Сирк ЮЛ. Бугийский язык.
Фихман Б.С .Язык игбо.

1977 г.
Лебедев В.В. Поздний среднеарабский 

язык (XHI-XVIH вв.).

1978 г.
Вертоградова. В.В. Пракриты.
Порее Л.Н. Язык лы.
Москалев А.А. Язык дуаньских яо 

(язык ну).
1979 г. .

Гуэев В.Г. Староосманский язык. 
Дубнова Е.З. Язык руанда.
Зав адов скип ЮМ. Тунисский диалект 

арабского языка.
Крупа В. Гавайский язык.
Церетели К.Г. Сирийский язык.

1980 г.
Завадовский ЮМ., Кацнельсон И.С. 

Мероитский язык.
1981 г.

Аракин В.Д. Таитянский язык.
Дьячков М.В. Язык крио.

Дьячков М.В., Леонтьев А.А., Торсуе- 
ва ЕМ. Язык ток-писин (неомела- 
незийский).

Завадовсхий Ю.Н. Мавританский диалект 
арабского языка (хассания).

Исаев ММ. Язык эсперанто.
Никифорова Л.А. Язык волоф.

1982 г.
Мишкуров ЭМ. Алжирский диалект 

арабского языка.

1983 г.
Морев Л.Н. Шанский язык.
Сыромятников Н.А. Классический

японский язык.

1985 г.
Киселева ЛМ. Язык дари Афганистана;
Юсупова З.А. Сулейманийский диалект 

курдского языка.

1986 г.
Завадовский ЮМ., Смаъина Е.Б. Ну

бийский язык.
Коваль А.И., Зубко Г.В. Язык фула.

1987 г.
Алехсахин AM. Диалект хакка 

(китайский язык).
Выдрин В.Ф. Язык лоома.
Дьячков ММ. Креольские языки.
Елизаренкова Т.Я. Ведийский язык.
Зарбалиев Х.М. Язык минанчкабау.
Янкивер СМ. Гуаньчжоуский (кан

тонский) диалект китайского 
языка.

1988 г.
Морев ЛМ. Язык сэк.

Редакция обращается к читателям с просьбой присылать свои пожелания и заме
чания по адресу: 103051 Москва, Цветной бульвар, 21, Главная редакция восточной ли
тературы издательства «Наука», редакция серии «Языки народов Азии и Африки».
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ВВЕДЕНИЕ

Неварский язык, или невари, на котором говорят невары (проживаю
щие преимущественно в Непале), классификационно относится к централь
ногималайской группе распространенных в Непале гималайских языков не
индоевропейского происхождения; последние входят в тибето-бирманскую 
группу языков китайско-тибетской языковой семьи (см . схему). Общая чис
ленность неваров — 730 ты с. человек.

Королевство Непал расположено в Южной Азии, в центральной части 
горной системы Гималаи, с  прилегающей с  юга горно-холмистой местно
стью (горы Сивалик) и равнинной полосой (тераи), являющейся продолже
нием обширной Индо-Гангской низменности. Столица страны — г . Катманду; 
площадь государства — 147,18 ты с. кв. км;, численность населения по пере
писи 1981 г . — 15 млн. 20 ты с. человек. Административно Непал разделен 
на 14 зон (анчол) и 75 районов (дистриктов). В центральной зоне -  Багмати 
(одноименной с р. Багмати) находится долина Катманду, разделенная на три 
дистрикта с  административными центрами — городами Катманду, Лалитпур 
(Патан), Бхактапур (Бхадгаон). В прошлом эти города носили неварские на
звания: соответственно Йендес, Ялдес, Кхопадес. Невары, численность ко
торых в Непале составляет 457 950 человек (по переписи 1981 г .), играют 
значительную роль в этнолингвистической структуре страны. Они сконцен
трированы лреимущественно в крупнейшей долине страны — долине Катман
ду, или Большой Непальской долине, где невары составляют большинство 
населения (свыше 300 ты с. человек). Невары живут также в других районах 
страны, в основном в крупных административных центрах. Невары обосно
вались также и за пределами Непала (в некоторых районах Индии, Бутана 
и других стран Юго-Восточной Азии; по данным 1961 г ., свыше 30 ты с. не
варов жили в Тибете). Невары — это единственный из тринадцати основных 
малых гималайских тибето-бирманских народов Непала*, имеющий развитый

В непале живут несколько десятков малых народов, говорящих на 
70 языках: таманг -  555 ты с. человек, магар -  288 ты с., раи-киранти -  
232 ты с., Турунг -  172 ты с., лимбу -  171 ты с., сунвар -  20 ты с., шерпа, 
локе и тибетцы -  вместе 79 ты с. человек и др.
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литературный язык и обширную литературу с  довольно длительной тради* 
цией, восходящей по крайней мере к XIV в. н .э.

Неварский язык в непальской литературе и прессе носит сейчас назва
ние непал бхаша, т .е . язык непал< в отличие от государственного языка Не
пала — непальского, или непали, известного в науке также под терминами 
гуркхали, восточный пахари и кхас-кура. В зарубежной лингвистической ли
тературе укоренилось название «язык невари», хотя этимология названия 
невар окончательно не выяснена.

В научной литературе нет единого мнения и относительно происхожде
ния неваров. В наиболее обобщающей работе о неварах Г .С . Непали, про
фессора Бенаресского индусского университета в г. Варанаси (Индия), от
мечается, что по языку, культуре и обычаям невары значительно отличают
ся от остальных народов Непала. Однако, указывает он, было бы упроще
нием считать, что невары этнически гомогенны /5 4 , с . 18/. Среди нева
ров представлены различные расовые типы -  от южноевропеоидного до 
типично монголоидного, но преобладает переходный тип. Поэтому Г .С . Не
пали утверждает, что термин «невары* охватывает несколько этнически 
разнородных групп, населявших один регион, которые в результате много
векового контактирования слились в единую народность с  общими культур
ными традициями, Сплотившуюся на базе одного языка. Среди предков со
временных неваров, как считает Г .С . Непали, были кабхиры, личчхавы, мал-* 
ла, кираты..;'й еще какая-то этническая группа, которая легла в основу 
формирования современной неварской народности...».

Хотя в эпоху правления династии Малла в качестве языка поэзии со 
хранялся санскрит, Однако на невари, Как отмечалось выше, уже писа
лись хроники (ваншавали); кроме того , неварский разговорный язык стал 
проникать в театр, где актеры давали текстам санскритских драм импро
визированную интерпретацию на родном (неварском) языке. С середины 
XVIII в ., после завоевания долины Катманду гуркхами, невари стал вы
тесняться непальским языком из сферы общения, а впоследствии литера
турная деятельность на невари (даже сакральные тексты) вообще оказа
лась под запретом. Возрождение и развитие современного нёварского язы
ка началось со второго десятилетия XX в. благодаря усилиям неварских 
просветителей, многие из которых приступили к литературной деятельно
сти на невари, Находясь в эмиграции.

Первая книга на современном неварском языке <Лалит бистар* («Вол
шебное сияние*) -  перевод на невари собрания буддийских текстов — была 
издана в 1914 г. Ништханандом Баджраачарья (1859—1935). Вскоре, в 1915 г .,  
Джагат Сундар Малла (1882-1952) опубликовал перевод на невари басен Эзо
па (*Исалан даякугу бакхан»), а также издал некоторые учебные пособия на 
неварском и непальском языках. Составленный им «Англо-йеварский сло
варь» , к сожалению, так и не увидел свет.

Значительный вклад в развитие литературы на невари внес Сиддхи Дас 
(1867-1930). Его перу принадлежит несколько десятков произведений: он 
написал множество стихотворений, Поэмы и даже рассказы. Но при жизни 
Сиддхи Даса была напечатана только одна неварская поэма *Саджжан хри- 
дай я варан» («Благородное сердце — украшение человека*, 1920). Помимо
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произведений художественной литературы Сиддхи Дас оставил и сочинения 
в различных областях науки: трактат по астрологии и по теории стихосло
жения, справочные пособия и грамматики. В 1926 г. Вышла из печати его 
грамматика современного разговорного неварского языка « Сиддхи въякара- 
на* («Грамматика Сидцхи /Д а с а /* ) .

Широкую и разнообразную деятельность в 20-е! и 30-й годы нашего сто
летия осуществлял неварский просветитель Шукра Радж Шастри, перу ко
торого принадлежат * Непал бхаша вьякарана» («Грамматика языка нева- 
ри*), а также ряд учебных пособий по неварскому языку, в том числе *Не- 
пал бхаша варнамала» (« Букварь неварского языка») и «, Непал бхаша ри
дер* («Хрестоматия текстов на невари»).

После событий 1950—1951 г г .,  в результате которых в Непале было 
свергнуто господство олигархии Рана, возникли условия для более интен
сивного развития неварского языка и литературы. По инициативе крупней
шего неварского писателя старшего поколения Читтадхара Хридая (род. 
в 1906 г.) была создана организация писателей и публицистов Непал 
бхаша паришад (Ассоциация неварских литераторов), которая стала вы
пускать литературный журнал на невари, выходивший раз в два месяца. Не- 
варская литература стала преподаваться во многих школах и колледжах Не
пала. Первой среди учебных заведений, которые ввели специальный курс 
неварского языка и литературы, была школа Непал раштрия виддхьяпишха 
(Государственный колледж невари) в г . Биргандж. Многие неварские пи
сатели и педагоги занялись созданием различных пособий и учебной лите
ратуры на невари.

Невэри в настоящее время является вторым литературным языком Не
пала. На нем издаются различные журналы. Первый журнал на невари был 
издан в 1925 г .; выходит газета чНепал бхаша патриксь («Газета языка /н а  
языке7невари»), с  1951 г. начали вестись радиопередачи на невари.

Советским читателям о современной неварской литературе известно 
очень мало: статья неварского писателя (романиста и драматурга) проф. 
Дхусвана Сейми была напечатана в журнале «Иностранная литература»
(№ 9, 1958). Для специалистов в области неварской филологии безусловный 
интерес представляет неопубликованный труд Кришны Пракаша Шрештхи 
«Современная неварская литература», написанный им в качестве диплом
ной работы на факультете журналистики МГУ (1966).

Согласно традиционным классификациям неварский язык генетически 
относится к группе тибето-бирманских языков. Однако, например, такой 
специалист в области этих языков, как Р . Шейфер, определяет место невар
ского языка в классификации лишь весьма приближенно:« ...вероятно, не- 
вари относится к тибетской ветви, возможно — к бирманской, но определен
но — не к барик» / 6 2 ,  с . 9 9 / .  С точки зрения Шейфера, «...Невари и пахри 
схорее всего не принадлежат ни к барик, ни к каренским, а занимают некую 
срединную позицию между тибетскими и бирманским языками, т .е . первый 
из них (неварский язык. — И.К.) тяготеет к языкам, Локализующимся к се
веру (от Непала. — Н.К.), и к языкам, локализующимся восточнее (относи-

10



тельно Непала. — Н.К.) (по направлению к Бирме и индо-бирманским по
граничным районам)» /6 1 , с . 927.

Как показывают данные лексикостатистического анализа, Приводимые 
У.У. Гловером /2 6 , с . 97, неварский язык стоит особняком даже в централь
ногималайской группе языков, которая выделяется на основе общности лек
сики, по списку М. Сводеша, в 20% и включается в тибетскую ветвь на осно
ве общности лексики в 17%. Лексико-статистические данные позволяют при
верженцам метода глоттохронологии предполагать, что языки центрально
гималайской группы отделились от языка-основы несколько тысяч лет на
зад: по мнению G.E. Яхонтова, в середине IV тысячелетия до н.э. /1 б ,  с.47. 
по данным Гловера, свыше четырех тысяч лет тому назад. Л ексикостати
стический анализ показывает, что невари относится к тибето-бирманской 
группе языков, в то же время сходство неварского языка с  другими язы
ками тибето-бирманской группы минимально; с  точки зрения родства нева
ри даже дальше от других гималайских языков, чем тибетский от бирман
ского.

По нашему мнению, при изучении и установлении генетических связей 
неварского языка существенным представляется тезис В.М. Солнцева о 
соотношении генеалогии и типологии, при котором родство языков с  неиз
бежностью предполагает их типологическое сходство, по крайней мере в 
плане некоторых основных черт их строя /1 1 , с . 747.

Приведенная ниже схема лексической общности гималайских языков 
неиндоевропейского происхождения, локализующихся в Непале, составле
на на основе лексикостатистических данных У.У. Гловера /2 6 , с . 9 -1 3 7 .

Схема
Группа гималайских языков бодик 

(17%)
_____ I_______

центральногималайская
группа

(2 0%)
_______ I__

"восточногималайская
группа

, (2 1 %)
L

западноцентральная 
группа гималайских 

______ языков (27%)

группа языков бодииг 
(37%)

I
(5^%Г ( 6 6 %)

кхам, чепанг 
бабанг, 
майкор, 
така-ч1ера

шерпа, каике гхале гурунг 
джирел, тх акали,
тичхуронг, таманг,
дольпа мананг

1
невари,
магар,

1
лимбу,

(69%)

1
рай,
(26%)

раджи пхидим, сунвар,
чханги, тхулунг,
таплй-
джунг,
майва,

кулунц^
баинг,
умбуле,

терхатхум, бантава,

тумбари сотанг,
кхалинг
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Поэтому научное изучение невари предполагает его  описание с  целью 
не только исследования грамматического строя как такового, но и уточне. 
ния в перспективе генетических связей этого языка, а в результате и бо
лее точного определения этнолингвистического статуса неваров.

До последнего времени современный неварский язык фактически ос
тавался вне сферы интересов востоковедов, уделявших внимание только 
его. классической форме. На материале классического языка рукописей 
XIV—XIX вв. Основывается краткое грамматическое описание неварского 
языка, сделанное немецким индологом А. Конради /25 7 . Классическому не- 
варскому языку посвящена грамматика датского лингвиста X. Йоргенсена 

/4 0 7 , в известном «Лингвистическом обзоре Индии» Дж. Грирсона также 
даются сведения преимущественно о классическом неварском языке /5 0 / .  
Краткие сведения о грамматическом строе современного неварского языка 
дают написанные на неварском языке учебные грамматики непальских уче
ных Пушпа Р&тна Сагара /56 7  и Локмансина /5 2 7 . Кроме того, на неверском 
языке имеются краткие школьные пособия по его  грамматике, например, ра
боты  Сурьи Бахадура Пивы /557  и Сатья Мохана Джоши /447. Грамматика 
Локмансина представляет собой более или менее полное систематическое 
описание грамматического строя неварского языка. Однако во многих слу
чаях следование санскритским образцам помешало автору вполне адекват
но осмыслить факты родного языка. К тому же грамматика Локмансина 
опять-т*аки основное внимание уделяет малоупотребительным и даже вышед
шим из употребления грамматическим формам и явлениям, характерным 
для письменно-книжной формы классического языка. Первая же граммати
ка современного языка, созданная на неварском языке ученым и просве
тителем Сиддхи Дасом в 1926 г . под названием « Сиддхи вьякарана» /707 , 
рассматривала уже разговорную форму, а не классический неварский язык. 
Формы слов и грамматические факты, отмеченные в этой грамматике, лег
ли в основу литературной нормы неварского язы ка.'

Неварская литературная традиция, как уже говорилось выше, берет 
свое начало с  XII—XIV вв. н .э. Непал с  XII в. был самостоятельным госу 
дарством, во главе которого стояла неварская династия Малла. С этого 
времени в течение пяти столетий неварский язык обладал статусом  госу 
дарственного языка страны^. Древние неварские рукописи, сохранившиеся 
в буддийских храмах, представляют собой главным образом переводы с 
санскрита священных текстов и комментарии к ним. Самая ранняя из со- 
хранившися неварских рукописей относится к началу XIV в. В ней имеются 
хроники с  описанием событий, происходивших в Непале в 1056-1388 гг.
/5 0 , с . 577. Наиболее ранней из всех обнаруженных в Непале храмовых 
надписей, в заключительной части которой встречаются неварские слова,

2 С середины XVHI в., т .е . со времени установления в Непале правле
ния династии Шахов, невари был'вытеснен из сферы официального дело
производства.
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является надпись на храме Пашупати, сделанная Джйотирмаллой в 1413 г. 
Основная же часть этой надписи выполнена на санскрите3.

Изучение неварского языка, как и других гималайских языков неиндо
европейского происхождения, распространенных на территории Непала, бы 
ло начато в первой половине XIX в. и в течение почти полутора веков оста
валось монополией западноевропейских, преимущественно английских, ис
следователей, имевших доступ в гималайское королевство. Одним из пер
вых исследователей гималайских языков был Б .Х . Ходжсон /3 3 ; 34; 357. 
Однако в отечественной индологии изучение неварского языка также имеет 
весьма давнюю традицию. Первым русским исследователем, проявившим 
интерес к гималайским языкам Непала, и прежде всего к неварскому, был 
индолог И.П. Минаев, которому в 1875 г . удалось посетить Королевство 
Henanj Во время пребывания в Непале Минаев собрал 'обширный лексико
графический материал и готовил к изданию словарь неварского языка, од
нако работа не была им завершена. Оставшийся неоконченным труд в 1891 г. 
был 'передан академиком С.Ф. Ольденбургом для обработки и издания не
мецкому индологу А. Конради, который впоследствии опубликовал его в не
мецком востоковедческом журнале /247.

ПИСЬМЕННОСТЬ
В современном неварском языке, как и в непальском, а также в ряде 

индийских языков и прежде всего в хинди, используется письменность де
ванагари (нагари) -  позднейшая разновидность древнеиндийского письма 
брахми.

Письмо деванагари силлабо-фонетическое. В алфавите 13 знаков пол
ного написания для гласных и 33 знака полного написания для согласных, 
т.е. всего  46 знаков. В графической цепи все гласные, кроме краткого а , 
при следовании непосредственно за  согласным имеют сокращенное обо
значение. Каждый отдельный знак согласного в графической цепи, если 
за ним не следует знак сокращенного написания гласного, обозначает сло
говое сочетание (слог) соответствующ его согласного с  последующим глас
ным а . Направление графического ряда письменности-деванагари — слева 
направо, однако расположение сокращенных знаков гласных по отношению 
к знакам согласных специфично: знаки долгих гласных 5, Т, гласного о, 
дифтонга аи располагаются за  знаком согласного; знак краткого гласно
го  £ ставится перед знаком согласного (но читается как следующий после 
согласного звук); знаки гласных и, U пишутся под знаками согласных, а к 
знаку согласного г присоединяются в середине знака справа; знаки глас
ных е, ш ставятся надстрочно, над знаком согласного. Полный графиче
ский вариант гласного употребляется в начале слова, а также в начале сло
га в случае зияния после гласного предшествующего слога.

3 С IV—V вв. н .э., когда в Непале обосновалась династия личчхавов, 
в духовной жизни страны большим удельным весом  обладали элементы ин
дийской культуры; официальным языком был санскрит, а официальной пись
менностью -  североиндийские разновидности брахми.
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В письменности деванагари знаки согласных полного написания в боль
шинстве своем состоя т из характерной части, пишущейся под линией; к ха
рактерной части справа присоединяется вертикальная черточка ( | ), кото
рая фактически выступает как символ 'краткого гласного а . При стечении 
согласных предшествующий согласный обозначается только характерной 
частью или знаком полного написания, под которым ставится вирам -  штрих 
передающий отсутствие краткого гласного а после знака согласного. Ви
рам фактически обозначает отсутствие краткого гласного а у знака со
гласного в любой позиции.

Сочетания согласных передаются лигатурами, которые образуются 
путем слитного написания характерной части знака одного согласного со 
знаком полного написания другого. Существуют горизонтальный и верти
кальный способ построения лигатур. При горизонтальном способе, как 
правило, предшествующий согласный представляется на письме в виде ха
рактерной части, а последующий записывается полным знаком. Но для обо
значения стечения некоторых согласных существуют лигатуры с  противо
положным расположением характерных частей знаков согласных. При вер
тикальном способе написания лигатур характерные знаки согласных распо
лагаются один под другим.

Ниже приводится таблица графических знаков для гласных и соглас
ных полного и краткого написания, их характерных частей (см . табл. 1).

В алфавите деванагари нет графических знаков для придыхательных 
сонорных согласных mh, nh, lh и др., которые имеются в фонетической си
стеме неварского языка. Эти звуки передаются' лигатурными сочетаниями 
знаков, служащих для записи соответствующих непридыхательных со
гласных т, п, I, г со  знаком спиранта А.

В неварском языке знаком, служащим для передачи плавного сонанта 
у, обозначается также и открытый гласный е.

Кроме того, в деванагари имеются дополнительные знаки:
\£j — анунасика, или чандрабинду, — надстрочный знак, обозначаю

щий назализацию гласного;
— анусе ара, или ширбинду, — надстрочная точка — знак носовых 

сонантов п, т; иногда употребляется также для обозначения назализации 
гласного (подобно знаку анунасика). .

: — вис apt а — знак, использующийся для обозначения регулярно 
опускаемых отдельных согласных или слогов, например: lakha — la: ‘ вода’ , 
pwatha —pwa: ‘ живот’ , sala —sa : ‘ звук’ , ‘ произрастает’ ,  apala —ара: 
‘ много’ , nay aw а —пауа: ‘ съел’ , ‘ съев’ , jhangala — jhanga: ‘ птица’, tauia- 
g u - t a :g u  ‘ лежащий’ , ‘ положенный’ , khwawagu -khw a:gu  ‘ обгоревший’ , 
‘ заплесневелый’ , nawa —па: ‘ ест ’ .

В санскритских словах, как известно, висарга обозначает фарингаль- 
ный спирант h в конце слов и префиксов, глухой сибилянт s, s, s, а также 
глухой взрывной к,

В неварской фонетике отсутствуют ретрофлексные согласные t, th, d, 
dh, r, rh, а также шипящие s , s, однако неварская орфография допускает 
их написание в заимствованных словах.
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Знаки для цифр основаны в деванагари на десятичном счете:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Пример:

Знаки пунктуации. За исключением особого  знака -  |, обозначающего ко
нец предложения (соответствующ его точке в европейской пунктуации), в гра
фическом варианте неварского языка используется европейская пунктуация.

У неваров до настоящего времени еще окончательно не вышла из упо
требления в сфере семейно-бытового общения особая « собственно невар- 
ская» письменность; по-видимому, этой письменностью владеет незначи
тельная часть неваров^. Несмотря на значительные отличия некоторых 
букв этой неварской письменности от соответствующих букв деванагари, 
не приходится сомневаться в их происхождении от общего источника. Боль
шинство же знаков неварского письма либо сходно, либо совпадает (но 
имеет стилизованное начертание) со знаками деванагари. В прошлом насе
ление Непала пользовалось еще несколькими стилизованными разновидно
стями письменности, восходящими в конечном итоге к письму брахми /59 , 
с. 87: ранджана, бхуджимол, кунмол, квенмол, голмол, пачумол, хинмол, 
литумол, кутакшер (гуптакшер, монограмма письменности ранджана), сап- 
такшер. Названия этих разновидностей письменностей характеризуют в ка
кой-то мере стиль начертания букв.

Письмо ранджана представляет особый интерес, поскольку эта пись
менность является отражением взаимодействия двух различных культур 
на территории Непала — индийской и китайской: знаки писались столбцом. 
Письмом ранджана с  некоторыми изменениями до сих пор пользуется на
селение Непала, говорящее на некоторых гималайских языках (лимбу, тху- 
лунг, бантава, лепча); образцы этой письменности окказионально встре
чаются среди текстов  Тибета. Крайне усложненной разновидностью пись
менности ранджана является письмо кутакшер, в котором буквы не только 
пишутся столбцом, но и вписываются одна в другую. Письменность ранд
жана употреблялась в Непале особенно широко на протяжении трех с  по
ловиной столетий (XII — первая половина XV в.).

В XIII в. нужды общения среди неваров обслуживала размашисто
округлая стилизованная форма письма, также производная от брахми, в 
которой характерные части букв имели извилистые, кривые контуры; у 
основания прямой вертикальной линии также писались кривые завитки. На 
неварском языке эта письменность называется бхуджимол ( fa y джина ‘ му
ха’ + мол * голова5), так как элементы букв имеют по форме сходство с 
головой мухи. По мнению исследователей, округлость, наличие завитушек 
у графических знаков являются характерной чертой не только этой невар
ской письменности, но и неварского стиля письма вообще.

4 Свидетельством того , что эта письменность не забыта неварамй, 
является факт обучения детей в неварской сем ье, отмеченный неварским
просветителем, известным в Непале писателем и ученым Читтадхаром 
Хридая в одном из рассказов (HC.JM, с. 27 -31 ).
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Графические знаки

Звуки а О i Г и

Графиче
ские знаки 
(варианты)

1 полный $ 5

а сокращен
ный 1 Г 1

Невари полный ч эзГ < 5 ?

Графические знаки согласных,

Звуки к kh е «А А* / V"с/с ch j
Графиче
ские знаки 
(варианты) §

Ь
£ffi©

ПОЛНЫЙ h < 3 Л Я & j f

сокращен
ный, или 
характер
ная часть

+ < о
т ХГ т j r

Невари полный Ь < 5 ! л V b

Звуки d dh П р ph ь m y/hy

Графиче
ские знаки 
(варианты) I

1ffiФ

ПОЛНЫЙ * ч ч а i V 4 , 0

сокращен. 
НЫЙ, или 
характер
ная часть

1с' с - т : ч <5 3L' З Г с

Невари полный а а - г г? о| *

Примечание. Знаком астериска (*) в таблице отмечены звуки, отсутствующие в 
вариантах слов, заимствованных из индоарийских языков и прежде всего из санскрита.
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Таблица 1

гласных и их вариантов

и
а *

.....о
е a i о

/Л
а и I r i I n

3 *
Ч й o l

>

Л * г > *

их варианты и характерные части

У*
...J 1S »* t h * <г* Л* .г* r h * Л* t t h ir

г г 5• г
• cl ч

\> Д<Г С V

м , г <3 И * и 4

г i W
и5 8 S к mh/hm ih/ы rh/hr А* k s

< сЛ <л 51
«
» №

С* о 1Г * <

4 С* < 3 п ч*7 *

неварской фонетике, но имеющие соответствующие обозначения в графических
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| З Ш ВОЛОГОДСКАЯ 
«г$яен е т ш  б й ^ л к о т - . '
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Примеры сочетаний согласных с  гласными 

ка ki кТ ки кй ке kai ко каи ge gai go gau m m

Деванагари <fTI
\P C\

Невари
40 «\

Письмо, имеющее название кунмол (от санскритского слова копа 
‘ угол’ ), представляет собой угловатое написание характерных элементов 
букв. В письме юлмол  ( ю л  ‘ круглый’ ) характерная часть букв пишется 
в виде кружевных, дугообразных линий. Письмо хинмол характеризуется 
тем, что характерная часть букв соединяется с  линией основания различ
ными завитками. В письме пачумол характерная часть букв пишется ло
маными прямыми линиями. В письме литумол (литу ‘ назад’ , ‘ обратно’ ) 
буквы имеют изогнутые линии и завитки с  обратным направлением (спра
ва налево).

ФОНЕТИКА

Неварский язык в трех его основных диалектных формах -  северной 
(диалект г . Катманду), восточной (диалект г . Бхактапура), южной (диалект 
г . Патана) -  имеет единую фонетическую систему.

ВОКАЛИЗМ

Основу неварской вокалической подсистемы составляют одиннадцать 
простых гласных, т .е . монофтонгов, и два дифтонга. Десять гласных моно
фтонгов фонематически дифференцированы по краткости—долготе звуча
ния. Систему вокализма неварского языка можно представить следующим 
образом:

монофтонги дифтонги
i 7  и u at, аи
е ё  о ( wo , wa ) о
е(у ) а

а

Письменность деванагари, которая в настоящее время используется 
неварским языком, позволяет обозначать одним простым графическим . 
знаком только долготу гласных верхнего и нижнего подъема, а именно:
Г, й, а . Различие между долгими и краткими гласными е -ё , о -о  письмен
ность деванагари не отражает. Краткий гласный о ,  как правило, высту
пает в виде лабиализованного варианта и в текстах обычно передается в
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традиционном написании диграфом wa (= wo, о ) .  Однако в теоретической 
литературе по неварской фонетике рекомендовано упростить неварскую ор
фографию и, в частности, обозначать лабиализованный краткий о С^о) од
ним графическим знаком о /18, с . 62—68/, который, по существу, прежде 
использовался для обозначения долгого гласного -  о .  Таким образом, в 
текстах встречается двоякое написание слов: с  диграфом wa и моногра
фом о , которые обозначают одну и ту  же краткую лабиализованную фоне
му “ 'о ,  например: cw a n e~ con e  ‘ сидеть’ , ‘ жить*, ‘ находиться’ , bwane ~  
bone ‘ читать5, tw ane~tone  ‘ пить*, kwas waye— ho sway е ‘ смотреть вниз5.

Хотя различие между кратким и долгим произнесением гласного е 
графически не выражается, однако словоформы с  финалью е могут произ
носиться с  долгим (ё )  в тех случаях, когда долгота этого  гласного обла
дает фонематическим значением. Обычно словоформы таких слов высту
пают в виде словоформ с  гласной финалью Т, например: ике~иШ  ‘ в том /на 
том(предмете)’ , ‘ у того(предмета)’ .

Открытый гласный е (в соответствии с  неварской орфографией транс
литерируемый в виде у), как правило, встречается в позиции после гласных 
о, а в конце слова, например: sima-y ‘ на дереве’ , lakama-y ‘ в обуви’ , ci- 
капо-у ‘ в масле’ . Не следует смешивать этот гласный с  сонорным фрика
тивным мягким среднеязычным согласным звуком (= русск . Д 7 ), обозна
чаемым тем  же самым графическим знаком у, например: Ькау ‘  язык 
(речь)5, nhay ‘ нос’ .

Многие односложные, двусложные и даже трехсложные слова с  откры
тым слогом (в особенности имена существительные) имеют преимущест
венно краткие гласные верхнего подъема, например: phi ‘ песок’ , hi ‘ кровь’, 
mi ‘ огонь’ , ci ‘  соль’ , khabi ‘ слезы’ , -upi ‘ нож (большого размера)5, ‘ те
сак’ , kisi ‘ слон’ , ji ‘ я’ , chi ‘ ты*, kha.su ‘ туман’ , duru ‘ молоко’ , chu ‘ 4TOJ 
su ‘ кто5, nakatini ‘ только что’ ; имена существительные, имеющие в своем 
составе гласн ы е!, 5, составляют сравнительно немногочисленную группу, 
например: dhu ‘ пыль’ , тй ‘ цена’ , Ш  ‘ груз’ , ga/u ‘  шпиль5,. пеки ‘ рог(а)’ , 
рй ‘ семя’ , а  ‘ горчичное масло5, кТ ‘ мошка’ , ‘ козявка’ . Всегда краткими 
являются гласные верхнего подъема i, и в  исходных корнях глаголов, на
пример: biye  ‘ давать’ , bila ‘ дал’ , piye  ‘ сеять’ , ‘ сажать’ , pita ‘ сеял’ , 
‘ сажал’ ,  pule ‘ платить’ ,, pula ‘ платил’ , khuye ‘ к р а с т ь khulа ‘ украл’ , 
типе ‘ собирать’ , типа ‘ собрал’ .

Краткий гласный а встречается во всех позициях, в основах всех ча
стей речи, например: sa ‘ з'вук*, 1а ‘ вода’ , mala ‘ молния’ , khala ‘ семья’ , 
sala ‘ лошадь’ , thala ‘ посуда’ , ара ‘ кирпич5,, mata ‘ лампа’ ; сйо ‘ ты’ ,, wa 
‘ он’ , ‘ тот ’ ; mhiga ‘ вчера’ ; пауе ‘ есть ’ , ‘ кушать5, nala ‘ /он , ты7 ел’ ; пап 
‘ также’ , gay ‘ как’ ; tadhan ‘ большой’ . Долгий гласный а также встречается 
во всех позициях, в основах всех частей речи. Позиция в финали имен су
ществительных является для гласного а более характерной, чем для крат
кого гласного о, например: рwa ‘ живот’ , sa  ‘ удобрение’ , da ‘ жир’ , jya  
‘ окно’ , bha ‘ цена’ , lha ‘ руки’ , pala ‘ шаг’ , ‘ стопа’ , sara ‘ проклятье5, ko
la ‘ жена’ , nyata ‘ щеки’ , таса ‘ ребенок5, ‘ мальчик’ , has а ‘ сито’ , ‘ плош
ка для отсеивания зерна от мякины5, ара, арра ‘ кирпич’ .
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Различие по долготе-краткости гласных i -Г ,  а -  а, как уже было 
отмечено выше, является важным фонематическим средством , например: 
taye ‘ ставить’  — Шуе ‘ слышать9, laye ‘ жать’ , ‘ косить’  - l a y e  ‘ ловить’ , 
пуапе ‘ спрашивать’  -  пуауе ‘ покупать’ , ‘ кусать’ , ‘ жалить’ , кауе ‘ уда
ряться’  — кауе ‘ брать’ , типа ‘ собрав’ , ‘ /я /соб р а л ’  -т ипа  ‘ /т ы , он7 со
брал’ , mi ‘ огонь’  -п и  ‘ в огне’ , hi ‘ кровь’  -А Г  ‘ в крови’ , khwabi ‘ слезы’ -  
khwabX ‘ в слезах’ , mhiga ‘ вчера’  — mhTga ‘ позавчера’ , ni ‘ два’  —пТ ‘ двад
цать’ .

Для всех гласных релевантно наличие назализованных коррелятов (на
зализация гласных в транслитерации обозначена знаком N): а -  aN, а -  
5N, i — iN, Г — Г/V, и — uN, й — u/V, е — eiV, ё  — eN, о — oN, о — dN. Назали
зация гласных служит важным средством различения слов и их форм, на
пример: chu ‘ что’  -ch u N  ‘ мышь’ , kha ‘ есть ’ , ‘ является’  -kh aN  ‘ разго
вор’ , ‘ сообщение’ , ‘ дело’ .

Для назализованных гласных aN, иN, e/V особенно характерна позиция 
финали имен существительных, имен прилагательных (цветообозначений), 
форм императива, основа инфинитива которых оканчивается носовым -п- , 
например: dhuN ‘ тигр’ , chuN ‘ мышь’ , jaN ‘ поясница’ , laN ‘ дорога’ ,. luN 
‘ золото’ , cheN  ‘ дом ’ , kheN ‘ яйцо’ , daN ‘ год5; hyauN ‘ красный’ , wauN ‘ зе 
леный’ ,. ,кhyUN ‘ темный’ ; /шопе ‘ держать’ , ‘ хватать’  —jwaN ‘ держи’ ,, ‘ хва
тай5, dane ‘ вставать’  -  daN ‘ вставай’ , капе ‘ говорить’ , ‘ рассказывать’  -  
kaN ‘ скажи5,, ‘ расскажи’ .

Дифтонги в неварском языке — редкое явление и чаще реализуются в 
назализованном качестве, например: phot ‘ овца’ , malNca ‘ дочка’  (обраще
ние к незнакомым молодым девушкам), bhau ‘ сноха’ ,, bhau(ca) ‘ кошка’ , 
thaUN ‘ сегодня’ ..

В неварском языке конечные согласные в, m свободно реализуются 
в назализованном качестве предшествующего гласного, например: swan~ 
swaN ‘ цветок’ , .mama^maN  ‘ мать’ , ‘ мама’ , . tam ~:aN  ‘ гнев’ ,.6 a h Z a ~  
baNla ‘ красивый’ ;, имена существительные, оформленные агентивно-ин- 
струментальным падежным формантом, не утрачивают материальной са
мостоятельности сонорных п, т, например: татап (агентив) ‘ мать’ , ‘ ма
терью’ , taman (инструменталис) ‘ гневом’ .

Имена существительные, имеющие назализованный гласный в качест
ве финали формы номинатива, образуют форму агентива заменой назали
зации гласного носовым согласным в (т .е . uN переходит в ил), например: 
dhuN ‘ тигр’  — dhun (агентив) ‘ тигр’ , ‘ тигром’ , chuN ‘ мышь’  — chun (аген
тив) ‘ мышь’ , ‘ мышью’ , khuN ‘ вор’  — khun (агентив) ‘ вор’ , ‘ вором’ ..

В неварском языке агентивные формы местоимений цп (от ji ‘ я’ ), 
chan (от cha ‘ ты’ ), chin (от chi ‘ вы’ ), выступающие в предложении только 
в качестве эргативного подлежащего или агентивного (творительного) до
полнения, могут реализоваться в речи с  назализованным качеством глас
ного, т .е . соответственно: jiN, chaN, chiN.
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К О Н С О Н А Н Т И ЗМ

Подсистема согласных в неварском языке состоит из 28 звуков:

р t c t f ] к
рА th ch kh
Ь d g
bh dh ih
т n (ng)5
mh/hm nh/hn
1 ' r
lh/hl rh/hr

s h
w r

(hy) (hw)

В подсистему согласных звуков неварского языка помимо аспириро- 
нанных (придыхательных) сонорных mh, nh, Ik, rh входят их преаспириро- 
мпнные аллофоны Am, hn, hi, hr. Аспирированные mh, nh, lh  выступают 
как в качестве инициалей слова, так и в конечном слоге, например: mhaykhs 
‘ павлин’ ,, mhiga ‘ вчера’ , •mhutu ‘ рот’ , пАара ‘ впереди’ , nhela ‘ сон’ , ЬЫп- 
mha ‘ хороший’ . ПреаспирИрованные согласные hm, hn, hi, hr употребляют- 
(;я, как правило, в начальной позиции слов как свободные альтернаты аспи- 
рированных согласных, например: hmasu~mhasu ‘ желтый’ ,. hm a~ mha ‘ те
ло’ ,, ‘ немного’ ,, ‘ мало’ . По-видимому, в неварском языке преаспирирован- 
ные согласные сонорные уже не существуют как самостоятельные фонемы, 
тогда как, например, в языке чепанг, который так же, как и невари, отно
сится к центральногималайской группе языков, преаспирированные сонор
ные согласные (Ат и др.) встречаются только в качестве инициалей, а со
ответствующие аспирированные (mh и др.) -  только в конечном слоге слов.

Некоторые неварские согласные, а именно t, d, к, g, .р, п, ■т, г, у, .s 
сходны с соответствующими русскими согласными. Близки согласным рус
ского языка неварские согласные Ь, с, I, А. Согласный Ь несколько от
личается от русского б более слабым смыканием губ. Глухой согласный 
с артикулируется более широкой зоной передней части языка, чем русский

5 .
Ишварананд Шрештха и А. Хейл /3 7 ; 29, ж. 297 включают ng в подси

стему неварского консонантизма с  оговоркой, что вызывает сомнение на
личие фонемы /п « /  в неварском диалекте, локализующемся в г . Катманду 
и прилегающих к нему районах. Как показывает исследованной нами ма
териал, такой фонемы в неварском языке нет: заимствованные из тибет
ского и других языков слова с  велярным согласным ng произносятся и пи
шутся в неварском языке с  дорсальным п, .например: nga -п у а  ‘ рыба?,.. 
ngyange — пуапе, пепе ‘ спрашивать’ . Мы полагаем, что велярный соглас
ный ng следует рассматривать как местный вариант фонемы /а/ либо как 
индивидуальный комбинаторный вариант этой же фонемы.
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ч. Звонкая аффриката У /^ д / произносится как слитная звуковая единица 
джь несколько смягченно и образуется кончиком языка в зоне альвеол. Пе
реднеязычный боковой сонант I произносится мягче русского л, но без силь
ной палатализации, которой характеризуется русский ль, т .е . почти без под
нятия средней части языка к небу. Особенностью неварской фонетической 
системы является некоторая мягкость произнесения звуков, однако пала
тализация согласных перед гласными переднего ряда е, i  и перед глайдом 
у отсутствует.

Согласный w неварского языка — билабиальный в отличие от русского 
губно-зубного в. Глухой h — нижнефарингальный шумный согласный.

В неварском языке имеются также придыхательные звонкие и глухие 
согласные, т .е . kk, gh, ch, jh, th, dh, p i, .bh, .lh, .rh, mh/hm, nh/hn, кор
релирующие с  непридыхательными соответствующ его места и способа обра
зования. Аффрикаты с, .сА, /, /А и заднеязычные велярные к, hh, ,g, gh 
имеют лабиальные корреляты, графически передающиеся сочетанием букв 
cw , ckw, . jui, jhw, ки>, khtv, gw, ghw, однако представляющие собой не раз 
латаемые на компоненты звуки, причем лабиальный признак реализуется в 
качестве лабиальной окраски последующего гласного. Но лабиальные аф
фрикаты и заднеязычные лабиальные согласные в современном неварском 
языке, по-видимому, прекратив свое существование как самостоятельные 
фонемы, употребляются нерегулярно, поэтому некоторые неварские языко
веды предлагают упростить написание слов с  этими согласными /1 8 , с . 637, 
например: с wane — cone ‘  сидеть’ , .. ‘  жить’ , kwas way е — ко sway с ‘ смотреть 
вниз*, butane -  bone ‘ читать’ ..

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В неварском языке действует закон открытого слога; отчетливо про
является тенденция к моносиллабичности корней и основ; наблюдались и 
наблюдаются исторические явления апокопы и синкопы не только отдель
ных звуков, но и слогов. Широкое распространение в невари получили ис
торические чередования звуков, а именно:

е ~  а — lene ~  lane ‘ взвешивать’ ,. hela~hala  ‘ алмаз’ ;.
а ~ а  — khanir~ khani .‘ копи9;.
и ю ~ а  — mwali~ malt ‘ садовник’ ;
a ~ y a  — m haca~ mhyaca— mhyay ‘ дочь’ ;
yi-f'i -  y i ta ~ i ta  ‘ ю г’  ,y im a ~ im a  ‘ коршун’ , ' ‘ ястреб’ ;.
* ~ с ~ $  -r sasr~ sac~  s a ‘3By¥?,.‘kwosa~kwaca~kwa~ko  ‘ вниз9;. 
/ ~  jh — j f  ‘ мы* (от ji .‘ я’ ).~  /АГ ‘ мы9;
n~nh — kanasa—kanhasa~kanhe ‘ послезавтра’ ;.
t'vth — uoala ~  twatha ‘ лестница’ , ‘ ступень’ ;
o ~ a  — khipota— k̂hipata~ khipa ‘ веревка’ ;.
о/.июг^а — nugwola~nugala~nu.ga ‘ сердце9;
e~ i — seye~siye  ‘ сеять’ , peye~piye ‘ сажать’ ;
o ~  u — nhaye/nhoye~nhuye ‘ наступать ногой’ ,. sole~sule ‘ пря

таться*;.
о/ию~ и — tkwole~thule ‘ понимать’ ,.
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Согласные к, .t, Л, .с, kh, <s и слоги, образованные этими согласными 
с кратким а - к а ,  ta, la, са, kha, sa, — могут опускаться, заменяясь в боль
шинство случаев висаргой, например: malaka~ mala: ‘  молния’ ,. JWiata—■ 
laha: ‘ рука’ ,. bahal~  baha: ‘ монастырь’ , . ' ‘ площадка внутри дома’ ,.Ж « с а ~  
kai: ‘ нарыв’ , ‘ фурункул’ , ‘ оспа’ , .la k h a ~ la : ‘ вода’ , .тапйкк~тапм ‘ чело
век’ , m esa~  те ‘ буйвол’ .

Согласный т перешел в п (оба согласных могут реализоваться в виде 
признака назализации предшествующего гласного): su>an~swaN ‘ цветок’ , > 
mam(a)~man^maN ‘ мать5, tutam(a)^'tutan'~tutaN ‘ кормилица (кормящая СВОИМ 
молоком)’ ,  tam~  taN ‘ гнев’ .

Согласные s , с , g, j и слоги sa, са, ga , ja , sa  чаще всего переходят в 
у: nhas(a)~  nhay ‘ нос’ ,. nhas(pan)~nhay(pan) 'ухо ’ ,  bhasa (bh afa )~ bh ay  
‘ язык’ , . -twacа ~  luiay ‘ /близкий/ Друг’ , •gtvaca~gtvay, rog~roy (lay) ‘ бо
лезнь’ ,. bh oj—1 bhoy * обед’ , ‘ пир’ ,, ‘ трапеза’ ,. m hyaca~ mhyay ‘ дочь’ ..

ЛЕКСИКА

Больше половины всей лексики неварского языка является исконной 
по происхождению. В целом же лексический фонд неварского языка много
слоен в плане происхождения его  единиц /4 9 , с . 105—126; 687. В неварском 
языке имеется немало слов, корни которых являются санскритскими; встре
чаются и такие слова, которые представляют неиндоевропейский, точнее — 
неиндоарийский, фонд лексики языков Индийского субконтинента. В есьм а за 
метный пласт лексики неварского языка составляют тибето-бирманские 
лексические единицы, т .е . такие слова, которые в настоящее время 
употребляются в современных тибето-бирманских языках вообще и во 
многих гималайских языках Непала в частности. Например: ‘ солнце* ?~ 
нев.® nhi, ni, nibho, тиб. nima; бирм. пе, neh; ‘ луна’  нев. 18, Тиб. Zap а, 
класс, тиб. zlaba, бирм. 1а; ‘ месяц (календарный)’  г- нев. 1а, тиб. lap а, 
бирм. 1а; ‘ человек’ г- нев. тТ, тиб. тТ, наг. m i; : ‘ дорога’  г- нев. laN, lam, 
тиб. lamka, lam, бирм. laN, кук. lam, маг. lam, кират. lam, кит. Ш; ‘ глаз’  — 
нев. mikha, тиб. mik, mikhu, наг. mik, бирм. m esi, маг. mik, там. пи, кират. 
mik; ‘ огонь’  г- нев. тГ , тиб. те , наг. mei, mi, кук. mey, mi,, бирм. mi, маг. 
т he, там. me; ‘ нос’  т- нев. nhas, nhay, класс, тиб. sna, наг. па, кук. hna, 
бирм. hna; ‘ слон’ г- нев. kisi,. наг. ki si,, кук. к say; ‘ рыба’  .— нев. пуа, n gya , 
тиб. nga, кук. nga; бирм. nga; ‘ свинья’  — нев. pha, тиб. phak, лим. phak; 
‘ дерево’  г- нев. sima, тиб. sTng, маг. sinia, кит. sU; ‘ древесина’ , ‘ дрова’

® Здесь и далее используются следующие сокращения названий языков: 
бирм. — бирманский, гур. — гурунг, кират. — киратский, кит. — китайский, 
кук. — куки, класс, тиб. -  классический тибетский, лим. — лимбу, маг. — 
магар, наг. — нага, нев. -  неварский, раи-тхул; -  раи-тхулунг, сун. -  сун- 
вар, там . — таманг, тамил. — тамильский, тиб. — тибетский, чеп. — чепанг, 
'ш. — японский.
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нев. siN, маг. sing, там. sing, тиб. sing, кит. sing; ‘ рука’  г- нев. la, lahata, 
lhafpa), -тиб. Шк; ‘ фрукты’ ,. .‘ плоды5 нев. si,, класс, тиб. s e , бирм. si;. 
‘ обувь’  .— нев. lakam, там. lakh от, кират. langkhoppa, тиб. lhankha; ‘ горь
кий5 г- нев. кНауй, ы ъг. khaca, тиб. khati,. бирм. kha; ‘ дом5 г- нев. cheN, 
тиб. khim, наг. sim; ‘ идти5 — нев. wane ‘ уходить5,, ‘ удаляться5 и waye 
‘ приходить’ , ‘ приближаться5,.-наг. w a; ‘ умирать5 г-нев. siy .e fsita  ‘ умер’ ), 
тиб. й - ,  наг. san, бирм. se -; ‘ убивать5 — нев. syoye (syata  ‘ убил’ ), бирм. 
syat.

В неварском языке употребляются многие санскритские слова и сло
вообразовательные элементы, поскольку санскрит с  V в. н.э. использо
вался в долине Катманду как официальный язык в светской и религиозной 
сферах общественной жизни, а с  X-XI вв. и даже еще в X IV -X V  вв., в эпо
ху правления династии Малла, санскрит функционировал как престижный, 
особый, «высший» язык. Так, например, в неварский язык вошли такие сан
скритские слова, как kSN (скр. к ant а) ‘ колючка5,, ‘ шип5,, ра/а (скр. utpda) 
‘ голубой лотос’ , khang (скр. khanga) ‘ рог носорога5, khula (скр. ksura) ‘ ко
пыто’ ,. карау (скр. karpasa) ‘ хлопок5, .bhay, bhasa (скр. bhasa) ‘ язык5,  
‘ речь5,, wasa (скр. wastra) ‘ одежда’ , jyasala  ‘ мастерская5, . ' ‘ цех* (нев. jya  
‘ работа5 + ск р . sola  ‘ помещение5), pasal ‘ магазин5, . . ‘ лавка5 (скр. рапуа + 
sa la ), pulano (скр. ригапа) ‘ старый’ , ‘ древний’ , manUfkh) (скр .m antis) ‘ че
ловек5,. kala (скр. kalatra) ‘  жена5.

В неварском языке есть слова, обладающие сходством как по звуково
му составу , так и в плане семантики с  санскритскими словами, однако они 
вряд ли могут быть интерпретированы как заимствования из санскрита, на
пример: нев. nhay. nhas — скр. nasika ‘ нос5 (ср. также данные других ги
малайских языков: гур. nakhu, .чеп. пе, там . па, раи-тхул. nabu, лим. пеЬо, 
сун. пе, наг. па ‘ нос’ ); нев. nhugu — скр. паша (раи-тхул. nyoda) ‘ новый5.. 
Неварское слово капе ‘  говорить5,. ‘  рассказывать5 имеет корень ка-, сход
ный с  корнем в санскритских словах katha ‘ рассказ5 и kavya ‘ стихи’ {ср. 
индонезийское слово kata ‘ говорить5,..*слово’ ).

Отдельные лексические схождения неварский язык обнаруживает с  дра
видийскими языками, например: нев. curut, surut ‘ сигарета5,, ‘ папироса5 
(нев. surti■ ‘ табак5) — тамил, surutti ‘ сигарета’ , нев. mha, mhe ‘ тело5 близ
ко по звуковому составу с  тамильским и каннада т еу ‘  тело’ ; понятие 
«умирать» в неварском языке передается словом siye, .имеющим общий для 
тибето-бирманских языков корень s i-, в тамильском языке и каннада есть 
слово so * , se - с  тем  же значением (в языке раи-тхулунг корень san- озна
чает ‘ убивать5).

В неварском языке представлен значительный слой лексики, в кото
ром обнаруживаются слова, употребляемые не только во многих гималай
ских и тибето-бирманских языках вообще, но и в языках, распространенных 
далеко на восток от гималайского ареала, — в японском, корейском и мань
чжурском. Сходны прежде всего в неварском и японском языках некоторые 
числительные (китайского происхождения), а именно: «два» — нев. ni, nachi, 
ЯП. nil «три» — нев. son, swan, яп. san (ЛИМ. sumsi, раи-тхул. syuma, sumsi); 
«пять» — нев. nga, ngya, яп. go (лим. ngasi); «семь» — нев. sattu, яп. siti 
«девять* — нев. guN, яп. ки; «десять» — нев. jhi (устаревшее), яп. /в.
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В неварском языке широко употребляются счетные классификаторы; 
классификатор, употребляемый в японском языке для счета книг, — sazu 
сходен с  неварским saphu ‘ книга9. Древнеяпонское словосочетание waga 
kuni. ‘ наша страна* имеет почти полную аналогию в неварском языке — 
jhigukuni ‘ наша страна*.

Вообще в неварском и других гималайских языках, с  одной стороны, и 
японском языке — с  другой, обнаруживается довольно много сходных по 
фонетическому облику и значению слов.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

В сфере словообразования неварский язык обладает типологическими 
отличиями от других гималайских языков. В то же время в данном отноше
нии наблюдается и много общего, в частности, некоторые словообразова
тельные форманты встречаются в ряде непрономинализованных языков.

В неварском языке первичные корневые морфемы в зависимости от 
лексико-грамматического значения и функции подразделяются на именные 
и глагольные и соответственно принадлежат к той или иной системе сло
вообразования. Однако в неварском языке немало корневых основ, обла
дающих как именными, так и глагольными значениями.

В современном неварском языке корневые основы в большинстве своем 
односложны, реже двусложны и совсем  редко трехсложны; последние под
даются членению лишь в этимологическом плане. Односложные основы яв
ляются либо открытыми, либо закрытыми с  исходом на сонорные соглас
ные. Чаще всего полифункциональными, т .е . относящимися и к именным, 
и к глагольным, являются именно односложные корневые морфемы.

В неварском языке преобладают два основных способа словообразо
вания: аффиксация (преимущественно суффиксация) и словосложение.

ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Производные имена существительные в неварском языке могут обра
зовываться как от имен, так и от глаголов при помощи словообразователь
ных аффиксов. Последних насчитывается сравнительно немного.

От имен существительных с  помощью суффиксов образуются имена су
ществительные, обозначающие лиц по роду деятельности, профессии, по ме
сту жительства; с  этой целью используются суффиксы -pu, -mi, например: 
/уо ‘ работа* - jyapu ‘ работник*, ‘ земледелец*, jyami ‘ рабочий*, soy ‘ мас
ло растительное* — saymi ‘ маслодел*, son — Тибет, sanmi ‘ тибетец*, yen  — 
г. Катманду (устар.) — yenmi * житель г . Катманду*.

При помощи суффикса -со  от имей существительных образуются слова 
с  уменьшительным значением, например: bhau ‘ кошка* -bh au ca  ‘ котенок*, 
dugu ‘ козел* - duguca ‘ козленок’ , khol ‘ тарелка* -k h o lca  ‘ блюдце*.

Однако суффиксальное образование имен существительных от имен
ных основ малопродуктивно. Значительно шире в именном словообразова

25



нии используется способ словосложения с  сочинительной или подчинитель
ной связью между компонентами сложного слова. Сложные имена сущ ест
вительные с  сочинительной связью представляют собой копулятивные об
разования, составленные из двух гетеронимичных слов, употребляющихся 
для обозначения таких понятий, как родство, например: maNbwa ‘ родите
ли* {тaN ‘ мать’  + bwa ‘ отец’ ), dsjukija ‘ братья* (daju ‘ старший брат’  + 
kija ‘ младший брат’ ), misamijaN или kalabhata ‘ супруги’  {misа или kola 
‘ жена* + mijaN или bhat ‘ муж’ ) . По этой же модели образуются такие слоя 
ные слова, как, например, совокупное название рук и ног -  lhatuti ‘  конеч
ности’  (lha ‘ рука’  + tuti ‘ нога’ ) и др. Значение некоторых таких сложных 
образований претерпело кое-какие изменения, и эти слова употребляются 
только в переносном смысле, например, lalusi ‘ мясные отбросы* (1а ‘ мя
со ’  + lusi ‘ ногти*, ‘ когти’ ).

Весьма продуктивен в неварском языке способ словосложения для об
разования сложных слов с  атрибутивной связью между компонентами. В 
композитах такого типа первый компонент может указывать на инстру
мент, орудие, предназначение или место совершения действия, которое обо 
значено вторым компонентом. Такие сложные слова чаще всего имеют зна
чение рода или вида занятий, деятельности или профессий, например: kujya 
‘ работа землекопа’  (ки ‘ лопата’  + jya  ‘ работа’ ), lahajya ‘ рукоделие’  (laha 
‘ руки’ ) , sajyci ‘ работа животновода’  (so ‘ корова’ ), lajya ‘ работа мясника’ 
(1а ‘ мясо’ ), cheNjya  ‘ домашняя рбота’  (cheN  ‘ дом ’ ); в качестве первого 
компонента сложных слов подобного типа всегда могут использоваться 
корневые основы глаголов, например: suye ‘ шить’  - s u jy a  ‘ шитье’ , sile  
‘ мыть’  — sijya  ‘ мытье’ , ‘ стирка’ , пауе ‘ есть ’ , ‘ кушать’  -  ло/уо ‘ трапеза’ 
Путем сложения двух компонентов с атрибутивной связью образуются так
же названия лиц по роду деятельности, например: ddNkami ‘ строитель’
(daN ‘ строительство’  +kami ‘ рабочий9, ‘ работник*), sikam i, * плотник’  (si 
‘ дерево’ , ‘ древесина’ ), lohaNkami ‘ каменщик’  (lohaN ‘ камень’ ), luNkami 
‘ золотых дел мастер’  (luN ‘ золсго’ ).

Большое количество имен существительных в неварском языке произ- 
водны от глаголов. Продуктивными являются как безаффиксный, так и суф 
фиксальный способы отглагольного образования имен существительных.

В качестве безаффиксного отглагольного словообразования корневых 
основ можно рассматривать функциональную конверсию глагольных основ; 
при этом  они выступают в качестве имен существительных со значением 
абстрактного действия, например: haye ‘ молотить’  -  ha ‘ молотьба’ , пауе 
‘ есть ’ , ‘ поедать* ^  па ‘ поедание’ , thaye ‘ ткать’ , ‘ вязать’  г- tha ‘ тка
чество’ , ‘ вязание’ ,, сиуе ‘ шелушить’ , ‘ очищать от шелухи’  — си ‘ шелуше
ние’ , piye  ‘ сажать’ ,, ‘ сеять’  -р £  ‘ посадка’ , ‘ сев ’ .

При суффиксальном отглагольном словообразовании имен существи
тельных к корневой основе (или производной основе) глагола присоеди
няются суффиксы -pit, -so , -sa , -mi, -mha, -wa, -gulu. Суффиксы -pu, -su  
участвуют в образовании имен существительных со  значением абстракт
ного действия, например: luiay.e ‘ драться’ , ‘ браниться’ , ‘ ссориться’  — 
Iwapu ‘ драка’ , ‘ потасовка’ , ‘ перебранка’ , ‘ ссора’ , dhaye ‘ говорить’  — 
dhasu ‘ разговор’ , ‘ высказывание’ . Суф ф икс-so  образует отглагольные
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имена существительные со  значением предметности, например: пауе ‘ есть ’ , 
‘ поедать* —nosa ‘ еда’ , ‘ пища’ , й уе  ‘ носить’ , ‘ надевать (укрипения, одеж
ду)’  — tisa  ‘ (носимые) предметы украшения’ , laye  ‘ стелить’  -  la s a * по
стель5,. 'матрац*. Посредством суффикса -mi (этимологически означает 
‘ человек’ ) образуются имена существительные, характеризующие лица по 
роду деятельности или профессии, например, cwaye (со у е)  ‘ писать’  — cwa- 
т  ( com i)  ‘ писатель’ . Имена существительные с  подобным значением про- 
изводны от глагольных основ также с  помощью суффикса одушевленности 
-mha, например: cwaye ‘ писать’  - cwatnha ‘ писатель’ , типе ‘ собирать’ , 
‘ составлять’  -munmha ‘ составитель’ . Имена существительные, называю
щие лица по роду деятельности, образуются от глагольных корневых основ 
также и при помощи суффикса -wa, например, piye  ‘ охранять’ , ‘ караулить*-  
piuia ‘ охранник*, ‘ караульный’ . Присоединением суффикса -gulu образуют
ся отглагольные имена существительные, обозначающие существа, обла
дающие избыточностью, аномалией качества, на которое указывает значе
ние глагольной основы, например: пауе ‘ есть ’  г- nagulu ‘ обжора’ , пАе/е 
(nhyale) 'спать*, 'дремать’  —nhegulu (nhyaguluj ‘ соня*.

К сфере словообразования следует отнести группу одушевленных су
ществительных женского рода, образованных от соответствующих лексем 
мужского рода различными способами. (Подробно о производных существи
тельные этого  типа см . ниже, в разделе «Категория рода».)

В неварском языке используется также малопродуктивный способ об
разования имен существительных повтором инфинитива глагола; при этом 
во втором компоненте удвоения гласный -о- корневой основы обычно ме
няется на ч -, например: пауе ‘ есть*, ‘ поедать* — nayeniye ‘ поедание*, 
‘ трапеза*, twanе ‘ пить* — twanetwine ‘ питье (процесс)*.

От некоторых имен прилагательных, а именно от цветообозначений, 
при помощи суффикса -со  образуются личные имена существительные, ха
рактеризующие человека по цвету кожи, волос и т .п ., например: tuyu ‘ бе
лый* г- tuyuca ‘ белый (человек)*, bhuyu ‘ рыжий* -  bhuyuca ‘ рыжий (че
ловек)’ , haku ‘ черный* -h a k u ca  ‘ черный (человек)’ , ‘ чернокожий*.

В неварском языке среди одушевленных неличных имен существитель
ных имеются односложные, двусложные и даже многосложные слова, фа
культативно оформляемые суффиксом -са, который, очевидно. Во многих 
случаях играет роль показателя незначительных размеров денотата. Так, 
названия всех мелких животных и насекомых обычно оформляются этим 
суффиксом, например: Ьауса ‘ ястреб’ , byaNca ‘ лягушка’ , пои©со (nawaca) 
'мангуста’ , cakhuNca ‘ воробей’ , kharaca ‘ заяц’ , ikhunca ‘ ласточка’ , ко- 
Ъшпса ‘ саранча’ , mhalakayca ‘ хамелеон’ , такаса ‘ паук’ , kumica ‘ белый 
муравей’ , pongaca ‘ осел ’ , ‘ мул’ , maytulaca ‘ соловей’ , maywilica ‘ ящери
ца*, 1ара(са) ‘ бабочка’ . С помощью суффикса -с о  образуются также имена 
существительные, обозначающие названия животных с  уменьшительным 
значением «детеныш», «малыш», «дитя», например: sa ‘ корова’  — sa<5 
‘ телка’ , dwahaN ‘ бык’  -  donhaca ‘ бычок*, dhuN ‘ тигр* -dhunca  ‘ тигренок*, 
phai ‘ овца* -p h a ica  ‘ ягненок*, kha ‘ курица* -k h a ca  ‘ цыпленок*, hayaN 
‘ гусь ’  —hayaNca ‘ гусенок*, sal а ‘ лошадь*, ‘ конь’ - s a la c a  ‘ жеребенок*, 
dugu ‘ козел* -  duguca 'козленок5, khica ‘ собака* —khicaca 'щенок*; не-
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сколько иной оттенок значения этот суффикс придает слову bhau ‘ кошка*-  
bhauca ‘ кошка’ , ‘ кошечка’  (но не ‘ котенок’ ). Суффикс уменьшительности 
•са присоединяется к некоторым терминам родства для образования назва
ний родства с  переносным и уменьшительно-ласкательным значением, на
пример: mhyay ‘ дочь’  — mhyayca ‘ племянница’  и ‘ дочка’ , кау ‘ сын* -h a y  с а 
‘ племянник’  и ‘ сынок*. Обычно термины родства, образованные с  помощью 
суффикса -са, употребляются при обращении, тогда как в неварском языке 
имеются названия родства с  соответствующими значениями, но с  широкой 
сферой употребления, например: bhinca mayju ‘ племянница’ , bhinca ‘ пле
мянник*.

В неварском языке имена существительные от местоимений, числи
тельных и наречий, как правило, не образуются.

ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

По структуре прилагательные в неварском языке бывают простые, или 
непроизводные, и производные. Простые прилагательные представляют со
бой корневые слова, имеющие значение прилагательного с  качественным 
признаком.

Качественные непроизводные прилагательные имеют окончания на:
(1) согласный -п, -h, -tv -  bhin ‘ хороший*, gan ‘ сухой*, sak ‘ вкусный*, hwak 
‘ теплый*, jau> ‘ правый*, khaw ‘ левый*, кап ‘ слепой*;. (2) а) гласный -в, -uN 
(архаичный формант -mu) — сакц ‘ сладкий*, cihu ‘ холодный*, lumu ‘ теплый*, 
salu ‘ тонкий*, khuiatu ‘ толстый*, Лаки ‘ трудный*, ф и  ‘ легкий*, ‘ нетруд
ный*, jhyatu ‘ тяжелый*, yauN ‘ легкий*, *нетрудный*, таки ‘ вкусный*, ‘ слад 
кий*, рШи ‘ горький*; si си ‘ прохладный*, bulu ‘ мутный*, iku ‘ круглый*, су o'- 

ти  ‘ гибкий*, ‘ эластичный*, kwatu ‘ прочный*, nhu ‘ новый*, swphulu ‘ пу
стой*, dakulu ‘ полный*, ‘ наполненный*, уоси ‘ чистый*, sucu ‘ чистый*, ‘ про
зрачный*, haku ‘ черный*, waNcu ‘ синий*, hyauN ‘ красный*, siуи ‘ серый*, 
bhuyu ‘ коричневый*,, ‘ рыжий*, tuyu ‘ белый*, mhasu ‘ зеленый*, mhasu ‘ жел
тый*, кhiuN ‘ темный*;.б) гласный -i -d h u s i  ‘ горбатый*, ‘ согнувшийся*, 
gaNsi ‘ тощий*, ‘ худой*. .

Качественные прилагательные, оканчивающиеся на согласный, обра
зуют формы отрицания качества с  помощью отрицательного префикса т о - , 
например: bhin ‘ хороший* — mabhin ‘ нехороший*, sak ‘ вкусный* —masak 
‘ невкусный*..Однако прилагательные, оканчивающиеся на гласную фонему 
(чистую или назализованную), синтетических форм отрицания качества не 
образуют. Отрицание значения признака, обозначенного прилагательным с 
вокалическим исходом, выражается составными структурами «прилагатель
ное +  причастие настоящего времени или основа глагола с  отрицательным 
префиксом ma-ju(wa) ‘ не являющийся* (от глагола juye ‘ быть*,, ‘ являть
ся*, ‘ становиться’ )» , например: tuyu ‘ белы#* — Шуи maju(wa) ‘ небелый?, 
‘ не являющийся белым*, таки ‘ вкусный*, ‘ пресный* -таки majufwa) ‘ не
вкусный*, ‘ непресный*, ‘ не являющийся пресным*.

В неварском языке широко распространены производные прилагатель
ные, образованные по модели «имя существительное + отглагольный суф-
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фикс», например: Ь Ж а(ка), ЪапЩк) ‘ красивый’  (ban ‘ красота’  +1а(к) -  
отглагольный суффикс от глагола Щ е  ‘ ловить’ , ‘ предоставлять’ , ‘ обе
спечивать’ ), naNswa(k) ‘ ароматный’ , ‘ пахучий (naN ‘ запах’  + swafk) -  от
глагольный суффикс от глагола swaye ‘ соединять’ , ‘ присоединять’ ). Фор
мы прилагательных с  отрицанием качества образуются также инкорпора
цией отрицательной частицы -та- между именным и суффиксальным ком
понентами, например: banmalafk) ‘ некрасивый’ , naNmaswak ‘ непахучий’ , 
‘ неароматный’ .

Имена прилагательные в функции определения обычно оформляются 
нгглютинативными суффиксами неодушевленности—одушевленности — соот
ветственно -gu/-mha, или суффиксом одушевленной множественности -pin, 
которые служат средствами согласования прилагательных и определяемых 
ими существительных, например: hyauNgu swaN ‘ красный цветок’ , bhin mha 
таса ‘ хороший мальчик’ , ballamha dwahaN ‘ СИЛЬНЫЙ бык’ , bhin(pin) ma- 
г. ata ‘ хорошие дети’ .

Сложные прилагательные, образованные по модели «имя прилагатель
ное + имя существительное + суффикс одушевленности — неодушевленно
сти», выражают одновременно и качественный и относительный признак, 
иапример: tawa khwa-mha ‘ болыиелицый’  (tawa ‘ большой5 + khwa ‘ лицо’  + 
•mha — суффикс одушевленности), haku khwa-mha ‘ чернолицый* (haku ‘ чер
ный*). К этой же группе прилагательных относятся многочисленные слож
ные адъективные образования, характеризующие качественный признак в 
иго отношении к объему, вы соте, площади, глубине и другим параметрам, 
например: tawa-dhan-(gu/mha) ‘ высокий’ , ‘ большой по высоте’ , tawa-.dhik- 
(gu/mha) ‘ объемистый*, ‘ большой по объему’ , tawa-jha-fgu/mha) ‘ большой 
но размеру, росту*, tawa-jha-(gu/mha) ‘ глубокий*, ‘ большой по глубине*. 
Первый компонент (прилагательное) может выступать без конечного слова 
и виде «чистой» основы, в результате чего образуется стяженная форма 
прилагательного, например: tajagu pukhu ‘ глубокий пруд*, tadhikmha kisi 
‘ большой слон*, tajangu des ‘ большая страна*.

Довольно продуктивно образование сложных прилагательных по моде
ли «имя существительное +■ имя существительное с  атрибутивной связью 
между компонентами + суффикс -mha/-gu», например: khicatutimha ‘ соба
коногий’  (khica ‘ собака’  + tuti ‘ ноги’  + -mha), salakhwamha ‘ лошадино
лицый’  (sala  ‘ лошадь’  +khwa  ‘ лицо’ ).

В качестве производных относительных прилагательных можно клас
сифицировать формы, которые представлены именем существительным, 
оформленным адъективирующими формантами -yagu, -yamha, состоящими 
и свою очередь из «генитивного -уа  + форманты *-gu/-mha неодушевлен
ности-одушевленности», например: luNyagu tisa  ‘ золотые украшения’ , 
'ohaNyagu swaN ‘ каменный цветок’ . Однако в качестве относительных при- 
нагательных могут использоваться имена существительные, оформленные 
чишь падежным формантом генитива -  послелогом -уа, т .е . без форман
тов -gu/-mha, например, luNya tisa  ‘ золотые украшения’ .

Помимо сложных прилагательных имеются в неварском языке также 
простые производные прилагательные, образованные от глаголов и от про
стых имен прилагательных. От глаголов, точнее, от основ причастий со 
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вершенного вида или непосредственно от корневых основ глаголов имена 
прилагательные образуются с  помощью суффикса -ри, например: пауе 
‘ есть* —пауари ‘ с ъ е д о б н ы й swayе ‘ смотреть* — swayapu ‘ привлекатель
ный5, gyane ‘ устрашать’ , ‘ наводить страх1 — gyayapu (gyapu) ‘ устрашаю
щий*, ‘ страшный*, ‘ ужасный*. |

От первичных форм имен прилагательных с  помощью суффикса -sya  
образуются прилагательные, передающие неполную степень качества, на
пример: tuyu ‘ белый* r-tuyusya  ‘ беловатый*, haku ‘ черный* — hWcusya 
‘ черноватый*, ‘ смуглый*.

От прилагательных образуются предикативы с  помощью суффикса 
•se/-sen, например: tuyu ‘ белый* — tuyu.se/tuise  ‘ светло*, ‘ бело*, уаси 
‘ чистый* —yacuse  ‘ чисто*, picu ‘ скользкий* —picuse  ‘ скользко*. Однако 
этот  суффикс менее продуктивен, чем вышеупомянутые.

ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ

В неварском языке наречия могут образовываться от других частей 
речи. Большая часть наречий образуется от прилагательных; с  этой целью 
используются суффиксы -ка, -кап, -huN, например: bhin ‘ хороший* -  Ш л- 
ка ‘ хорошо*, jyatu ‘ тяжелый* jyatuka ‘ тяжел o ’ , tap а ‘ далекий* -  tap aha 
‘ далеко*, bidu ‘ мутный* —buluhuN ‘ мутно*, musu ‘ улыбчатый* — musuka/ 
musuhuN ‘ с  улыбкой*, sulu ‘ расторопный*, ‘ поспешный* -suluhuN  ‘ расто
ропно*,* поспешно*, ЬапЩк) ‘ красивый* -  Ъап1ак(ка) ‘ красиво*.

В неварском языке много наречий местоименного происхождения, а 
также производных от числительных; многие наречия представляют собой 
застывшие формы косвенного падежа местоимений и имен существитель
ных, например: yathenm  ‘ как попало*, mewanan ‘ по-другому*, палт ‘ мгно 
венно*, sokheran ‘ моментально*, ‘ с  трех сторон*. Много наречий образо
вано повтором, например: thawa thaman ‘ сам о собой*, ukhe thuthe ‘ там 
и тут*.

ОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

По составу числительные в неварском языке (как и в русском) под
разделяются на простые, сложйые и составные. Простые числительные яв
ляются первообразными (от одного до десяти).

Сложные числительные в неварском языке образуются путем сложе
ния названия десятка, сотни или тысячи с  названиями единиц, т .е . к на
званиям десятков, сотен , тысяч непосредственно примыкают названия еди
ниц, например: sanchi ‘ одиннадцать* (san ‘ десять* + ch i  ‘ один’ ), sanpi 
‘ четырнадцать*, s anguN ‘ девятнадцать*; sachi ‘ сотня* и dolachi ‘ тысяча’ 
состоя т из sa (i)  ‘ сто* (восходит к санскритскому sata ‘ сто*, в невари 
полная форма этого  числительного состои т из sal а и постпозитивно при
мыкающего числительного chi ‘ один’ ) , и соответственно dola ‘ тысяча’  и 
примыкающего числительного chi ‘ один*.

Названия сотен (от двухсот и выше) и названия тысяч (от двух тысяч 
и выше) могут быть и в виде структуры, в которой сначала идут названия
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идиниц, обозначающие количество сотен или тысяч, а затем название сот
ни или тысячи, например: nisala  'двести*, nidola ‘ две тысячи*, nhesasm  
‘ семьсот*.

В составных числительных названия сотен следуют за названиями ты- 
вяч, а за  названиями сотен следуют числительные от одного до 99, напри
мер: dolachi nisala nichi ‘ тысяча двести двадцать один*.

СООТНОШЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ КОРНЕВЫХ МОРФЕМ 
И ОСНОВ

Неварский глагол относится к морфологически членимому типу слов: 
он вполне разложим на кратчайшие значащие части морфемы. В глаголе 
можно выделить корневую морфему, или корень, а также приставки и раз
личные формообразовательные суффиксы.

Наиболее характерными в неварском языке являются корневые мор
фемы, представляющие собой двуфонемную слогоморфему (СГ) с  вокали
ческим исходом, например: па-ye  ‘ есть*, ка-y e  ‘ брать*, bi-ye ‘ давать*,
1>и-1е ‘ платить*, nhi-le ‘ смеяться*. В невари имеются также трехфонем
ные корневые морфемы, закрытые в абсолютном исходе сонорным соглас
ным, например: wan-e ‘ уходить*, ‘ удаляться*, кап-е ‘ говорить*, ‘ расска
зывать*, си/ап-е ‘ сидеть*, ‘ находиться*, ‘ жить*, ‘ продолжаться*.

Корневые морфемы с  консонантной финалью -п имеют корневые алло
морфы в виде открытого слога, имеющего в исходе назализованный глас
ный (который образовался в  результате перехода на этот предшествующий 
гласный признака назализации -N- вследствие утраты смычки согласной 
фонемой -п- ). Таким образом, корневые алломорфы представляют собой 
также тип слогоморфемы с  открытым исходом (С ГN), например: waN-/ 
wan- (wan-e ‘ уходить*, ‘ удаляться’ ), kaN-/kan- (кап-е ‘ говорить*, ‘ рас
сказывать’ ), cwaN-/cwanr (cwan-e ‘ сидеть*, ‘ находиться*, ‘ жить’ ), jwaN- / 
/ jwan- (jtvan-e ‘ держать’ , ‘ схватывать’ ).

Корневые морфемы с  вокалическим исходом и корневые алломорфы, 
имеющие в исходе назализованный гласный, в словоизменении и в слово
образовании выступают в качестве однотипных основ. Такие основы могут 
функционировать в качестве форм повелительного наклонения, например: 
tlha ‘ скажи’ , ка ‘ возьми’ , па ‘ ешь’ , kaN ‘ расскажи’ , cwaN ‘ сиди’ , ‘ нахо
дись’ , ‘ живи*, waN ‘ уходи*, jwaN ‘ держи*.

Корневые морфемы с  финалью -п совпадают с  основой инфинитива и 
но функционально-парадигматическим и словообразовательным возможно
стям отличаются от корневых морфем с вокалически открытым исходом.
Ос,новы с  финалью -л в функции императива не выступают; они используют- 
ии в парадигматическом ряду форм не-первого лица изъявительного накло- 
ииния настоящего времени, например: cha wan ‘ ты идешь*, wa wan ‘ он 
идпт*, chan khan ‘ ты видишь*, wan khan ‘ он видит*. Различение совпадаю
щих форм индикатива и императива осущ ествляется в невари также за счет 
использования с  индикативом функционирующих в роли субъекта форм лич
ных местоимений.
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Форма инфинитива неварского глагола характеризуется серией инфи
нитивных глагольных суффиксов (шесть): -уе, -пе, -le , -ре, -te, -ке, при
соединяемых, как правило, к корневой глагольной основе, например:

-у е  — пауе ‘ есть5, ‘ поедать5, уауе  ‘ д е л а т ь taye ‘ класть’ , кауе ‘ брать* 
‘ давать’ , dhaye ‘ говорить’ , ‘ сообщать’ , lhaye ‘ говорить’ , swoye  
‘ смотреть’ , luye ‘ находить’ , siye  ‘ умирать’ , miye ‘ продавать’ , 
cwaye ‘ писать’ ;

-пе —капе ‘ говорить’ , ‘ рассказывать’ , khane ‘ видеть’ , twane ‘ пить’ , 
cwane ‘ сидеть’ , ‘ жить’ , ‘ находиться’ , wane ‘ уходить’ , ‘ идти’ ;

-le  — hile  ‘ менять’ , ‘ обменивать’ , pule ‘ платить’ , nhile ‘ смеяться’ , 
male ‘ искать’ , ‘ долженствовать’ , hale ‘ кричать’ ;

-ре  — bhape (bhalape, bhawalape) ‘ думать’ , ‘ считать’ , ‘ полагать’ ;
-te  — twate (tote), twalate ‘отпускать’ , ‘ выпускать’ , ‘ освобождать’ , 

mhite ‘ играть’ , late  ‘ делать’ , sate (sa : te)  ‘ звать’ ;
-ке — паке, па/уке ‘ кормить5, пуапке ‘ сообщать’ , ‘ рассказывать’ , ‘ по

вествовать’ , dayke ‘ строить’ , ‘ делать5, сауеке ‘ открывать’ , tike 
‘ прикладывать’ , ‘ приклеивать’ , ‘ прикреплять’ , sayke ‘ познавать’ , 
‘ учить’ .

В зависимости от инфинитивного суффикса глаголы группируются по 
типам спряжения; неварский глагол имеет пять типов спряжения: четыре 
типа непроизводного спряжения и один тип производного спряжения. Гла
голы, у которых инфинитив имеет суффиксы -уе , -пе, -1е, образуют четы
ре типа непроизводного спряжения: глаголы, имеющие инфинитив с  суф
фиксам;» -пе, -/^ составл я ю т по одному отдельному типу спряжения, а гла
голы, инфинитив которых имеет суффикс -уе, распределяются по двум ти
пам спряжения в зависимости от дистрибуции претеритальных суффиксов 
-ta  или -1а. Глаголы, имеющие в качестве показателей инфинитива суф
фиксы -ре, - te, -ке, составляют группу глаголов пятого типа производно
го спряжения. Глаголы с  показателями инфинитива -te, -ре  составляют ар
хаичную группу глаголов, представляющих собой субстантивно-глагольные 
сращения, образованные по модели «санскритская именная основа +  глаго
лы late, lape ‘ делать’ , которые превратились в современном невари в суф 
фиксы».

ГЛАГОЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

ВНУТРИГЛАГОЛЬНОЕ И ОТЫМЕННОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Словообразование неварского глагола богато и разнообразно. В со 
временном неварском языке сущ ествует внутриглагольное словообразова
ние, т .е . глаголы образуются от глаголов преимущественно приставочным, 
а также суффиксальным путем. Продуктивным и в то же время более дру
гих типов поддающимся анализу является приставочный, при котором с  по
мощью приставок передаются различные пространственные оттенки значе-
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. ния: направление действия (наружу, внутрь, движение снизу вверх и свер
ху вниз, приближение, удаление, движение вперед или назад), например, 
кауе ‘ брать* -p ik a y e  ‘ вынимать’ , ‘ извлекать наружу’ , thakaye ‘ втаски
вать (наверх)’ , dukaye ‘ вкладывать’ , ‘ втаскивать (внутрь)’ ; taye ‘ класть’ , 
‘ ставить’  -d u ta ye  ‘ вкладывать’ , ‘ вставлять’ ; tine ‘ бросать’  -p it in e  ‘ вы
брасывать’ , ‘ выгонять’ , thyane ‘ прибывать’  - l i th y m e  ‘ возвращаться’ .

Приставки восходят к самостоятельным словам, как правило, к наре
чиям, например, приставка dur -  к слову dune ‘ внутри*, приставка pi- — 
к слову pine ‘ снаружи*.

В отыменном образовании неварских глаголов от других частей речи 
в качестве словообразующих основ могут выступать имена прилагатель
ные и имена существительные. Отыменное словопроизводство неварского 
глагола происходит без помощи деривационной морфемы. С этой целью 
используются суффиксы парадигматических рядов глагола. Глагольные 
суффиксы являются в таком случае одновременно и словообразующими, 
и словоизменительными.

В отыменном словообразовании неварских глаголов наиболее продук
тивным является образование глаголов от имен прилагательных. В таком 
случае имена прилагательные выступают в качестве словообразующих ос
нов строго  определенного типа в зависимости от фонемного состава их 
исхода (см . ниже, раздел «Глагол»). Тип спряжения производного глагола 
находится в определенной зависимости от типа производящей основы. Про
изводные от имен прилагательных глаголы, как и все  глаголы в неварском 
языке, различаются по типам основ системы спряжения в зависимости от 
типа исхода основы форм прошедшего времени и основы инфинитива. Так, 
имена прилагательные, имеющие в исходе слова -па, -к, -w , выступают 
как основы первого типа спряжения глаголов, у которых характерный ко
нечный согласный основы прошедшего времени и основы инфинитива со 
впадает в одном -п, например: bhin ‘ хороший’  — основа bhin- —bhine ‘ быть 
хорошим*, ‘ хорошеть*, gan ‘ сухой* -  основа gan- -g o n e  ‘ быть сухим*,
‘ сохнуть*. От имен прилагательных, имеющих в исходе -и, образуются 
формы глаголов второго типа спряжения путем присоединения соответст
вующих глагольных суффиксов без изменения формы прилагательного, т .е . 
прилагательное при отыменном словообразовании глаголов выступает в 
качестве корневой глагольной основы в неизменном виде, например: tuyu 
‘ белый* — tuyuye ‘ белеть*, ‘ быть белым’ , bhuyu ‘ рыжий* -  bhuyuye ‘ ры
жеть*, ‘ быть рыжим*, ciku ‘ .холодный* —cikuye ‘ охлаждаться*, ‘ быть хо
лодным*, jhyatu ‘ тяжелый* —jhyatuye ‘ быть тяжелым*, ‘ тяжелеть*, lumu 
‘ теплый* —lumuye ‘ теплеть*, ‘ быть теплым*. Аналогичным образом без 
изменения конечной гласной прилагательных, имеющих в исходе -и, -пN, 
с  помощью соответствующих суффиксов образуются формы глаголов дру
гих типов спряжения, например: раси ‘ отдельный’  — расиуе ‘ быть отдель
ным’, ‘ отделяться’  -p a cu la  ‘ был отдельным’ , ‘ отделился’ , hyauN ‘ крас
ный’  -h ya yN ye  ‘ быть красным’ , ‘ краснеть’  -hyauN la  ‘ был красным’ , 
‘ покраснел*, khiuN ‘ темный* -kh iu N ye  ‘ быть темным*, ‘ темнеть* r-khiuN- 
la ‘ был темным*, ‘ темнел*.
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Как было сказано выше, в словообразовании неварского глагола в ка
честве словообразующих основ могут выступать также и имена существи
тельные. От существительных производятся простые и сложные глаголы. 
Словообразование простых глаголов от имен существительных аналогично 
словообразованию глагола от имен прилагательных. С этой целью исполь
зуются суффиксы парадигматических рядов глагола. Глагольные суффик
сы, в том  числе и суффиксы спряжения, присоединяются непосредственно 
к имени существительному, например: tymu  ‘ усталость* r-tyanuye ‘ уста
вать9 - tyanula ‘ устал’ , phetu ‘ седалище5 -p h e tu y e  ‘ садиться5, ‘ садиться 
отдохнуть5 r-phetula ‘ сел5,, ‘ сел отдохнуть5; / /  tyanula, yauNkaphetui mala 
(KW, 59) ‘ Я устал, нужно сесть  отдохнуть немного'.

Отыменное словообразование простых глаголов не распространяется 
на все формы глагола. Фактически не происходит отыменного словообра
зования форм не-первого лица настоящего времени. Имена прилагательные 
и существительные не вербализуются соответствующими суффиксами, ха
рактеризующими формы глагола настоящего времени. И, например, имена 
прилагательные даже без глагола-связки выступают в качестве сказуемо
го , оставаясь именно прилагательными, а не формой глагола с  нулевым 
аффиксом, который часто характеризует формы не-первого лица настояще
го времени. Сопоставим для наглядности такие два примера: kani pi ар и 
(NBhS, 10) ‘ Кукурузу сеять легко’ , где прилагательноеари ‘ легкий5 не 
вербализовано; akha mh ап с ay aka coyegu calan hala dhasa tho bhasa bonipin- 
ta wa bonkipinta nan apui (PhRB.C, 63) ‘ Если ввести обычай упрощенного 
написания букв, то будет легко и изучающим, и преподающим’ , где ари 
‘ легкий9 вербализовано суффиксом -£.

Нередко глагольные суффиксы хотя и характеризуют функциональный 
переход имени существительного, выступающего в виде словообразующей 
основы, в парадигматику глагола, однако производная глагольная слово
форма в ряде случаев все  еще сохраняет функциональные связи по образцу 
имени. Об этом  свидетельствуют встречающиеся в неварском языке случаи 
архаичной конструкции предложения, построенной по типу посессивных обо
ротов, когда производный от имени существительного простой глагол вы
ступает в роли сказуемого, имея имя субъекта действия или состояния в 
форме генитива (в относительно-притяжательной форме), т .е . модель пред
ложения такова: «имя + притяжательный суффикс -уа  +имя + глагольный 
суффикс*, например: jyami-ya tyanula (LS.W , 81) ‘ Рабочий устал’ , sinhar 
yapityana cm ana (LS.W.81) ‘Лев голоден’ , wa khana churya gyaygu? (DRS) 
‘При виде его  чего бояться?’

В современном неварском языке образование простых глаголов от 
имен существительных малопродуктивно, но сложные глаголы образуются 
часто путем соединения (сочетания) имен с  глаголами. Путем соединения 
образуются сложные структуры имен с  глаголами, утратившими полностью 
или частично лексическое значение, например: sidhaye ‘ заканчиваться5, 
‘ кончаться5 ( »  ‘ конец9), culaye ‘ представляться (о возможности, случае)5 
(си ‘ случай9), ludane ‘ изобиловать5 (1и ‘ масса5, ‘ возвышенность5), йруапе 
‘ быть благополучным9, ‘ быть удачливым9 (it ‘ удача9, ‘ благополучие9). 
Положительные формы таких глаголов функционируют слитно, однако отри-
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Нательные формы представлены в виде расчлененных именного и глаголь
ного компонентов, поскольку отрицательная частица ставится непосредст
венно перед глаголом. Поэтому, несмотря на то  что глагол dhaye само
стоятельного значения не имеет и самостоятельно не употребляется, из от
рицательной формы si-madhaye ‘ не заканчиваться’ , ‘ не кончаться’ видно,что 
dhaye представлял собой некогда самостоятельный глагол. Расщепление 
сложно-отыменных глаголов на именной и глагольный компоненты от
рицательной частицей есть  образование отрицательных форм глагола пу
тем инкорпорации отрицательной частицы

В современном неварском языке широко представлены сочетания имен 
существительных с  глаголами уауе  ‘ делать’ , Ыуе ‘ давать’  и др., например: 
sah уауе  ‘ терпеть’ , ‘ переносить’ , ‘ выдерживать’  (sah ‘ терпение’ ), hela 
уауе ‘ ненавидеть’ , ‘ питать неприязнь’  (hela  ‘ ненависть’ , ‘ неприязнь’ ), 
sahayata Ыуе ‘ оказывать помощь’  (sahayata ‘ помощь’ ), hachika taye ‘ чи
хать’  (hachika ‘ чихание’ ). Такие образования представляют собой устойчи
вые словосочетания, но некоторые из них пишутся слитно как цельное сло
во, например: sahyaye ‘ терпеть’  (sah + уауе), wicayaye ‘ думать’  (wica(r) + 
уауе), lu teyaye ‘ грабить’  (lut ‘ грабеж’ ).

ДЕРИВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПЕРЕХОДНИК И КАУЗАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ

В неварском языке помимо первообразных глаголов имеются еще и 
глаголы вторичного образования, суффигированные деривационным тран
зитивно-каузативным формантом ~ке/-каке (для формы инфинитива). Гла
голы, образованные при помощи транзитивно-каузативного суффикса от 
непереходных глаголов, получают переходное значение, а глаголы, обра
зованные от переходных глаголов, -  каузативное. Деривационное образо- 
нание глаголов происходит двумя способами. Один из них является ар
хаичным, другой сравнительно поздним. Архаичный способ заключается в 
присоединении транзитивно-каузативного суффикса к формам прошедшего 
времени не-первого лица первообразных глаголов, которые имеют в соот 
ветствии с  типом спряжения форманты прошедшего времени на -по для 1-го 
типа, -to для 2-го, -уа  для 3-го, -1а для 4-го типа, например: капе ‘ расска
зывать’  — капаке ‘ заставлять рассказывать’ , khane ‘ смотреть’  —khanake 
‘ показывать’ , уауе  ‘ делать’  r-yatake ‘ заставлять делать’ , khyaye ‘ боять
ся’  — khyatake ‘ пугать’ , пауе ‘ есть ’  —naydke ‘ кормить’ , Ыуе ‘ давать’  —

 ̂ Небезынтересно сопоставить слова русского языка не хватать, недо
ставать, репрезентирующие внутриглагольное словообразование при помощи 
отрицательной приставки, и неварский отыменно-приставочный глагол в от
рицательной форме lu-ma-dane ‘ не хватать’ , ‘ недоставать’ , репрезентирую
щий в невари формообразование (от lu-dane ‘ быть вдоволь’ , ‘ быть в доста
точном количестве’ ).

3-2 295 35



biyakе ‘ заставлять давать1, hile ‘ менять* —hilake ‘ заставлять менять5, 
pule ‘ платить* -p u la k e  ‘ заставлять платить5.

Более продуктивны способы образования деривационных глаголов пе
реходной и каузативной семантики путем присоединения транзитивно-кау
зативного суффикса к инфинитиву или основе инфинитива (без конечного 
гласного -е ), а также непосредственно к корневым основам (с исходом от
крытого или закрытого типа), например, (а) от непереходных глаголов: daye 
‘ быть*, ‘ делаться* r-dayeke/dayke ‘ строить*, ‘ создавать*, jHye ‘ быть на
полненным*, ‘ наполняться* -ja y e k e /  jayke ‘ наполнять*, с aye ‘ быть откры
тым*, ‘ открываться* г-сауеке/сауке  ‘ открывать*, tiye ‘ быть закрытым*, 
‘ закрываться* -U yeke/ tik e  ‘ закрывать*, суауе  ‘ гореть* -  суауеке/ суаке 
‘ зажигать*, ‘ поджигать*, jaye  ‘ гореть*, ‘ топиться* -jayeke/ jayk e  ‘ за
жигать*, ‘ топить*, syane ‘ быть испорченным*, ‘ портиться* — syanke ‘ пор
тить*; (б) от переходных глаголов: dhaye ‘ говорить*, ‘ рассказывать* — 
dhayeke/dhayke ‘ заставлять говорить/рассказывать*, пауе ‘ есть*, ‘ пое-. 
дать* —пауеке/паке ‘ кормить*, twane ‘ пить* — twanke ‘ поить*, lhaye ‘ го
ворить*, ‘ сообщать* r-lhayeke/lhake ‘ заставлять говорить/сообщать*, piye  
‘ караулить*, ‘ сторожить* —pike ‘ заставлять караулить/сторожить*, уауе  
‘ делать* г-уауеке/уауке ‘ заставлять делать*, ‘ стимулировать*, mhuye ‘ ко
пать в глубину*, ‘ рыть яму* — mhyeke/mhuyke ‘ заставлять рыть яму*, cwaye 
‘ писать* г -cwayeke/cwake ‘ заставлять писать*, phyaye ‘ запасать*, ‘ от
кладывать про запас* — phyayeke/pkyake ‘ заставлять запасать(ся)*, syaye  
‘ убивать* г-  syayeke/sytke  ‘ заставлять убивать*, swaye ‘ смотреть* -  swa
yeke/swake ‘ заставлять смотреть*, пуапе ‘ слушать*, ‘ внимать* —пуапке 
‘ сообщать*, ‘ рассказывать*, ‘ поведать*, капе ‘ говорить*, ‘ рассказы- ■ 
вать* —kaNke ‘ заставлять говорить/рассказывать*, Ьюапе ‘ читать* -bw a n - 
ке ‘ обучать*, sayе ‘ знать* -  sayke ‘ давать знание*, ‘ получать знание*.

Некоторые глаголы с  деривационным значением, как отмечено иллю
стративным материалом, образуются только от корневых основ, другие, 
наоборот^ только от инфинитива или основы инфинитива.

МОРФОЛОГИЯ

В неварском языке выделяются следующие части речи: имя сущест
вительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 
наречие, сою з, частица, междометие, послелог.

Большинство имен существительных и прилагательных в своей исход
ной форме не имеют собственно морфологических признаков, характери
зующих их как части речи.

Части речи делятся на изменяемые и неизменяемые. К изменяемым 
относятся имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 
местоимение и глагол. Имена существительные с  помощью средств агглю
тинации изменяются по числам и падежам. Имена прилагательные в атри
бутивном употреблении изменяются в плане реализации категории оду
шевленности—неодушевленности; получают также формальный показатель 
одушевленной множественности. Имена прилагательные в атрибутивном
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употреблении не изменяются по падежам; лишь в случаях их субстантивно
го употребления имена прилагательные могут быть падежнооформленны- 
ми. Имена числительные изменяются в связи с  реализацией категории оду
шевленности—неодушевленности, а также могут оформляться различными 
классификаторами с  признаком неодушевленности. В самостоятельном упо
треблении числительные изменяются по падежам. Местоимения изменяют
ся по падежам и числам. Притяжательные атрибутивные местоимения из
меняются при выражении значений одушевленности—неодушевленности.

Словоизменение именных частей речи в неварском языке осуществ
ляется с  помощью однотипных формальных аффиксов; незначительно раз
нятся лишь отдельные падежные форманты местоимений.

Глагол характеризуется категориями времени и наклонения, а также 
лица с  противопоставлением граммем «первое лицо* —« не-первое лицо».

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

В неварском языке, как, впрочем, и почти в любом другом языке, по 
лексико-семантическому принципу в классе имен существительных могут 
быть выделены несколько разрядов: существительные нарицательные и 
имена собственные, одушевленные и неодушевленные, личные и неличные, 
вещественные и невещественные, конкретные (предметные) и отвлеченные 
(абстрактные). Предметные имена существительные могут быть противо
поставлены именам вещественным по признаку счисляемости-несчисляе- 
мости.

Различные разряды имен существительных обладают специфическими 
словообразовательными элементами, определенными морфологическими 
свойствами; в различных разрядах имен существительных те или иные лек
сико-грамматические и грамматические категории проявляются и связаны 
между собой по-разному. _

В неварском языке отсутствую т многие имена существительные с  аб
страктным значением действия; вместо них используются субстантивно 
конверсируемые формы глагола, прежде в сего  герундий и основа настоя
щего времени, например: bwane 'читать* —bwanegu ‘ чтение’  ‘ читка4, 
cah.il е ‘ гулять ’  -ca h ilegu  ‘ гуляние’ , ‘ прогулка’ , piye  ‘ сеять’ , * сажать* - 
pi ‘ сеяние’ , ‘ посадка’ .

В классе имен существительных имеется очень много односложных 
и двусложных слов, например: (а) односложные — phi ‘ песок’ , pu ‘ семя’ ,
М ‘ кровь’ , ки ‘ груз’ , dhu ‘-пыль’ , ‘ порошок’ , mi ‘ огонь’ , ci ‘ соль’ , со 
‘ моча’ , cho ‘ пшеница’ , go ‘ круг’ , tioN  ‘ рисовое пиво’ , dho ‘ линия’ , ро 
‘ пакет5, ‘ сверток’ , poN  ‘ град’ , tu ‘ горчичное масло*, so  ‘ корова’ , kha 
‘ курица’ , dhuN ‘ тигр’ , chuN ‘ мышь’ , ко ‘ ворона’ , kwa ‘ отец’ , maN ‘ мать’, 
кау ‘ сын5, суо ‘ слуга’ , bhat ‘ муж’ ; (б) двусложные: gaju ‘ шпиль’ , sapAit 
‘ книга’ , пеки ‘ рог*, sala ‘ лошадь’ , khica ‘ собака’ , kisi ‘ слон*, cakhuN 
‘ воробей*, кШа ‘ жена’ , daju ‘ старший брат’ , tata ‘ старшая сестра’ , таса 
‘ мальчик’ , ‘ подросток’ , ‘ ребенок’ , khasu ‘ туман’ , Эи ‘ картофель’ , cikha 
‘ домашняя птица’ , mhekha ‘ павлин*, dwahaN, dohaN ‘ бык’ , ‘ буйвол’ , bhalu 
‘ медведь’ , jyapu ‘ крестьянин5, gathu ‘ садовод’ , sapu ‘ человек, имеющий 
коров(у)’ .
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К А Т Е Г О Р И Я  Р О Д А

В неварском языке род имен существительных является семантиче
ской категорией и сводится к противопоставлению значений «мужской» — 
«женский», отражающему разделение лиц и животных по естественному 
полу. Синтаксического значения род имен существительных не имеет. Се
мантическая дифференциаций по принадлежности лиц, животных и т.д . к 
определенному полу охватывает только одушевленные имена существи
тельные. Номинативный признак рода «мужской» —«женский» является обя
зательным для большинства личных имен существительных; родовая при
надлежность одушевленных имен существительных, обозначающих живот
ных, также может иметь номинативное значение, например, gonga ‘ пе
тух5 г-kh a  ‘ курица5. Однако в неварском языке довольно много одушев
ленных имен существительных, которые не имеют и номинативного зна
чения родовой принадлежности; такие имена существительные способны 
обозначать лица и особи животного мира любого пола, например: pasa  
‘ друг5, ‘ товарищ5, ‘ подруга5, таса ‘ ребенок5, sala  ‘ лошадь5, jhrnga 
‘ птица5, cakhuN ‘ воробей5, bakhuN. ‘ голубь5. В группе имен существи
тельных одушевленных к не отмеченным номинативным признаком рода 
относятся обозначения особей животного мира, различение которых по 
полу не является необходимым или оказывается просто невозможным, 
например: 1щ>аса ‘ бабочка5, kumiса ‘ белый муравей5, Ыса ‘ козявка5. '

Формальные показатели категории рода имеет группа заимствован
ных личных имен существительных, преимущественно из индоарийских 
языков, а также группа существительных, обозначающих особи животных.

Имена существительные неодушевленные семантической дифферен
циации по родовой принадлежности не имеют. ’

Таким образом, противопоставление одушевленных имен существи
тельных по роду (с целью обозначения пола лиц и животных) выражается 
противопоставлением морфем, которые могут быть корневыми, суффик
сальными, префиксальными и — крайне редко -  флективными.

Весьма продуктивен способ обозначения пола лиц и животных лекси
чески, т .е . противопоставлением корневых морфем (что дает оппозиции 
гетеронимных лексемных пар), например: mijaN ‘ мужчина5 -m is a  ‘ жен
щина5, bhat ‘ муж5 —kala ‘ жена’ , buia, abu ‘ отец5 — maN, mama ‘ мать5, 
кау ‘ сын5 —mhyay ‘ дочь5, daju ‘ старший брат5 —tata ‘ старшая сестра5, 
kija ‘ младший брат5 —keheN  ‘ младшая сестра5, bhinca, кауса ‘ племян
ник5 — mhyay с а ‘ племянница5, juju ‘ король5 -гсап  ‘ королева5, dohaN ‘ бык5 -  
за ‘ корова5, dugu ‘ козел5 — cwale, cole ‘ коза5, jilajaN, jica  ‘ зять5 — bhаи- 
(таса) ‘ сноха’ , dyo ‘ бог5, . ‘ бож ество5, ‘ божок5 г- dewT ‘ богиня5, су о ‘ слу
га5 - bhwadn ‘ служанка’ , bhaju ‘ господин’  — maju ‘ госпожа’ .

Группа лексем, образующих коррелятивные пары мужских и женских 
личных имен существительных с  помощью флексий, немногочисленна; сюда 
входят отдельные заимствования преимущественно из индоарийских язы
ков, например: aja ‘ дед’  r-ajT  ‘ бабушка’ , chay ‘ внук’  -ch w T  ‘ внучка’ , как а 
‘ дядя (по отцовской линии)’  —kaki ‘ тетка’ , пау ‘ парикмахер (мужчина)’  -  
naiN ‘ парикмахер (женщина)’ , lyay, lyaymha ‘ юноша’  - l y a s e  ‘ девушка’ , 
boksa ‘ колдун’ , ‘ волшебник’  — boksT ‘ колдунья*, ‘ волшебница’ , gunda ‘ па-
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рень’ , ‘ юноша’  — gumй" ‘ девушка’ , китаг ‘ холостяк’  —китап ‘ девушка’, 
saheb ‘ господин5 ~ saheba ‘ госпожа5.

Суффиксальными формантами категории рода обладают в основном 
имена существительные одушевленные, входящие в группу личных имен 
существительных, которые характеризуют лица по должности, роду дея
тельности, по профессиональной, кастовой, национальной принадлежности, 
по названию местожительства и т .п .; к группе суффиксального выражения 
родовых различий относятся также отдельные имена существительные, обо
значающие животных. Специфическим показателем женского рода являет
ся агглютинативный суффикс -пГ (-апТ), присоединяемый при образовании 
имен существительных женского рода к именам существительным мужско
ГО рода, например: brahmu (baramhun) ‘ брахман’  —brahmunT (bahmant, ba- 
ramhunnC) ‘ брахманка5, ksetri ‘ кшатрий5 —ksetrira ‘ жена кшатрия5, gub- 
haju ‘ буддийский священник’  —gubhajunT (gubham) ‘ жена буддийского свя
щенника5, yeNmi ‘ житель г . Иен (г. Катманду)’  —yeNmini ‘ жительница 
г. Иен*, saNmi ‘ тибетец’  — saNminT ‘ жительница Тибета’ , ciniya ‘ китаец’ -  
ciniyanT ‘  китаянка’ , angrej ‘ англичанин’  -  m gr ejani ‘ англичанка’ , pasaliya 
‘ лавочник’ , ‘ владелец магазина’ , ‘ продавец’  — pasaliyam  ‘ жена лавочни
ка’ , ‘ жена владельца магазина’ , ‘ продавщица’ , saymi ‘ маслодел’  - s a y -  
mim ‘ жена маслодела’ , к am i ‘ плотник’  -karm ini ‘ жена плотника’, ‘ плот
ник (женщина)’ , паи ‘ парикмахер’  -лоипГ ‘ жена парикмахера’ , ‘ парикма
херша5, ‘ маникюрша’ , каи ‘ кузнец’  —каипТ ‘ жена кузнеца’ , pan ‘ маляр’ , 
‘ художник’  —риппТ ‘ жена маляра’ , ‘ малярша’ , ‘ художница’ , jyapu ‘ земле
делец’ , ‘ крестьянин касты джьяпу’  -jyapuni ‘ крестьянка касты джьяпу’ , 
gaAu ‘ продавец цветов’ , ‘ садовник-цветовод’  -gathum  * продавщица цве
тов’ , ‘ женщина-цветовод’ , sahu ‘ ростовщик’ , ‘ купец* - sahuru ‘ женаро
стовщика’ , ‘ жена купца’ , mukhiya ‘ староста (деревни)’  — mukhiyam ‘ же
на старосты’ ,, subba * глава управления, учреждения’  -  subbanT ‘ жена 
главы управления’ , khuN ‘ вор’  — khum ‘ воровка’ , sapu ‘ молочник’ , ‘ че
ловек, который держит корову и продает молоко’  —sapunt ‘ молочница’ , 
ser ‘ тигр’ -  semi" ‘ тигрица’ . ,

Для одушевленных имен существительных, обозначающих особи жи
вотного мира, характерен префиксальный способ выражения мужского и 
женского родов; причем префиксы присоединяются к именам существи
тел ьн ы м , не имеющим формальных показателей рода. Коррелятивные па
ры форм мужского и женского родов имен существительных этой группы 
образуются с помощью префиксов приставочного типа: показатели мужско
го рода — Ъа- и thu-, показатель женского рода -  mar, например: sal а 
‘ лошадь’ , ‘ конь’ < basala ‘ жеребец’  —masalа ‘ кобыла’ , khica ‘ собака’ < 
bakhica ‘ к о б е л ь ’  —makhica ‘ сука’ , рhai ‘ овца’  <  baphai ‘ баран’  —maphai 
‘ овца ’ , kisi ‘ олон’  <  bakisi ‘ слон’  -m akhisi ‘ слониха’ , sa *К0р0ва’ <  
thusa ‘ бык’  -m a sa  ‘ корова’ , те ‘ буйвол’  <■ thumesa, Лите ‘ буйвол’  — 
mamesa, тате ‘ буйволица’ , hayaN ‘ утка’  <: bahayaN ‘ селезень’  — таг-
hayaN ‘ утка’ , ko(kha) ‘ ворона’  < bako(kha) ‘ ворон’  -m ako(kha) ‘ воро
на’ , cakhuN ‘ воробей’  <  bacakhuN ‘ воробей’  -macakhuN  ‘ воробьиха’ , 
dhuN ‘ тигр’  <  badhuN ‘ тигр’  -madhuN ‘ тигрица’ , ser ‘ тигр’ <  baser 
‘ тигр’  —maser ‘ тигрица’ , с.а!а ‘ антилопа’  <  bacala ‘ антилопа (са
м ец)’  -m aca la  ‘ антилопа (самка)’ .
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Для одушевленных имен существительных (личных и неличных) про
дуктивным способом выражения значений рода является присоединение к 
существительным самостоятельных слов mijaN ‘ мужчина’ , ‘ самец* и misa 
‘ женщина*, ‘ самка’ , употребляемых для указания на пол обозначаемых 
лиц и животных, а также dwahaN ‘ бык’  и sa  ‘ корова’  для указания на пол 
некоторых крупных особей животных (преимущественно скота), например: 
таса ‘ ребенок’ , ‘ подросток’  .<  mijaN таса ‘ мальчик’ , ‘ ребенок мужско
го пола’  -m is a  таса ‘ девочка’ , ‘ ребенок женского пола’ . Причем.за ред
ким исключением, лексические родовые приложения оформляются суффик
сом одушевленности -mha и обычно препозитивны определяемым словам, 
например, mijaN (mha)ko ‘ ворон’  —misamha ко ‘ ворона’ . С помощью лек
сических приложений наиболее регулярно образуются привативные родо
вые оппозиции имен существительных с  лексически маркированным обо
значением женского рода, например: mhekha ‘ павлин* —misamha mhekha 
‘ naBa’ ,. baNnel ‘ кабан’  -m isam ha baNnel ‘ дикая свинья’ , khica  ‘ соба
ка’  г- misamha khica  ‘ собака-самка’ ,, ‘ сука’ , sala  ‘ лошадь’ , ‘конь’  — 
misamha sala  ‘ кобыла’ , dhuN ‘ тигр’  r-ndsamha dhuN ‘ тигрица’ , phyaka 
dhoN(ca) *лис’ ,. ‘ лиса’ , ‘ лисица’  r-phyaka dhoNca ‘ лиса’ , ‘ лисица-самка’ .

В настоящее время в неварском языке получили широкое распрост
ранение лексически маркированные обозначения женского рода имен су 
ществительных, представляющие собой сложные слова, образованные по 
модели: «имя существительное мужского рода (может быть оформлено 
суффиксом одушевленности -mha) +  показатель женского рода -  слово 
misa ‘ женщина’ »., т .е . показатель рода стоит в постпозиции к определяе
мому имени, например: buNAUfwala) ‘ помещик’ , ‘ землевладелец3 — buN- 
thumisa ‘ помещица’ , bwe thuwa: ‘ хозяин гостиницы’ , ‘ трактирщик’ , ‘ че
ловек, принимающий гостей* — bwe thUwa: misa ‘ хозяйка гостиницы*, 
‘ трактирщица*, ‘ женщина, принимающая гостей*, chyanjwe ‘ администра
тор’  — ‘ chyanjwe misa ‘ женщина-администратор’ , mehalTmha ‘ певец5 -т е -  
hatTmha misa ‘ певица’ , lijuyT dhaytmha ‘ гадальщик5 —lijuyT dhayTmha 
misa ‘ гадалка’ , jyayayTmha тали ‘ делопроизводитель’ , ‘ исполнитель’  — 
jya yayrnha misa ‘ делопроизводительница’ , ‘ исполнительница’ , Дер5 
bimha ‘ билетер’  -Л ор о  bimha misa ‘ билетерша’ , hankeyayimha ‘ кондук
тор’ , ‘ водитель’  —hankeyayimha misa ‘ кондуктор-женщина’ , ‘ водитель- 
жешцина’ , 6tr ‘ герой’  -  bTrmha misa ‘ героиня’ , -misa-ma-du, mijaN/kda 
ma-dumha ‘ вдовец*, ‘ неженатый человек’  (букв, ‘ мужчина, не имеющий 
женщины*/ ‘ мужчина, не имеющий жены5) -  mijaN-ma-du misa/bht то- 
dumha ‘вдова*, ‘ незамужняя женщина’  (букв, ‘ женщина, не имеющая муж- 
чины*/*женщина, не имеющая мужа’ ).

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА

В неварском языке категория числа представлена оппозицией двух 
граммем: единственного и множественного числа.

Показателями множественного числа служат агглютинативные суф
фиксы -to и pin (архаичный вариант -pani), присоединяемые к номинатив
ной (абсолютной) форме, т .е . форме единственного числа имен сущест- 
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вительных. Образование формы множественного числа, как правило, не 
сопровождается фонетическими изменениями имен существительных. 
Оформление показателями множественного числа свойственно преимущест
венно подклассу одушевленных имен существительных. Образование форм 
множественного числа неодушевленных счисляемых существительных в 
современном неварском языке является инновацией и не имеет широкого 
распространения.

Функциональный статус суффиксов множественного числа -fa и -pin 
различен. Суффикс -ta присоединяется к личным именам существитель
ным, характеризующимся выражением нейтральной степени вежливости, 
а также к одушевленным существительным, обозначающим животных, на
пример: таса ‘ ребенок’ , ‘ подросток’  г-macata ‘ дети5, manu(kh) ‘ чело
век5 -m cnuta  ‘ люди*, mijan ‘ мужчина5 г- mijanta ‘ мужчины5,, misa ‘ жен
щина* — mi sat а ‘ женщины5, к ami ‘ рабочий5 — kamita ‘ рабочие*, kisan 
‘ крестьянин5 —kisanta ‘ крестьяне*, sipahi ‘ солдат5 — sipahi ta ‘ солдаты5, • 
musuman ‘ мусульманин5 —musumanta ‘ мусульмане*, ciniya  ‘ китаец5 
niyata ‘ китайцы5, sa  ‘ корова* — sata ‘ коровы5, khica  ‘ собака5 —khicata 
‘ собаки5, sal а ‘ лошадь5 —salata  ‘ л о ш а д и kisi ‘ слон5 —kisita  ‘ слоны*, 
jhangafla) ‘ птица* -  jhangata ‘ птицы’ , ko(kha) ‘ ворона5 —kota  ‘ вороны5, 
bakhun ‘ голубь* -bakhunta  ‘ голуби’ , dhuN ‘ тигр’  —dhuNta ‘ тигры’ .

Дифференциация неодушевленных имен существительных по семанти
ческому признаку счисляемости—несчисляемости в неварском и русском 
языках в основном совпадает. Так, cheN ‘ дом*, sima ‘ дерево5, nadi ‘ ре
ка5, saphu(li) ‘ книга* относятся к счисляемым существительным, duru 
‘ молоко*, 1а(кhа) ‘ вода*, masi ‘ чернила5, chusiN  ‘ топливо5, ‘ горючее5, 
‘ дрова5 — к несчисляемым. Однако в современном неварском языке лишь 
некоторые счисляемые имена существительные, обозначающие неодушев
ленные предметы, могут образовывать форму множественного числа при
соединением суффлкса -ta, например: simata ‘ деревья*, nadita ‘ реки5,. 
saphUta ‘ книги5. Для значительной группы имен существительных, обо
значающих неодушевленные счисляемые предметы, форма множествен
ного числа невозможна. Так, никогда не образуют формы множественно
го числа существительные cheN  ‘ дом5, sw W  ‘ цветок*, lusi ‘ ноготь*, 
pacin ‘ палец5; в словосочетании и предложении значение множественного 
числа этих существительных указывается определяющими словами (ме
стоимениями, числительными), например: sakalen cheN ‘ в се  дома5, dakwa 
pacin ‘ все пальцы5, phukka lusi ‘ все ногти5, byakwa swaN ‘ в се  цветы5.

Не образуют формы множественного числа названия парных предме
тов (обычно парных органов и частей тела), например: mikha ‘ глаз5, ‘ гла
зе!’ , tuti ‘ нога5, ‘ ноги’ , lhafta) ‘ рука5, “руки*.В словосочетании и пред
ложении такие существительные выражают значение парности (парной мно
жественности) и общей множественности без каких-либо определяющих 
слов, например: lekhak-an dhalaki к  tuti syani (JL.MB,30) ‘ Писатель ска
зал, ЧТО сейчас / у  него7 ноги болят’ , daktar-an wa rogi-yata mikha-у was а: 
taibi tyana (JL.MB, 26) ‘ Врач стал закапывать лекарство в глаза больно
му’ , mikha chun ma-jusa chan... ku>a:gu madhi nai he то-khu (JL.MB, 27)
‘ Если бы глаза были ни при чем, ты ... бы не ел заплесневшего хлеба’ .

41



При обозначении единичности предмета такие существительные в пред
ложении получают в качестве определения числительное с ha ‘ один* (оформ 
ленное необходимым классификатором), которое может располагаться как 
в препозиции, так и в постпозиции к определяемому имени, например: wa~ 
уа chapa tuti ma-ru (NBhS, 18) ‘ У него нет ОДНОЙ ноги’ , wa-ya mikha cha
pa: кап (FRB. P, 26) ‘ Он слеп на ОДИН глаз’ , wa-ya chapa lha ma-ru (NBhS, 
18) ‘ У него нет одной руки’ .

Имена существительные, способные употребляться для обозначения 
как единичных, так и некоторой совокупности предметов, типа si ‘  ф р у к 
товы й/ плод’ , ‘ фрукты*, saN  ‘ волосок’ , ‘ волос’ , * волосы* и др., также 
выражают в предложении значение множественности предметов; опреде
ляющие слова при этом не употребляются, например: simata si-n jaya cwan- 
gu du (PRB.P, 47) ‘ Деревья усыпаны фруктами’ , wa-ya saN haku (PRB.P.26) 
‘ У него темные волосы’ , tangu tisa lu la  (LS.W,2) ‘ Потерянные украшения 
нашлись’ .

Одушевленные имена существительные, способные образовывать форму 
множественного числа с помощью суффикса -ta, в случаях наличия при них 
определяющих слов, выражающих идею множественности, могут употреб
ляться в форме как единственного, так и множественного числа, например: 
ара тапй/ара manuta ‘ много людей*, sakala таса/sakala macata ‘ все дети’ .

Личные имена существительные, выделяемые по высокой степени веж
ливости по отношению к обозначаемым ими лицам, образуют форму мно
жественного числа с  помощью суффикса -pin. В эту  группу входят прежде 
всего названия родства, названия правителей, глав государств, крупных 
государственных и прочих деятелей, например: daju ‘ старший брат’  -  da- 
jupin ‘ старшие братья*, tata ‘ старшая сестра’  -ta tap in  ‘ старшие сестры ’ , 
bhaju ‘ зять’  — bhajupin ‘ зятья*, mayeju ‘ сноха* — mayejupin ‘ снохи*, juju 
‘ король’  — jujupin ‘ короли*, mantn ‘ министр* —mantnpin ‘ министры’ . Лич
ные имена существительные с  суффиксом -pin могут выражать множест
венность в более широком смысле -  «... и компания (окружение) и т.п. », 
например: jujupin ‘ король и его  приближенные*, dajupin ‘ старший брат и 
его компания*, bwapin ‘ отец и его приятели*.

Некоторые имена существительные, обозначающие лица, а также на
звания богов, бож еств или символизирующих их божков (в неварском язы
ке они имеют статус одушевленных предметов), могут образовывать .форму 
множественного числа при помощи любого показателя множественности (-ta 
или -pin), например: dya, dew а ‘ бог*, ‘ божество*, ‘ божок (изваяние, изо
бражение, фигурка бож ества)’  — dyata, dewata, dyapin, dewapin ‘ боги’ , 
‘ божества*, ‘ божки*, sajan ‘ господин’ , ‘ уважаемый человек* — sajama, 
sajanpin ‘  господа’ , ‘  уважаемые люди*, bhik.su ‘ /буддийский7 монах’ -  
bhiksuta, bhiksupin ‘ /буддийские7 монахи*.

При обращении форма множественного числа личных имен существи
тельных этой группы образуется, как правило, с  помощью суффикса -pin, 
например: bhiksupin, hanan mahasamudr-e... anek ratna-an jaya cwanT 
(ShDh, б) ‘ Монахи, к тому же в море... находится много драгоценностей’ . 
Следует отметить, что суффикс множественного числа -pin употребляется 
для выражения значения множественности, одушевленной также с место
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имениями, прилагательными и причастиями. Способ повтора для выражения 
значения множественности в неварском языке используётся только для об
разования формы множественного числа вопросительных местоимений: su 
‘ кто?’  (ед.ч.) -  susu ‘ кто?’  (мн.ч.), chu ‘ что?’  (ед .ч .) -  chuchu 'ч т о ?9 
(мн.ч.).

КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА

Морфологизованную падежную систему в неварском языке следует рас
сматривать в двух аспектах: элементно-структурном и функционально-се
мантическом. Таким образом, при определении падежа на первый план вы
ступает категория формы — структуры, выражающей функциональное отно
шение, функциональную зависимость^.

В неварском языке сущ ествует единый тип падежного формообразо
вания, присущий всем именным частям речи: имени существительному, ме
стоимению, числительному, а также прагматически субстантивируемым 
прилагательному и причастию. Формы грамматических падежей образуются 
при помощи специальных суффиксальных формативов (послеложного типа), 
которые, по нашему мнению, допустимо рассматривать как средства агглю
тинации, поскольку падежный форматив является сугубо грамматическим 
элементом и входит в структуру формы в позиции морфа; причем морфоно- 
логическая связь морфем довольно проста и границы морфем ясно разли
чимы.

Падежная система неварского языка представлена семью паде
жами: именительный (абсолютный^), агентивно-инструментальный, 
объектный, родительный, исходно-отложительный, местно-направитель
ный, совместно-местный одушевленный (комитатив)Ю.

8 В связи с  этим здесь уместно привести давнишнее, но не потеряв
шее актуальности высказывание J1.P. Зиндера и Т .В . Строевой относитель
но грамматической категории падежа: «Падежом... называется морфологи
ческая категория имени... Категория падежа выполняет в языке синтакси
ческую функцию... В м есте с  тем было бы неправильным считать, что ка
тегория падежа синтаксическая, а не морфологическая, так как падежом 
является не всякое выражение отношения между словами, а только выра
жение этого  отношения при помощи ф о р м ы  с л о в а »  /3 ,  с . 987.

9 Мы избегаем употребления термина «абсолютный падеж», исполь
зуемого в терминологическом аппарате узкоспециальной теории эргативно- 
сти, как не имеющего онтологического основания.

Ю Для краткости мы будем использовать также и обозначения паде
жей из области международной терминологии: именительный — номинатив, 
агентивно-инструментальный -  агентив (или агентив-инструменталис), o 6 v  
ектный -  аккузатив-датив, родительный -  генитив, исходно-отложитель
ный -  аблатив, местно-направительный -  локатив (или локативно-термина- 
тивный).
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Функции падежей в неварском языке не вполне совпадают с  функция
ми одноименных падежей в индоевропейских языках.

Именительный падеж, или номинатив, является прямым падежом и 
имеет формы единственного и множественного числа. Форма единствен
ного числа за  некоторыми исключениями имеет нулевое окончание. Форма 
множественного числа номинатива имеет агглютинативные суффиксы -to 
и -pin, употребляемые в основном альтернативно. Номинатив употребляет
ся в функции подлежащего в непереходной конструкции предложения, в ка
честве прямого дополнения с  глаголом-сказуемым переходной семантики, 
а также именной части сказуем ого и обращения. Номинатив единственно
го  числа выступает в качестве исходной словарной формы.

Остальные падежные формы образуются путем присоединения к фор
мам единственного и множественного числа соответствующих падежных 
формативов. Последние имеют алломорфы и различные варианты, упо
требление которых дифференцировано в зависимости от конкретной реали
зации существительными категорий числа и одушевленности-неодушевлен
ности.

Агентивно-инструментальный падеж, или агентив, одушевленных имен 
образует форму единственного числа присоединением суффиксов -п, -ап, 
-пап и форму множественного числа — суффиксов -son (-ysan, -yasan, 
-s y m ) ,  -sen ; неодушевленные имена существительные образуют формы 
единственного и множественного числа при помощи суффиксов -п, -ап,
•пап.

Объектный падеж, или аккузатив-датив, одушевленных и неодушевлен
ных имен существительных единственного и множественного числа обра
зуется с  помощью суффиксального форматива -ya ta ; для образования форм 
множественного числа одушевленных имен существительных употребляют
ся также морфонологически обусловленные алломорфы -yta, -ita  и их усе
ченный вариант -to.

Родительный падеж, или генитив, образует формы единственного и 
множественного числа неличных одушевленных имен существительных при
соединением суффикса -у а ;  в группе имен существительных неодушевлен
ных для образования падежной формы множественного числа использует
ся суффикс -у  (алломорф суффикса -уа) и для образования падежной формы 
множественного чцсла личных имен существительных -  суффикс -ni.

Аблативный падеж, или аблатив, образуется для форм единственного 
и множественного числа одушевленных имен существительных при помощи 
суффиксального форматива -yoke  (для форм множественного числа упо
требляется также усеченный вариант -he), для форм единственного и мно
жественного числа неодушевленных имен существительных -  при помощи 
суффиксов -в, -ап, -пап.

Местно-направительный падеж, или локатив, образует формы единст
венного ми множественного числа неодушевленных и (реже) одушевленных 
имен существительных, оканчивающихся на; (а) согласный -  при помощи 
суф ф икса-е, например, lakhe ‘ в воде/воду ’ , lhate ‘ в руке/руку’ , game ‘ в 
деревне/деревню’ , Jahare ‘ в городе/город9, sagare ‘ в море/к  морю’ , sale
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‘ на лошади/лошадь’ ; (б) гласны е-а, -а, -о — при помощи суффиксов - у  
или -sa; (в) гласные -г или -в при помощи суффиксов -t, -sa ; (г) -ап, -аи, 
-auN -  при помощи суффиксов -lay, -le ; например, baNy ‘ на зем ле/зем - 
лю5, simay ‘ на дереве/дерево9, redioy ‘ в радиоприемникв/фадиоприемник’, 
mhutuii ‘ во рту/b рот9, kathmandauNle ‘ в Катманду9, chyeNsa ‘ в доме*.

Система падежной аффиксации представлена в таблице 2.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

В неварском, как и в других языках, имя прилагательное -  это часть 
речи, обозначающая качество, непроцессуальные признаки и свойства пред
мета. В неварском языке по значению и грамматическим особенностям 
представлены только качественные имена прилагательные, т .е .  в отличие 
от других гималайских языков в невари нет ни относительных, ни притя* 
жательных имен прилагательных.

К качественным прилагательным относятся прежде всего  цветообо- 
значения, а также названия свойств и признаков предметов, связанных с 
такими параметрами, как размер, вкус, температура, внешние и внутрен
ние качества неодушевленных предметов и живых сущ еств. Имена прила
гательные в неварском языке могут сущ ествовать и в виде основ с  ка
чественным значением, выступающих как краткие формы, которые встре
чаются нечасто; от этих основ при помощи суффиксальных показателей 
одушевленности-неодушевленности -mha/-gu и одушевленной множествен
ности — суффикса -pin образуются полные формы прилагательных, напри
мер: bhin ‘ хороший’  (основа) -  bhinmha ‘ хороший9 (одушевл.), bh.in.gu ‘ хо
роший5 (неодушевл.), bhinpin ‘ хорошие9 (одушевл.).

Имена прилагательные не имеют показателей рода и не изменяются 
по падежам, например: b.hinmha таса ‘ хороший мальчик9, bhinmha misa 
таса ‘ хорошая девочка9, bhinmha. macSyata ‘ хорошему мальчику9 и т .п .

При описании класса прилагательных необходимо прежде всего рас
смотреть основы прилагательных.

Структурно основы прилагательных могут быть непроизводными и 
производными. Непроизводные основы преимущественно двусложны, реже -  
односложны; наиболее характерным окончанием таких основ является глас
ный -и, -uN, менее характерными финалями — -a, -aN, -i и согласный -п; 
другие гласные и согласные в качестве финалей непроизводных*качествен
ных основ встречаются весьм а редко. Качественные основы цветообозна- 
чений имеют в качестве финали гласный -и и назализованный гласный -u/V, 
например: hyauN ‘ красный9, wauN ‘ зеленый9, tuyu ‘ белый1, hmasu ‘ жел
тый5, waNcu ‘ синий5, haku ‘ черный5, khiuN ‘ темный5, bhuyu ‘ коричневый5, 
‘ рыжий5. Многие другие качественные основы, обозначающие признаки, 
свойства и качества, воспринимаемые непосредственно органами чувств 
или определяемые при помощи инструментов или приборов и. других уст
ройств, также имеют в роли характерной финали гласный -« , например: 
jhatu ‘ тяжелый5, kwatu ‘ прочный5, ‘ твердый5, ‘ крепкий5, lumu ‘ теплый5, 
ciku ‘ холодный5, sicu  ‘ холодный5, kuiauN ‘ горячий5, ари ‘ легкий5, ‘ про-
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стой’ , Лаки ‘ трудный*, sW,u, swalu ‘ тонкий’ , khwatu ‘ толстый’ , 'плот
ный’ , саки ‘ сладкий’ , palu. ‘ горький’ ,  pauN ‘ кислый’ , culu ‘ гладкий’ , 
nSyu ‘ мягкий’ , yauN ‘ легкий’ , ‘ нетяжелый’ , sucu ‘ чистый’ , buluN ‘ мут
ный’ » nhu ‘ новый’ , suphulu ‘ пустой’ , dukulu ‘ полный’ , таки ‘ вкусный*.

Назализованный гласный в финали основ прилагательных восходит 
к финальному слогу - ти архаичных основ, которые пока еще не вышли из 
употребления, например: hyauN, hyamu ‘ красный’, wauN, wamu ‘ зеленый’ .

Качественные основы, имеющие в функции финали другие фонемы -  
»п, -a, -aN, - а, -г, — составляют сравнительно немногочисленную группу, 
например: bhin ‘ хороший’ , gan ‘ сухой’ , khwaya ‘ глухой’ , gansi ‘ сухой’ , 
ciki ‘ маленький’ , tadhika ‘ большой’ , cimi ‘ бедный’ , tami ‘ богатый’ , 
‘ согнутый’ , ‘ изогнутый’ , ‘ кривой’ , tapyaN ‘ прямой’ , Ьекию ‘ кривой’» 
‘ изогнутый’ , daN ‘ дешевый’ , thike ‘ дорогой’ , cha ‘ твердый’ , ‘ грубый’ , 
‘ жесткий5, dhi ‘ плотный’ , patici ‘ плоский’ , phtvafpha) ‘ пустой’ , ‘ порож
ний’, balla ‘ сильный5, ja(wa) ‘ правый’ , khafwa) ‘ левый’ . В неварском 
языке такие основы, как ciku ‘ маленький’ , cimi ‘ бедный5, tami ‘ богат 
тый’ , tadhik ‘ большой5, являются производными от корней (соответст- 
ненно) ci- и ta-fwa- ) .

Отрицание качества, признака или свойства, выражаемого качествен
ными основами непроизводного и в некоторых случаях производного об
разования, осуществляется присоединением к основе префикса отрицания 
то-, например, bhin ‘ хороший5 -m o-bkin  ‘ нехороший5.

В неварском языке также функционируют сложные основы, состоящие 
из двух основ -  именной и глагольной, например: banla ‘ красивый5 (ban 
‘ красота5 + основа глагола la/laye ‘  присоединят^ ся)’ , ‘ ловить1), naswa 
‘ пахучий’ , ‘ ароматный’ , ‘ душистый* (па ‘ запах’  + основа глагола swayе 
‘ соединять5, ‘ сплетать5). Отрицание качества, обозначенного таким при
лагательным, производится инкорпорацией аффикса отрицания меэаду имен
ным компонентом и глагольной основой, например, banmala ‘ некрасивый5 
пamaswa ‘ непахучий5.

Качественные основы, оканчивающиеся на гласную фонему (основы, 
выражающие цветообозначения и т .п .), не образуют синтетических форм 
отрицания качества; отрицание качества, свойства или признака, обозна
ченного качественной основой, выражается конструкциями, образуемыми 
по модели именного сказуем ого, т .е . «качественная основа + основа гла
гола juye ‘ быть5, ‘ становиться* с  префиксом отрицания — та-/и», напри
мер: tuyu ‘ белый* — tuyu maju ‘ не белый*, таки ‘ вкусный5 —таки maju 
‘ невкусный5.

В неварском языке весьм а продуктивно использование глагольных 
корневых основ, оформленных суффиксальными показателями одушевлен
ности-неодушевленности, в качестве прилагательных, например, khwagu 
‘ черствый’ , ‘ затвердевший’  от  глагола khwaye ‘ черстветь*, ‘ твердеть*, 
‘ подгорать’ .

Кроме перечисленных групп прилагательных в неварском языке имеют
ся собственно отглагольные прилагательные, образуемые от деепричастий 
совершенного вида с помощью суф фикса-pu, например: пауари ‘ съедоб
ный* (пауе ‘ есть*, ‘ кушать’ ), gy ап ар и ‘ боязливый’ , ‘ трусливый’ , mo- gya -
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mha 'бесстрашный*, 'неустрашимый* (gyaye ‘ бояться*), swayapu ‘ при
влекательный*, ‘ приятный с  виду* (swaye ‘ смотреть’ ), khyanapu ‘ ужас
ный*, ‘ страшный*,, ‘ внушающий страх* (khyaye ‘ пугать’ ).

Относительных и притяжательных прилагательных в неварском языке 
нет: их функции выполняет форма генитива имен существительных, фа
культативно оформляемая суффиксальными показателями одушевленности- 
неодушевленности, например: luN-yagu ‘ золотой’ , simo-yagu ‘ деревянный*, 
uNtryagu ‘ верблюжий*, khica-yagu ‘ собачий’ , des-yagu wiswawidyalaya 
'отечественный университет’ , киЪетагуа dhan ‘ богатства Куберы’ , kri&a- 
уа bhinca ‘ племянник Кришны’ , luN-yagu sikhala ‘ золотая цепочка’ , simcU 
yagu cheN  ‘ деревянный дом*, uNt-yagu saN ‘  верблюжья шерсть’ .

Степени наличия качества и способы сравнения по степени качества 
выражаются в невари следующим образом. Меньшая степень наличия качес) 
ва передается в прилагательных с  помощью суффикса ~sya, присоединяемо! 
го  к основе, например: tuyu 'белый* -tu y u sy a  ‘ беловатый*, hmasu ‘ жел
тый* -hm asusya  'желтоватый*, haku ‘ черный* —hakusya ‘ черноватый*,
‘ смуглый5. В неварском языке не существует специальных морфологиче
ских средств для передачи значений сравнительной и превосходной степе
ней качества. Следует заметить, что речь идет о сравнении не признаков 
или свойств, а предметов (явлений), характеризующихся обладанием раз
личной степени качества, обозначенного прилагательными. Способ выра
жения сравнения по степени качества осуществляется без каких-либо мор
фологических изменений прилагательного в синтаксических сочетаниях 
(конструкциях), создаваемых по модели «основание сравнения + послелог 
siwe, у обе, be, we, sina(N), sway а ‘ по сравнению с*, ‘ чем* + имя при- 
лагате/юное*. В конструкциях, предназначенных для выражения превосход
ной степени (абсолютного превосходства) качества, свойства или призна
ка, обозначаемого прилагательным, в функции основания сравнения высту- i 
пает неопределенное местоимение dakwa ‘ все ’ , например: dakwa siwe 
cidhik ‘ меньше всех’ , ‘ самый маленький (из всех)’ ; dakwa siwe tadhik 
‘ больше всех5, ‘ самый большой (из всех)5; наряду с  неопределенным ме
стоимением dakwa ‘ в се ’ , оформленным послелогом сравнения siwe  ‘ чем’ , 
в неварском языке в той же конструкции употребляется также слово dake 
‘ самый5,.'образованное от неопределенного местоимения dakwa ‘ все ’ , на
пример, paSu madhye kisi dake tadhik (PP.MD, 14) ‘ Слон — самый большой 
среди животных’ , ‘ Слон — самое большое животное’ .
_ При выражении сравнения предметов конструкция состоит из номина

тива имени существительного, обозначающего сравниваемый предмет, за
тем  ставится имя существительное, выступающее в качестве основания 
сравнения, с  послелогом siw e  'ч ем ’ , в абсолютной постпозиции распола!. 
гается  имя прилагательное, выступающее в качестве именной части ска
зуемого (глагольная связка в сравнительных оборотах обычно опускает
ся), например, ram-ya bhinca iva-ya кау siwe cidhik (PRB.P, 34) ‘ Племянник 
Рамы моложе его сына’ .

В сравнительных конструкциях имя прилагательное, выступающее в 
качестве именной части сказуем ого, не оформляется суффиксальными по
казателями одушевленности—неодушевленности или одушевленной множест-
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ненности. Выступая же в качестве определения, имя прилагательное срав
нительной конструкции согласуется  с  определяемым словом по признаку 
одушевленности—неодушевленности и по числу с  помощью соответствую 
щих показателей, например: dake tadhikpin jantu kisi kha: la? (PP.MD, 10) 
‘ Являются ли слоны самими большими животными?5, kisi-yabe (=  siw e) 
tadhikpin пуа da (Н5. MD, 10) ‘ Есть рыбы больше слЬна'.

Адъективный предикатив

В неварском языке имеется своеобразная адъективная форма, обозна
чающая непроцессивные признаки или качества, свойственные некоторым 
семантическим группам имен прилагательных. Эта форма образуется с  по
мощью суф фикса-se, присоединяемого к основам имен прилагательных, 
составляющих группу цветообозначений или референцирующих некоторые 
другие качества и признаки. Адъективные предикативы образуются от ос- ‘ •
нов преимущественно непроизводных имен прилагательных, например: haku — 
hakuse ‘ черный’ , ‘ темный9,. wauN — uiauNse ‘ зеленый9, hyciuN — hyauNse 
‘ красный9, tuyu, tui —tuise ‘ белый9, mhasu — mhasuse ‘ желтый9, waNcu — 
waNcuse ‘ голубой9, ‘ синий9,, bulu —buluse 4 мутный9, у оси —yacuse ‘ чи
стый*, tyanu — tyanuse ‘ усталый9, s iy u —siyuse  ‘ бурый9, ‘ каштановый9,
‘ русый9 и т.п.

Адъективный предикатив самостоятельно не употребляется в функции 
сказуемого; в функции определения самостоятельно (т.е . без глагола) эта 
форма выступает крайне редко. Адъективный предикатив, как правило, вы
ступает в сочетании с  глаголом с wane/cone ‘ сидеть*, ‘ находиться*,
‘ жить9. Такие словосочетания употребляются как в функции именного ска
зуемого (глагол в таком случае выступает в личной форме), так и в функ
ции определения (глагол получает причастную форму). Адъективная форма 
на -se  служит предикативом в составе либо именного сказуем ого, либо 
причастного определения, например: в составе именного сказуемого — 
туе-уа mha hakuse cwaN (PP.MD, 17) ‘ Тело буйвола черное’ , ghaNy wa jha: 
wauNse cwan (PRB.P, 47) ‘ Трава и кустарник зеленые’ , swan-ya rang hy
auNse, tuise, mhasuse, wa waNcuse cwan (PRB .P , 47) ‘ Цветы (букв, цвет 
цветов) — красные, белые, желтые и голубые’ , la: buluse con (LSh, 37)
‘ Вода мутная’ , la: yacuse cwan (LSh, 37) ‘ Вода чистая’ ; в составе  при
частного определения — saN siyuse conmha топи (LSh, 4) ‘ Человек, имею
щий русые волосы’ .

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Система счисления в неварском языке десятеричная и представлена 
количественными, порядковыми, собирательными и дробными числительны
ми. Количественные числительные, обозначающие целые числа, создают 
как бы базу для образования числительных других разрядов: дробные, по
рядковые, множительные и разделительные Числительные производны от 
количественных.
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Количественные числительные. По составу количественные числи
тельные подразделяются на простые, сложные и составные. Простые чи
слительные могут быть непроизводными, или первообразными, и производ
ными. Простые количественные числительные непроизводные — это  числи
тельные от одного до десяти, состоящие из одного или двух слогов, а имен 
но: cha, chi, chT ‘ один*, ni, ftasi ‘ два’ , swaN, son, swoN ‘ три’ , pi, pT ‘ че
тыре’ , nya, nqa ‘ пять’ , khu, khU ‘ шесть’ , nhasa, n'gesa ‘ семь’ , cya  ‘ во
семь’ , guN, gun ‘ девять’ , sanhu, son, jh t  ‘ десять’  (последний вариант ме
нее употребителен). Названия десятков, а именно: гй(у а) - 2 0 ,  swT(ya) -  
30, рТуа —40, пуеуа  —50, khwTya —60, nhayaya —70, cay ay а —80, gm nya - 
90, представляют собой производные от названий соответствующих единиц 
формы. В числительных ni ‘ два’  и пТ ‘ двадцать’  смыслоразличительную 
роль играет долгота гласного (ср. также nigHgu ‘ второй* ,-nTgugu ‘ двад
цатый*).

Количественные числительные от 11 до 99, за исключением названий 
десятков, являются сложными, состоящими из двух компонентов: первый 
компонент, в качестве которого выступают простые числительные (в пол
ной, несколько измененной или усеченной форме), обозначает десятки, вто
рой компонент (числительные от одного до девяти) — единицы, например: 
sanchi —11, sannasi — 12, sanswaN — 13, nTchi —21, suShasi —32, pTswaN - 
43, nyepi -  54, khmhya — 65 и т.д . (см . табл. 3).

Числительные sai,. sa fla ), sata ‘ сто ’ , 'сотня* и dola ‘ тысяча’  функ
ционируют обычно в виде сложных форм: sachi (sa-chi) букв, ‘ сотня одна’ , 
dochi (do-chi) букв, ‘ тысяча одна’ .

В неварском языке для счисления сотен и тысяч используются слож
ные числительные с  порядком компонентов, противоположным порядку ком
понентов в вышеописанных сложных числительных. Первым компонентом 
таких сложных числительных выступают числительные (обычно это  назва
ния единиц и десятков), определяющие второй компонент, который назы
вает сотни или тысячи, например: nTsa ‘ две тысячи* (букв, ‘ двадцать со 
тен*), gm sa : ‘ девять тысяч^ (букв, ‘ девяносто сотен*), nido ‘ двадцать 
ТЫСЯЧ*, nisa; , nisala  ‘ двести ’ , nhesasai ‘ семьсот*.

В составных числительных названия высших порядков предшествуют 
названиям низших. Так, названия сотен следуют за  названиями тысяч, а 
за названиями сотен — числительные от одного до 99, например: dolachi 
nisala nTchi ‘ тысяча двести двадцать один*.

По происхождению числительные, употребляемые в неварском языке, 
восходят к разным источникам. Числительное sala, sai ‘ сто*, ‘ сотня* во
сходит к санскритскому sata с  тем  же значением. Числительное sanhu, san 
‘ десять*,, ‘ десяток* также имеет санскритское происхождение: морфема 
san функционирует в составе слова sankhya, которое в современных ин
дийских языках употребляется в значении‘ счет ’ , ‘ счисление*, ‘ систем а 
счета*, ‘ число*, этимологически означает ‘ слава, т о р ж еств о /си стем ы / 
десяти* и образовалось из сочетания самостоятельных слов san ‘ десять*+ 
khyati ‘ слава*, ‘ известность*; возникновение этого термина связано с  
утверждением десятеричной системы счисления в языках Древней Индии.
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Количественные числительные от 1 до 99
Таблица 3

^ ^ ^ ч ^ Е д и н и ц ы 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Десятки — cha, chi, chT nasi, nachi swaN, son, soN P‘> P‘ nya, nga khu, khii nhasa cya guN, gun

10 sanha, jhT son chi sannasi sanswaN sanpi sannya sankhu sannhayo sancya sanguN

20 nifya), sanschha nXchi ninasi nTswaN nTpi nTnya nlkhu nTnhaya rucyo nTguN

30 swIfyaX suye swTqhi smhasi swTswaN swTpi sunny a smkhu swmhaya suxcya suiTguN

40 pTya pVchi pm asi pTswaN pTpi pTnya pTkhuN pTnhaya pTcya pTguN

50 nyeya nyechi nyenasi nyeswaN nyepi nyenya nyekhu nyenhaya nyecya nyegu/V

60 khuiya khmchi khmnasi khu»suiaN khwipi khimnya hhuakhu khiunhaya khwicya khmguN

70 nhayaya nhayachi nhay masi nhayaswaN nhay any a nhayanya nhayakhu nhayanhaya nhay асу a nhayaguN

80 cayaya cayach cayanasi cayasuiaN cayapi с ay any a cayakhu cayanhaya caff асу a cayaguN

90 gmhya gmnchi gmnnasi gwTnsuiaN gmnpi guihnya gmnkhu guxnnhaya guihcya gmnguN

100 -  sachi, 700 -  nhasasay, 1000 -  do chi, iolachi, 10 000 -  jhidola, 100000 — lAhachi, 1000000 -  jhilakha, 
10000000 -  koti, lOO000000 -  jhikoti.



Некоторые неварские числительные восходят к китайско-тибетскому 
культурно-языковому источнику и поэтому обнаруживают явное сходство 
с  числительными систем  счисления китайского, тибетского и японского 
языков. Например, сходство (как в фонетическом отношении, так и по зна
чению) имеют такие числительные неварского и японского языков, как: 
«два» — нев. ni, nasi, яп. ni; «три* — нев. swaN, swan, son, яп* son; 
«пять» -  нев, nya, nga, яп. go; «девять* -  нев. guN, pin, яп. ки, кй; 
«десять» — нев. /ЛГ, яп. /и.

В неварском языке количественные имена числительные употребляют
ся как в атрибутивной, так и в субстантивной функции. Функциональные 
формы количественных числительных обязательно оформляются суффик
сами одушевленности—неодушевленности ~mha/-gS’  в соответствии с  тем, 
какой предмет (одушевленный или неодушевленный) обозначает слово, ко
торое они определяют, например: chamka таса 'один мальчик’ , nimha та-- 
са  ‘ два мальчика*, nimha sa  ‘ две коровы’ , nimha lco(ta) ‘ две вороны’ , 
chagtt baggt ‘ одна карета’ , chagH saikal ‘ один велосипед’ , chagH des 'од 
на страна*, pyangS gun ‘ четыре качества’ . Приведем примеры употребле
ния (1) количественных числительных в определительной функции (а) неоду
шевленных: АикТ jhTgn lekh типа cwangu du (RDJ, 1) ‘ B ней (в книге) со
брано десять статей’ , chagU gam-e cha^u skul du (SBP.M-1,40) ‘  В одной д е 
ревне была одна школа’ , wa pyanpju gun chan-ке пап du (A.JM, 30) ‘Эти че
тыре качества есть У тебя ’ , cyagu  ascarya adbhut dharm du (ShDh., 7) 
‘ . . . е с т ь  восемь удивительных, чудесных свойств ’ ; (б) одушевленных: 
сЬашЬа gum-n nimha masta bwanka tagu jula  (SBP,, M-2, 23) Юдин гуру обу
чил двух учеников’ , chagu des-e chamha ganbmha burhi du (SBP.M-2,36) ‘ B 
ОДНОЙ Стране жил один бедный старик’ , chamha bajyowanmha burhaya nimha 
kala du (JL. MB, 5) ‘ У одного знатного старца было две жены’ , swamha 
murkhata des cahyu w d a  (JL.MB, 14) ‘ Три глупца отправились бродить по 
Стране’ , chan suthan nhapan nimha ko:ta cha-thay с wan cwangu khane-wan 
jita  nan kanwa (JL.MB,7) ‘  Как только ты рано утром увидишь, что две во
роны сидят вместе, скажи мне’ .

В неварском языке количественные имена существительные, выступая 
в функции определения, могут стоять не только перед определяемым сло
вом , НО И после него, например: bakhunta nim ha ghu ghu yana jii wala (HC. 
JM,5) ‘ Два голубя сидели.воркуя’ , ajya-thay chiiNta nim ha cm N  cwTN yana 
pwalran p y ahaN wala (HC.JM.6) ‘ К этому м есту из норы пшца выбежали две 
МЫШИ’ , bhauca-n chuN cham ha lata (PP.MD, 25) ‘ Кошка поймала /о д н у / 
м ы ш ь ’ ,  я1е nyaN cham ha khane data (PP.MD,24) ‘ Затем показалась /одна7 
рыбка’ .

При перечислении предметов, даже если определяемое опускается, 
количественные числительные согласуются в  плане реализации категории 
одушеэленности—неодушевленности с  подразумеваемым определяемым, 
например: (1) chan т phu 15 (2) wa bhayca gomha du? (3) maca-n nita -  (4) 
chamha, nimha, swanmha, pyamha, nyamha, khumha, nhayamha, cyamha, guN- 
mho, jhimha — (5) oho guli guli, (6) вT ma-phu jin la! (HC.JM. 9—10) ‘ (1) Ты 
можешь сосчитать, (2) это  сколько коз будет? (3) Мальчик считал -  (4) од
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на, две, три,четыре, пять, шесть, сем ь, восемь, девять, десять — (5) ого, 
сколько! (6) Я не могу сосчитать’ .

Количественные числительные, оформленные суффиксом одушевленно
сти, могут выступать в функции подлежащего, дополнения, а также опрв- 
деления (в последнем случае числительное может дополнительно приобре
тать суффикс атрибутивного генитива ~уа, -sya ), например: dakaiS" ju -Ьо- 
lay nimha si ta (NBhR ‘ Во время грабежа двое умерло’ (подлежащее), ba, 
jhT-thay Аша ukhan A en jula, ewaNmha satala, jhinswaNmha wala (JL.MB,28) 
‘ Отец, у нас произошло, как /ск а за н о / в этой пословице: пригласили (букв, 
позвали) троих, пришло тринадцать’ (swaNmka -дополнение, jhinswaNmha — 
подлежащее), (1) chan chin chamha ко khana dila... (2) nimha khana disa (3) 
chin nan jin Aen he lha dig и khai (JL ^IB ,7 -8) (1) ‘ Вы увидели одну ворону... 
(2) если бы увидели двух, (3)вы бы , как и я , получили (букв, съели) тумака’
(chamha -определение, nimha -  дополнение), chamha-eya pyamha кау mast 
du (SBP.M-2, 12) ‘ У одного /  человека/ было четыре сына-школьника’ (букв. 
‘ Одного /человека/ четыре сына было’ ) (chamha-sya -  определение, pyam
ha — определение).

Имена существительные, обозначающие части отток, промежутки вре
мени и т д . ,  типа nhi ‘ день*, со  ‘ ночь*, и>5 ‘ неделя’ ,. IS ‘ месяц*,. daN 
‘ год*, ghau ‘ час’ , а также названия мер веса и пространственных измере
ний, обычно употребляются слитно с  количественным числительным chi 
‘ один’ , присоединяемым к этим именам существительным суффиксальным 
способом ; конечный долгий гласный в таких словах, как 1а ‘ месяц* и со 
‘ ночь’ , редуцируется до краткого, а именно: nhi chi ‘ один день*, cachi 
‘ одна ночь*, wa:chi ‘ одна неделя’ , lachi ‘ один месяц’ , dachi ‘ один год*, 
ghauchi ‘ один час*,, koschi ‘ один кос* (мера длины), yojanchi -  мера длины 
в три коса, culachi -м е р а  измерения площади, phachi -  мера измерения 
веса, равная восьми манам. Такие числительные, как sa(ta)chi ‘ сотня, 
сто*, do (la) chi ‘ тысяча’ , lakhachi ‘ сто  тысяч*, оформляются аналогич
ным образом, как и вышеперечисленные обозначения.

Счетные классификаторы

В неварском языке при счислении неодушевленных предметов коли
чественные числительные, определяющие имена существительные, офор
м л я ю т с я 'суффяксальными счетными классификаторами. Счетных класси
фикаторов в неварском языке более десятка. Некоторые' классификаторы, 
присоединяемые к именам числительным, тождественны морфемам, к о т о  
рые входят в состав имен существительных в качестве суффиксальных 
словообразовательных элементов.

Ниже приведены счетные классификаторы и те  семантические поля, 
на которые они указывают и которые определенным образом характери
зуют предметы, обозначаемые именами существительными, выступающи
ми в качестве определяемых в словосочетании с  количественными числи
тельными, выполняющими функцию определений:
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-та используется при счете растений, соотносимых с  понятием «де
рево», «ствольное или стержневое растение», например: chama sima ‘ одно 
дерево’ , л и »  swanma ‘ два цветка (растения на корню)’ , рета wama ‘ че
тыре ростка риса’ , ana swanma пап Ъиуа cwangu du (PRB.P, 47) ‘ Здесь рас
тут также цветы’ ;

-pho(l) используется при счете растений, соотносимых с  понятием 
«цветок», «бутон цветка (со  стеблем или без стебля)», «коробочка (хлопка)», 
например: nipho swan ‘ два цветка’ , chapho jiswan ‘ один цветок жасмина’ , 
ale warya тат-ап gulaph swan chapho thwaya *so puta... dhaka wa-yata bila* 
(HC.JM,16) Затем его мать, сорвав один цветок розы, отдала ему, сказав: 
«Смотри, сы н ок ..» ’ .

*g o(l),-gw a  используется при счете предметов, имеющих круглые очер
тания, например: nigo mikha ‘ два глаза’ , songo(li) dhyawa ‘ три монеты’ ;

•cafk) используется при счете плоских дискообразных предметов, на
пример: pecafk) chacafk) ‘ круглая плошка’  (букв, ‘ плошка одна-круглая’ ), 
реса ghalaca ‘ четыре жернова’ ;

-рв используется при счете длинных предметов, предметов, обладаю
щих признаком протяженности, например: пуари sikha ‘ пять цепочек’ , 
nipu laN ‘ две дороги’ ; '

-ро используется при счете парных частей тела, органов, например: 
nipa laha ‘ две руки*, nip о tuti ‘ две ноги’ , nipa nhasapota, nip a nhay ро 
‘две ноздри’ , nipa mikha ‘ два глаза’ ; этот же классификатор использует
ся при счете плоских и широких предметов, например: nipa suk(h)H ‘ две 
циновки’ , рера laN ‘ четыре одежды5, sonpa hasa ‘ три подноса’ ;

-рои, рй — классификатор, имеющий значение «лист», например: bhon 
chapau ‘ один лист бумаги’ , chapau baji ‘ один лист рисового растения’ ;, со  
значением «лист» употребляется также и классификатор -ро, например: 
bhon chapa ка (PR B .P ,21) ‘Возьми лист бумаги’ , thuk-Tpau chapau cwa 
(P R B .P ,21) ‘ Напиши на нем письмо’ , waita cithT chapU cwaycl byu dhala 
(JL.MB, 30) ‘ Сказал ему: напиши одно письмо’ .

-ta  употребляется при счете абстрактных имен существительных, а 
также названий продовольственных и промышленных товаров, например: 
chats gyan ‘ одно знание*, nita dos ‘ два недостатка’ , nita tarkari ‘ два ово
ща5, .sonta madhi ‘ три хлеба5, ‘ три буханки хлеба5, nyata tisa ‘ пять укра
шений5. I

-Ш  употребляется для выражения значения «кусок», например, madhi 
chaku ‘ кусок хлеба5.

-kha употребляется при счете всех видов жилых и прочих зданий, на*- 
Пример: nikha cheN ‘ дВ.адома5, sonkha cheN ‘ три ДОМа5, kyabo*ya dathwT 
chakha mahal du (PRB.P, 47) 'Посреди сада находится /один7 особняк’ .

-guli/-gH употребляется при счете крупных и обширных предметов, на
пример: niguli samudra ‘ два моря5, chagU wan ‘ один лес*, chagu des ‘ одна 
страна’ .

-pwafta) употребляется при счете предметов бы тового, повседневного, 
домашнего обихода, например: chapwa mata ‘ одна лампа’ , nipwa cirakh 
‘ два факела’ , chapwa bhutu ‘ одна печь5, nipwa wata ‘ две раковины (для 
мытья посуды или умывания)*.
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Употребление счетных классификаторов в неварском языке осущ ест
вляется весьма последовательно, поскольку они облегчают задачу понима
ния конкретных значений имен существительных, а в некоторых случаях 
являются единственным формальным средством различения омонимов, на
пример: рера laN ‘ четыре одежды9, рерй laN ‘ четыре дороги*, wan uki 
kipa chapan khana (SBP. M- 2, 34) ‘ Он в ней (в сумке) увидел фотокарточ
ку’ , chamha manukh-an tha: jal:khal-yake k(h)ipa chapu nyo uiana (JL.MB, 32) 
‘Один человек пошел просить у своего родственника веревку’ . По нашему 
мнению, вполне уместно привести дополнительно примеры, свидетельст
вующие о том , насколько счетные классификаторы подчас облегчают зада
чу понимания текста: changu lhat-e chaphu swaN du (NBhS, 26) ‘В одной руке 
у тебя цветок’ .(букв. ‘ В одной твоей руке находится цветок’ ), jike  chapu 
jaNni du (PRB.P,15) ‘ У меня есть  пояс’ , mhiga jin kwa:gu chucun madhi 
chaku jaka nayagu du (JL.MD, 26) ‘Вчера я съел только кусок заплесневело
го пшеничного хлеба’ , warya mikha chap! кап (P R B .P ,26) “Он.слеп на один 
глаз’ , kotha-ya angal-e patra chagu wa naksa chapa kha (PRB.P,38) ‘На Сте
не комнаты находится один календарь и одна карта’ , warya chapi lha mo-га 
(NBhS, 18) ‘ У него нет ОДНОЙ руки’ , khata-y phunga chaga:, das па chapa wa 
delasa chapu du (PRB.P, 36) *Ha кровати /находятся / одна подушка, один 
матрац и ОДНО покрывало’ , kotha-ya angal-e tasi chagu wa taswTr chapa du 
(PRB.P, 36) ‘ На стене комнаты висят (букв, находятся) одна полка и "цна 
картина’ .

Дробные числительные. Для обозначения дробных чисел употребляются 
существительные сакап —1 /4  (часть круга), wa, ba, ba — 1/2 , ‘ половина9,. 
fata 3 /4 , nicakan -  2 /4  ИЛИ 1 /2 ,  socakan 1 /3 , bachi ‘ половина /о д н о г о /9, 
jd a  chi ‘ три четверти /одного7 ’ . Для обозначения таких дробей, как 4 /  3 
или 5 /2 , к количественному числительному, обозначающему числитель, 
присоединяется морфема -bw asa  ‘ часть9, а к количественному числитель
ному, обозначающему знаменатель, -  морфема -bwa ‘ часть9, например: 
pebwasa sobwa 4 /3 , nyabwasa nibwa — 5 /2 .

Дробные обозначения промежутков времени выступают с  префиксаль
ной морфемой Ъа- ‘ половина9, ‘ пол-9, например: banhi ‘ полдень9, Ь ас а 
‘ полночь’ у  bala ‘ полмесяца*; другие же имена существительные получают 
постпозитивное обозначение bachi ‘ половина /о д н о г о /9, например: daN 
bachi ‘ половина /в сех7  денег9, ауи bachi ‘ полжизни9 (букв, ‘ половина воз
раста’ ) .  Понятие « с  половиной* выражается суффиксальной морфемой -tya, 
присоединяемой к обозначениям промежутков, периодов времени и коли
чественным числительным, например: latya ‘ полтора месяца9, datya ‘ пол
тора года9, satya ‘ полторы сотни9.

Порядковые числительные. Порядковые числительные в неварском 
языке, аналогично прилагательным, согласуются по признаку одушевленно
сти-неодушевленности с  определяемым именем существительным. Такие 
числительные образуются от количественных числительных, уже оформлен
ных показателями одушевленности—неодушевленности - mha/-gu, путем вто
ричного присоединения к соответствующим формам этих же суффиксов, на
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пример: (а) порядковые числительные, определяющие одушевленные пред
меты, — chamhamha ‘ первый’ , nimhamha 'В т о р о й sonmhamha 'третий*, 
pemhamha ‘ четвертый’ , nyamhamha ‘ ПЯТЫЙ’ И Т .П .;1 (б) порядковые ЧИСЛИ
тельные, определяющие неодушевленные предметы, -  chagugu ‘ первый’ , 
nigugu ‘ второй*, songugu ‘ третий’ , pegugu ‘ четвертый*, nyagugu ‘ пятый* 
и т.п. В последней группе порядковых числительных долгота гласных суф
фиксов неодушевленности в большинстве случаев, по установившейся тра
диции, распределяется следующим образом: гласный первого суффикса -  
долгий, а второго -  краткий, но встречаются случаи, в которых гласные 
обоих суффиксов отмечены как краткие. Приведем ряд примеров порядко
вых числительных в сочетании как с  одушевленными существительными, 
таки  С неодушевленными: chamhamha juiu ‘ первый король*, nimhamha juju 
•второй король9,, chagug path ‘ первый урок’ , nigugu path ‘ второй урок*, 
chagugu saphu ‘ первая книга’ , nigugu saphS ‘ вторая книга5. ПушпаРатна 
С агар приводит архаичные варианты форм порядковых числительных, опре
деляющих неодушевленные предметы, а именно формы с  суффиксом -gu- 
ligu: chaguligu р а й  'первый урок’ , niguligu path ‘ второй урок* /5 б ,  C.727.

В неварском языке употребляются особы е порядковые числительные, 
характеризующие возрастную иерархию лиц, т .е . их иерархию по старшинст
ву, а также социальную (служебную, профессиональную и т.п.) субордина
цию, а именно -  thakali, thakuli ‘ первый*, nokuli ‘ второй*, sokuli ‘ третий*, 
pukuli ‘ Четвертый5, nyakuli ‘ ПЯТЫЙ*, например: jhipin тadhye thakali wa 
k w ak ali stdayeka, thakalimhasita adar taya, paraspar man maryada taya с wa
ne gu uttam(A.JM, 50) ‘ Установив, кто среди нас старший (букв, первый) и 
младший (букв, низший), оказывая уважение старшему, /м ож н о/ прекрасно 
ЖИТЬ, проявляя взаимоуважение’ , imi-san thakali wa kw akali mhasTkegu upay 
chagu nan niscaya yata (A.JM, 50) ‘ Они решили прибегнуть к одному спосо
бу определения старшего и младшего’ , (1) thugu prakar-an jin thwa sima... 
he syu (2) ukin chipin sway a ji waiZ-an thakali (A.JM, 51) *(1) Таким обра
зом , я знаю это дерево, (2) поэтому по сравнению с  вами я старший (букв, 
первый) по чину’ . Эти порядковые числительные чаще всего  выступают в 
качестве существительных, т .е .  субстантивируются, о  чем свидетельст
вуют приведенные нами примеры из произведений художественной лите
ратуры. Для сравнения рассмотрим несколько примеров с  порядковыми 
числительными, выступающими как определения к именам существитель
ным, обозначающим одушевленные предметы: swam ham ha kawe-nan dhala — 
*chipin nimha-n phajulakharcT» (JL.MB, 2) ‘ Третий нищий сказал: «Вы оба 
расточительны»’  pyamhamha kawe-nan tacwakan he amita apo kharch yayipin 
ullu dhaka dhala... (JL.MB, 2) ‘Четвертый нищий, назвав их глупцами, де
лающими большие расходы, резко ск а за л ../

Множительные числительные. Множительные числительные образуются 
присоединением слова dugan, dugana ‘ кратный’  к количественному числи
тельному chi ‘ одцн* префиксально, к прочим же количественным числи
тельным -  суффиксально, например: duganchi ‘ однократный*, ‘ одноразо
вый*, rw Atgan ‘ двукратный5, ‘ двухразовый5, sodugan ‘ трехкратный*, ‘ трех
разовый*.
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К этому же разряду можно отнести множительные числительные, пред
ставляющие собой сочетание количественного числительного со  словом ко, 
ка: ‘ раз’  или с  заимствованным из индоарийских языков словом bar, war 
с  тем же значением, например: chako, chaka :, chawar ‘ один раз’ , niko, 
nibar, niwar ‘ два раза’ , ‘ второй раз’ , ‘ вторично*. Аналогичны по спосо
бу образования сочетания количественного числительного со  словами Ш  
‘ сторона’  и thi ‘ слой*; такие сочетания выступают в атрибутивной функ
ции, например: chakhi ‘ односторонний’ , nikhi ‘ двусторонний*, chathi ‘ од
нослойный*, 'одинарный*, nithi ‘ двухслойный*, 'двойной*. Сочетанием ко
личественного числительного со  словом pol ‘ цикл* образуются обозначе
ния цикличности, например: chapol ‘ ординарный*, ‘ прошедший один цикл*, 
nipol ‘ двойной*, ‘ двухразовый*, 'прошедший два цикла*. Сочетанием ко
личественного числительного со  словом й  ‘ период*, ‘ смена* образуются 
слова со  значением « -сменный», например: chati ‘ односменный*, niti ‘ дву
сменный*.

Разделительные числительные. Разделительные числительные обра
зуются повтором количественного числительного, причем каждый компо
нент удвоения оформляется соответственно суффиксом одушевленности- 
неодушевленности (- mha/- gu), например: chamha chamha тапи ‘ по од
ному человеку*, chagu chagu d es-e  ‘ в каждой стране*. При необходимо
сти указать внешний характерный признак неодушевленного предмета 
каждый компонент повтора оформляется классификатором, например, 
chapu chapu yana kaypin-ta к a thi tothuike bila (SBP.M-2, 13) ‘ Дал СЫНОВЬЯМ 
по /од н ой / палке, /ч т о б ы / сломать’  (классификатор указывает на продол
говатую форму предмета).

Соположением двух количественных числительных обычно указывают
ся пределы приблизительного количества предметов, причем каждый ком
понент такого сочетания числительных оформляется показателем одушев
ленности-неодушевленности (-mha/-gu), например: chamha manukh-an ni
mha swamha manuta bhwe s a tala (JL . MB, 28) ‘Один человек пригласил на 
обед двух-трех человек’ , nay-twan-bale jhimha—nTmha wala (JL. MB, 28) *Bo 
время трапезы пришло /ч ел ов ек / десять-двадцать’ , bahanT jhinyamha—jhin- 
khumha tup a: jwanpin dakata duhaN wana... (NBhP) ‘ Вечером пятнадцать- 
шестнадцать вооруженных грабителей, проникнув внутрь /д ом а 7 ...’ , sem i- 
nan dhala baru jigu jindagT chamha nimha jaka mаса dai, tara wa ser he jwT 
(JL.MB, 29) "Тигрица /зай ч и хе / сказала: «Хотя за  мою жизнь / у меня7 
родится только один-два детеныша, но зато они тигры»*.

МЕСТОИМЕНИЕ

В неварском языке, как и во многих других языках, по соотношению 
с другими частями речи можно выделить следующие разряды местоиме
ний: местоимения-существительные, местоимения-прилагательные, ме
стоимения-числительные, местоимения-наречия. Некоторые местоимения
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могут функционировать в предложении как в субстантивном, так и в атри
бутивном качестве.

По значению в неварском языке различаются следующие основные 
разряды местоимений: личные, указательные, притяжательные, вопроси» 
тельные, определительные, неопределенные (неопределенно-количествен
ные).

Отрицательных местоимений, а также относительных местоимений со  
значением «кто» и «что» в неварском языке нет.

МЕС ТОИМЕНИЯ-СУЩЕС ТВИТЕЛЬНЫЕ, 
МЕСТОИМЕНИЯ-ПРИЛАГА ТЕЛЬНЫЕ, 

МЕСТОИМЕНИЯ-ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Личные местоимения

ЛиНные местоимения, подобно именам существительным, характери
зуются морфологическими категориями числа и падежа. В разряде личных 
местоимений различаются формы единственного и множественного числа. 
Формы множественного числа личных местоимений образуются от форм 
единственного числа при помощи агглютинативного суффикса -pin/-pani, 
а для некоторых личных местоимений — суффикса -mi. В парадигме лич
ных местоимений имеются местоимения со  значением подчеркнутой веж
ливости.

Единственное число
1-е л. ji ‘ я*

вежл. jhT ‘ мы* (в знач. ‘ я’ )
2-е л. cha 'ты*

вежл. chi ‘ ты*, ‘ вы*
3-е л. wa ‘ он*

вежл. wekafla) ‘ он*

Множественное число 
/{'pin, jimi ‘ мы’ 

jhT, jhTpin ‘ мы* 
chapin ‘ вы5 .
chipin, chipani, chikipin, chimi ‘ i 
wapin, imi(pin), ami ‘ они’  ( ‘ зТ1 
upin, или .‘ они5 ( ‘ те5) 
weka(la)pin ‘ они5

Помимо вышеуказанных личных местоимений в неварском языке ис
пользуется также еще ряд (правда, менее употребительных) изысканно-уч
тивых форм местоимений для выражения особой вежливости, а именно: chi- 
skaia  ‘ Вы5 (ед.ч.) — chiskalapirt ‘ Вы5 (мн.ч.) chalapola, chacpo ‘ Вы5 (ед.ч.) 
chalapolapin, chapopin ‘ Вы5 (мн.ч.), waspola ‘ Он5 -w aspolapin  ‘ Они5.

Обычно в целях проявления вежливости в сфере официального общения 
употребляется местоимение wekafla) ‘ Он5;, при этом вежливое, почтитель
ное отношение к какому-либо лицу выражается в составе глагола-сказуемо
го с  помощью экспликатора — глагола diye * /  вежливо просить/ садиться5, 
присоединяемого к омоформе деепричастия совершенного вида смыслового 
глагола, например: wekala-n sobhiyat sangh-ycu.. widwanpi-san nepali-rusi
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wa rusT-nepali £abdakos nan toyaryana digit khaN nan kana dila (NBhP) 'Он 
сказал, что советские ученые подготовили непальско-русский и русско-не
пальский словари’ .

Личные и другие местоимения-существительные при использовании 
их в субстантивном значении изменяются по падежам. Личные местоиме
ния имеют следующие падежные формы: номинатив /нулевой падежный фор- 
мант7, агентив /падежный формант для форм ед.ч. -  -в (aN, iN ), для форм 
мн.ч. — - s e n  (~seN), -siyan, ~sycinj, аккузатив-датив. /формант — -to ,
•itq7, комитатив /падежный формант -  -ке(п), -ike(nJ7> генитив /падеж
ный формант — y a j.

Парадигма склонения местоимений-существительных
1-го лица

Единственное число 
Номинатив /£ ‘ я9
Агентив jin  ‘ я’ , ' ‘ мной9
Аккузатив-датив jita  ‘ мне9, ‘ меня* 
Комитатив jik e(n )  ‘ у меня9
Генитив —

Множественное число 
jipin, jhTfpin) ‘ мы9 . 
jimisen, jhTsen ‘ МЫ9, ‘ нами9 
jimita, jhTta ‘ нам9, ‘ нас9 
jim ike(n), jhnkefn) ‘ у нас9

Парадигма склонения местоимений-существительных
2-го лица

Номинатив
Агентив

Аккузатив-
датив
Комитатив

Генитив

Ед.ч. 
cha  ‘ ты9 

chan ‘ ты9, 
‘ тобой9 
с А ал to ‘ тебе9 
‘ тебя9

chanke ‘ у тебя’ , 
‘ с  тобой9 
chan ‘ твой9

Мн.ч.

chipin  ‘ ВЫ9 
chim isen  ‘ вы9,
‘ вами9
chim ita  ‘ в а м 9, 
‘ в а с 9
chimike ‘  у вас9, 
‘  с  вами9

Ед.ч.

chi ‘ вы9 
chin ‘ вы9,

Мн.ч.

chikapin ‘ ВЫ9 
chikapism

• ‘  вами9 ‘  вы9, * вами9
chita ‘ вам9, chikapinta 
'в а с9 ‘ вам9,  .‘ вас9
ch ike ' у вас’  chikapinke 
‘ с  вами9 ‘  у вас9

— chikapini
‘ ваши9

Номинатив
Агентив

Аккузатив-
датив
Комитатив

Генитив

Парадигма склонения местоимений 3-го лица, 
обозначающих одушевленные предметы

Ед.ч., Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч.
wa ‘ он9, ‘ ТОТ9 ipin ‘ они9, ‘ те9 thwa ‘ он9, ‘ ЭТОТ9 t hup in ‘  ОНИ9,'ЭТИ*
wan ‘ он9, ‘ им9 imisen ‘ они9, 'thwan ‘ он’ , ‘ им9 thumisen*ОШ*,

‘ ими9, ‘ ими9
waita ‘ ему9, ' imita ‘ ИМ9, ‘ ИХ9 thwaita ‘ ему9 thumita *ИМ9,
• его9 ‘  его9 ‘ их*
waike ‘ у н е г о 9, imike ‘ у них’ , thwaike ‘ у НО tjumike *у НИХ*,
‘ с  ним9 ‘ с  ними9 го*, ‘ с  НИМ9 . *с ними*
waya ‘ его9, — — thuiaya ‘ их9,
‘ этого9 ‘ те**
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Указательные местоимения

В качестве указательных местоимений ближнего плана употребляются 
Лихг, Ли, Ла  ‘ этот5, ‘ это9;:формы множественного числа — Ларт, Лим* 
pin, thupin 'эти*;.местоимения дальнего плана — wa, и ‘ тот5, ‘ то5 (данное 
местоимение употребляется также и в значении «это» ); формы множествен
ного числа — wapiti, apin, up’in  “т е ’ ; кроме того , имеются местоимения <ат 
‘ тот*, *то* и ampin ‘ те*, служащие для указания местоположения лица, 
предмета рядом со слушающим или в руках слушающего, а также указатель
ное местоимение WV ‘ тот*,, .‘ то* и huNpin ‘ те% служащее для указания на 
большую удаленность или нахождение вне пределов видимости говорящего.

Указательные местоимения 3-го лица, обозначающие неодушевленные 
предметы, не имеют форм агентива и комитатива: вместо последнего функ
ционируют формы аблатива и локатива, а именно:

Парадигма склонения указательных 
местоимений-существительных единственного числа, 

обозначающих неодушевленные предметы

Номинатив wa ‘ он*,, ‘ тот5, ‘ то* thwa ‘ он*, ‘ этот*, ‘ это*
Аккузатив-датив ukT-yata ‘ его*, ‘ к нему* thukV-yata ‘ его*, ‘ к нему*
Аблатив икСп ‘ от него*, *от того* ЛикТп *от него5, ‘ от этого*,

‘ из этого*
Локатив икТ ‘ в нем*,..‘ в том* ЛикТ ‘ в нем*, ‘ в этом*, ‘ у Herd
Генитив икТуа ‘ его*, ‘ того* ЛикТуа 4его’ , ‘ этого5

Притяжательные местоимения

Притяжательные местоимения, выражающие принадлежность 1-му и
2-му лицу, представляют собой личные местоимения, оформленные суф
фиксальными показателями неодушевленности-одушевленности, т .е . соот
ветственно -gu/-mha, в зависимости от  неодушевленности-одушевленно
сти определяемого таким местоимением существительного, а именно — 
jigu/jimha 4MotP, .jimigu/jimimha, jfnmha ‘ наши*,, changu/chinmha ‘ твой5, 
dUmgm/bhmimha ‘ ваш*, например: jimigu skiil ‘ наша школа*, jigu go:pa  
‘ МОЯ щека*, changU n hay. ‘ ТВОЙ HOC5,  jigu savhu ‘ моя книга*, jimha jh an
gola  * моя птица*, fmimha jhanga ‘ наши птицы*, jhtmha за ‘ наша корова*.

С названиями родства, названиями людей по профессии, а также име
нами существительными, обозначающими близких говорящему людей или 
людей, к которым говорящий питает уважение, личные местоимения 1-го 
и 2-го лица выступают в качестве определений, т .е . в роли притяжатель
ных местоимений, без суффикса одушевленности, например: jimi bwa ‘ мой 
отец*, jimi daju ‘ мой старший брат*,, chimi mam ‘ твоя мать*, .‘ ваша мать*, 
imi I3ta ‘ их старшая сестра?,. jhT таса 4наши дети*, jimi pasa ‘ мой друг*, 
/мм m a tta r ‘ наш учитель*. Аналогично выступают в качестве притяжатель
ных без  оформления Их суффиксом одушевленности личные местоимения 
3>го лица множественного числа, например: imi кака ‘ их дядя*, imi tata 
‘ их старшая сестра*.



Личные местоимения 1-го и 2-го лица могут также выступать в ка
честве притяжательных местоимений без оформления их суффиксом не
одушевленности, например: daktar saheb, j i  pwa: syata.(JL.MB, 26) ‘ Госпо
дин доктор, у меня заболел живот’ , j'imi mikha ctgwa (PRB.P, 26) ‘ Наши 
глаза маленькие’ .

Обязательным является оформление личных местоимений показателя
ми неодушевленности-одушевленности, если местоимение выступает в ка
честве притяжательного определения к имени существительному, которое 
опущено, например: changu puia: /5> jigu dhasapwan (PRB.P, 28) Т вой  жи
вот полон, мой же — пуст’ .

Личное местоимение 3-го лица единственного числа выступает в функ
ции притяжательного определения в форме генитива, т .е . с  суффиксом ге
нитива -у а ;  форма генитива это го  местоимения может в свою очередь 
оформляться суффиксами неодушевленности—одушевленности: wa-yafgu/ 
mha) ‘ е го ’ , ‘ принадлежащий ему5, например: wa-ya chagU saikal du. 
(PRB.P, 20) ‘ У него есть велосипед’ , тат-ап wa-ya gu lha jwan a (HC.JM, 6) 
‘Мать взяла его за  руку’ , dakata duhaN wana wa-ya nakin wa покажу at a 
dayegu sum yanali... (NBhS, 75) ‘ После того , как грабители, проникнув 
внутрь, начали бить его экономку и слугу ...’

В неварском языке к притяжательным местоимениям относится Л а : , 
tha: gu ‘ свой*, основа которого, выступая в форме с  объектным форман
том -to, имеет значение возвратного местоимения tha:ta ‘ себя*, ‘ себе*; 
эта же основа — th a :, оформленная суффиксом одушевленности -mha и 
агентивным падежным формантом, получает значение агентивного суб- 
стантива tha:mhan ‘ сам9, например: alay bhuyuca-n tha: pas 5 kisalacita..,' ■ 
aspatal-ay taya..,' wa-ya mam baupin-ta kan wala (PP.MN, 25) ‘ Затем Бхую- 
ча, оставив своего друга Кисалачу в больнице, пошел сообщить его роди
телям’ , banja phukan tapuli~ta типа thagu laN lita  (SBP.M-1, 10) ‘ Купец, 
собрав все шапки, пошел своей дорогой’ , tha:ta thamha-n dha (ShDh, 26) 
‘Скажи сам себе ’ , tha:ta thamha-n tyaketa a: chu yaye mala le ?  (ShDh, 27) 
‘Что сейчас нужно делать, чтобы обуздать (укротить) самого себя (букв, 
самому себя)’ , thama-n sayagu widya..i< tsyana Ыуе та (SBP. M*l, 20) ‘ Нуж
но обучать.науке, познанной самим’ , tham-am ma-syugu khaN guru-yake 
nyoN huN (PP.MD, 7) ‘ Пойди спроси у учителя о том , что / т ы /  сам не 
знаешь’ , rames-an tha: he wana waidya nan sata haka bila (SBP.M-1, 44) 
‘Рамеш сам пошел, позвал и привел врача’ .

Вопросительные местоимения

К вопросительным местоимениям относятся su ‘ кто?’ , chu ‘ что?’ ,.. 
gugu ‘ который (неодуш.)?’ , gumha ‘ который (одуш.)?’

Вопросительные местоимения su ‘ кто?’  и chu ‘ что?’  образуют формы 
множественного числа во всех падежах путем повтора, а именно:
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Парадигма склонения 
вопросительных местоимений-существительных

Единственное число Множественное число
Номинатив su ‘ кто?’
Агентив smart
Аккузатив-датив swiita, suryata
Комитатив suiiike, su-yake
Генитив suya

su su ‘ кто?’ 
sunan sunan 
swiita swiita 
swiike swiike 
suya suya

Единственное число Множественное число 
chu chu ‘ что?* 
chuke, chuke- у  at a 
chukTn chukTn 
chukT chukr 
chuke chukeya

Номинатив chu ‘ что? ’
Аккузатив-датив churyata, chuke 
Аблатив chukTn
Локатив chukT
Генитив chuya, chukVya

В неварском языке отсутствую т отрицательные местоимения, т .е . ме
стоименные формы со  значением «никто», «ничто», «никого», «ничего»: 
функцию отрицательных местоимений приобретают соответствующие па
дежные формы вопросительных местоимений su 'k to ? ’  и chu 'ч то? ’  в кон
струкциях с  глаголом-сказуемым в отрицательной форме, например: thwa 
khaN sunan ma-syu (HC.NS, 8) ‘ Об этом  разговоре никто не знает’ , dye- 
та-у chu he ma-ru (NBhS, 18) ‘ В тарелке ничего нет’ , war-yanayegu chun he 
то-du (SBP.M-2, 36) ‘ У него не было никакой еды’ .

Падежная парадигма вопросительного местоимения gugu 'которы й?’  в 
основном сходна с  парадигмой вопросительного местоимения chu ‘ что? ’ , а 
именно: номинатив — gugu 'которы й?’ , аккузатив — gukT-yata, guguryata 
‘ которому?’ ,, ‘ которого?’ , аблатив-gitATh, gugulin 'о т  которого?*, 'и з  
которого?’ , локатив — gukt, gugulT ‘ в котором?’ , 'у  которого?’ , гени
тив — gukvya, guguya ‘ которого?’ .

В неварском языке, так же как и в русском , вопросительные место
имения gugu ‘  который (неодуш.)?’  и gumha ‘ который (одуш.)?’  используют
ся как относительные местоимения в качестве союзных слов для связи при
даточного предложения с  главным (хотя такие конструкции сложноподчи
ненных предложений в неварском языке употребляются весьма редко), на
пример: ayusman mahamaudgalyayanan umha purus-yata khankala, gumha dus- 
sil..4w a  nic acamha kha (ShDh, 4) ‘ Айюшман Махамадгалья показал /ука
зал на7 того  человека, который был подлым и... низкого поведения’ , yadi 
gugu mritak-sanr lata dhasa samudra-n turant he sithe haya jamTn-e wanch- 
waya b f  (ShDh,6) ‘Если попадает / в  море7 какой-нибудь (букв, который) 
труп, море, тут же прибив к берегу, выбрасывает / е г о /  на сушу’ , bhik- 
supin, mahasamudrarya cyagu ascarya wa adhbhutgu dhama du, gugu khana 
asurpin mahasamudr-e raman yana cwanT (ShDh, 5) ‘Монахи, океан обладает 
восемью чудесами и удивительными законами, наблюдая действие которых, 
асуры плавают в море’ .

62



Определительные местоимения

Определительные местоимения megu ‘ другой (неодуш.)’ , memha (теша) 
‘ другой (одуш.)’ ,. т .е . местоимение те, оформленное показателями неоду
шевленности-одушевленности, могут употребляться в форме как единствен
ного, так и множественного числа, согласуясь с  определяемым словом.При 
образовании формы множественного числа в сочетании с  выражением при
знака неодушевленности обязателен повтор основы с  последующим оформ
лением показателем неодушевленности -gu -m em egu  ‘ другие (неодуш.)*, а 
формы множественного числа в сочетании с  выражением признака одушев
ленности образуются при помощи показателей множественного числа и оду
шевленности — суффикса -pin, повтор же основы местоимения факультати
вен — отерт, тетер in 'другие (одуш.)5, например: ед.ч. — megu bckas cS  
(PRB.P, 23) ‘ Другой сундук (ящик) открыт’ , memha kawe-nan dhala (JL.MB, 
1) ‘ Другой нищий сказан’ ; мн.ч. — jathu suwala-n Лапа ja, tarkari wa meme
gu ta jore y S  (PRB.P, 41) ‘ Повар готовит здесь рис, овощи и другие блюда’ , 
гшп-уа mam bawya mepin кау chamha wa mhyay chamha du (PRB.P, 34) ‘ У ро
дителей Рама есть другие сын и дочь’ , Лапа memepin dya wa dewTpinigu 
miirtita nan du (PRB.P, 44) ‘ Здесь имеются изваяния и других богов  и бо
гинь’ , mepi-san ma-khanka nagar-an pine yanka bila dhasa chanta jin wa nisa: 
dam bi (A .JM ,37) ‘ Если вынесешь из города, чтобы другие не увидели (букв, 
другие, не увидев), я дам тебе  денег -  двести рупий’ .

Неопределенные местоимения

Неопределенные местоимения со значением обобщенной коллективно
сти «все* — saka(la), sakalefn), phukka, dakka, dakwa — могут выступать 
как в определительной функции, так и в функции субстантивного члена 
предложения -  подлежащего и дополнения, например: sakalen (sakala) wala 
(LS,W, 29) ‘ Все пришли’ , sa: wagu-lin sakalen swa: wala (PP.MD, 26) ‘ Когда 
ПОДНЯЛСЯ шум, все пришли посмотреть’ , bataiNta saka-sjtan nasa.nakala 
(A.JM, 34) ‘ Накормил всех перепелов’ , saka-stnan sakka nala (A.JM, 34)
‘В се вкусно поели’ , phukkan bisyu wana (LS.W, 29) ‘В се убежали*, tup a; 
kaykugu sa: nena gan-yapin phukka halewa dakata bisin wana (NBhP) ‘ Услы
шав звук ружейных выстрелов, все жители деревни подняли крик, грабите
ли убежали’ , thwakhaN phukka nyana-lin juju tasakan laytala (SBP.M-2, 39) 
‘ Услышав все это сообщений, король очень обрадовался’ , dakka wala 
(LS.W, 29) ‘ Все убежали’ .

Выступая в определительной функции, местоимения sakalen, sakala, 
phukka, dakka ‘ всё* располагаются обычно в постпозиции к определяемо
му слову, но могут быть и в препозиции, например, banja phukan tapulita 
типа &a:gu laN lita (SBP.M-1, 10) ‘ Купец, собрав все шапки, отправился 
своей дорогой’ .

Неопределенное местоимение dakka ‘ в се ’ , оформленное показателем 
сравнения si we ‘ чем’  послеложного типа, имеет значение русского слова 
«самый» и в сочетании с  прилагательными образует конструкции выраже
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ния превосходной степени качества, например: dakka siwe cidhik ‘ самый 
короткий’ , dakka siwe tadhik ‘ самый большой* И Т.п.П

К неопределенным, или неопределенно-количественным, местоиме
ниям относятся слова bhati, bhati с а ‘ немного’ , ‘ небольшое количзство*.

В группу местоимений-числительных, помимо приведенных выше не
определенно-количественных местоимений, входят также широкоупотре
бительное вопросительное местоимение guli ‘ сколько?’  (может исполь
зоваться по отношению к любому предмету — неодушевленному или оду
шевленному) и вопросительное местоимение gomha ‘ сколько?’ , имеющее 
суффикс одушевленности -mha и употребляющееся только по отношению 
к одушевленным предметам, например: chi guli cwana digu? (KW, 39) ‘ Вы 
сколько (дней, времени) будете жить /з д е с ь /? ’ , kathmandauN-tak guli кауе- 
gu? (KW, 32) ‘ До Катманду сколько берете /д е н е г /? ’ , chi guli baje lyahaN 
jhaygu? (KW, 20) ‘ Вы в котором часу (букв, во сколько часов) придете об
ратно?’ , перШ-е guli тапй du? f(SBP.M-2, 26) ‘В Непале сколько людей?’ , 
guli bhayca wala (HC.JM, 9) ‘ Сколько баранов пришло?’ , chan ni phu la, wa 
bhayca gomha Ai? (HC.JM, 9) ‘ Ты можешь сосчитать, сколько тех баранов?’ , 
chikapin gomha du? (KW, 32) ‘ Вас сколько человек?’ ,

МЕСТОИМЕНИЯ-НАРЕЧИЯ

В неварском языке местоимения-наречия подразделяются на повеет- 
вовательные и вопросительные. Они распределяются по семантическим 
группам, обозначающим м есто (местоположение), направление (приближе
ние или удаление), время. В. качестве производящей корневой слогоморфе- 
мы местоимений-наречий используются указательные местоимения: ближ
него плана tha, thu ‘ этот ’ , дальнего плана о, и, (wa) ‘ тот’ ,. 5m, ап 
‘ этот ’ ,, ‘ тот  (находящийся рядом или поблизости от говорящего)’ , huN 
‘ тот (находящийся далеко)’ , а также характерная для вопросительных ме- 
стоимений-йаречий корневая слогоморфема go-. Семантические группы ме
стоимений-наречий характеризуются следующими типичными суффиксами: 

-па (-капа) служит для передачи значения места, местоположения — 
than а ‘ здесь ’ , апа ‘ там’ , gana ‘ где5, аткапа ‘ там*,. huNkana ‘ там’ ;

•khe служит для выражения значения направления -  thukhe ‘ сюда’ , 
ukhe ‘ туда5, amkhe ‘ туда’ , gukhe ‘ куда’ ;

-the служит для передачи значения образа действия —.thathe ‘ так5, 
‘ таким образом*,, athe ‘ так’ , ‘ тем способом5,, amthe ‘ так’ , ‘ тем  спосо
бом5,. gotAe ‘ как*, ‘ каким образом’ ;.

-поп служит для выражения значения удаления — thanan, thananan 
‘ отсюда’ , апап, апапап ‘ оттуда’ , ganan, gananan ‘ откуда’ ;

-to  служит для выражения значения предельности, предела — Л ana t а 
(рус. разг.) ‘ досюда*,.onato (рус. разг.) ‘ дотуда’ ,, ganata (рус. разг.) ‘ до
куда5;

П  О выражении степеней сравнения см . также в разделе «Имя прила
гательное» .
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•bale, -balay служит для реализации временных значений -  ubale 'т о г 
да9, gubale ‘ когда5;

•li, - nanli служит для выражения значений времени, «после» — thwanan-
li ' с  этих пор’ , 'после этого ’ , wananli ' с  тех  пор’ ,, 'после того ’ ,, aw а - 
nanli ‘ с  этих пор’ ;

•tale служит для выражения значений времени, «до* — awatale ‘ до сих 
пор’  (от auia, а 'сейчас*).

ГЛАГОЛ

В неварском языке, так же как и в русском , выделяются следующие 
лексико-грамматические группы глаголов: знаменательные и служебные 
(в том  числе и модальные глаголы, образующие составное глагольное ска
зуемое с  определенными модальными значениями).

В невари различаются группы глаголов в зависимости от их валент
ности, т .е . способности сочетаться с  субстантивными членами предложе
ния (субъектом и объектами). С валентностью связаны семантические и 
грамматические характеристики глагола, в частности категории, отражаю
щие его субъектно-объектные отношения — лицо и залог. В неварском язы
ке отсутствую т авалентные глаголы (бессубъектные, безличные), не соче
тающиеся с  полнозначным подлежащим.

В плане валентности различаются следующие группы глаголов:
а) одновалентные (субъектные, непереходные), имеющие синтаксиче

скую связь лишь с  подлежащим; такие глаголы чаще всего обозначают дви
жение или состояние субъекта;

(б) двувалентные (объектные), имеющие две связи — с  подлежащим и с 
дополнением;

(в) трехвалентные глаголы обозначают в основном передачу (непере- . 
дачу) или получение (неполучение) объектов и информации.

В неварском языке есть знаменательные глаголы, выполняющие так
же функцию служебных глаголов — экспликаторов вида и способов дейст
вия.

Глаголы в неварском языке характеризуются грамматическими ка
тегориями переходности—непереходности, наклонения, времени, залога и 
лица (с противопоставлением «первое лицо» — «не-йервое лицо*).

Времена неварского языка в плане формообразования могут быть 
простыми и аналитическими. Простые формы времени принято подразде
лять в зависимости от  суффикса инфинитива и типа спряжения на пять 
групп.

В невари нет грамматической категории рода, поэтому нет и морфо
логического выражения родовых различий в спрягаемых формах глагола.

ЛИЧНЫЕ ФОРМЫ '

Категория переходности-непереходности

В неварском языке глаголы подразделяются на переходные и непере
ходные, например, переходные: капе ‘ говорить’ , ‘ рассказывать’ , ‘ сооб- 
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щать’ , уауе  ‘ делать’ , пауе ‘ есть ’ , ‘ поедать’ ,, кауе ‘ брать’ , biye ‘ давать’ , 
hile ‘ менять’ , ‘ обменивать’ ,, dayе ‘ бить’ , laye ‘ класть’ , cwaye ‘ писать’ , 
phaye ‘ колоть’ , ‘ расщеплять’ , . •ciye ‘ связывать’ ,, ‘ привязывать’ , piye  
‘ сеять’ , . ‘ сажать’ , thaye ‘ ткать’ , tine ‘ закрывать’ , luye ‘ находить’ , leye  
‘ выбирать’ , пуауе ‘ кусать’ , ‘ жалить’ , пуауе ‘ покупать’ , phiye ‘ одевать’ , 
‘ надевать’ , phaye ‘ отбирать’ ,, ‘ отнимать’ , khuye ‘ красть’ , laye  ‘ косить’ , 
‘ жать’ , miye * продавать’ ,., suye ‘ покупать’ , ' ‘ шить’ , gwaye ‘ вдохновлять’ 
и т .д .; непереходные: wane ‘ уходить’ , waye ‘ приходить’ , siye  ‘ умирать’ , 
nhile ‘ смеяться’ , seme ‘ двигаться’ , ‘ ползти’ , cile  ‘ двигаться’ , .кауе ‘ уда
ряться’ ,. buyе ‘ родиться5,..phune ‘ иссякать’ , ‘ кончаться’ , juye ‘ быть’ , 
‘ становиться’ , daye ‘ быть’ , ‘ иметься’ ,, khaye ‘ быть’ , ‘ находится’ , руауе 
‘ мокнуть’ , tone ‘ исчезать’ , ‘ теряться’ ,, ‘ быть потерянным9, sy апе ‘ пор
титься’ ,, ‘ быть испорченным’ , syaye  ‘ болеть (об органах и частях тела)’ , 
daye ‘ вставать’ , ‘ подниматься’ , luye ‘  вставать’ , ‘  подниматься (только о 
светилах)’ , diye ‘ останавливаться’  и т.д.

Глаголов, не дифференцированных по признаку переходности—непере
ходности, в неварском языке, по-Видимому, нет. Практически все непроиз
водные глаголы распределяются на переходные и непереходные в лексико
семантическом плане и не имеют выражения значений этой категории ни в 
пределах корневой морфемы, ни в системе аффиксов словоизменения, на
пример: waye ‘ приходить’ , wala ‘ пришел’  —пауе ‘ есть ’ , nda  ‘ ел’ ; nhile 
‘ смеяться’ ,, nhilа ‘ смеялся9 —hile ‘ менять’ , ‘ обменивать’ , hila ‘ менял’ , 
‘ обменивал9; wane ‘ уходить’ , wan а ‘ ушел* r-кап е  ‘ говорить’ , ‘ рассказы
вать’ , капа ‘ говорил’ , ‘ сказал’ , . ‘ рассказал’ .

Некоторые глаголы (представляющие собой наиболее древний слой 
лексики в неварском языке) дифференцированы по признакам переходно
сти-непереходности также и формально: противопоставлением начальных 
согласных глагольного корня: непереходные глаголы имеют в начальной 
позиции звонкий смычный согласный, а переходные — корреляты соответ
ствующей семантики — глухой придыхательный, например: dune ‘ погружать 
ся ’ , ‘ тонуть’  -  Липе ‘ погружать’ ,, ‘ топить’ , dyane ‘ спать’  -th ya n e  ‘ усып
лять’ , gyaye ‘ бояться’  г-khyaye ‘ пугать’ , ‘ устрашать’ , guye ‘ рваться’ , 
‘ разрываться’  —khuye ‘ рвать’ ,, ‘ порвать’ , ‘ разорвать’ , jyaye  ‘ гореть’ , 
Ч ветить(ся)’  —chyaye ‘ зажигать’ , ‘ поджигать’ . В случае присоединения 
приставок, обозначающих пространственную направленность ко-, kwa-' 
‘ вниз’ , ewe- ‘ вверх* и т .п ., к глаголам, дифференцированным по призна
кам непереходности-переходности посредством начального согласного 
глагольного корня, дифференцирующая роль согласных сохраняется; так, 
приведем пример, на приставочное употребление глаголов daye ‘ падать’ , 
‘ валиться’  (форма прош. времени — dala), Лауе ‘ валить’ , ‘ повалить’  (фор
ма прош. времени — A d a ): ale wa (k isi) kodala (PP.MD, 27) ‘ Затем он (слон 
свалился’ , kumica-n kisi kothay phu (PP.MD, 27) ‘ Муравьи могут свалить 
слона’ .

В случаях омонимии инфинитивов глаголов, однозначных по признаку 
переходности—непереходности, эти глаголы имеют различное спряжение в 
претерите,, например: tiye ‘ закрывать’ , tita ‘ закрыл’  - t i y e  ‘ давить’ , ‘ при
давливать’ , ‘ колоть’ , ‘ вонзать’ , tila ‘ придавил’ , ‘ уколол’ , ‘ вонзил’ ; khuye
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‘ рвать’ , ‘ разорвать’ , khuta ‘ разорвал’ , ‘ порвал5 —khuye ‘ красть’ , , khula 
‘ украл’ ; рцуе ‘ жечь’ , ‘ обжигать’ , puta ‘ обжег’  — риуе ‘ вырывать’ , ‘ вы
дергивать’ , ‘ дуть’ , ‘ задувать’ , pula ‘ вырвал’ , . ‘ выдернул’ , ‘ дул5, ‘ задул5.

Различное спряжение в претерите могут иметь также глаголы, корне
вые морфемы которых омонимичны, но не однозначны в отношении пере
ходности—непереходности, например: stye ‘ умирать’ , ‘ гаснуть’ , sita ‘ умер’ , 
‘ погас5 —siye  ‘ жарить’ , ‘ тушить [ т щ ] ’ , sila  ‘ пожарил’ , ‘ тушил’ .

Однако встречаются пары глаголов, как разнящиеся, так и однознач
ные по признаку переходности—непереходности, но материально тождест
венные как в пределах корневых морфем, так и в формально парадигма
тической части, например: пуауе ‘ кусать5, ‘  жалить’ , nyata ‘  укусил5, ‘  ужа
лил5 — пуауе ‘ покупать5, nyata ‘ купил’ ; syaye ‘ убивать5, syata ‘ убил5 — 
syaye ‘ болеть (об органах тела)5, syata ‘ заболел’  -  dhuN syata (LS.W, 79) 
‘убил тигра’ , wa syata (IA. DP, 4) ‘ зуб заболел’ , pwa.: syata (JL.MB, 26) 
‘живот заболел’ .

В неварском языке категория переходности-непереходности имеет 
огромную значимость. Грамматическая особенность этой категории в не
варском языке не сводится только к реализации валентностей глаголов, 
т.е. к способности сочетаться с  субстантивными членами предложения, 
обозначающими субъект и объект (на синтаксическом уровне — с  подлежа
щим и дополнениями). Категория переходности—непереходности в невар
ском языке является грамматически конструктивным фактором, опреде
ляющим формально-грамматическую структуру подлежащего предложения.
В полной зависимости от этой категории (и только от нее) в неварском язы
ке устанавливается тип конструкции предложения -  номинативной или эр
гативной. При непереходном глаголе-сказуемом подлежащее выражается 
субстантивным именем (или его субститутом) в форме именительного па
дежа, а при переходном глаголе-сказуемом имя существительное (или его 
субститут) выступает в функции подлежащего в форме творительного (аген- 
тивного) падежа, например, (1) непереходный глагол-сказуемое: wa тапй 
turant dan a (JL.MB, 11) ‘ Тот человек быстро поднялся’ , la:-yagu jagera пап 
phuta (JL.MB, 11) ‘ Даже запас воды иссяк, кончился’ , canechi wa wala 
(A. JM, 6 2  ) ‘ Ночью пошел дождь’ , wa-ya saphu tana (NBKS, 10) ‘ У него 
шапка пропала’ , su wala? (DBSh, 60) ‘ Кто пришел?’ ;(2) переходный глагол: 
khica-n lan ala  (NBKS, 12) ‘ Собака / ”по7ела мясо’ , bhati-n chuN nala (PRB.P, 
10) ‘ Кошка съела мышь’ , jinti daju-n jan a : (SMJ, 19) ‘ Мой старший брат ест 
рис’ , nhu pukhu su-nan dayekugu? (JL.MB, 26) ‘ Кто вырыл (букв, построил) 
новый пруд?'

Структура прямого дополнения, в котором реализуется семантическое. 
значение прямого объекта, зависит не столько от валентных свойств гла
гола, сколько от признака одушевленности—неодушевленности имени — пря
мого объекта и от семантической стороны высказывания в целом. Однако 
во всех случаях именительная форма субстантивного члена является при 
переходном глаголе-сказуемом только прямым или квалификативным до
полнением, независимо от характеристики имени по признаку одушевленно
сти-неодушевленности. Таким образом, при непереходном глаголе форма 
именительного падежа субстантивного члена является в предложении под
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лежащим, а при переходном глаголе — прямым или квалификативным допол
нением, например: /* pwa syata (JL.MB, 26) ‘ У меня /букв, мой/живот забо
лел’ ,о т  dhuN s иг пап syata  (LS.W, 79) ‘Кто убил ТОГО тигра’ , saphuli bwana 
(PRS.W, 28) ‘ Читал книгу’ , ram-aN sTta wihayata (LS.W, 82) ‘ Рам женился на 
Сите’ , byata sakalen wa calakmha byahcita juju yata (PP.MN, 17) ‘ Все ля
гушки избрали эту мудрую лягушку королем (букв, сделали король)’ .

Категория модальности

В спрягаемых формах неварского глагола большое значение имеет 
категория наклонения как основной способ выражения модальности. В не
варском языке категория наклонения реализуется противопоставлением 
граммем трех наклонений: изъявительного, повелительного и сослагатель
ного. Изъявительное и повелительное наклонения выражаются конечными 
предикативными формами, образующими систему парадигматических ря
дов личной предикации, однако в эту  систему входят не только личные фор
мы, но и некоторые неличные, например, инфинитив используется в качест
ве формы 1-го лица парадигматического ряда будущего времени. Сослага
тельное наклонение выражается нефинитными предикативными формами, 
парадигматический ряд которых охватывает как неличные, так и личные 
по происхождению, но соотносящиеся с  любым лицом подлежащего формы 
глагола. Формальное противопоставление форм сослагательного наклоне
ния формам изъявительного и повелительного наклонений помимо морфо
логического противопоставления состоит в функциональной оппозиции не
финитных форм финитным.

И з ъ я в и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е

В изъявительном наклонении реализуются три основных временных 
плана: настоящего, прошедшего и будущего. Неварский глагол имеет не
полное противопоставление по линии грамматических категорий времен 
и лиц. В изъявительном наклонении парадигмы всех времен — настоящего, 
прошедшего и будущего — строятся в плане бинарного противопоставления: 
формы 1-го лица противопоставляются формам не-первого лица (2-го и 3-го). 
Формы 1-го лица настоящего и прошедшего времени омонимичны и противо
поставляются формам 1-го лица будущего времени. Формы не-первого лица 
формально разнятся показателями по всем  трем временам. Синтетические 
фррмы всех времен и наклонений не имеют морфологических показателей 
числа. Неварский глагол не обладает и показателями рода ввиду отсутст
вия грамматических родов в неварском языке в о о б щ е 1 2 .

Перечень аффиксов спряжения в рамках изъявительного наклонения npef 
ставлен в приведенной ниже таблице (см . табл. 4).

12 О категории рода см. соответствующий подраздел в разделе «Имя 
существительное».



Глагольные аффиксы системы спряжения изъявительного наклонения
Таблица 4

Тип
основы
(спря
жения)

Суффиксы
инфинитива

Финаль
основы
прошед
шего
времени

Время
настоящее прошедшее будущее

первое
лицо

не-первое
лицо

(общее)
первое
лицо

не-первое
лицо

первое
лицо

не-первое
лицо

I -пе -в- -па •e/V, •niwa •па •nafm), -nitva •ne •пц •nina
II -У« •па •ka* •yiwa -па •ta(m)9 -yiwa •ye

Ш -У* -г- -уо •too, *yiwa •уа •la(m)9 •yiwa -ye -yit -УЩ -Vina
IV •1е -Z- -1а •liwa -1а •la(m)f •liwa -le •lit •lina

V ■ке •1, -ЫН •ка •ku, •kiwa -ка •kala(m), -kiwa *ke -ki, •kina
•ре -1, -ра(1) •ра -pu, •pitva -ра •palafm), •piwa •pe •pif •pina



Примерыспряжеиия глаголов в изъявительном наклонении по типам основ:
I -  к< те  ‘ говорить’ , ‘ рассказывать5, П *• уауе  ‘ делать’ ,

III -п а уе  ‘ есть’ , ‘ кушать5, IV - А Не ‘ менять*, ‘ обменивать5, V -  паке ‘ кормить5

Таблица 5

Время
Тип

Инфинитив настоящее прошедшее будущее

первое
лицо

не-первое
лицо

первое
лицо

не-первое
лицо

первое
лицо

второе и третье 
лицо

I капе капа kaNtva, kaniwa капа капа(т)9 kaniwa капе kani9 kanina

И уауе уапа у aka, yayiwa уапа yata(m)9 yayiwa уауе yayi9 уауи9 yayina

III пауе пауа nawdj nayiwa пауа nala(m)9 nayiwa пауе пауь пауи9 nayina

IV kite hila kiliwa hila hila(m)9 hiliwa hile kili9 hilina

V паке пака паки, nakiwa пака ■ nakala(m)9 nakiwa паке naki9 nakina



Настоящее время. Тип парадигмы форм настоящего времени опреде
ляется в соответствии с  типами основ. Формы 1-го лица имеют суффиксы 
-по, -уа, •la, -ка, -ро, -ta, например: капе ‘ рассказывать* —капа ‘ расска
зываю’ , уауе  ‘ делать’  —уапа ‘ делаю’ , пауе ‘ есть ’  —пауа ‘ ем’ , hile ‘ ме
нять’  — hila ‘ меняю’ , паке ‘ кормить’  -п ак а  ‘ кормлю’ , bhape ‘ думать’  -  
bhapa ‘ думаю’ , tote ‘ отпускать’  -  to ta ‘ отпускаю*. Формы не-первого ли
ца образуются с  помощью суффиксов двух серий. Наиболее употребитель
ными в неварском языке являются формы глагола не-первого лица настоя
щего времени, имеющие суффиксы -aN/-aNwa, -ка, -wa, -ku, -pu, -ta. Менее 
употребительные формы глагола не-первого лица, образуемые при помощи 
архаичных суффиксов -niwa, -yiwa, -liwa, -kiwa, -piwa, например: kaN/kaN
wa и kaniwa ‘ / т ы /  рассказываешь5, ‘ / о н /  рассказывает5, у aka и yayiwa 
‘ / т ы /  делаешь’ , ‘  [ он / делает’ , nawa и nayiwa ‘ [ты/ ешь’ , ‘ [он /  ест ’ , 
паки и nakiwa * / т ы /  кормишь’ , ‘ / о н /  кормит’ . Глаголы, относящиеся к 
четвертому типу спряжения, образуют форму не-первого лица настоящего 
времени лишь с  одним суффиксом -liwa, например: hiliwa ‘ [ты/ меняешь5, 
‘ [ ж ]  меняет’  (см . табл. 5).

В современном неварском языке формы глагола не-первого лица на
стоящего времени, имеющие суффикс -wa, обычно употребляются без этого 
суффикса, т .е . в виде основ с  нулевым аффиксом. В письменном тексте 
чаще всего формы глагола с  опущенным суффиксом -wa имеют в исходе 
знак висарги, например: chan па: ‘ ты ешь5, wan па: ‘ он ест’ , jimi daju 
jana: (SMJ, 19) ‘ Мой старший брат ест рис’ . Форма глагола па: ‘ ест5,
‘ ешь5 образовалась от формы nawa ‘ ест5, ‘ ешь’ , например: wan nhin-nhin 
ja nawa (PRS.W, 80) ‘ Он ежедневно ест  рис’ .

Формы глагола 1-го лица, образуемые с  помощью вышеуказанных суф
фиксов, выступая в функции сказуемого в вопросительных предложениях, 
соотносятся со 2-м лицом подлежащего, т .е . функционируют как собствен
но формы 2-го лица, например: chan chu пауа? (LS.W, 52) Т ы  что ещь?’ .

Формы настоящего времени выражают как настоящее общее, панхро
ническое действие, так и настоящее конкретное действие.

Прошедшее время. Парадигма форм глагола прошедшего времени, по
добно парадигме форм глагола настоящего времени, имеет бинарное про
тивопоставление форм 1-го лица формам не-первого лица. Формы глагола 
1-го лица прошедшего времени омонимичны формам глагола 1-го лица на
стоящего времени, т .е . образуются в соответствии с  типами глагольных 
основ с  помощью тех же самых суффиксов, а именно: -па, -уа, -1а, -ка, -ра, 
-ta. Таким образом, различие во временном плане (настоящее время — про
шедшее время) форм глагола 1-го лица определяется полностью контекстом 
и -  в рамках предложения — лексически, т .е . с  помощью наречий времени, 
например, mhiga jiN ... megula chun he ma-naya (JL.MB, 26) ‘ Вчера я ... ни
чего другого не ел’ . В прошедшем времени формы 1-го лица, как и в на
стоящем времени, выступая в функции сказуемого вопросительных предло
жений, соотносятся со 2-м лицом подлежащего, например, daktar пуапа 
tchan mhiga chu пауа?* (JL.MB, 26) ‘Врач спросил: «Ты вчера что ел?»*.
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Формы глагола не-первого лица прошедшего времени являются наибо
лее характерными в спряжении; они образуются в соответствии с  типами 
основ с  помощью суффиксов -па, -ta , -la , -kola , -p a lа, которые этимологи
чески восходят к архаичным суффиксам причастий соответственно -пат, 
•tam, -lam, -к dam , -pd am , например: капа ‘ /т ы , о н / рассказывал’ , yata  
‘ / т ы ,  о н / делал5, nala  ‘ / т ы ,  о н / ел5, hila  ‘ / т ы ,  он7 менял’ , пак d a  ‘ / т ы ,  
о н / кормил’ , bhapda  ‘ / т ы ,  он / полагал’ .

Основным значением форм глагола прошедшего времени в неварском 
языке является выражение прошедшего однократного действия без аспек- 
туальной характеристики, т .е . действия безотносительного к его  характе
ристике в плане завершенности-незавершенности, например: ugu bakhate 
ghoNca chamha... bane wana с one chi dyana (A.JM, 36) ‘В то время одна ли
са ... В лес зайдя, спала ночью’ , chanhuya dine banarasya juju baggile с wan a 
cahyu wana (A.JM, 62) “Однажды бенаресский правитель отправился в каре
те  на прогулку’ . В се же следует отметить, что формы прошедшего време
ни чаще всего обозначают завершенное однократное действие, например: 
dartaran пуапа... (JL.MB, 26) ‘ Врач спросил...’ , mehya kawenan dhala... 
(JL.MB.1) ‘ Другой нищий сказал...’ , wayalaN tana (JL.MB, 21) ‘ Он поте
рял дорогу’ (букв. ‘ Его дорога потерялась’ ), wa тапй turant dan a (JL.MB,21 
‘ Тот человек моментально встал (пробудился)’ .

Будущее время. Парадигма форм глагола будущего времени, подобно 
парадигмам форм глагола настоящего и прошедшего времени, имеет би
нарное противопоставление форм 1-го лица формам не-первого лица. Фор
мы глагола 1-го лица будущего времени, как уже было отмечено, омони
мичны формам инфинитива, т .е . в соответствии с  типом глагольных основ 
имеют суффиксы -пе, -уе , - le , -ке, -ре, -te , а именно — капе ‘ расскажу9, 
уауе  ‘ сделаю’ , hile ‘ поменяю’ , паке ‘ накормлю’ , bhape ‘ подумаю’ , tote 
‘ отпущу*, например: jin khaN chagu капе, tara... (PP.MN.37) ‘Я расскажу 
одну историю, н о ...’ .

Эти же формы в вопросительном предложении соотносятся с  подлежа
щим 2-го лица, например: chan chu пауе? (LS.W.54) ‘Ты что будешь есть ? ’

Формы глагола не-первого лица парадигмы будущего времени обра
зуются с  помощью суффиксов -ni, -yi, -у it, - li, -ki, -pi, -ti, например: kani 
‘ /ты 7 расскажешь’ , ‘ / о ц /  расскажет’ , yayi ‘ / т ы /  сделаешь’ , ‘ / о н / с д е 
лает5, nayi ‘ / т ы /  будешь есть5, ‘ / о н /  будет есть5, hili ‘ /т ы /б у д е ш ь  
менять5, ‘ / о ц /б у д е т  менять5, naki ‘ /т ы /б у д е ш ь  кормить5, ‘ /о н 7  будет 
кормить5, bhapi ‘ /т ы /б у д е ш ь  .думать5, ‘ / о н /б у д е т  думать5, tod ‘ / т ы /  
отпустишь5, ‘ / о н /  отпустит5.

Формы глагола будущего времени выражают значение будущего дейст
вия безотносительно к его  аспектуальности, например: lekhakm dhda ki а 
tuti syani (JL.MB,30) ‘ Писатель сказал, что его ноги заболят’ , jin cwaygu 
cithi chw ay-bi-bde wa cithi bwaneta jita he sati (JL.MB,30) ‘Когда мое (букв 
мной написанное) письмо пошлете, /в ы , ой, она7 это письмо читать меня 
же позовете’ .
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П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е

Повелительное наклонение, выражающее побуждение к действию, по
веление, приказ, запрет и т .п ., имеет несколько синтаксически однознач
ных форм, передающих, однако, различные оттенки повеления. Различают
ся формы императива и структурно: одни характеризуются чертами синте
тического строя и образуются флективно и агглютинативно, другие обла
дают элементами аналитизма и строятся при помощи частиц. С помощью 
дополняющих глаголов строятся особо вежливые формы, формы «наивыс
шей степени почтительности» или «вежливо-смиренного обращения». Формы 
повелительного наклонения в неварском языке относятся ко 2-му и 3-му 
лицу.

Формы повелительного наклонения, образуемые синтетическим путем, 
в зависимости от типа глагола представлены либо собственно корневой мор
фемой, либо корневой морфемой с  окончаниями - и, -i, -a, -aN.

Чистая корневая морфема глагола, в качестве которой выступает од
носложная морфема с  конечным -о- или -а - ,  функционирует в роли формы 
повелительного наклонения от глаголов II и III типов, у которых основа ин
финитива оканчивается на согласный -у -, например: пауе ‘ есть ’ , * кушать’  -  
па ‘ ешь’ , ‘ кушай*, уауе ‘ делать’  -  уа ‘ делай’ , Ш уе ‘ брать’  -  ка ‘ возьми’ , 
dhaye ‘ говорить’ , ‘ сообщать’  - dha ‘ скажи’ , ‘ сообщи’ .

Некоторые глаголы III типа образуют форму повелительного наклоне
ния путем замены гласного -о - корневой морфемы гласным например: 
taye ‘  класть’  -  ti ‘  положи’ .

Глаголы I типа образуют форму повелительного наклонения назализа
цией гласного основы ( - а — aN), например: t o n e ‘ говорить’ , ‘ рассказы
вать5 -k a N  ‘ говори’ , ‘ расскажи’ , wane ‘ уходить’  - waN ‘ уходи’ , кипе ‘ пой
ти’  -k u N  ‘ пойди’ , ‘ пошел’ , cwane ‘ сидеть’ , ‘ оставаться’  -cw a N  ‘ сиди’ , 
‘ оставайся’ . -

Некоторые глаголы II типа, корневые основы которых, как мы указы
вали выше, могут непосредственно функционировать в качестве форм по
велительного наклонения, способны образовывать также форму повели
тельного наклонения с помощью суффикса -у», присоединяемого к этим ос
новам, например: уауе  ‘ делать’  - у а  или yayi ‘ делай’ . По-видимому, еди
ничный случай представляет собой образование формы повелительного на
клонения глагола waye ‘ приходить’  — wa ‘ приди’  путем изменения долго
ты гласного основы.

Глаголы III и IV типа, имеющие в корневой морфеме гласный 4 - ,  об
разуют форму повелительного наклонения путем присоединения к корневой 
морфеме гласного -и, например: Ыуе ‘ давать’  -  Ыи ‘ дай’ , tiye  ‘ надевать’ , 
‘ одеваться’  — tiu ‘ надень’ , ‘ оденься’ , hile ‘ менять’ , ‘ обменивать’  —hiu 
‘ меняй’ , ‘ обменяй’ . Гласный-г- корневой морфемы и окончание формы 
повелительного наклонения сливаются в один звук, причем первый пред
стает в виде эмфатического элемента -у- средней твердости, а второй про
износится мягко, как-и; варианты этих форм глаголов можно представить 
в виде Ьуи ‘ дай’ , tyu ‘ надень’ , ‘ оденься5, куи ‘ меняй5, ‘ обменяй9. Однако
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следует заметить, что некоторые невары произносят гласный -i- корневой 
морфемы в виде более мягкого варианта, в результате чего согласный кор
невой морфемы несколько палатализуется, поэтому произношение таких 
форм глагола может быть представлено как: /Ь ’ ц / ‘ дай’ , / t ’ u/  ‘ надень’ , 
‘ оденься’ , Д ’ и 7 ‘ меняй’ , ‘ обменяй’ .

Отдельные глаголы II типа образуют форму повелительного наклоне
ния с  помощью одного из нескольких суффиксов, например: Науе ‘ прино
сить’ — hiN, haki, had, had ‘принеси*.

Глаголы V типа, имеющие в форме инфинитива суффиксы -ке (тран
зитивно-каузативный суффикс) и -ре, образуют форму повелительного на
клонения путем замены этих суффиксов соответственно на -ki, -pi, напри
мер: паке ‘ кормить* —naki ‘ корми*, bhape ‘ думать* —bhapi ‘ думай*.

Следует отметить, что по сравнению с  классическим неварским язы
ком в современном невари образование форм повелительного наклонения 
значительно изменилось. В классический период формы императива не
варского глагола имели суффиксы -wa, -yiwa, -kiw a, -piwa. Во многих слу
чаях суффикс -wa в ходе эволюции форм императива полностью утратился, 
например:

старые формы новые формы значение
nawa na ‘ ешь*
cwaNwa cwaN ‘ сиди*, ‘ оставайся*
yayiwa ya, yayi ‘ делай’
nakiwa naki ‘  корми’
kanwa kaN ‘  скажи’

В процессе эволюции других форм императива прежний суффикс -wa 
перешел в суффикс -и, как это имело место в глагольных формах: biwa 
‘ дай*, новая форма — Ьущ tiwa ‘ надевай*, ‘ одевай*, новая форма — tyiu 

В современной художественной литературе до сих пор встречается 
употребление архаичных форм императива в речи характерных персона
жей, например: chcm suthe nhapcin nimha ko:ta cha-thay cwan cwangu khane- 
wan jita nan kanwa (JL.MB, 7) ‘ Как только ты увидишь двух ворон, сидящих 
вм есте, скажи мне’ .

Формы повелительного наклонения соотносятся как со 2-м, так и с 3-м 
лицом. Весьма интересным представляется вопрос о наличии в императив
ном предложении личного местоимения: в  каких случаях оно необходимо, а 
когда глагольная форма не требует его употребления. Обычно в случаях, 
не обусловленных ситуативно или контекстуально, наличие местоимения про
сто необходимо, например: chaN па ‘ Ты ешь5, waN па ‘ Пусть он ест ’ . При 
применении синтетических форм наклонения императива в обобщительном 
значении местоимение совершенно не требуется, например: sa:pin-ke syana 
ка, masapin-ta syana byu (PP.M N,7) ‘ Учись у знающих (образованных), учи 
незнающих (необразованных)’ .

Синтетические формы императива выражают обычное повелительное 
значение при обращении к младшим по возрасту, служебному положению,
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чину, к стоящим на более низких ступенях социальной иерархии, к равным 
по возрасту, при фамильярном и уничижительном обращении по отношению 
к старшим.

Значение повелительного наклонения может быть выражено в невар
ском языке формой инфинитива; как безличная форма повеления импера
тив, выраженный инфинитивом, менее конкретен, волевой момент в дан
ном случае не категоричен, не направлен на самый процесс и означает 
оптативное побуждение, либо приглашение, предложение, а не побужде
ние к скорейшему совершению действия или немедленному выполнению 
приказания, например: brahmanaN dhaye Лию, ’ brahman-yata пуауе 
(LS.W. 9) ‘ Пусть скажет тот брахман, послушаем брахмана’ .

Иногда для выражения повеления употребляется инфинитив с  экспрес
сивно-модальной частицей пи; это образование обычно соотносится с  ме
стоимением 1-го лица и, следовательно, к числу приглашаемых к соверше
нию действия присоединяется и говорящий, например: jipinaN hewa-sa wane 
nu (SDT, 30) ‘ Давайте пойдем в сад’ , bajare wane пи (SDT, 30) ‘ Давайте 
пойдем на рынок’ , suikS-ya Л ay wane nu (SDT, 30) ‘ Давайте пойдем в 
ателье’ .

В неварском языке имеется ряд малопродуктивных формантов, а имен
но: -saN, -huN, -hune, -nhaN, при помощи которых образуются «уважитель
ные» формы повелительного наклонения, т .е . выражающие вежливое, особо 
учтивое пожелание, просьбу, совет. Эти форманты присоединяются к осно
вам глаголов, равным чаще всего корневым морфемам, например: капе 
‘ говорить* -kaNhuN, kanhune ‘ рассказали бы’ , ‘ сказали бы*. Суффиксаль
ная морфема -nhaN придает формам императива оттенок пожелания, нека
тегоричного приказания: на русский язык такие формы могут быть переве
дены сослагательным наклонением -  kaNnhaN ‘ рассказал бы*. Формант < 
-saN, присоединяясь к глаголу diye, который в неварском языке исполь
зуется как экспликатор вежливого понуждения к действию, образует в со
четании с  различными смысловыми глаголами форму вежливости, исполь
зующуюся при вежливом и подчеркнуто официальном обращении, -  disaN 
‘ пожалуйста*. Эта форма глагола-экспликатора вежливости присоединяет
ся к смысловому глаголу, выступающему в форме деепричастия с  суффик
сами -па, -уа, -la, - ка, -pa, -ta, например:

уауе  ‘ делать’  -  уапа disaN ‘ делайте, пожалуйста’
taye ‘ класть’  -  taya disaN ‘ кладите, пожалуйста’
hale ‘ кричать’  -  hala disaN ‘ кричите, пожалуйста’
паке ‘ кормить’  — пака"disaN ‘ кормите, пожалуйста’
bhape ‘ думать’  -  bhapa disaN ‘ думайте, пожалуйста’
tote ‘ отпускать’  -  to ts  disaN ‘ отпустите, пожалуйста’

Аналогично при помощи суффиксальной морфемы -huN образуется им
перативная форма bijyShuN от глагола bijyaye, употребляемого в качестве 
экспликатора особо вежливого понуждения к действию, например: уапа Ы- 
jyahuN ‘ делайте, пожалуйста’ . Этот вспомогательный глагол также при
соединяется к формам деепричастия смы слового глагола, например: уапа 
Ы jyahuN ‘ делайте, пожалуйста’ . При присоединении экспликаторов вежли-
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вости долгий гласный корневой морфемы смыслового глагола может заме
няться кратким, например: кауе ‘ брать* —kaya disaN ‘ возьмите, пожалуй
ста*. Приведем примеры употребления «вежливых» форм императива: jigu 
thuia рай choya biya disaN (KW, 51) ‘  Пожалуйста, отправьте это  мое письмо’ , 
тф Л  yana disaN (KW,58) ‘ Простите, пожалуйста’ , куапа disaN (KW.63) 
‘ Покажите, пожалуйста’ , Ы1 biya disaN (KW.73) ‘ Пожалуйста, дайте счет’ , 
jigu'saman laNna disaN (KW, 28) ‘ Пожалуйста, взвесьте мой багаж’ , Лап- 
коЬ-ап katkmandaun bas-aN wana disaN (KW, 31) ‘ От /гор ода7 Дханкута до 
Катманду поезжайте автобусом ’ .

Формы императива с  глаголом disaN широко употребляются при вежли
вом обращении, лишенном оттенка подобострастия, в сфере как неофициаль
ного, так и официального общения.

Формы императива с  глаголом bijyahuN используются для выражения 
максимальной степени почтительности или вежливо-смиренного обращения 
к царским особам , к священнослужителям высоких рангов и званий, а также 
К  богам , н а п р и м е р : bodhisatwam juju-yata: “ maharaj! dharma acaran yana bi- 
jyahuN, man-bavrya up are sadwyawahar yana bijyahuN”  (A.JM, 65) ‘ Бодисат- 
ва королю: «Махарадж! Ведите праведную жизнь, хорошо относитесь к ро
дителям*’ .

С о с л а г а т е л ь н о е  н а к л о н е н и е

По нашему мнению, вполне правомерно относить к сослагательному 
наклонению в невари как изменяемые, так и неизменяемые по лицам пре
дикативные формы глагола, .поскольку вряд ли правильно понимать под 
неварским спряжением лишь парадигматический ряд глагольных форм, 
оформленных личными аффиксами. Сослагательное наклонение в невар- 
ском языке следует рассматривать как морфологическую категорию с  уче
том ее  синтаксической роли в предложении. При установлении парадигма
тического ряда сослагательного наклонения прежде всего принимается во 
внимание то обстоятельство, что все формь! этой парадигмы, как личные, 
так и неличные, функционируют в предложении в качестве нефинитных 
форм. Неличные формы, хотя и не обладают показателями лица, в равной 
мере с  личными реализуют категории модальности и времени, т .е . вполне 
«укладываются» в систему наклонений и времен неварского языка вообще 
и в парадигму сослагательного наклонения в частности. Неличные формы 
сослагательного наклонения в неварском языке бывают полными, обра
зуемыми от архаичных причастий, и краткими, образуемыми от основ гла
гола.

Формы сослагательного наклонения употребляются в придаточной ча
сти предложения; инвариантное модальное значение этого  наклонения -  
«отсутствие прямого соответствия содержания высказываемого действи
тельности» . Формы сослагательного наклонения употребляются в двух ос
новных значениях, выражаемых при помощи разнящихся по структуре и 
значению формантов.

Как личные, так и неличные формы сослагательного наклонения, вхо
дящие в данную группу, образуются с  помощью формантов -so  и -san. Фор-
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мы на -so  употребляются для передачи условного и условно-желательного 
значений, а формы на -son имеют уступительное значение.

Структура и употребление личных форм сослагательного наклонения 
тесно связаны с  формами изъявительного наклонения: форманты сослага
тельного наклонения постпозиционно присоединяются к формам настояще
го и прошедшего времени изъявительного наклонения. Приведем примеры 
по типам спряжения: капе ‘ говорить’ , ‘ рассказывать’  -k a n a -sa  ‘ расска
зал бы’ , ‘ если /б ы /  рассказал’ , капа-son ‘ хотя /б ы /  рассказал’ ; уауе ‘ де
лать’  -y a ta -sa  ‘ сделал бы*, ‘ если /б ы /  сделал’ , yata-san ‘ хотя / б ы /  сде
лал’ ; пауе ‘ есть ’  -n a la -sa  ‘ ел бы’ , ‘ если / б ы /  ел’ , nala-san ‘ хотя /б ы /  
ел’ ; hile ‘ менять’  — hila-sa  ‘ менял бы’ , ‘ если / б ы /  менял’ , hilo-sah ‘ хотя 
/б ы /  менял’ ; паке ‘ кормить’  — nakala-sa ‘ покормить бы’ , ‘ если /б ы /  кор
мить’ , nakala-san ‘ хотя / б ы /  кормить’ .

Формы сослагательного наклонения м огут использоваться для выра
жения как реального, так и нереального действия для оформления глагола- 
сказуемого в зависимой придаточной части предложения. Важной особен
ностью форм этого  наклонения в неварском языке является то , что при их 
использовании действие или состояние рассматривается преимущественно 
в перспективе плана будущего. Но они могут быть соотнесены и с  планом 
настоящего и прошедшего. Значение соответствую щ его временного плана 
конкретизируется употреблением соответствующих временных форм в глав
ной части предложения.

Наиболее продуктивна из всех форм сослагательного наклонения гла
гольная форма с  формантом -sa, выступающая в условном значении, на
пример: uia wala-sa bali bhini (LS.W, 73) ‘ Если пойдет дождь, урожай будет 
хорошим’ , chan kana-sa jiN пуапа cwane (LS.W ,73) ‘ Если ты расскажешь, я 
послушаю’ [кап -  основа глагола капе ‘ рассказывать’ , ‘ говорить’ , капа 
(форма прошедшего времени) + формант sa —kan-sa ‘ если расскажешь’  и 
‘ если бы рассказал’_/, /А Г пап phaykhate cwan wan-sa tai la? (SBP.M-2, 31) 
‘ Если мы тоже пойдем и сядем в самолет, /н а с /  не прогонят (букв, оста
вят)’ [wan ‘ идем’ , ‘ уходим’  (форма настоящего времени) + формант -sa = 
wan-sa ‘ если пойдем^/, jita thwa капуа biha уапа Ыуе iula-sa mewaja swaye 
mwala (LS.W, 76) ‘ Если эту  девушку за меня замуж отдадут, то другую 
искать не нужно’ [Ы уе jula ‘ отдадут’  (аналитическая форма прошедшего 
времени) + формант -sa  - b i y e  jula-sa ‘ если отдадут’  и ‘ если бы отдали^/.

Для выражения модальности сослагательного наклонения весьма упо
требительна также форма на -san с  уступительным значением, например: 
wa athemanan jyath'a jwT dhunku-san way a lok sewa yaygu iccha nhya-balen 
lyase  (LS.W.73) ‘ Хотя он уже стал таким старым, его желание служить 
народу всегда молодо’ ( juii dhunku-san ‘ хотя уже стал’  -  форма, образо
ванная от формы настоящего времени), bakhan bwane-bale a-pu then.cwon- 
san ewe thaku (RDhJ, 1) ‘ Хотя кажется [ч т о  э т о /  легко, когда читаешь 
рассказы, однако писать трудно’ (then cwon-san  ‘ хотя кажется’  -ф ор м а , 
образованная от формы настоящего времени), уathya dhala-san cha he bha- 
gya тапГ(LS.W,76) ‘ Что бы ни говорили, ты счастлив’ (dhala-san ‘ что бы ни 
говорили’  -  форма, образованная от формы прошедшего времени), memegu 
sabha jui-bale ile  ma mun-san bhway jula ki la mamta ile  he thyanigu cwana

77



(RDhJ, 42)‘ Когдапроисходят другие мероприятия, люди не собираются во
время, но когда происходит банкет, они добираются вовремя’ (та тип-san 
‘  хотя не собираются5 -  форма, образованная от формы настоящего време
ни).

Для реализации модальных значений сослагательного наклонения в со
временном неварском языке особенно широко используются неличные пол
ные и краткие формы, образуемые при помощи тех  же формантов -sa и 
•san соответственно с  условным и уступительным значением; такие формы 
строятся путем присоединения тех же аффиксов либо к архаичным прича
стиям, имеющим в исходе суффикс -wa, либо непосредственно к корневым 
основам глаголов, например: juye ‘ быть’  - ju w a -sa  и ju-sa ‘ если [&ы/ был’ , 
‘ если будет’ , ‘ если есть’ , juwa-san и ju-san ‘ хотя /б ы 7 бы’ , ‘ хотя будет’ , 
‘ хотя есть ’ ; phuye ‘ мочь’  —phursa ‘ если /б ы /  м ог’ , ‘ если сможет’ , ‘ если 
может’ , phu-san ‘ хотя / б ы /  мог’ , ‘ хотя может’ , ‘ хотя сможет’ ; Ыуе ‘ да
вать’  -b y u -s a  (стяженная форма от biwa-sa) ‘ если /б ы /  дал’ , ‘ если дает’ , 
‘ если даст’ , byu-san ‘ хотя / б ы /  дал’ , ‘ хотя даст’ , ‘ хотя дает’ . От глаголов 
phuye ‘ мочь’  и male ‘ быть необходимым’  в значении сослагательного на
клонения практически встречаются только формы, образованные от корне
вых основ. От глагола Ыуе ‘ давать’  в этой функции встречаются в текстах 
лишь стяженные формы -  byusa и byusan, образованные от причастия biwa. 
Приведем ряд примеров: jiN ma-ha-sa chu /иГ(NBhS, 13) ‘ Если не принесу,
ТО что будет?’ , yadi'figu phali lita by u -sa , waya таса lita haya bT (A.JM, 27) 
‘ Если / о н /  вернет мой плуг, / я /  отдам его ребенка’ , bharatT aryatay пара 
yakwa san gat ju w a -s a n ...  jipin kiratomangolTya pariwar-ay lana cutangu du 
(HC.NS, 141) ‘ Хотя было много контактов с  индийскими ариями, мы отно
симся К кирато-монголам’ , yanke p h u -san , та phu-san  yanke-dhunkala(A.JM, 
25) ‘ Хотя бы м ог унести, хотя бы не мог, но уже унес’ , nhyakwa bo byu- 
san tohe та totu (JL.M B,6) ‘ Сколько ни ругали / е г о / ,  /о н 7 не оставлял 
этого ’ .

Неличные глагольные формы с  условным формантом -sa  употребляют
ся и в качестве самостоятельного сказуемого в отдельном предложении 
для выражения оптативной условности, т .е . обозначают желаемый или воз
можный, но маловероятный или невероятный в действительности процесс 
или состояние, например: ji ana uiane p h u -sa  (PRS.W, 108) ‘ Если бы я мог 
туда поехать^ ji cwomha ju w a -sa  (DRS) ‘ Если бы я был писателем’ , j i  juju 
ju w a -sa  (PRS.W. Ю8) ‘ Если бы я был королем’ .

М о р а л ь н ы е  г л а г о л ы

К модальным словам в неварском языке относятся глаголы: phuye 
‘ мочь’ , male ‘ быть необходимым’ , ‘ долженствовать’ , уауе ‘ хотеть’ , ‘ лю
бить’ , ‘ нравиться’ , tyaye ‘ разрешается’ , ‘ позволительно’ .

Модальные глаголы, являющиеся важнейшим лексико-грамматическим 
средством выражения модальных значений в неварском языке, как глаголы 
с  особой семантикой дополняют систему наклонений, Ниже дается формо
изменение этих глаголов по временам:
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настоящее прошедшее будущее
phuye ‘ МОЧЬ5 phu phuta phui, phuye
male ‘ долженствовать51 —та mala mali
tya ye  ‘ разрешаться5 tya , tyo tyala, te la tyayi* tyai9 tei
уауе  ‘ хотеть5, ‘ лю- уа, уо yala yai

бить5, ‘ нравиться’

Неварские модальные глаголы выступают в сочетании с  инфинитивом. 
Функционирование неварских модальных глаголов можно соотнести с  ис
пользованием русских глаголов мочь, хотеть, .а также безличных оборотов 
со словами можно, нужно, должно и др. с  инфинитивом, например: w hdane  
phu ‘ может ПОДНЯТЬ5, w ane та ‘ нужно идти5, haye tya  ‘ можно взять5, пуапе 
уо  ‘ хочется слушать’ . Приведем ряд примеров: chu chan ко hagu nyane уо 
la?  (JL.Dh. 30) ‘Что, ты любишь слушать крик вороны?’ , uki chan a u k  kh 
bwanya dhunkala, a: megu nan syana bi yo la ?  (HC.JM, 28) ‘ Ты уже читал пер
вые буквы - а, и, к, kh, хочешь, /я 7  научу теперь /т е б я / другим?’ , khaN 
lhayegu sw a: athe he hanka bonegu  yaye ma: (P h R B .C ,63) ‘ Нужно читать так 
же, как произносится в разговоре’ , chyoN  whalane ma-pAu (JL.MB,10) ‘ He 
может поднять головы’ , chan thathe dhaye tya: (SBP, 5).

Категория вида и способов действия

В неварском языке глаголы в самостоятельной (изолированной), сло
варной или функциональной форме лишены видового значения, т .е . значе
ния совершенности-несовершенности или других аспектуальных характе
ристик (значений способа, фазисности действия).

Временные формы изъявительного наклонения не имеют видовых зна
чений совершенности-несовершенности, хотя употребление аналитических 
форм прошедшего времени обнаруживает тенденцию к выражению значения 
совершенности.

Видовая характеристика действия, обозначенного глагольной формой, 
в неварском языке реализуется посредством экспликативных глаголов, ко
торые, присоединяясь к тем или иным -  точнее, к соответствующим — фор
мам смыслового глагола, образуют перифрастические структуры; в по
следних выражаются продолженность (длительность), многократность, ин
тенсивность, экстенсивность, статальность действия, фазы действия (на
чало или окончание), временная направленность действия.

Глагольные перифразы, в которых реализуются аспектуальные и, если 
так можно сказать, субаспектуальные характеристики действия, представ
ляют собой сочетания основного, смыслового глагола с  экспликативным. 
Смысловой глагол в перифрастических структурах в зависимости от се
мантики экспликативного глагола выступает в форме либо инфинитива, ли
бо деепричастия (точнее, омоформы деепричастия) и инфинитива в равной 
мере. Экспликативный глагол получает все необходимые формальные сред
ства грамматической информации. Перифрастические структуры с  глаго-
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лами—экспликаторами аспектуалыюсти и квазиаспектуальности прагма
тичны: они создаются в каждом конкретном случае.

В качестве основы экспликативных глаголов выступают: cwane (cone) 
‘ сидеть9, ‘ жить9, ‘ находиться9, taye ‘ ставить9, ‘ класть9, уауе  ‘ делать9, 
wane ‘ уходить9, ‘ идти9, dhune, dhunke ‘ завершаться9, ‘ кончаться9, tyane 
‘ начинаться9, waye ‘ приходить9, ‘ приближаться9. В формах, обозначающих 
длительное действие, употребляется подавляющее число глаголов, в том 
числе и глаголы восприятия, умственной деятельности. По-видимому, ви
довые формы, обозначающие длящееся действие, образуются не только от 
непереходных глаголов, характеризующихся предельностью с  обозначением 
неприятных, нежелательных действий (типа tone ‘ /п о /тер яться 9).

Глагольные формы с  экспликатором длительности в неварском языке 
полностью независимы от функции, наклонения и времени: они образуются 
в любой временной форме любого наклонения, например: wa taskan wai 
cwana (KW, 50) “Идет сильный дождь’ , wa waT then  с wana (KW, 49) ‘ Кажет
ся, собирался пойти дождь’ , go phaye wai then cwan (KW, 50) ‘ Кажется, на
двигается шторм9, ji pwa: syana cwana (JL.MB, 27) ‘У_меня болит живот’ , 
manuta-yasan пера/ bhasa patrika bwana cwana (SBP,11) ‘ Люди читают жур
налы на неварском языке’ , chu jya  sana cwana le ?  (BC.S,6) ‘ Какой работой 
занимаешься?’ , bhutul-7mT cyana cwangu du (PR B .P , 4) ‘ В печи горит огонь 
jangata thatha swal-e lyahan waya cwana (LSh,70) ‘ Птицы возвращались в 
СВОИ гнезда’ , wa (maca) ana banlagu cikica pa:gu las a- у  dyana cwana 
(HC.JM. 2) ‘ Он (мальчик) спал там в хорошей маленькой постели9, cha nhu 
maca chamha jhyal-an kwaswaya cwana (HC,JM, 8) ‘ Однажды один мальчик 
смотрел вниз из окна’ .

Видовые перифрастические глагольные формы с  экспликатором дли
тельности — глаголом с wane, а также с  другими экспликативными глаго
лами, выражающими видовые способы действия, м огут, получая соответст
вующее морфологическое оформление, выступать в предложении в любой 
функционально-синтаксической позиции, например, в определительной (ат
рибутивной): Say ad dyana cwanmha sukuca mar dan gu ni jw tka  (BC.S,9) ‘Ве
роятно, спящий (спавший) Сукуча все же еще не проснулся’ , перШ bhraman- 
ау jhaya cwanmha... prophesar solansebh-an thaun patrakarpin-naparya chagu 
bhet-ay kanadila (NBhP) ‘ Прибывший с  визитом в Непал профессор Солнцев 
сказал на встрече с  журналистами сегодня, (ч то )... ’ , pihan waye dhunmha 
sukuciya pala di (BC.S, 5) ‘ Вышедший на улицу (букв, наружу) Сукуча ос
тановился’ , patrika-y chape he jwi dhunkugu uia he kawita (H C .T ,5) ‘ Т е же 
самые стихи, уже напечатанные в журнале’ .

Глаголы движения waye ‘ приходить9, wane ‘ идти9, ‘ уходить9 в соче
тании с  основой причастия совершенного вида смыслового глагола служат 
для выражения экстенсивной, длительности действия с  временной ориента
цией распространения действия из плана прошлого (далекого или отдален
ного) в план настоящего, например: Jwe jaya wala (P PJ.T , 15) ‘ Болезнь 
прогрессирует’ , Iwe kolana wala (PPJ. .T. 15) ‘ Болезнь протекает с  мень
шей интенсивностью’ , a lyana sahitya-thwa khaN-y jhTcijjupi-san yay thay
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dakwa yana wangu du i(H C.NS,7) ‘ Что касается литературы — в этом от
ношении наши деды проделали все возможное’ .

Глагол wane ‘ идти*, ‘ уходить’ , употребляясь в качестве экспликатора 
временной ориентации действия, может указывать на распространение дей
ствия из плача прошлого или настоящего с  переходом его в план будущего, 
например: nimhe-sen sobhiyat sangh wa перШ dathui samajdan-ya bhawana 
wriddhi ju-jun wanigu khan kana dila (NBhP) ‘Оба отметили, что между Со
ветским Союзом и Непалом /неуклонно/ растет чувство взаимопонимания’ .

Глаголы waye ‘ приходить’  и wane ‘ идти’ , ‘ уходить’ , выступая в функ
ции экспликаторов ориентации распространения действия, в свою очередь, 
могут сопровождаться экспликатором длительности действия — глаголом 
cwane ‘ сидеть’ , ‘ жить’ , например: dochi dan nhapan nisan nepal wa lhasa-ya 
dathwTwyapar juya waya cwangu khane du (H S,8—9) ‘ Со времен более чем 
тысячелетней давности между Непалом и Лхасой сущ ествует /й  развивает
с я /  торговля’ , cwa, cwagu, cwamha dhaka coya waya conga (cwangu) thas-ay 
guli-sinan cwo, cwogu, cwomha dhaka nan coyegu уa (PhR B .C ,62) ‘ Вместо 
писавшихся /д о  сих пор] чва, чвагу, чвамха всегда пишите чво, чводи, чво- 
мха’ .

В сочетании с  основами причастия совершенного вида глаголов, обо
значающих образ (способ) действия (обычно это  глаголы движения со  зна
чением типа «летать», «ползти*, «бежать»), глаголы waye ‘ приходить’  и 
wane ‘ идти’ , ‘ уходить’  выражают пространственную ориентацию (направ
ленность) действия — соответственно приближение или удаление, например: 
bhujin bwaya wana (A.JM, 15) ‘ Муха улетела (букв, полетев, ушла)’ , nokatini 
lu wagu candrabhatun (HC.NSJ, n) “Только что. взошедшея луна’ , gan-yа-pin 
phukka halewa dakata bisyu (bisin) wana (NBhP) ‘ В се жители деревни ПОДНЯ
ЛИ крик — грабители убежали’ .

Глагол taye ‘ ставить’ , ‘ класть’  в сочетании с  основой причастия со
вершенного вида (или отглагольными наречиями образа действия) служит 
экспликатором результативно длящегося действия, т .е . средством выра
жения состояния, представляемого как результат действия с  последующим 
оставлением его неизменным, стабильным состоянием, например: tho chu 
cwaya tagu? (NBhS,22) ‘ Что здесь  написано?’ , wa granth... ganan lun wa gar 
nan waharya jalaph taya cwaya ta:gu du (NBhP) ‘Эта книга исписана / г д е /  
золотыми, /гд е 7  серебряными буквами’ , ram, thwa ко chamha chay pajal-e 
kuna taigu? (JL.Dh, 30) ‘ Рам, зачем эта ворона посажена в клетку?’ , karai 
chaga: wa khoti chaga: nan taya ta:gu du (PRB.P, 41) ‘ /Н а плите/ стоят так
же сковородка И чайник’ , sukuca bhosu wana tara wan dya-yata kwattukkn 
jwana he tala (BC.S, 8) ‘ Сукуча упал, но он крепко держал /в  руке/ фигурку 
божества’ , coki hwala taya khanawa (PPJ.T , 70) ‘ Увипел рассыпанный рис’ , 
cisen taya khica (FPJ.T, 78) ‘ привязанная собака’ . Приведенные примеры 
свидетельствуют о том, что формы предельных переходных глаголов с  гла
голом taye обозначают преимущественно состояние, явившееся результа
том законченного действия (подобно страдательному значению и страда
тельной функции). Формы же непереходных глаголов с предельной семан
тикой типа tone ‘ потеряться’  передают как бы результативно-страдатель-
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ное значение изолированно, без экспликаторов, например: wo-ya saphu 
tana 'Е г о  книга потеряна*.

Глагол уауе 'делать* в сочетании с  инфинитивом (или основой инфи
нитива), либо с  именем действия (неопределенным причастием, называю
щим действие), либо (реже) с  основой причастия совершенного вида слу
жит для выражения многократности, регулярности действия или постоян
ного занятия чем-либо, например: sutka nhapan danagu уау(-е) та (NBhS,26) 
‘ Нужно вставать /в с е г д а / рано утром’ , dhakanan coyegu уа: (P h R B .С, 62) 
‘ Пишите всегда так, . . ’tjhTgathe khan lhayegu kha athe he hanka bonegu yaye 
та (PhRB. C, 63) ‘ Мы должны /всегда /н и тать  точно так же, как произносим 
в разговоре’ , wasa: gatha y ina nayegu (KW,23) ‘ Как принимать лекарство?, 
khicS-yagu swamT bhaktitwa then /У  о gam  г/ sinh-yagu wiratwa pralansa yana 
yaye phai mo-khu (Y, 10) ‘  Невозможно /постоян н о/ не восхвалять героизм 
Йогавирсинха подобно тому, как постоянно говорить о преданности собаки 
хозяину’ .

Видовой экспликатор — глагол dhune/dhunke ‘ завершать(ся)*, ‘ закан
чиваться)’  в сочетании с  инфинитивом (или его аналогом, оканчивающимся 
на - i )  или — реже -  с  основой причастия совершенного и несовершенного 
вида употребляется для выражения соответственно завершенности, закон
ченности действия, а также предшествования действия или события, обо
значаемого смысловым глаголом; основным содержанием глагольной фор
мы с  экспликатором dhune/dhunke является сообщение о свершившемся 
действии, предшествовавшем моменту речи или моменту в прошлом, уста
навливаемому говорящим как некоторая временная точка отсчета, напри
мер: chwaye dhuna (LSh, 70) ‘ Уже отослал (например, письмо)’ , surdya luye 
dhunkala (PRB.P, 19) ‘Солнце уже ВЗОШЛО’ ,  dan puta, dSn, So... nibhV: ja: 
waya dhunkala (HC.JM, 2) ‘Вставай, сынок, вставай, посмотри: солнце уже 
взошло’ , Uаса gana wane dhunkala (BC.S, 4) ‘ Мальчик уже куда-то ушел’ , 
weka:-yagu kriti *khwabin pya.'gu те», fpratiksa* pihan we nan dhunkala 
(KMW, 1) ‘Его произведения «Окропленная слезами песня», «Ожидание» 
уже ВЫШЛИ в свет /кз печати /, a taka rastra sangh-ya sadasyata-ya 
lya 138 thyane dhunkugu du (NBhP) ‘ К настоящему времени число чле
нов ООН ДОСТИГЛО цифры 138’ , wekala... mantri-napa khan lha-ba-lha 
yayeta (N.)-pakhe jhtfye dhunkugu du (NBhP) ‘ Он уже отправился в r.N. 
ДЛЯ переговоров С министром’ , chan man sii‘ dhunkala, tata sii-dhun- 
kala u -bd e la cha thapaysakan ma-khwa (D ,74) ‘ Когда умерла ТВОЯ мать, 
когда умерла твоя сестра, тогда  ты так горько не плакал’ .

Сочетания глаголов с  видовым экспликатором — глаголом dhune/ 
dhunke могут употребляться не только в предикативной, но и в определи
тельной функции, в таком случае глагол-экспликатор оформляется соот
ветственно причастным суффиксом одушевленности -mha или неодушевлен
ности — -gu, например: pihan waye dhunmha sukuc-iya pal a di (BC.S, 5) “Вы
шедший на улицу (букв, наружу) Сукуча остановился’ , patrikii-y chape he 
jwi dhunkugu wa he kawita... (HC.T, 5) ‘ Те же самые стихи, уже напечатан
ные в журнале...’

Деепричастие dhunka от экспликативного глагола dhune/dhunke в обыч
ном сочетании с инфинитивом выполняет роль послелога со значением «по-
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еле», например: wascu gatha уапа nayegu,? — ja пауе dhunka (KW, 23—24) ‘Как 
принимать лекарство? — После еды (букв, закончив есть)’ /с р . :  ja  пауе 
nhyo (KW, 24) ‘ перед едой]7- В случае употребления деепричастия dhunka 
после имени существительного оно получает сугубо послеложное значение 
«после», например: bhimphedT dhunka mukh-yagu thay chu? (KW, 29) ‘ После 
Бхимпхеди какая^удет/крупная станция?’, bhimphedTdhunka thankot wm 
(KW, 29) ‘  После Бхимпхеди следует /станция/ Тханкот’ .

Категория залога

Категория залога реализует диатезу между грамматическим и семан
тическим субъектом и объектом действия. В неварском языке нет морфоло
гического способа выражения пассивного (страдательного) залога. В не
варском языке залог как морфологическая категория и залоговые значе
ния тесно связаны с  категорией переходности—непереходности д е й с т в и я ^ .

В неварском языке могут морфологически выражаться два залоговых зна
чения, отражающих отношения между субъектом и объектом: медиально-не
переходное (действие заключено в субъекте) и переходно-каузативное (дей
ствие, исходящее от субъекта). В соответствии с  этим в невари могут быть 
выделены два морфологических залога: прямой, или действительный, и 
каузативный. Каузативный залог, инвариантным значением которого являем 
ся побуждение к действию или действие, переходящее на объект, морфоло
гически выражается производными глаголами переходной семантики, обра
зующимися при помощи транзитивно-каузативного суффикса -ке  (флектив- 
но изменяемого -  -ка, -ки). Каузативный залог реализуется в эргативной 
конструкции предложения. Все первичные непроизводные глаголы как пере
ходной, так и непереходной семантики не имеют особых залоговых показа
телей. Непереходным, а также непроизводным переходным глаголам свой
ственно однотипное словоизменение, которое не выражает субъектно-объ
ектной залоговой диатезы. Непроизводные основы переходных и непере
ходных глаголов также не имеют материальных признаков, Дифференци
рующих непроизводные основы в залоговом отношении, например: wa sala 
(IA. DP, 4). ‘ Рис вырос’ , wan bila (A.JM, 62) ‘ Он дал’ , chamha manu dyana 
(PRS.W, 107) ‘ Один человек спал’ , wan капа (SBP.M- 2,36) ‘ Он сказал 
(рассказал)’ , ji waya  (PRS.W, 67) ‘ Я пришел’ , jin ja пауа (SBP,, 6) ‘ Я ел 
рис’ , dari phukan cyata  (JL.MB, 11) ‘ Борода полностью сгорела’ , ji pwa syata 
(JL.MB, 26) ‘ У меня заболел живот’ , mijal-an waigu lhat-e pula (JL.MB, 11) 
‘ Пламя обожгло ему руку’ .

13 в  связи с  тезисом о тесной связи залога с  категорией переходно
сти-непереходности представляется уместным привести точку зрения на 
проблему залоговых отношений Т .Я . Елизаренковой и В.Н .Топорова: «Про
тивопоставление активного и пассивного залогов допустимо интерпретиро
вать и несколько иначе — как противопоставление переходно-личного дей
ствия непереходно-безличному действию* / 2 ,  с. 1017.
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В неварском языке каузативный залог всегда реализуется в активных 
эргативных конструкциях, например: kamite-san cheN daykala (DRS) ‘Рабо
чие /п о /стр ои л и  Дом’ , kamite-san cheN daykugu jula (DRS) ‘Рабочие по
строили дом’ , jyamite-san cheN dayeka cwana (KPSh) “Рабочие строят ДОМ’ , 
ami-n (tipu kokha-n) sima chamo-y son nan dayeka ta:gu du (SBP.M-2,20)
‘ Они (пара ворон) на одном дереве свили (букв, построили) гнездо’ , nhu 
pukhu su-nan dayekugu? (SBP.M -2,26) ‘  Кто выкопал (букв, построил) новый 
пруд?’

Характерно, что в неварском языке, как правило, испольвуются актив
ные конструкции; лишь отдельные глаголы, например, глагол khane ‘ ви
деть’ , могут образовывать аналитическую пассивную структуру при помо
щи глагола daye ‘ быть’ , например: ale nyaN chamha khane data (PP.MD, 
24) ‘Затем появилась рыбка’ , sunsah, manu chamha khane mardu (BC.S, 8)
‘ Тишина, не видно ни одного человека’ .

Хотя общей чертой залогов в неварском и русском языках является то 
обстоятельство, что они находятся в теснейшей связи с  переходностью—не
переходностью, однако в плане выражения залоги в невари не похожи на 
русские. Для русского языка характерно образование форм глагола стра
дательного залога (на -ся) от переходных глаголов, в невари же отсутст
вует морфологическая трансформация переходных глаголов в непереход
ные. Наоборот, в неварском языке непереходные глаголы трансформируют
ся в переходные с  помощью транзитивно-каузативного суффикса -аке/-ке. 
Данная трансформация является залоговой, поскольку с  присоединением 
этого суффикса изменяются субъектно-объектные отношения, причем произ
водный глагол имеет тип спряжения, существенно отличающийся от типа 
спряжения непроизводных глаголов. Таким образом, в неварском языке 
наблюдается внутриглаголшое формальное (словообразовательное) выра
жение лишь актива, что и создает определенную грамматическую соотно
сительность деривационных глаголов на -аке/-ке и глаголов, не имеющих 
транзитивно-каузативного суффикса. Глаголы неварского языка, лишенные 
такой соотносительности, обладают лишь понятийными залоговыми значе
ниями. В этом отношении словообразовательный актив невари может быть 
противопоставлен словообразовательному страдательному залогу в рус
ском языке, в котором внешним, формальным выражением страдательного 
залога, в частности, и залоговой дифференциации глаголов вообще, являет
ся формант -ся , который и создает грамматическую соотносительность гла
голов с  данным формантом и глаголов без него. По нашему мнению, в язы
ках эргативного строя, к которым причисляется неварский, всегда следует 
предполагать наличие словообразовательного актива, как это имеет место 
в невари, тогда как языкам номинативного строя присуще наличие словооб
разовательного и формообразовательного страдательного залога.

Что касается вопроса о понятийном пассиве непереходных глаголов в 
невари, следует отметить, что группа глаголов, обладающих медиопассив- 
ной семантикой действия, весьма немногочисленна. Обычно такие глаголы 
выражают причинно-необусловленные и нежелательные или неприятные дей
ствия, явления, например: wa-ya tapuli tana (NBhS, 10) ‘ Его шапка потеря-
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лась’ , uia-ya laN tana (JL.MB, 21) ‘ Его дорога затерялась (в песках пусты
ни)’ .

Наиболее распространенным способом реализации страдательного зна
чения следует признать использование перфективных причастий в атрибу
тивных словосочетаниях или в составном сказуемом. В функции определе
ния страдательное значение обычно передается причастиями, обозначаю
щими состояние, производное от действия, например: tangu tisa lu la  
(LS.W ,3) ‘ Потерянные украшения нашлись’ . Вариативность реализации 
страдательной семантики причастий, выступающих в функции определения, 
можно наблюдать при сопоставлении такого ряда примеров: dhyawa tanmha 
тапи (D, 74) ‘ человек, который потерял деньги’ (букв. ‘ деньги, потерянные 
человек’ ), tanmha dya (B C .S , 3) ‘ потерянный божок’ , kala stmha manu(D,34) 
‘ человек, у которого умерла жена’ (букв. ‘  жена умершая человек’ ).

НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ

В неварском языке парадигматика неличных форм тесно связана с  па
радигматикой личных. Причастия и деепричастия образуют парадигматиче
ские ряды форм, группирующихся в тесном соотношении с  той или иной фор
мой изъявительного наклонения, а также с  корневой или производной осно
вами глагола,

К неличным формам в неварском языке относятся инфинитив и обра
зуемый от него супин, причастия и деепричастия (см . ниже).

Причастия и деепричастия образуются от производящих основ пяти ти
пов, а именно: от форм настоящего, прошедшего и будущего времени не
первого лица, от инфинитивов, а также от корневых или производных основ. 
В се неличные формы образуют вполне упорядоченную функциональную си
стем у. В нижеприведенной таблице дана система неличных форм, а также 
пример связи парадигматики неличных форм с  личными от глагола cone, 
с wane ‘ сесть ’ , ‘ сидеть’ , 'ж ить’ , ‘ находиться’  (см . табл. 6).

Инфинитив

Инфинитив неварскога языка, хотя и близок типологически неопреде
ленной форме индоевропейских языков, все же обладает некоторым функ
циональным своеобразием. Функционируя в предложении, он обладает чер
тами имени действия и прилагательного (причастия).

Глагольные черты инфинитива проявляются прежде всего в его  спо
собности участвовать в образовании простых, аналитических и сложных 
форм сказуемого, сочетаться с  модальными и служебными глаголами, на
пример: ji wane ‘ я пойду’ , wane phu. ‘ могу ИДТИ*, wane dhaye mate ‘ не го
в о р и , ЧТО уйдешь’ , cwaye soya  ‘ умею писать’ , jiN waye markhu ‘ я не при
ду’ , пауе dhuna ‘ уже поел’ , ‘ кончил есть ’ , пауе pityata ‘ захотел есть ’ ,
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Таблица 6

Производящие основы

Формы изъявительное наклонение основы -
производные

настоящее
время

прошедшее
время

будущее
время

инфинитив корневая или 
производная

еоп сопа coni cone coN

П
ри

ча
ст

ия неоду-
шевл. congu conagu conigu conegu coNgu

одушевл. conmha conamha conimha conemha coNmha

Су
пи

н

coneta

вневре
менные

сопа conewa

нареч
ные

conse
сопка
сопкам
сопкап

со ni-tini сопекап
coNse
coNcoN
coNkan

SЕ
Я
X
§•<D

времен
ные

conali

conewan
conetaie
conebale
conekale

coNtale
coNtale
coNbale
coNkllle

услов
ные

consa coNsa

уступи
тельные consftn coNsan

Примечание. Перевод основных значений форм: 1-й ряд (по вертикали) — сов ‘ сидит*, 
conga и conmha ‘СИДЯЩИЙ*, conse K сопка ‘ сидя*, ‘ сев*, сопкасопкап ‘СИДЯ*, consa ‘ если 
гои*, ‘ если сидеть*, consan ‘ хотя сев*, ‘ хотя сидеть*; 2-й ряд — сопа ‘ сел*, ‘ сидел*, со- 
:iagu и сопатка ‘ севший*, sona ‘ сев*, со пап ‘СИДЯ*, conali ‘ после ТОГО, как сел (букв, 
сем)’ ; 3-й ряд — coni ‘ сядет*, ‘ будет сидеть*, conigu и conimha ‘ сидящий*, coni-Uni ‘ си
дя*; 4-й ряд -  cone ‘ сидеть*, conegu И conemha ‘СИДЯЩИЙ*, conety ‘ чтобы сидеть’ , ‘ что
бы сес.ъ*, conewa ‘ сев*, сопекап ‘ сев*, ‘ сидя*, conewan ‘ как только сел*, conetaie ‘ по
сле того, как сел*, сonebale и conekale ‘ когда сидел*; 5-й ряд -  те  же значения, кото
рые имеют 1-й и 2-й ряды.
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done dhuna la? ‘ Встал ли уже /о н 7 ? ’ > kha chu yaye jimi mam sita  (D ,74)
‘ Что делать, моя мать умерла’ .

Инфинитив может употребляться в предложении в качестве дополне
ния!^ например: gana wane he ma-siya (D ,74) ‘ / Я /  не знал, куда идти’.

Инфинитив способен принимать объектный формант - ta, -yata, образуя 
целевую форму — супин, например: yayeta  ‘ чтобы делать.9, dhayeta■ 'ч то 
бы сказать’ , nayeta ‘ чтобы есть ’ .. Супин может образовываться и от осно
вы инфинитива, например: cwayta ‘ чтобы писать’ , thagu bhasan cwayta 
chu-ya guru (Y,8) ‘ Какой учитель /н уж ен /, чтобы /хор ош о/ писать на своем 
языке’ .

Однако в отличие от русского языка инфинитив в невари не может вы
ступать в предложении в качестве подлежащего. Неварский инфинитив в 
этом  плане «более глаголен» по сравнению с  инфинитивом русского языка.

Находясь в препозиции к существительному, инфинитив как прилага
тельное может выполнять роль определения, например: dyane kotha ‘ спаль
ная комната’ , nyaya miye padarth ‘ покупаемые и продаваемые пред
меты’ .

Как показывает языковой материал, в неварском языке инфинитив 
только называет действие и не характеризуется никакими грамматиче
скими категориями глагола. Это отличает его прежде всего от герундиаль
ных (неопределенных) причастий, образованных от инфинитива, а также от 
причастий других типов.

Причастия

Причастие в неварском языке -  это форма глагола, объединяющая 
грамматические свойства глагола и имени прилагательного.

Причастия в неварском языке образуются от пяти производящих основ 
(см . выше, табл. 5), в качестве которых выступают формы настоящего, 
прошедшего и будущего времени не-первого лица изъявительного наклоне
ния, инфинитив, а также корневая или деривационная основа. Причастия в 
неварском языке не имеют категории времени, так как последняя в этих 
формах совпадает или, можно сказать, объединена с  категорией вида. По
этому в неварском языке различаются причастия несовершенного вида, об
разованные от форм глагола настоящего и будущего времен, причастия со
вершенного вида, образованные от форм прошедшего времени и корневой 
или эквивалентной ей производной основ, а также причастия, образованные 
от инфинитива.

Причастия в единственном числе имеют два ряда форм с  противопо
ставлением по признаку одушевленности—неодушевленности. Показателями 
одушевленности—неодушевленности служат соответственно агглютинатив
ные суффиксы -тha и -gu; причастия в форме множественного числа вме
сто этих суффиксов имеют общий показатель множественного числа -pin.

14 В этой функции возможен герувдий (инфинитив + -g u ).
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Причастия, различаясь по признаку одушевленности—неодушевленности, об
ладают, хотя и в разной степени, залоговыми характеристиками.

Парадигматический ряд причастий включает неопределенные прича
стия, образованные от инфинитива, а также причастия несовершенного и 
совершенного вида.

Неопределенные причастия, образованные от инфинитива при помощи 
вышеуказанных суффиксов, отчетливо выражают залоговые значения, на
пример: капе ‘ рассказывать* -kanem ha  ‘ рассказывающий’ , ‘ тот , кто рас
сказывает’ , kanegu ‘ рассказываемое’ , ‘ то, о  чем рассказывается’ . При
ведем примеры использования неопределенных причастий: twanegu la 
‘ питьевая вода’ , ja thuyegu thay ‘ место приготовления (приготавливающей
ся) ПИЩИ*, kanegu wa cwegu dhang ‘ стиль речи и написания’ , suci juyegu  
ирау ‘ мочегонное средство’ , cwanegu thay ‘ сиденье (например, велосипе
да)’ , masi dugu masithala ‘ чернильница с  чернилами’  (букв, ‘ чернила, имею
щиеся чернильница’ ), chanke cwanegu dhyawa ‘ у тебя находящиеся деньги’ . 
Неопределенное причастие, образованное от переходных глаголов, управ
ляет именем существительным, например: nepal bhasa bonegu abhyas та- 
dupin (PhRB.C,63) ‘ не имеющие привычки читать по-неварски’ , nepal bhasa 
kha: kathan cwayegu laNpu (SBP) ‘ способ писать рассказы на невари’ , tara 
ubale yagu bakhan kanegu wa cwegu dhang a-yata marjila (HC.NS, 18) 'H o 
тогда способ рассказывания и написания историй не был похож на сегод 
няшний’ .

Неопределенное причастие на -gu может употребляться в качестве под
лежащего как имя действия, хотя случаи такого функционирования прича
стий встречаются редко, например: cahilegu uttam kha (NBhS, 8) ‘ прогулять
ся великолепно’ , wisarga ta/yegu mhancai (PhRB.C,63) ‘ Знак висарги ставить 
полезно’ .

Отинфинитивная форма на -gu, классифицируемая как неопреде
ленное причастие, может иметь значение субстантивированного ге 
рундия, например: капegu ‘ говорение’ , ‘ речь’ , cahilegu ‘ гуляние’ .

Особенно продуктивно неопределенное причастие на -gu в качестве 
сказуемого как простого, так и аналитического образования, например: 
wa khana chu-ya gyaygu ? (DRS) ‘Увидев его , чего бояться’ , ram, thwa ко 
chamha chai pajale kuna taygu? (JL.Dh, 30) ‘ Рам, почему эта ворона заклю
чена в клетку?’ .

Причастия, образованные от форм настоящего и будущего времени 
изъявительного наклонения, являются причастиями несовершенного вида, 
а причастия, образованные от деепричастия совершенного вида, сохраняют 
совершенный вид, и их можно назвать причастиями совершенною вида, или 
перфективными причастиями. Приведем примеры образования таких при
частий: форма настоящего времени con/cwan ‘ сидит’ , ‘ живет1 — congu и 
conmha ‘ сидящий’ , ‘ живущий’ , форма будущего времени coni/cwani ‘ бу
дет сидеть’ , ‘ будет жить’  — conigu и conimha ‘ сидящий’ , ‘ живущий’ , ‘ на
ходящийся’ , форма деепричастия совершенного вида сопа/ cwana ‘ сев ’ , 
‘ живши’ —conagu и conamha ‘ севший9, ‘ проживший’ . Употребление прича
стий иллюстрируют следующие примеры: Ipin madhye chanhu gone  cwanmha 
pasamha syan s ah are cwanmha pasamha- sithay phali naso toy yankala (A.JM,
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24) ‘Один из них, приятель, живущий в деревне, принес приятелю, живущему 
в городе, плуг С целью отдать в заклад’ , ugu samay-e sahare cwanTmha wa 
game cwanTmmha banjapasapin daya cwana (A .JM ,24) ‘ В TO время жили-были 
два друга-торговца, живущий в городе и живущий в деревне’ , dhala: tjipin 
julan lakhe cwanTpin wa julan beN cwanimha* (A.JM, 39) “Сказал: «Мы-то — 
обитающие в воде, а он же — обитающий на суше»’ , meje saphu tayagu du 
(NBhS, 16) ‘ На столе лежит (букв, лежащая) книга’ , chita ma-khanagu tanhu 
data (LS.W ,75) ‘ Тебя не видно много дней’ (букв. ‘ Тебя не увидевший много 
дней’ ), nhu pukhu sunan dayekugu? (NBhS, 26) ‘ Кто новый мост построил? 
(букв, построивший)?’ .

В неварском языке особенно продуктивно образование причастий про
шедшего времени непосредственно от корневых основ и соответствующих 
корневым по форме и функции производных основ, например: пауе ‘ есть ’  — 
namha ‘ поедавший’ , уауе ‘ делать’  -yam h a  ‘ делавший’ , siye  ‘ умирать* -  
simha ‘ умерший’ , dhaye ‘ говорить’ , ‘ называть’  — dhamha ‘ называвшийся’ , 
‘ названный’ , tone ‘ пропадать’ , ‘ теряться’  -tanm ha  ‘ потерявший’ , ‘ поте- ' 
рянный’ , dyane ‘ спать’  — dyanmha ‘ спавший’ , taye ‘ класть’  — tagu ‘ поло
женный’ , gaye ‘ хватать’ , ‘ быть достаточным’  — gagu ‘ хватавший’ , ‘ быв
ший в достаточном количестве’ .

Деепричастия

Деепричастия в неварском языке прежде всего могут быть подразде
лены на временные и вневременные. Вневременные деепричастия не харак
теризуются категорией времени.

Вневременные деепричастия. Деепричастия этого разряда бывают 
двух типов: обстоятельственные и предикативно-обстоятельственные.

Обстоятельственные деепричастия представляют собой формы сме
шанного глагольно-наречного образования. Обстоятельственные деепри
частия можно подразделить на деепричастия несовершенного вида и дее
причастия совершенного вида. Деепричастия несовершенного вида обо
значают образ действия или состояние.

Форма обстоятельственного деепричастия несовершенного вида обра
зуется присоединением к инфинитиву суффикса -ка (т.е . того же самого 
суффикса, при помощи которого образуются наречия), например: khwaye 
‘ плакать’  —khwayeka ‘ плача’ , swaye ‘ см отреть’  —swayeka ‘ глядя9 (ср.: 
nheipu ‘ приятный’  — nheipuka ‘ приятно’ , tapen ‘ прямой’  — tapenka ‘ прямо’ ). 
Эта форма деепричастия обозначает действие слитное или одновременное 
с  основным действием, выраженным другим глаголом, стоящим обычно в 
финитной форме и выступающим в функции сказуем ого предложения. У об
стоятельственного деепричастия несовершенного вида глагольные призна
ки в значительной мере ослаблены; эта форма деепричастия обычно упо
требляется как одиночное, нераспространенное сопутствующее обстоятель
ство, например: tayeka dha (PRS.W, 65) ‘ вслух скажи’ , hayeka Sana (PRS.W, 
65) ‘ шумно вел себя’ (букв, ‘ крича двигался’ ).

Обстоятельственные деепричастия несовершенного вида в неварском 
языке могут быть образованы повтором инфинитива, причем каждый ком
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понент повтора оформляется суффиксами -ки. . .  -кип или -к а .. .  -кап, на
пример: bwayeku-bwayekun ‘ пролетая’ , ‘ нал ету9 (букв, ‘ пролетая-проле- 

' тая*), вц>ayeka-swaekm  ‘ на виду*, ‘ на глазах* (букв, ‘ глядя-глядя’ ).
Форма обстоятельственного деепричастия совершенного вида обра

зуется присоединением суффикса -se  к корневой или деривационной основе 
Суффикс -se , подобно суффиксу -ка, используется также и в словообра
зовании наречий. Следует отметить, что обстоятельственные деепричастия 
совершенного вида в невари могут быть переведены на русский язык дее
причастиями как совершенного, так и несовершенного вида, например: 
cwane ‘ сидеть’ , ‘ садиться* —cwaNse ‘ сидя’ , ‘ сев ’ , bwane ‘ читать’  -  
bwaNse ‘ читая’ , ‘ зачитав’ , ‘ прочитав’ , кусте/кепе ‘ показывать’  -k y a N se  
‘ показывая’ , ‘ показав’  (ср.: раси ‘ чистый’  -p a c u s e  ‘ чисто’ , tuyu ‘ белый’ - 
tuyuse или tuise ‘ набело’ ).

Форма деепричастия совершенного вида обозначает действие, одно
временное с  основным действием или сопутствующее основному действию, 
которое выражено глаголом-сказуемым предложения. Такая форма деепри
частия может употребляться в виде не только одиночного, но и распрост
раненного обстоятельства, деепричастного оборота (но не абсолютного дее 
причастного оборота), например: kripa t a s e ‘ соблаговолив’ , ‘ пожалуй
ста ’ (букв. ‘  милость положа*), что соответствует обороту в языке хинди 
kripa катке ‘ милость сделав’ , ‘ пожалуйста’ , wan nani-ma-wase jihinni pala 
ti nhyone wana lipha swala (BC.S, 3) “Он, ничего не сказав, прошел вперед 
двенадцать шагов [ v j  посмотрел назад’ , manuta-sen nakha mane yase doba 
doba pattikan la ayta taya wala (A.JM, 36) ‘ Люди, праздник отметив, оста
вили на каждом перекрестке мясо и спиртное / й /  ушли’ .

Предикативно-обстоятельственное деепричастие представляет собой 
формально и по существу деепричастие совершенного вида. Этимологиче
ски оно восходит к причастию прошедшего времени на -wa классического 
невари. В процессе эволюции неварского языка причастия прошедшего вре
мени утратили суффикс -w a, в результате чего образовались предикатив
но-обстоятельственные деепричастия совершенного вида с  суффиксами -па, 
-уа, -la, -pa, -ka, -ta  для соответствующих типов спряжения глаголов, на
пример: капа ‘ сказав’ , уапа ‘ сделав’ , пауа ‘ съев*, ‘ поев’ , hila ‘ обменяв5, 
bhapa ‘ подумав’ , пака ‘ накормив’ , ‘ покормив’ , tota ‘ отпустив’ , ‘ оставив*. 
Таким образом, с  точки зрения синхронного анализа эта форма дееприча
стия образуется присоединением вышеуказанных суффиксов непосредст
венно к корневым основам, имеющим з исходе открытый слог.

Данная форма деепричастия обозначает добавочное, дополнительное 
действие, одновременное с  основным или предшествующее основному дей
ствию, которое выражено глаголом-сказуемым предложения. Такие деепри
частия употребляются либо в обстоятельственной функции в виде деепри
частного оборота или одиночного, нераспространенного обстоятельствен-  ̂
ного члена при одном подлежащем предложения, либо эта форма при нали-' 
чии « своего» подлежащего выполняет функцию сказуемого абсолютного 
деепричастного оборота. Приведем примеры предложений с предикативно
обстоятельственными деепричастиями: macmsaphu kyana dhala... (HC.JM, 
28) ‘ Мальчик, показав книгу, сказал ...’ , chanhu таса saphu jwana тат-уа

90



thay cwana cwcma (HC.JM, 27) ‘ Однажды мальчик, держа книгу, сидел у ма
тери / в  комнате/’ , chamha тапй kala sina tasakan khwaya cwana (D, 74)
‘ Один человек, у которого умерла жена (букв, жена умерев), горько пла
кал’ , ale wan bwan kwahaN wana kaya hala (SBP.M-2, 34) ‘ Т огда  ОН, бегом  
спустившись вниз, взяв /су м к у /, принес / е е / ’ .

Употребление этой формы деепричастия см . также в подразделе об 
экспликаторах аспектуальных значений («Категория вида и способов дей
ствия» ).

Временные деепричастия. Другую группу в системе деепричастий 
неварского языка составляют особые предикативные формы дееприча
стий, служащие для выражения определенных временных представлений, 
значений и устанавливающие временные отношения между содержанием 
придаточной и содержанием главной частей предложения. Формы этой 
группы могут передавать отношения одновременности и разновременно
сти (предшествования и следования), моментального следования. Эти отно
шения реализуются при помощи специального набора служебных морфем, 
посредством которых момент времени действия, обозначенного глаголом- 
сказуемым придаточной части, соотносится с  моментом или отрезком вре
мени действия, выраженного глаголом-сказуемым главной части предло
жения. К этим служебным морфемам, которые можно условно назвать 
союзными аффиксами, поскольку они равноценны по значению союзам рус
ского языка «когда», «как только*, «едва», «до того  как», «после того как», 
«до тех пор пока», «пока» и т .д ., принадлежат следующие аффиксы: -bale и 
-kale  ‘ когда’ , -ta le  ‘ до тех пор, пока’ , - senli ‘ после того , как*, -wan, -so- 
tunan и -kathanan ‘ как только’ , ‘ едва’ , -nawa И -кап ‘ пока’ .

Структурно формы с  союзными аффиксами образуются аналогично 
глагольным формам сослагательного наклонения первой группы, т .е . союз
ные аффиксы могут присоединяться как к личным формам изъявительного 
наклонения, так и к неличным — к формам архаичных причастий и к пре
дикативным основам, например: waye ‘приходить’ -  wala ‘ пришел’  -  wala- 
tale ‘ пока шел’ , ma-wala-tale ‘ пока не пришел’ , wa: (предикативная основа) — 
wa-bale ‘ когда шел’ . Некоторые союзные аффиксы употребляются также с 
инфинитивом, например: dhaye ‘ говорить’  -dhaye-w an  ‘ как только сказал’ , 
Ьиуе ‘ родиться’  — buye-satunan ‘ как ТОЛЬКО родился’ , swaye ‘ смотреть’  — 
swaye-bale ‘ когда смотрел’ . Приведем примеры употребления форм с  союз
ными аффиксами: -tale — ji ma-wala-tale piya cwan (KMW, 59) ‘ Жди, пока Я 
не приду’ , ji gangay molhuya cwaN-tale chi kay-yata jiN ganga-sithe wasa pi
ka taya (A.JM, 25) ‘ Пока я купался в Ганге, я твоего сына оставил карау
лить одежду на берегу Ганга’ , thwa maca-yata ji  ma-kan-tale ganan pita 
chway mate (A.JM, 24) ‘ Этого ребенка, пока я не скажу, никуда не отпус
кай’ ; - bale — jhyalan kwa swa-bale byagca chagu laNy kurka tagu wan khana 
(SBP.M -2,34) *Когда [ o n !  посмотрел из окна вниз, он увидел сумку, бро
шенную ла дороге’ , bakhan bwane-bale ори then cwon-san ewe thaku (RDhJ,l) 
‘ Хотя кажется легко, когда читаешь рассказы , /н о /  писать /и х /  трудно’ , 
phaykhat-e cwane-bale nhyaipuse/cwani hala? (SBP.M-2, 31) ‘ Приятно сидеть 
в самолете (букв, когда будем сидеть в самолете, приятно будет), не так 
ли?’ ; - kathanan, -satunan, -wan — thiya-kathanan minwaya chathun he midjcb
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la-n waygu Lhat-e puta (JL.MB, 11) ‘Едва / о н /  коснулся лампы, /б о р о д а / сг< 
рела моментально, пламя его руку обожгло’ , тава buye-satunan, кау кау dr 
haka dhala (LS.W, 74) ‘ Как только ребенок родился, /о т е ц / воскликнул: 
«Сын, сын!»’ , thuli jaka dh aye-wan, macata nhilahala  (LS.W,74) ‘ Как только 
сказал это , дети рассмеялись’ ; -s_enli, -syanli — thathehe apalan din wa- 
senli wa manukhan dhaLa (JL.MB, 13) ‘ После того как прошло таким образок 
несколько дней, тот человек сказал ...’ ; -nasen -  pihaN wana-nasen pasa 
chamha пара lata (LS.W, 73) ‘Когда пошел наружу, встретил одного приятеля’ 
-nasa — thwa widya data-nasa samast lokanan manya yayuwa (LS.W, 73) ‘Ког
да будет это знание, весь мир будет уважать’ ; -кап -  mam da-dai- 
kan таса dai markhu (HC.NSJ, yth) ‘ Пока нет матери, не бывает ребенка’ , 
swanma sima т а - day-kan swansi dai makhu (HC.NSJ, 9th) ‘ Пока нет 
растения, не бывает бутона9; -nawa — thwa dhun mwata-nawa jhi jhi wayur 
wa jula (LS.W,73) ‘ Пока жив этот тигр, мы будем разлучены’ .

ГЛАГОЛЬНОЕ ОТРИЦАНИЕ

В неварском языке глагольное отрицание осуществляется как агглю
тинативным способом, так и аналитически. Средствами выражения отри
цания служат соответственно префиксальная отрицательная частица -та  
(в отдельных случаях употребляется алломорф ти- ), а также постглаголь- 
ный компонент — служебное слово mate.

Существует четкое разграничение показателей отрицания та- и mate 
в плане их употребления в парадигмах отрицательных форм глагола. Отри
цательная частица та- является универсальной: она используется в соста
ве отрицательных спрягаемых форм всех времен изъявительного и сосла
гательного наклонений, а также в составе  всех инфинитных форм с отри
цанием (причастий, инфинитивов, деепричастий). Однако формы запрещения 
(запретительного императива) частица т а -  никогда самостоятельно не об
разует.

Присоединяясь к глаголу-сказуемому, отрицательный префикс выпол
няет роль, нексусного отрицания, поскольку соотносится с  содержанием 
предложения в целом. Распространяясь на смысл всего высказывания, при
глагольное отрицание может тематически касаться и отдельных слов,' кото
рые входят в предложение.

Отрицательная частица таг употребляется для обозначения отрицания 
действия как в простых (синтетических), так и в аналитических формах 
глагола-сказуемого. В парадигматике простых форм отрицательный аф
фикс та- префиксально присоединяется к спрягаемой форме глагола-ска
зуем ого, например: уо  ‘ нравится9 - т а-уо  ‘ не нравится’ , ma-yala ‘ не по
нравилось’ ; syu ‘ знаю’ , ‘ знает’ , ‘ знают’  -m a -syu  ‘ не знаю’ , ‘ не знает’ ,
‘ не знают’ ; kha: ‘ есть ’ , ‘ является’  -markhu  ‘ нет’ , ‘ не является’ , та- 
khuta ‘ не был’ , ‘ не являлся’ ; ju ‘ есть ’ , ‘ становится’  - marjyu (ma-ju) ‘ нет’ 
‘ не становится9, marjula ‘ нет’ , ‘ не стал’ ; du ‘ есть ’ , ‘ имеется* -ma-du  
‘ нет9, ‘ не имеется*, mama: ‘ нет’ . Приведем примеры с синтетическими от
рицательными формами глагола-сказуемого: ahan, curuth ma-twana (KW,7)
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‘Нет, я не курю’ , jita thwa ma-yo (SDT, 25) ‘ Мне это  не нравится’ , суа phuna 
пап wan gilas ma-totu (BCJ5,7) ‘Хотя чай кончился, он не выпускал ■ стакана 
/Й З  рук7’ > Ivan mala swala tara ma-Гй (D, 74) ‘ Он смотрел, искал, но не на
шел’ , thwa таса-п bwane ma-saya. (P R J .T ,67) ‘ Этот мальчик не умеет чи
тать’ , thwa-n la nasa пап ma-na: jhan yakana he si tken cwan (JL.Dh, 30)
‘ Эта же /ворона7 даже не ест  пищу и, кажется, очень скоро умрет’ .

В парадигме спряжения глагола ккауе ‘ быть’ , ‘ являться’ , ‘ иметься’  
префиксация форманта отрицания обычно сопровождается изменением фи
нали основы -  гласной фонемы -а на гласную фонему -и, т .е . kha: ‘ есть’ , 
‘ имеется’ , ‘ является’  — тськки ‘ нет’ , ‘ не имеется’ , ‘ не является’ , та-кки- 
ta ‘ нет9, ‘ не был’ , ‘ не являлся’ , ‘ не имелся’ , например: atke jyu pkaigu 
kha: wa ma-khu, yadi ma-khuta dhasa patkak-an wa bwana... (RDhJ, 3) ‘Так 
может или не может быть (случиться), если нет, то читатель, прочитав его 
(рассказ)...’ .

Употребление в составном именном сказуемом отрицательной формы 
markka ‘ нет’ , ‘ не является’ в функции связки сопровождается «протезиро
ванием* архиокончания -u (-wa) у имен прилагательных, имеющих обычные 
окончания -ц в позиции перед положительной формой -kha: * есть ’ , * яв
ляется’  (как И В других позициях), например: thwa jya tkaku кка/кки (tha- 
кии markha) (SBP,9) ‘ Эта работа трудная (не трудная)’ , tkwa bhon salu kha 
(saluu markka) (SBP,9) ‘ Эта бумага гладкая (не гладкая)’ .

В парадигме спряжения аналитических форм глагола отрицательные 
формы образуются префигированием отрицательного форманта к вспомо
гательному глаголу, таким образом, отрицание получает не основной, а 
вспомогательный глагол (daye ‘ быть’ , ‘ иметься’ , ккауе ‘ быть’ , ‘ иметь
ся’ , ‘ являться’ , juye ‘ быть’ , ‘ становиться’ ), т .е .: waye markhu ‘ не приду 
(-дешь, -дет)’ , khane ma-du ‘ не видно’ , tana тагкки ‘ не потерялся’ , galai 
тагкки ‘ не будет расти’ , ‘ не будет развиваться’ , /и* тагкки ‘ не будет’ ,
‘ не произойдет’ , например: акап, ji waye ma-khu (KW,9) ‘ Нет, я не при
ду’ , sunsan, тапи скатка khane ma-du (BG .S, 8) ‘ Тишина, не ВИДНО НИ ОДНО
ГО человека’ , tkugu patak-ay dya tana ma-khu (BC.S,9) ‘ На этот раз божок 
(фигурка божества) не потерялся’ , sahitya bina jhTgu des, samaj adi chun 
chun gal at ma-khu (C, 17) ‘ Без литературы ни наша страна, ни общ ество, ни 
народ не будут развиваться’ .

В разговорной речи неваров, в особенности локализующихся в во
сточных районах Непала, смычный согласный d в инициали глагола daye 
‘ быть’ , ‘ иметься’  может заменяться в отрицательной форме глагола со
норным г, Т.е. du ‘ есть ’ , ‘ имеется’  — mardu/marru, например: dyema-y chu 
du (NBhS, 12) ‘ Что находится в тарелке?’ , dyema-y chu he ma-ru (NBhS, 18) 
‘ В тарелке ничего нет’ ; thay ma-ru (L Sh,68) ‘ Нет места ’ , wa-ya chapa lha 
ma-ru (NBhS, 18) ‘ У него нет руки’ , nugal-e hi-ma-ru mha (NBhS, 76) букв, 
‘ не имеющий крови в сердце’ .

Отрицательная форма та-khu ‘ нет’ , ‘ не имеется’  от глагола ккауе 
‘ быть’ , ‘ иметься’  в сочетании с  вопросительной частицей 1а образует от
рицательно-вопросительную форму markhu la?, которая используется в не
которых вопросительных типах предложения. В сочетании с  причастием 
совершенного вида основного глагола отрицательно-вопросительная фор
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ма выступает в вопросительном типе предложения (при наличии в начале 
предложения словосочетания thwa chu ‘ разве это* — букв, ‘ это  что* ) для 
реализации частичной (риторической) вопросительности, например: thwa 
chu jKTgu astitwa he gareyagu ma-khu la (BC.S, 8) ‘ Разве это не имеет от
ношения к нашему существованию?’ , thwa chu jhTgu pulangu dharm samskriti, 
sabyata luteyagu ma-khu la? (BC.S,8) ‘ Разве это не грабеж нашей древней 
священной культуры и культуры вообще?’ .

При употреблении отрицательно-вопросительной формы после спря
гаемой формы глагола сказуемого образуются конструкции так называе
мой смягченной вопросительности с  оттенком неполной уверенности в адек
ватности предполагаемого ответа; в таких конструкциях неварский компо
нент ma-khurla по значению эквивалентен русскому не так ли, не правда 
ли, например: sahep, mhiga canha-y hayamha dya yala, ma-khu-la? (B C .S ,8)
‘ Господин, /вам 7 понравился принесенный вчера ночью божок (фигурка 
бож ества), не так ли?’ .

Формы безличного сказуем ого с  модальным значением « нельзя», «не 
следует» образуются аналитически либо с  помощью отрицательной формы 
то-tyo ‘ нельзя’ , ‘ не следует* (образуемой от положительной формы tyo 
‘ можно' пермиссивного глагола), либо при помощи выступающей в этом 
же значении отрицательной формы mo-jyu (от глагола juye ‘ быть*, ‘ стано
виться*, ‘ иметься* -  положительная форма juy ‘ да*, ‘ есть*, ‘ становится*, 
‘ имеется*) в сочетании с  основным смысловым глаголом. Смысловой гла
гол в конструкциях такого типа фигурирует либо в виде основы причастия 
совершенного вида (чаще), либо в виде простой непарадигматической ос
новы, либо в форме инфинитива, т .е .: juya та-tyo ‘ не следует быть*, ‘ нель
зя быть*, chwe mo-jyu ‘ нельзя тратить5, lomanke mo-jyu ‘ нельзя забывать*, 
mhitake bi ma-jyu ‘ нельзя разрешать играть*, например: ukin арро sant jaka 
пап juyST т а - tyo (SBP.M -2,15) ‘  Поэтому нельзя быть только слишком ти
хим’ , Г sitikan chwe ma-jyu (PP.MN,7) ‘ He следует попусту тратить время’ , 
thugu mahatwo-yata jht-san gubalen he lomanke ma-jyu (C, 17) ‘Мы никогда не 
должны (нельзя) забывать ее значение (литературы)’ , macateta ара mhi
take Ы ma-jyu (NBhS, 2В() ‘Нельзя разрешать детям много играть’ .

В сложном глагольном сказуемом с  потенциальным глаголом phaye 
‘ мочь* отрицательный префикс присоединяется либо непосредственно к по
тенциальному глаголу, либо, в случае образования аналитической формы 
выражения потенциальности, к вспомогательному глаголу, а именно: Iwike 
ma-phu *не мог найти*, yaye ma-phuta ‘ не мог сделать5, yaye phai ma-khu 
‘ не м ог сделать*, sw ephai ma-khu ‘ не может допустить5, например: wan 
kai nei m$la tara ganan lwike ma-phu (JL.Dh, 11) ‘ Он поискал ножницы, но 
нигде не мог найти’ , jin andaja yaye ma-phuta (B C .S ,8) ‘Я не мог предпо
ложить’ , /yogawir? sinh-yagu wTratwa prassnsa yana yaye phai ma-khu (Y , 10)
‘ Невозможно постоянно не восхвалять героизм/Й огавира/ Сикха’ , sunan 
tha: maco-yata du:kh byugu mam-an awe phai ma-khu (Y, 10) ‘ Мать не может 
допустить, чтобы ее ребенку кто-либо причинял боль’ .

В сложных формах сказуемого с  потенциальным глаголом phaye ‘ мочь* 
в тех  случаях, когда отрицание соотносится не со всем содержанием пред
ложения в целом, а ограничивается пределами сказуемого, отрицательная
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частица ставится непосредственно перед основным смысловым глаголом, 
который является объектом действия отрицания, например: jus ап та шакуа 
sawa: sa:gu ma-khuta dha:sa manukham wa wakya ma-bwane phu, ma-nyane 
phu (HC.NSJ) ‘ Если же такое предложение не отвечает чьему-либо вкусу, 
то человек может не читать, может не слушать такое предложение’ .

В отрицательных видовых перифрастических глагольных формах, 
имеющих в своем составе экспликатор длительности -  глагол cwane/cone 
‘ сидеть’ , ‘ жить’ , ‘ продолжаться’ , отрицательную частицу та в зависимо
сти от синтетичности/аналитичности глагольной формы в целом получает:

а) либо непосредственно видовой экспликатор длительности, если сама 
его форма синтетична, например, bone sa:pin-ta la ... khane-wan ил с a: ySnS 
ma-conse uki-ya uccaran cwakka he wai then (PhRB.C, 63) ‘ Подобно тому, 
как умеющим читать достаточно лишь ю глянуть, чтобы, не раздумывая, 
моментально произнести его  (слово)’ (wica:yana ma-conse ‘ не раздумывая’ );

б) либо вспомогательный глагол, если форма видового экспликатора 
аналитическая, например: пера/ bhasa-ya nhapa nhapa lhatarn coya tagu sap- 
huUTa: thaun kanhe then cikagu akha:-ya appo prayog juya congu ma-dn 
(PhRB.C, 62) ‘  В книгах, написанных на неварском языке от руки, в преж
нее время не употреблялись столь широко, как в настоящее время, буквы 
графики HUKattf.

В конструкциях долженствования отрицательная частица ставится не
посредственно перед глаголом долженствования: mo-warn, ma-wala ‘ не 
нужно’ , например: khagu khan lhayta gyay ma-wa (DBSh,58) ‘ He нужно боять
ся говорить правду’ .

В неварском языке приглагольное отрицание не только служит сред
ством отрицания, распространяемого на все  содержание предложения, но и 
может относиться к любому слову в предложении независимо от  его соот- 
несенности/несоотнесенности со смыслом предложения в целом. При этом 
отрицание получает лишь глагол-сказуемое, но другие слова, попадающие в 
сферу действия отрицания, не приобретают каких-либо отрицательных пока
зателей, хотя получают отрицательное значение. Так, при наличии в состав 
ве предложения супина отрицание получает лишь служебный глагол, напри
мер: Ram — *ко halign nyaneta ma-khu (JL.Dh, 30) ‘Рам: «Нет, не для ТОГО, 
чтобы слушать карканье вороны»’  (nyaneta ‘ чтобы слушать’  — супин).

Поскольку в неварском языке отсутствую т отрицательные местоиме
ния, наличие отрицания при глаголе-сказуемом придает отрицательный 
смысл местоимениям, входящим в состав предложения. Регулярно при на
личии прилагательного значение отрицательных местоимений получают во
просительные местоимения su ‘ кто?’ , (в эмфатической форме sun или в 
форме эргатива sunan), chu ‘  что?’  (в эмфатической форме chun), ganan 
‘ где? ’ , gubalen ‘ когда?’  И др., например: pariwar-ay mapin sun dugu nan 
ma-khu (BC.S, 4) ‘ Никого больше /д р у ги х / в сем ье не было’ , / 7 guru sun ma- 
du (Y ,j) ‘ Никто не был моим учителем’ , thwa khan sunan ma-syu (HC.NS.8) 
‘ Об этом  разговоре никто не знает’ , nayegu chun he ma-du (SBP.M -2,36) 
‘ Совсем нечего есть’ , mhiga jin madhi chaku jaka nayagu du, megula chun 
he ma-naya (JL.MB, 26) ‘ Вчера я съел только кусок хлеба, ничего другого 
я не ел’ , bahani chun chatan khane ma-du (JL.Dh, 17) “Вечером ничего не

95



видно’ , wan kainci mala, tara ganan IwTke ma-phu (JL.Dh, 11) ‘ Он поискал 
НОЖНИЦЫ, но нигде не м ог найти’ , thugu mahatwa-yata gubalen he lomanke 
ma-jyu (C,17) ‘ Мы никогда не должны забывать этого  значения /литера
туры /’ .

Отрицательное значение получают и некоторые частицы, когда они по
падают в сферу действия приглагольного отрицания, в частности ограни
чительная частица jaka ‘ только’ , например: asa jaka ma-khu wishwas пап 
du... (Y , 9 ) ‘/HI не только надеюсь, но уверен* ( ‘ Не только есть надежда, 
но есть уверенность’ ), ukin Лапа bungadya, guhyashwari wa mahaka: dya 
jaka тапка juya cwangu ma-khu (HC.NS, 133) ‘ П оэтому здесь почитаются 
не только Бонга, Гухешвари и Махакали/^но и другие бож ества/’ .

В неварском языке не образуются наречия типа русских нехорошо, не
важно (в значении «плохо»). Однако в невари сфера глагольного отрицания 
распространяется и на наречия типа banlaka ‘ хорошо’  и др., которые вхо
дят в состав  предложения, в результате чего наречия получают «обрат
ное» значение. Таким образом, идея отрицания значения, выражаемого на
речием, реализуется (аналогично реализации отрицательного смысла у ме
стоимений) в отрицательной форме глагола, например: wa banlaka ma-ta 
(DBSh,58) ‘ Он неважно слышит (букв, хорошо не слышит)’, banlaka lumangu 
ma-khuta nhapa nan cha Лау jin bwane dhuna (C,5) ‘ He совсем  хорошо пом
ню, но я уже раньше читал / э т о /  где-то (букв, в одном месте)’ .

В неварском языке представлен обширный ряд отыменных глаголов, 
которым до настоящего времени свойствен архаичный способ образования 
форм глагольного отрицания. В то  время как положительные формы таких 
глаголов воспринимаются как «монолитные», отрицательные формы как бы 
расщепляются инкорпорируемой отрицательной частицей -та- на две раз
дельные морфемы -  именную и собственно глагольную, например: lumane 
‘ помнить’  -lurma-mane ‘ не помнить’ , luman la? (SDT, 24) ‘ /Bbj7 помш- 
т е? ’ -lurma-man (SDT, 24) ‘ / Я /  не помню’ ; hmasiye ‘ знать (кого-л.)’  — 
hm o-mcbsiye ‘ не знать (кого-л.)’ , chan jita  hmasyu la? (JL.MB, 12) ‘ Ты ме
ня знаешь?’ - j i n  hma-ma-syu (JL .M B , 12) ‘ Я не знаю’ /с р . :  siye  ‘ знать 
(что-JI.)*-m a -s iy e  ‘ не знать (чего-л.) ’  — thwa khan sunan ma-syu (HC.NS,8) 
‘ Этого разговора никто не знает’. / ;  sidhane ‘ заканчиваться’ , ‘ завершать
ся’ , ‘ иссякать’  -si-m a-dhane ‘  не заканчиваться’ , * не завершаться’ , ‘ не 
иссякать’ , wa nepamiya khan si*na-dhan he wan dhala... (BC .S ,6) ‘  Еще не 
закончилась речь того непальца, как он сказал ...’ , najya si-ma-dhani (LS. 
W,98) ‘  Трапеза не закончилась’ ; ludane ‘ хватать’ , ‘ быть вдоволь’ , ‘ быть 
в достаточном .количестве* -Iw m a-d an e  ‘ не хватать’ , ‘ недоставать’ ; сй- 
laye ‘ иметься*, ‘ предоставляться’  (о возможности) — сигтаАауе ‘ не пре
доставляться’  (о возможности).

В неварском языке широко употребляются глаголы с  пространствен
ными, приставками, например: кауе ‘ брать’  — pikaye ‘ вынимать’ , ‘ извле
кать*, ‘ выпускать (издавать)’ , nhekaye ‘ выдвигать (вперед)’ , kwakaye ‘ сни
мать’ , ‘ стаскивать (вниз)’ ; chuye ‘ посылать’  —pichuye ‘ высылать’ , ‘ вы
гонять’ , ‘ изгонять*; luye ‘ двигаться’ , ‘ ползти’  —nheluye ‘ продвигаться’ . 
Образование отрицательных форм таких приставочных глаголов происхо
дит инкорпорацией отрицательной частицы -та- между приставкой и осно-
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вой глагола, например: pi-ma-kaye ‘ не вынимать’ , ‘ не извлекать’ , ‘ не вы
пускать (не издавать)’ , nhe-ma-kaye ‘ не выдвигать (вперед)’ , kwo-ma-kaye 
‘ не снимать’ , ‘ не стаскивать (вниз)’ , pi-ma-chuye ‘ не высылать*, ‘ не вы
гонять’ , nhe-ma-luye ‘ не продвигаться’ . Приведем пример использования 
такого приставочного глагола с  отрицанием: thuthay wa manu-yata jhT-san 
tan pi-ma-kase thagu lhat-e kayegu swaye m £ (SBP.M -2,14) ‘ В таком слу
чае мы, не проявляя гнева, должны постараться (букв, смореть) прибрать 
того человека к рукам (букв, взять в свои руки)’ .

Субстантивно-причастные структуры с  отрицанием исходного значения> 
обозначенного субстантивной основой (морфемой), образуются путем ис
пользования причастия с  префиксальным отрицанием, т .е . по модели «имен
ная основа (морфема) + отрицательная частица та- + причастие несовер
шенного вида любого глагола*, например: mhan phumha ‘ здоровый*, ‘ пы
шущий здоровьем’  (букв, ‘ телом могучий’  — mha ‘ тело’  +  рйиуе *мочь’ ) -  
mha-ma-phumha ‘ хилый*, ‘ нездоровый*, ‘ больной*; mhasiumha/mhasyumha 
‘ известный*, ‘ знакомый’  —mho-ma-siumha ‘ неизвестный*, ‘ незнакомый*. 
Причастные структуры рассматриваемого типа метаконверсивны. Они 
всегда получают морфологическое оформление аффиксальными показате
лями именных признаков — показателями неодушевленности/одушевленно
сти (соответственно -gu/-mha) или множественности одушевленных пред
метов -pin. Такие формы широко используются в роли аппозитивных' опре
делений, а также могут выступать в субстантивных функциях как имя су 
ществительное, например: chamha mha-ma-siumha dak a sita  (NBhP) ‘ Один 
неизвестный грабитель умер’ , Chwasa-ya kawi-yake пап jin thwa gun т а -  
dugu ma-khana (KMW,6c) ‘ Я не увйдел отсутствие этого  качества у поэта, 
/автора  сборника сти хов / Чхваса’ .

Помимо составных субстантивно-причастных структур в неварском 
языке нередко используются составные адъективно-причастные структуры 
с отрицанием исходного признака или свойства, обозначаемого прилага
тельным (преимущественно адьективами цветообозначения). В качестве 
собственно служебного компонента в таких структурах используется при
частие с  отрицательным префиксом т о -  от глагола juye ‘ быть’ , ‘ стано
виться’  -  ma-ju(wa). Модель подобных структур такова: «прилагательное 
(адъективная морфема) + отрицание + причастие ju(wa) ‘ ставший’ * , напри
мер: tuyu ‘ белый’  — tuyu-ma-ju ‘ небелый’ , ‘ не белеющий*, hmasu ‘ жел
тый’  -hmasu-ma-ju  ‘ не желтый*, ‘ не желтеющий*, таки ‘ пресный* - таки- 
то-ju ‘ не пресный’ .

В невари также широко распространены составные субстантивно-при
частные структуры (отыменные причастия) со  значением обладания каким- 
либо свойством или признаком, обозначенным именным (субстантивным) 
компонентом структуры. Отыменные причастия обладания образуются по 
модели «имя существительное + причастие du от  глагола daye ‘ быть’ , 
‘ иметься’  (соответственно оформляемое суффиксом одушевленности/не
одушевленности -mha/-gu или же суффиксом персональной множественно
сти -p in )». Положительные формы отыменных причастий обладания имеют 
отрицательные соответствия, образуемые префигированием аффикса от
рицания та- к причастию du, например: /Sah du-mha ‘  имеющий знания*,
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‘ знающий* -jrtan madu-mha ‘ не имеющий знания*, ‘ незнающий*, ЬапТ du- 
pin ‘ имеющие привычку* — ЬапТ ma-dw-pin ‘ не имеющие привычки*, abhyas 
du-pin ‘ имеющие навык* —abhyas mardu-pin ‘ не имеющие навыка*, day а 
du^mka Милосердный*, ‘ проявляющий милость® — day a ma-du-mha ‘ не про
являющий милости*, ‘ немилосердный*, nam du-mha ‘ известный* — пат та- 
durmha ‘ безымянный*, ‘ анонимный*, gun-du-gu ‘ имеющий качество* — gun 
ma-du-gu ‘ не имеющий качества*. Приведем примеры: jrtan du pin-к е syana- 
ка, jnan ma-du-pin-ta syana byu PP.MN, 7) ‘  Учись у знающих, учи незнаю
щих’ , nepal bhasa bonegu abhyas ma-du-pin nepal bhasabhasTwa wibkasT-pi- 
san, nan hanka bone thaku (PhRB.C, 63) ‘ Невароязычным и иноязычным лю
дям, не имеющим навыка читать на неварском языке, трудно читать бегло.., 

Отрицательно-запретительные формы, или запретительный императив, 
в неварском языке образуются аналитически при помощи отрицательно
запретительного постпозитивного компонента mate, этимологически со 
стоящ его из отрицательной частицы та- и форматива -te, восходящего к 
некогда самостоятельному глаголу со  значением «делать» (LS. W, 11 ). 
Отрицательно-запретительные формы образуются двумя способами: со 
четанием частицы mate либо с  формой инфинитива, например, yaye mate 
‘ не делай(те)*, cwane mate ‘ не сиди(те)*, hale mate ‘ не кричи(те)*, либо с 
основой глагола, например, bi mate ‘ не давай(те)*, thi mate ‘ не трогай(те)*. 
Первый способ является наиболее распространенным, доминирующим.

В разговорном неварском языке при сочетании частицы mate с  инфи
нитивом конечный гласный инфинитива часто утрачивается (т .е . частица 
mate присоединяется к основе инфинитива, в результате чего образуется ' 
слитнопроизносимая форма), например: пауе ‘ есть* —naymate ‘ не ешь(те)*, 
dhaye ‘ говорить* —dhaymate ‘ не говорите*.

Сложные глагольные формы сказуем ого, в составе которых имеются 
экспликаторы речевого этикета -  так называемые глаголы вежливости 
£ у е ,  bijyaye- и др., — образуют отрицательно-запретительные формы ана
логичным образом, т .е . при помощи запретительной частицы mate, при
соединяемой постпозитивно к инфинитиву глагола вежливости, например: 
yana disan ‘ сделайте, пожалуйста* —уста diye mate ‘ не делайте, пожа
луйста*, yana bijyahun ‘ сделайте, пожалуйста* -y a n a  bijyaye mate ‘ не де
лайте, пожалуйста*.

Формы отрицательно-запретительного императива в зависимости от 
ситуации, а также от намерений говорящего могут получать различные от
тенки значения. Преимущественно они используются в запретительных 
предложениях, выражая побуждение к прекращению действия и запрещение 
(вплоть до категорического запрета) действия, лапример: сигиth twane mate 
(NBhS, 15) ‘ Не кури(те)!’ , hale mate (FPJ. Т , 215) Не кричи(те)’ , libake 

mate (SD T, 24) ‘ Не опаздывай(те)’ , swcdtan капе mate (FP.MN, 9) ‘  Смотри
те , не разговаривайте’ , Iwapu у аут ate (DBSh, 57) ‘ Не устраивайте ссору ’ ,

В некоторых предложениях степень категоричности запрещения дей
ствия или побуждения к его прекращению значительно снижается, идея за
прета принимает характер совета, совершение действия не рекомендуется, 
например: wane dhaye mate (LS.W, 67) ‘ He говори, что уходишь’ , уо maiju 
jt mhyayca khwoy mate (HC.NSJ, 4dh) ‘ Дорогая девочка, моя доченька, не 
плачь’ .
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НАРЕЧИЕ

Неварское наречие, так же как и русское, является неизменяемой 
частью речи и служит для определения глагола, прилагательного или дру
гого  наречия. Наречие обладает рядом признаков, свойственных прилага
тельному.

В семантическом отношении неварские наречия подразделяются на:
1) качественные наречия, обычно образуемые от прилагательных при 

помощи суф фиксов-to , -huN, например, bhin ‘ хороший9 -bh in ka  ‘ хорошо9, 
banla ‘ красивый9, ‘ хороший9 —banlaka ‘ красиво9, ‘ хорошо9, ‘ как следует9, 
bulu ‘ мутный9 —buluhuN ‘ мутно9;

2) количественные наречия, например, bhatica ‘ немного9, ‘ мало’ , 
apaflan) ‘ много’ , sopo ‘ очень9, ‘ много9';

3) наречия времени, например, kanhe ‘ завтра9, thdun, thani ‘ сегодня9, 
mhiga ‘ вчера9, mhTga ‘ позавчера9, kanasa, kaNhasa, kaNsa ‘ послезавтра9, 
to ‘ долго’ , bhati ‘ недолго9, hananan ‘ мгновенно’ , ‘ моментально’ , lip а, 
lipatasa . ‘ после9, ‘ потом’ , о: , ab ‘ сейчас9, nhapa ‘ прежде9, ‘ раньше’ , 
‘ сперва’ , ‘ сначала9, nhaco ‘ раньше9, hanan ‘ снова9, ‘ опять9, ja (tawajala) 
‘ длительно9, ‘ продолжительно9, ‘ очень долго’ , thuka ‘ непрерывно9;

4) наречия места, например, порол ‘ рядом’ , ‘ вместе’ , lisen  ‘ рядом’ , 
‘ близко’ , Исо ‘ обратно’ , ‘ назад9, ‘ вспять5, pine, piwane ‘ снаружи’ , ‘ на
ружу5, dune, duwane ‘ внутри5, ‘ внутрь5, nhyone, nhyawane ‘ впереди’ , ‘ впе
ред5, line, liwane ‘ сзади5, ‘ позади5, ‘ назад’ , кгиа, ко ‘ внизу5, ‘ вниз5, ewe, 
tha ‘ наверху’ , ‘ наверх5, ‘ вверх9, nhyata[biye} ‘ /д а ва ть / вперед, заранее5, 
lita[kay<J  ‘ /б р а т ь / обратно5, kw ata [h ayej ^йести, принести/ вниз9, that а 
fy a n k e j  ‘ /д оста в и ть / наверх’ ; эти наречия могут употребляться лишь в ви
де основы, становясь фактически приставками к глаголам, например, kwas- 
waye ‘ смотреть вниз’ , nhyawane ‘ идти вперед'.

Семантической особенностью относительных наречий м еста и времени 
является то , что они не дифференцируют местопребывание и направление 
(так же, как и приставки).

В неварском языке некоторые падежные формы существительных тран
спонировались в наречия посредством присоединения суффикса инструмен
талиса -ап, например: cikulan ‘ зимой’ , asarhan ‘ в месяце асарх’ .

В невари нет неопределенных наречий типа русских наречий с частица
ми -то, -либо, -нибудь, -кое, не-, ни--

Довольно широко употребляются многие санскритские существитель
ные и наречия, однако они оформляются суффиксом инструменталиса -ап, 
например: скр. niZcaya ‘ вероятность5 -  нев. niscayan ‘ несомненно’ , скр. 
ksanmatra ‘ только миг5 — нев. ksanmatran ‘ мгновенно’ , ‘ моментально9, 
скр. du: kh ‘ боль', ‘ страдание’  -  нев. du:khan ‘ больно1, ‘ страдальчески’ , 
скр! sukha ‘ счастье’  -  нев. sukhanan ‘ счастливо9, скр. ай  ‘ сверх5, ‘ мно
го ’  -н е в .  айпап ‘ много’ , скр. soda ‘ всегда’ , ‘ постоянно5 -  нев. sadanan 
‘ всегда5, ‘ постоянно5.

ПОСЛЕЛОГИ

Послелоги -  ото разряд служебных слов, которые, употребляясь пост- 
иозитивно по отношению к самостоятельным словам, выражают синтакси
ческие отношения.
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Послелоги подразделяются на падежно-формативные и конкретно-лексиче
ские. Почти все послелоги первой группы имеют по два и более вариантов и 
по два и-более значений (см . табл. 2).

Широко употребительны объектный послелог -yata (-ta ), выражающий 
дативные и аккузативные значения, а также атрибутивный послелог -уа.

Среди конкретных послелогов отдельную группу составляют послело
ги наречные. В системе неварских послелогов не различаются значения 
направления («куда») и местопребывания («где»). Наиболее распространен
ными наречными послелогами являются пара ‘ вместе с ’ , nhyone ‘ перед5, 
lico  ‘ за ’ , ‘ позади’ , kwe ‘ под’ , ewe ‘ на5, ‘ над’ , ‘ вверху5, nisen, nasen ‘ с  
тех пор как’ , kathan ‘ согласно5, pakhe ‘ к5, ‘ по направлению к’ , ‘ в направ- 
лении5, например: pasapin пара ‘ с  друзьями5, nhay nhyone ‘ перед носом3, 
sima kw e  ‘ под деревом5, gabalen nisen? ‘ С каких пор?’ , тасап nisen ‘ С дет
ства’ , катуактат kathan ‘ согласно программе5, yita pakhe ‘ на север5, ‘ к 
северу5, tuyu ja pakhe ‘ к свету5.

Из отглагольных широко употребителен послелог dKunka ‘ после5, на
пример: Bhimphedi dhunka ‘ после [ v j  Бхимпхеди’ , пауе dhunka ‘ после 
еды5. Отыменные послелоги могут присоединяться к предшествующему 
имени существительному опосредованно, т .е . при помощи атрибутивного 
послелога, pasalya уа pakhe ‘ к какому-нибудь лавочнику5, cheN-уа pakhe 
‘ к дому5.

СОЮЗЫ

Перечень союзов, функционирующих в неварском языке, немногочис
лен.

Из сочинительных сою зов самыми распространенными являются wa, 
выражающий соединение, и tara, передающий противопоставление. Подчи
нительных союзов также немного; обстоятельства времени (обороты) вво
дятся союзными формантами -bale ‘ когда’ , - W e  nisen ‘ с  тех пор когда’ ,
•/in, -lisen  ‘ после того как5, -tale  ‘ до тех  пор пока’ , которые присоединяют
ся к нефинитным формам глагола-сказуемого придаточных оборотов, на
пример: у  ay e-bale ‘ когда делал5, у ay e-bale nisen  ‘ с  тех пор как делал5, 
yaye-lin {lisen / , ‘ после того  как сделал5, yaye-tala  ‘ до тех пор пока делал5.

Условное придаточное предложение вводится союзным формантом -sa  
с факультативным употреблением союза yasen, yadi ‘ если’ .

Уступительное придаточное предложение вводится союзным форман
том -son  с  факультативным употреблением сою за yasen  ‘ хотя’ .

В качестве союза, при помощи которого вводится придаточное до
полнительное (изъяснительное) предложение, используется застывшая дее
причастная форма от глагола dhaye ‘ говорить’ , ‘  сообщать’  -  dhaka ‘ что5, 
‘ чтобы’ .

Придаточное предложение обстоятельства причины вводится союзом 
chay dha:sa ‘ потому что’ , ‘ оттого  что’ , ‘ так как’ .

ЧАСТИЦЫ
Частиц в неварском языке совсем  немного: эмфатическая частица пап, 

усилительно-выделительная частица he, ограничительная частица jaka
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‘ только’ , ‘ лишь’ , вопросительная частица 1а (ставится в конце предложе
ния после сказуемого).

СИНТАКСИС

В структурном плане можно выделить следующие типы предложений: 
простое и сложное, двусоставное и односоставное, простое и распростра
ненное, полное и неполное.

В семантико-синтаксическом отношении, т .е . в зависимости от харак
тера субъекта и от наличия-отсутствия субъекта вообще, различаются пред
ложения личные, характеризующие процесс (или событие), связанный с  опре
деленным субъектом, неопределенно-личные и безличные, описывающие про
цесс, не соотносимый с  конкретным субъектом. Неопределенно-личные пред
ложения, которые в неварском языке употребляются гораздо чаще, чем в 
русском, используются для выражения обобщенно-личного значения, для 
реализации модальности, передаваемой безлично-предикативными словами 
типа «можно», «нельзя» и т.п. Такие предложения также служат средством 
выделения объекта в бесподлежащных предложениях.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Простое распространенное предложение наряду с  главными членами — 
подлежащим и сказуемым — имеет и второстепенные: определения, допол
нения и обстоятельства.

ПОДЛЕЖАЩЕЕ

В неварском языке категория переходности—непереходности имеет 
чрезвычайно большое значение. В невари дифференциация глаголов по ли
нии переходности—непереходности не сводится только к выражению объект
ной валентности, т .е .  направленности действия на объект — прямой или кос
венный, обозначенный прямым или косвенным дополнением и влиянию на их 
формально-грамматическое оформление. Категория переходности—непере
ходности в неварском языке является синтаксически конструктивной для 
формально-грамматической структуры подлежащего предложения. В полной 
зависимости от этой категории, и только от нее, в невари устанавливается 
тип конструкции предложения -  номинативный или эргативный. Следует 
учитывать, что в невари непроизводные глаголы не имеют эксплицитно вы
раженной дифференциации по признаку переходности-непереходности (лишь 
производные транзитивно-каузативные дериваты имеют морфологический 
показатель переходности в глагольной словоформе). Таким образом, в не
варском языке на синтаксическом уровне функционируют два типа подле
жащего, различных по строению, -  номинативное подлежащее и эргатив
ное подлежащее.
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Номинативное подлежащее

При непереходных глаголах, выступающих в функции сказуемого, под
лежащее выражается именем существительным (или его эквивалентом с  
именными свойствами) или местоимением-существительным в номинатив
ной (абсолютной) падежной словоформе, т .е .  формами имен и местоимений 
с  нулевым падежным формантом, например: wa wala (A .JM , 4) ‘ Дождь 
(по)шел’ , wa wala (L S . W, 11) ‘ Он (по)щел’ , manu chamha dyana (SBP,11) 
‘ Один человек спал’ , chenngy cotula (SBP, 6) ‘ Кожа оцарапана’ , saphti tana 
(NBhS, 17) ‘ Книга потеряна’ .

Все конструкции предложений с непереходными глаголами типа tone, 
йпе, уапе и т .п . являются номинативными, строящимися по модели с  имен
ным членом в номинативной форме в функции подлежащего, а действие ска
зуем ого (с  позиции грамматики русского языка) воспринимается как непе
реходно-пассивное (так называемый понятийный пассив), например: wa-ya 
saphu tana (NBhS, 10) ‘ Его книга потерялась’ , wa-ya tapuli tana (NBhS, 18) 
‘ Его шапка потерялась’ , wa*ya laN tana (JL.MB, 21) ‘ Он потерял дорогу’ 
(букв. ‘ Его дорога пропала’ ), thugu patak-ay dya tana ma-khu (BC .S.9)
‘На этот раз божок (статуэтка божка) не пропал’ , megu bakas с а  (P R B .P ,23) 
‘ Другой ящик открыт5, thagu bakas tina ta:gu du (PRB .P, 23) ‘ Один ящик за

крыт’ . •

Эргативное подлежащее

В неварском языке эргативная форма подлежащего выражается име
нем существительным (или его эквивалентом с именными свойствами), 
оформленным агентивными суффиксальными формантами -п/-ап/-aN, -пап 
(показатели имен существительных единственного числа) и -san, -sen , -si- 
пап, -syan  (показатели имен существительных множественного числа). В 
семантическом плане формы с  агентивным показателем имеют значение 
агенса, например: bhauca-n (bhaunan) dun twana (IA.DP, 56) ‘ Кошка (вы)- 
пила молоко’ , sa-n jhita dum byu (FP.MD, 16) ‘ Корова дает нам молоко’ , 
bhauca-n chuN chamha lata (PP.MD, 25) ‘ Кошка поймала мышь5, bhati-n chuN 
nala (PRB.P. 10) ‘ Кошка съела мышь’ , chan me ha:la? aN, jin me hala 
‘ Ты поёшь? -  Да, я пою’ .

Как уже было сказано выше, в неварском языке нет морфологиче
ской (морфемно-аффиксальной) пассивизации. Полностью отсутствует так
же и словообразование непереходных глаголов от п е р е х о д н ы х ^ ,  Таким об
разом, в действительном залоге (в противоположность русскому языку) 
оказываются непереходные глаголы типа tane ‘ пропадать’ , ‘ исчезать ,
‘ (по)теряться’ , Чпе ‘ закрываться’ , уапе ‘ прибывать’ , ‘ приноситься’ , ‘ до
ставляться (на средствах передвижения)’  и т .п ., которым противопостав-

Напротив, сущ ествует морфологическая словообразовательная 
трансформация непереходных глаголов в переходные при помощи транзи
тивно-каузативного суффикса -ке (-ка, - ки, -ка).
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лены образуемые от них переходные глаголы соответственно tcmke ‘ (п о в е 
рять*, ‘ утратить’ , ‘ забросить (куда-либо)’ , Ипке ‘ закрыть’ , ‘ запереть’ , 
уапке ‘ доставлять’ , ‘ приносить’ , ‘ привозить*.

Герундий в функции подлежащего

В неварском языкет инфинитив в функции подлежащего не употреб
ляется. В функции подлежащего в предложениях с  именным сказуемым 
может выступать герундий, образуемый путем присоединения к инфини
тиву суф фикса-gu, т .е . twane ‘ пить* -  twanegu ‘ пить*, ‘ питье* (процесс и 
жидкость), ‘ пьющий*, ‘ выпиваемый9, ‘ питьевой*, например: cahilegu uttam 
kha.: (NBhS,8) ‘ Прекрасно гулять’ , ап^е dhayegu thuli he du... (ShDh,1)
‘ В заключение остается  только сказать...’ , pasapin пара Iwana jwTgu ban- 
ma-la (PP.MD,5) ‘Нехорошо ссориться с  друзьями’ , wisarga tayegu mhancai 
(PhRB.C,63) ‘ Висаргу ставить полезно’ .

Аналогичным образом в предложениях с  именным составным сказуе
мым, в которых в функции подлежащего выступает оборот, сказуемое по
следнего также имеет форму герундия, например: ukin jhTsan khica lahiyegu 
uttam ju (SBP.M -2,17) ‘ Таким образом, прекрасно, что мы держим собак’ , 
jin chanta капе ma:gu ара he du (SDT, 27) ‘ Я должен рассказать тебе мно
гое ’ , jhvpin lathe paras par man-maryada ma-tase cwanegu ucit ma-ju (A.JM,50) 
‘Непристало нам жить (букв. мы...жить), не установив правил взаимного 
почитания’ .

И в современном неварском языке встречаются случаи построения 
архаичных конструкций предложения, в которых название субъекта дей
ствия или состояния, функционируя как подлежащее, получает притяжа
тельное оформление посредством суффикса генитива -уа, например: bhauci- 
уа duru sap а уа; (PP.MD, 11) ‘ Кошка любит молоко’ , jyami-ya tyanula (LS.W, 
81) ‘Рабочий устал’ , kutini-ya nhyo-lan сШа (LS.W, 81) ‘ Сваха проснулась 
(букв, очнулась от сна)’ , sinh-ya pitym a cwana (LS.W,81) ‘ Лев голоден’
(ср. современную конструкцию .ji tyanula ‘Я устал*).

Архаичные конструкции предложения рассмотренного типа чаще всего 
в функции сказуемого имеют производный от имени существительного гла
гол в претеритальной форме (претеритальные суффиксы: -1а, -п а , - у a, -  ta), 
например, tyanu ‘ усталость* + la  = tyanula ‘ устал’ .

СКАЗУЕМОЕ

В неварском языке глагольные сказуемые в структурном отношении 
четко разграничиваются на два типа: простое и сложное. Простое сказуе
мое может быть только глагольным. Оно выражается глаголом в личной . 
(финитной), в простой или аналитической форме, например: wa bajar 
wana (NBhS, 10) ‘ Он пошел на рынок’ , таса dyana (LS.W , 4) ‘ Ребенок 
спал’ , m ej-e saphu tayagu du (NBhS, 16) ‘На столе лежит книга’ .

В неварском языке простое глагольное сказуемое может быть выра
жено и неличной формой глагола без вспомогательного глагола, например:
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nhugu pukhu su-пап dayelcugu? (SBP.M-2, 26) ‘ Кто вырыл новый пруд?’ , tho 
chu cwaya tagu? (NBhS, 22) 'Что это /з д е с ь /  написано?’ .

Сложное сказуемое может быть глагольным и именным. Сложное гла
гольное сказуембе может быть выражено сочетанием «инфинитив + спря
гаемый (вспомогательный) глагол (модальные и другие глаголы, выпол
няющие служебную функцию)*, например: wa nyase  wane ma-phu (NBhS, 16) 
‘Он не может шагать/идти’ , sutha nhapan danegu yay ma (NBhS, 26) ‘ Нужно 
вставать рано утром’ . В частности, весьма продуктивны сочетания инфи
нитива с  фазисными глаголами tyane/tene ‘ начинаться’ , dhune/dhtmke 
‘ заканчивать (ся)*, например: surdya luye dhunkala (PRB.P, ]9) ‘ Солнце 
уже взошло’ , fin суа  twane dhuna (SDT, 30) ‘ Я уже ПИЛ чай’ , gana jhay tena 
(KW, 3) ‘  Куда /В ы /  пошли’ , adday wane tena (KW, 3) ‘ Пошел в учреждение 
/н а  служ бу/’ .

Именное сказуемое выражается обычно именем прилагательным или 
существительным как без глагола-связки, так и в сочетании с  глаголами- 
связками, например: wa manu barmala (NBhS, 18) ‘ Тот человек несильный’ , 
garkha bhay saryke usta  thaku ma-ju (NBhS, 28) ‘ Язык гуркхали выучить не 
так трудно’ .

СОГЛАСОВАНИЕ СКАЗУЕМОГО С ПОДЛЕЖАЩИМ

Причастия в составе аналитической формы сказуемого и именная 
часть составного именного сказуемого согласуются по признаку одушев
ленности-неодушевленности и в плане противопоставления граммем числа, 
например: ji chamha duguca lahina tayamha du (JL.MB, 13) ‘ У меня была ко
за’ (букв. ‘ Моя одна коза содержалась’ ), waigu dsri wa he dugu-yagu then 
cwan (JL.MB. 14) ‘Его борода похожа на козлиную (как у той козы)’ , ajima 
dya:-ya murti luN-yagu kha (PRB.P, 44) ‘ Статуэтка богини Аджима золотая’ , 
ipin madhye gumhan waha:-ya-pin kha: (PR B .P , 44) ‘ Среди них (статуэток бо
гов) некоторые серебряные’ , memepin sija :, IT wa lohaN-ya-pin kha: (PRB.P, 
44) ‘ Другие (статуэтки божков) медные, бронзовые и железные’ , икТmad
hye chamha bakhan пуа-пуап sukusuku. khwaya cwanimna du (JL.MB, 13)
‘Один из них, слушая рассказ, всхлипывал (букв, всхлипывая) и плакал’ , 
ukin thaun-kanhe-yapin mamitaryasan khica lahiigu kha: (SBP.M .-l, 16) ‘ Поэто
му современные люди держат собак’ , wa ta:mimha kha: (SBP, 10) ’Он высо
кий /ч е л о в е к /’ . Однако если глагольная связка в составном именном ска
зуемом или вспомогателиный глагол в составе аналитической формы ска
зуемого опущены, то обычно не требуется показателя согласования — суф
фикса -mha или -gu (одушевленности—неодушевленности), например: wa 
tacmi (SBP, 10) ‘ Он высокий /чел овек /’ . В рассматриваемых примерах 
ta:mimha и to:mi имеют одно и то же значение (во втором слове отсутст
вует суффлкс одушевленности) — ‘ высокий /человек /*, поскольку в обоих 
словах имеется суффиксальный классификатор -mi со  значением ‘ чело
век*.
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

В неварском языке определения выражаются прилагательными, ме
стоимениями, количественными и порядковыми числительными, причастия
ми, инфинитивом и герундием.

Определения делятся на несогласованные и согласованные.
Определения согласуются с  определяемыми словами по признаку не

одушевленности-одушевленности, а определения к словам множественно
го числа, обозначающим одушевленные предметы, согласуются с  опреде
ляемым в числе. Показателями неодушевленности-одушевленности являют
ся суффиксы соответственно -gu/- mha, показателем множественного чис
ла -  суффикс -pin, который одновременно служит показателем одушевлен
ности, например: bhingu ‘ хороший’  (о предмете), bhinmha ‘ хороший8 (о че
ловеке или животном), bhinpin ‘ хорошие* (о людях или животных).

Определения, за  исключением определений, выраженных количествен
ными числительными, обычно стоят в препозиции к определяемому слову.

Определения, выраженные качественными прилагательными, которых 
в неварском языке немного (это прежде всего цветообозначения: hyauN 
‘ красный5, wauN ‘ зеленый5, tuyu ‘ белый5, waNcu ‘ синий5, mhasu ‘ желтый’  
и др.), всегда согласуются с  определяемым словом; например: (а) с  неоду
шевленным определяемым — hyauNgu cheN  ‘ красный дом’ , banlagu cheN 
* красивый дом5, banlagu kyab ‘ красивый сад5, bhingu nasa ‘ хорошая еда5, 
khwaungu la  ‘ холодная вода5; (б) с  одушевленным определяемым -  hyauN- 
mha gwanga ‘ красный петух5, banlagu misa ‘ красивая женщина5, bhinmha 
таса ‘ хороший мальчик5, bhuyumha widesi ‘ рыжий иностранец5; (в) с  не
одушевленным определяемым множественного числа — pulangu, nawa:gu 
c ij nay ma-jyu (PP.MN, 36) ‘Нельзя есть несвежие испорченные продукты’ , 
sap a pauNgu s i .. .n a y  he ma-jyu (PR.MN, 35) ‘ Нельзя есть очень зеленые 
(незрелые) фрукты’ .

Местоимения 1-го и 2-го лицп, а также местоимение tha:gu/tiia:mha 
‘свой5 обычно выступают в функции определения в притяжательной форме, 
т .е . будучи оформленными для согласования с  определяемым словом суф
фиксами неодушевленности/одушевленности -guf-mha, например: (а) с  не
одушевленными существительными — jigu tuti ‘ мои ноги’ , changu nhay 
'твой  нос5, jhimigu deS ‘ наша страна’ ;̂ (б) с  одушевленными существитель
ными — jimha hay 'м ой  сын5, chanmha mhyay ‘ твоя ДОЧЬ5, jimimha khica 
‘ наша собака’ . Приведем ряд примеров с  местоимениями в функции опре
деления: jigu c i t f f  \\т)ла nokar-yata biya disaN (KW, 51)‘ ДаЙте, пожалуйста, 
мое письмо моему слуге ’ , wan tha:gu phukka awastha капа (SBP.M-2,36) ‘Он 
рассказал все о своем  положении’ , gakka la: типа tha:gu wa uNt-yagu pyas 
lankala (JL.MB,22) ‘ Собрав всю воду, он дал напиться своему верблюду 
(букв, утолил жажду своего того верблюда)’ .

В неварском языке, однако, в функции определения могут как норма 
употребляться также личные местоимения 1-го и 2-го лица, местоимение 
со  значением «свой» без соответствующих показателей одушевленности- 
неодушевленности, располагаясь в непосредственной препозиции к опре
деляемому слову, например: jhi таса (НС. J М, 0) ‘ наши дети' ji ji mhyay с а
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khuiay mate (HC.NSJ, 4) ‘ /Моя7 племянница, не плачь’ , daktarsaheb, ji pwa: 
syata (JL.MB, 26) ‘ Господин доктор, у меня (букв, я-мой) заболел живот’ , 
chi kay-yata jin ganga-sithe was a- pika taya (A.JM, 25) ‘Вашего сына Я оста
вил на берегу Ганга караулить одежду’ , ukin jhT ajju tap a ajjupi-san... jhTta 
gay ta laN kyana wana (HC.NS, 4) ‘ Потому что наши деды и прадеды показы
вают нам путь ДЛЯ восхождения’ , hakha naran пап tha: kaypin-ta kathi cham- 
hu... hila (SBP.M -2,13) ‘ Хакха Наран дал своим сыновьям пучок палок’ .

Порядковые и количественные числительные, подобно именам прила
гательным, выступая в функции определения, оформляются формантами 
согласования — суффиксами одушевленности—неодушевленности. Поряд
ковые числительные обычно располагаются в препозиции к определяемо
му слову, например: pyangitgu path ‘  четвертый урок’ , pyangumha manu 
‘ четвертый человек*. Определения, выраженные количественными числи
тельными, могут находиться как в препозиции, так и в постпозиции к опре
деляемому слову, например: cham ha manukh-an nim ha-sw am ha manuta bhwe 
satala (JL.MB, 28) ‘ Один человек пригласил несколько (букв, два-три) че
ловек на обед’ , chan suthan nhapan nim ha ко: ta cha-thay cwancwangu khane 
wan jita nan kanwa (JL.MB, 7) ‘Как только ранним утром ты увидишь, что 
две вороны СИДЯТ В ОДНОМ м есте, скажи мне’ , ajya-thay chuNta nim ha сипп. 
cwTN уапа pwal-an pydhaN wala (HC.JM, 6) ‘ К месту действия две мыши, пи
ща, выбежали из дыры’ .

Количественные числительные, выступающие в качестве определения 
к именам существительным, которые обозначают предметы специфической 
формы (круглые, плоские, и т .п .), оформляются счетными классификатора
ми, например: thwarya nipa papa du (PRB.P, 20) ‘Он (самолет) имеет два 
крыла’ , thukTta:ta:ca:gu nica ghaca du (PRB.P, 20) ‘ У него (у велосипеда) 
имеется два больших колеса’ , chigu chapa lhatre nirman du, megu lhatre 
winas du (ShDh, 22) ‘ В одной твоей руке -  созидание, в другой руке -  раз
рушение’ .

Числительные, оформленные счетными классификаторами, выступая в 
функции определения, могут находиться не только в препозиции, но и в пост' 
позиции к определяемому слову, например: икТ wan sap a banlagu «ро» chapa 
khana (PP.MD, 27) ‘ В нем (в сарае) он увидел очень красивый /од и н / топор’ , 
mhiga jin kwa:gu chucun marhi chaku jaka nayagu du (JL.MB, 26) ‘ Вчера я 
съел только /один7 кусок черствого пшеничного хлеба’ , bhon chapa ка 
(FttB. Р, 21) ‘ Возьми листок бумаги’ .

Согласованными определениями всегда выступают причастия, посколь
ку аффиксы одушевленности—неодушевленности и аффикс множественного 
числа в этих случаях не только имеют синтаксическое назначение, но и яв
ляются словообразовательным средством, например: tanmha dya (ВС. S , 4) 
‘ потерянный (исчезнувший) божок’ , tangu tisa  (L S . W, 3) ‘ потерянные укра
шения’ , nakatini khanagu tusica  (HC.NSJ, n) ‘ только ЧТО сорванный огурчик’ , 
nakatini thwayagu paleswan (HC.NSJ, n) ‘ ТОЛЬКО ЧТО сорванный'цветок ЛОТО
са’ , nakatini chunagu khyeN оса, (HC.NSJ.n) ‘ только что поджаренная яич
ница’ , luwagu candra bhatun (HC.NSJ, n) ‘ взошедшая луна (букв, лунный 
диск)’ , polagu khyeN (H C .N S J, п) ‘ очищенное (облупленное) яйцо’ , dum 
bi:mha sa: ‘ корова, дающая молоко’ , laykurli cwanpin khicata (A.JM ,62)
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‘ собаки, живущие на (дворцовой) площади’ , mala jwjun thaun tini ji tanpin 
cycita (chipin nimhan) пара lata  (PP.MN, 39) ‘Искал, искал, ТОЛЬКО сегодня 
я встретил потерявшихся слуг (вас обоих)’ .

Одним из характерных способов выражения определений является 
причастный оборот следующего типа: причастия совершенного вида от не
переходных глаголов, выступающие в функции препозитивного определе
ния к имени существительному, могут иметь в препозиции другое имя су
ществительное, по отношению к которому причастие выступает как преди
кат (в положении после имени существительного у причастия яснее прояв
ляются признаки глагольности), например: kala simha manй (D ,74) ‘ чело
век, у которого умерла жена (букв, жена умершая человек)’ , dhyawa tanmha 
тапи (D, 74) ‘ человек, у которого потеряны деньги (букв, деньги потерян
ные человек)’ . В случае отсутствия препозитивного имени существитель
ного глагольное действие, выраженное причастием, будет относиться к 
имени существительному, для которого причастие служит определением, 
например tanmha dya (B C .S .3 ) ‘ ПОТерЯННЫЙ божок (фигурка божка)’ , tanmha 
dya luya waya (BC.S, 9) ‘ Потерянный божок нашелся’ , tangu tisa lula (LS.
W, 2) ‘Потерянные украшения нашлись’ , tangu dam lumha thyami daju khusi 
juya wana (PP.MN, 12) ‘ Ткач, у которого нашлись потерянные деньги очень 
обрадовался’ .

Имена существительные выступают в функции несогласованного опре
деления в форме атрибутивного генитива, образуемого с  помощью падеж
ного аффикса -уа, а согласованные определения дополнительно оформляют
ся суффиксами неодушевленности-одушевленности соответственно -gu/
- mha или суффиксом одушевленной множественности -pin. Падежный аф
фикс генитива -уа  имеет сугубо синтаксическое назначение: свидетель
ствует о том , что «имя существительное + -у  а» выступает в словосочета
нии в качестве определения к другому имени. Значения этих определений 
различны. Так, они могут обозначать признак предмета по принадлежно
сти, по отношению к материалу, к пространству, к адресату, по отношению 
части к целому и т л . ,  например: (а) определения к неодушевленным име
нам -  тапи-уа bayag ‘ сумка человека’ , sija-yagu gha ‘ медный котел’ , 
wastu-yagu bha ‘ цена вещи’ , cheN-yagu jhya ‘ окно Дома’ , ram-yagu tasbir 
‘ портрет Рама( (изображающий Рама)’ , sahyog-ya laN ‘ путь сотрудничест
ва’ , memha manu-yagu cheN ‘ дом другого человека’ ; (б) определения к 
одушевленным именам — cheN-уа thuwafla) ‘ хозяин дома’ , luN-sikha-ya 
thuwa(la) ‘ХОЗЯИН ЗОЛОТОЙ Цепочки’ , cheN-yamha malik ‘ ХОЗЯИН Дома’ , гат- 
yamha к ay ‘ сын Рама’ , ram-yamha kala ‘ жена Рама’ , гат-уа тат-Ьаи 
‘ родители Рама'.

Согласованные и несогласованные определения, образуемые от одних 
и тех же имен существительных, являются синтаксическими синонимами, 
например: cheN-yamha malik-an dhala (JL.MB, 31) ‘ Хозяин дома сказал ...’ , 
cheN-уа malik gana wana dhasa?... (JL.M B,31) ‘ Если скажет: «ХОЗЯИН до
ма куда-нибудь ушел ? » ’ , khica-ya dharm he malik-ya dhan-yagu rakwari 
yayegu kha: (SBP.M-1, 16) ‘Долг собаки охранять имущество хозяина’ , Ао- 
Н-п gppal-yagu gucca tanka bila (PP.MD, 22) ‘ Хари потерял МЯЧ Гопала’ .

Определения, выражаемые именами существительными, оформлен
ными аффиксами -ya (-gu ), -yafmha), даже определения, называющие при-
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знак по отношению к материалу, типа sinyagu ‘ деревянный5, ‘ из дерева’ , 
sijayqgu ‘ медный*, ‘ из меди’ , uNtyagu 'верблюжий*, ‘ принадлежащий вер
блюду* , не следует считать реализованными посредством прилагательных, 
а сами эти аффиксы нет оснований квалифицировать как словообразова
тельные, поскольку имена существительные в такой форме не только слу
жат определениями к другим словам, но и сами, в свою очередь, могут 
быть определяемыми, например: ...malik-ya dhan-yagu гак h tv an yayegu kha; 
(SBP.M -1,16) ‘ ...охранять имущество хозяина’ , ji thana-yamha sahu-ya kay 
kha; (JL.MB, 12) ‘ Я сын здешнего ростовщика’ , chamha manu memha manu- 
yagu cheN banhi wana (JL.MB, 31) ‘ Один человек пошел в полдень домой к 
другому человеку’ , gakka la: типа wa unt-yagu pyas lankala (JL.MB, 22) 
‘ Собрав всю воду, напоил верблюда (букв, утолил жажду верблюда)’ .

В неварском языке в функции определения могут выступать формы 
обладания (необладания, отсутствия), образуемые сочетаниями имени су
ществительного с  причастием dugu/dumha ‘ обладающий*, ‘ имеющий5, ‘ за
ключающий (в себе)’ , ‘  состоящий из /совокупности /’  (от глагола daye 
‘ быгь’ , ‘ иметься*), например: р у am ha sala dugu baggi (PP.MN, 38) ‘ упряж
ка (коляска) с  четверкой коней’ , суара tuti dumha kali (HC.NSJ, 4) ‘ вось
миногое насекомое’ .

Приложение
Разновидностью определения только к одушевленным именам в невар

ском языке является приложение, выражающее естественный пол, а также 
некоторые другие характеристики обозначенного определяемым словом че
ловека или животного. В качестве приложения выступают имена существи
тельные, обозначающие пол -  mijan ‘ мужчина*, ‘ самец*, misa ‘ женщина’ , 
‘ самка*, bhat ‘ муж*, kala ‘ жена*1; возрастные характеристики -  таса 
‘ мальчик*, ‘ ребенок*, ‘ детеныш*, ‘ птенец5, ‘ малыш*, mast ‘ подросток*.

Приложения рассматриваемого типа могут стоять как в препозиции, 
так и в постпозиции к определяемому слову. Находясь в препозиции, они 
согласуются с определяемым словом, т .е . оформляются непосредст
венно (без генитивного аффикса -у о ) суффиксом одушевленности -mha, в 
постпозиции же приложения выступают без согласовательного суффикса 
одушевленности, например: chako misamha kokha-n khen chwala (SBP.M-2,20) 
‘Как-то раз ворона-самка снесла яхцо’ , mijanmha ко bugulua cwana (SBP.M-
2) ‘Ворон (ворона-самец) нахохлился’ , thaun wan macamha cakhuNca chame- 
sita kaykala (PP.MD, 22) ‘ Сегодня он подстрелил одного воробья-птенца*, 
chanha manw-ya swamha mhay maca du (MSh, 15) ‘ У ОДНОГО человека было 
три дочери-подростка’ , chamha-sya pyamha kay mast du (SBP.M -2,12) ‘ У ОД
НОГО /ч ел овек а / было четыре сына-подростка’, bhatmha kokha-n... ukhen 
thukhen та:jula (SBP.M-2, 20) ‘ Ворон (ворон-муж) стал искать там и ся м ...’ .

ПОПОЛНЕНИЕ 

Прямое дополнение

В неварском языке используются два структурно-грамматических спо
соба выражения прямого дополнения, обозначающего прямой объект дейст-
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вия глагола-сказуемого с  переходной семантикой: формально-имплицитный, 
т .е . безаффиксальных, и формально-эксплицитный, т .е .  аффиксальный, за 
ключающийся в присоединении объектных формантов послеложно-агглю- 
тинативного типа: -yata (~yta, - i tа), - ta, оформляющих имена существи
тельные (или аналоги существительного — причастия, субстантивирован
ные имена прилагательные, имена числительные) и местоимения-сущест
вительные. Таким образом, морфологизованными формами выражения 
прямого дополнения в предложениях с  глаголом-сказуемым переходной 
семантики выступают соответственно: (1) номинативная (абсолютная) па? 
дежная словоформа имен существительных единственного и множествен
ного числа и вопросительного местоимения chu ‘ что?’ , а также (2) объект
ная падежная форма — субстантивно-послеложная модель «имя существи
тельное или местоимение-существительное + объектный формант».

Объектная падежная форма имен существительных и местоимений- 
существительных на синтагматическом уровне получает статус либо кос
венного, либо прямого дополнения с  соответствующей реализацией значе
ний адресата действия или прямого объекта действия*". Таким образом, 
неварская объектная форма имени и местоимений имеет потенциально два 
основных значения, например: khica  ‘ собака9 — khico-yata  ‘ собаке9, ‘ со 
баку9, ji ‘ я9 — ji ta ‘ мне9, ‘ меня9, jimi ta/ jhi la ‘ нам9, ‘ нас’ , cha ‘ ты’  — 
chanta ‘ тебе’ , ‘ тебя’ , chami ‘ вы’  —chamita ‘ вас’ , ‘ вам’ , wa ‘ он* —waita/ 
way ta/ wayata ‘ ему (этому)9, ‘ его  (этого)9, imi/ipin ‘ они* -im ita/ipinta  
‘ им (этим)9, ‘ их (этих)9, SU ‘ кто9 — suyata ‘ кому9, ‘ кого9.

Местоимения 1-го и 2-го лица могут выступать в функции прямого до
полнения только в объектной падежной форме, т .е .  с  объектным форман
т о м -ta (ji ‘ я9 - j i t a  ‘ меня9, jimi/jhT ‘ мы9 — jimita/jhTta ‘ нас9, cha/chi 
‘ ты9 — chanta/chita ‘ тебя9, chimi/chipin/chikipin ‘ вы9 — chimita/chikipinta 
‘ вас9), например: tam-an jhTta syan jaka syanfcr(SBP.M-2,14) ‘ Гнев ТОЛЬКО 
портит нас’ , yadi chan j i t a . . .  naga>an pine yanka bila dhasa... (A.JM, 37) 
‘ Если ты вынесешь меня... из города ...’ , jyu, jin chanta sunan mo-khanka 
gm  bhuna yanke (A.JM, 37) ‘Ладно, я тебя отнесу, прикрыв покрывалом, 
чтобы никто не увидел’ , ji la  khas ch ita  пара layta waya (KW, 2) ‘ Я пришел 
специально встретить тебя ’ .

Местоимения 3-го лица в неварском языке употребляются в функции 
прямого дополнения обычно в объектной падежной форме, т .е . с  объектным 
падежным формантом -у  at а, -у  ta, - ta: wa ‘он9 -  wayata/ wayta * его9, imi 
‘ они9 -im ita  ‘ их9, wekafla) ‘ он(ув.)’  -w ekayata  ‘ его (вежл.)9, weyakapin 
‘ они (вежл.)9 -w eyakapinta  ‘ их (вежл.)9, например, jigu chyon-le bhunjin 
cwana cwana w ayata khyana cho (A.JM, 15) ‘У меня на голове сидит муха, 
спугнув, СГОНИ ее’ , pasam hosyan  w ayata  adday bwana yankala (A.JM, 25)

16 Следует особо обратить внимание на то , что объектная падежная 
форма местоимений (аналогично объектным падежным формам имени су
ществительных) в зависимости от семантики глагола может реализовы
вать как прямое дополнение, обозначающее прямой объект, так и косвен
ное дативное дополнение, обозначающее адресат.
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Приятель бегом доставил его  в участок’ , ukin phukan then mastar sahebpi- 
scm wayata yakko uo ju  (SBP.M -2,33) ‘ Поэтому почти все учителя очень 
любили его*.

Однако в неварском языке личные указательные местоимения wa ‘ он*, 
‘ тот ’ , ‘ то ’  и thwa ‘ он’ , ‘ этот ’ , ‘ это9, обозначающие в предложении оду
шевленный предмет или употребляемые в значении «то», «такое», « это* , 
могут выступать в функции прямого дополнения в прямой номинативной 
форме. Регулярно эти местоимения в прямой форме в функции прямого 
дополнения употребляются с  глаголом khane ‘ видеть’ , например: mepin 
chuNta sakalen wa khana gya: (PP.MN, 27) ‘ В се ; другие мыши боялись, 
увидев ее (одну мышь)’ , (1) chan chamha jhanga mi masd wala ki? (2) jin 
wa mi makhu (DBSh, 59) ‘ (1) Вы желаете продать птицу? (2) Я ее  не про
даю’ , wa khan-yawan hakha пагап пап kaypin-ta dhala (HC.JM, 7) 'Едва 
увидев это, мальчик, испугавшись... бросился к матери’ , thwa khana hakha 
патап пап kaypin-ta dhala (SB P.M -2,13) ‘ Увидев это, Хакха Наран сказал 
сыновьям*.

Небезынтересно сравнить в данном плане невари с непальским языком, который 
относится к индоарийским языкам. В непали наблюдается аналогичное явление: все 
личные местоимения единственного числа в функции прямого дополнения могут вы
ступать В прямой форме, например: (1) phymro-le bhanyo г her а, та dekhera jangal-ka 
sab janawarharu darauNchan» (2) bagh-lai yati buddhi cahiS aena ki janawarharu wastaw- 
ma phyauro hoina, u dekhera po daraeka thie ‘(1) Лиса сказала: «Смотри, все звери ле
са, увидев меня, пугаются*. (2) Тигру даже на ум не пришло, что в действительности 
звери не лису, а /увидев7 его , боятся’  (где та dekhera ‘ увидев меня* -т а . ‘ я*; в 
dekhera ' v b h u b r  n m ’  —  ~  ‘ па*\

Прямое объектное дополнение, обозначающее неодушевленный предмет, 
выступает в конструкции с  глаголом-сказуемым переходной семантики толь
ко в номинативной (абсолютной) падежной форме, передавая синтаксическое 
значение непосредственного объекта действия, например: khican la nala 
(IA .D P ,56) ‘ Собака съела мясо’ , bhaucan duru twana (IA. D P ,56) ‘ Котенок 
выпил молоко’ , dwahan bwin f^iay noyctmna.QL.MB, 10) ‘ Бык ел траву в по
ле’ , manu to-son  patrika bwana cwana (SBP, 11) ‘ Люди читали журнал’ , chan 
mhiga chu naya (JL.MB, 26) ‘ Ты вчера что ел?’ , wan sutkes cayekala  
(ВС. $ 8 )  ‘ Он открыл чемодан’ .

Имена существительные, обозначающие одушевленные предметы, в 
функции прямого дополнения в конструкциях с  глаголом-сказуемым пере
ходной семантики мэгут выступать как в номинативной (абсолютной) па
дежной, так  и в объектной падежной форме. В результате исследований 
значительного объема фактического материала нам удалось установить, 
что имена существительные, обозначающие одушевленные предметы, вы
полняют функцию прямого дополнения преимущественно в номинативной 
словоформе. Нам представляется, что есть основания сделать следующий 
вывод относительно факторов, влияющих на выбор той или иной формы вы
ражения рассматриваемого члена предложения. Так, как правило, если под
лежащее предложения представлено местоимением, то прямое дополнение
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имеет номинативную словоформу, например: am dhuN sunan sya ta ?  (L S . W, 
79) ‘ Кто убил этого тигра?’ , chan panjal-an  bakhun to tala  (SBP, 6) ‘Ты вы
пустил голубя из клетки’ , yadi jimha maca haya bynsa... (A.JM, 27) ‘ Если 
f o n j  вернет (букв, принеся отдаст) моего ребенка...’ , wa-ya  maca lita  haya  
ЬТ (A.JM, 27) ‘Принесу обратно его ребенка’ . В остальных случаях употреб
ление объектной формы имен существительных, обозначающих одушевлен
ные предметы, в функции прямого дополнения является факультативным. 
Приведем примеры с  объектной формой: ram-an cala-yata sya ta  (LS.W,80) 
‘Рам убил козла’ , rajkarmacaripi-san  khicata-yta syata  (A.JM, 62) ‘Королев
ские слуги убили собак’ , а также примеры употребления прямого дополне
ния, выраженного номинативной словоформой: manuta-sen  khica lahyu  
(PP.MD, 11) ‘ Люди заводят собак’ , bhaucan chuN chamha la ta  (PP.MD, 25) 
‘ Кошка поймала мышь’ , chamha manukhan khun jwana  (SBP, 11) ‘ Один че
ловек задержал (букв, схватил) вора’ , bhati-n chuN nala (PRB.P, 10) ‘ Кош
ка съела мышь’ .

Если в предложении имеется прямое дополнение, выраженное место
имением-существительным в объектной падежной форме (как мы уже от
метили выше, объектная падежная форма местоимений-существительных, 
за  исключением некоторых особых случаев, — единственно возможный спо
соб выражения объектной зависимости местоимения-существительного), и 
дополняющий субстантивный детерминант с  постпозитивным союзным сло
вом then ‘ подобно’ , ‘ как’ , 'в  качестве5, то  обязательно имеет место фор
мальная падежная координированность: имя существительное-детерминант 
обязательно оформляется объектным показателем, например: chan jita  tha 
kaym aca -yata  then naketw anke  (A.JM, 10) ‘ Ты КОрМИ-ПОИ меня как Своего 
сына’ .

В причастных и деепричастных оборотах обязательно требуется 
выражение прямого дополнения объектнооформленным именем существи
тельным с тем , чтобы исключить функционально-семантическую коллизию 
этого  существительного с  именем существительным в номинативной сло
воформе, выступающим в главной части предложения в функции подлежа
щего при глаголе-сказуемом непереходной семантики, например: jiw a k - 
y a ta  siria uiangu khana... papak lyahan wala (A.JM, 46) ‘ Увидев умирающего 
Дживака... Папак пошел обратно’ . И наоборот, прямое дополнение предло
жения выражается объектнооформленным именем существительным, если 
в деепричастном обороте (обычно выступающем в функции обстоятельства 
цели) имеется номинативная словоформа с  функциональным значением пря
мого объекта действия, обозначенного деепричастием, например: .. .ch i  
k a y -y a ta  jin ganga-sithe w asa pika taya  (A.JM, 25) ‘ Т воего сына Я оставил 
на берегу Ганга караулить одежду’ .

Аналоги имени существительного (причастия, субстантивируемые при
лагательные) в функции прямого дополнения выступают в объектной форме 
с падежным формантом -ta, например: sa :p in -ke syanaka, ma-sa:pin-ta syana 
Ьуй (PP.MN,7) ‘ Учись у знающих, учи незнающих’ .

Герундиальный оборот в функции прямою дополнения. В синтаксисе 
неварского предложения в качестве прямого дополнения используются ге 
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рундиальные обороты, в составе  которых имеется свой субъект действия, 
например: wan chamha manu sima-kwe phyotuna cwangu khana waike nyana 
(JL.MB, 12) ‘ Увидев, что какой-то человек сидит под деревом, он спросил 
его ’ , с hay dhasa wa barabar bakhan nya-nyan khwaya cwanigu jin khana 
(JL.MB, 13) ‘ Потому что я видел, что он всегда, слушая рассказ, плакал’ , 
chan suthan nhapan nimha ko:ta cha-thay cwan cwangu khane wan jita nan kan
wa (JL.M B,7) ‘ Как только ты ранним утром увидишь, что две вороны сидят 
в одном месте, скажи мне’ .

Косвенное дополнение

В неварском языке косвенное дополнение, обозначающее объект, на 
который направлено действие, или адресат — объект, к которому направле
но или которому предназначается другой объект действия, выражается 
объектной падежной формой, образуемой суффиксальным оформлением 
имени существительного (или его аналога) или местоимения объектным 
формантом -yate/-yta, - ita, -ta  (подробнее см . в подразделе «Прямое до
полнение»), например: san jhTta duru byu (PP.MD, 16) ‘ Корова дает нам мо
локо’ , jita chagu batta curuth haya byu (KW, 46) Т1ринеси мне [ о р щ ]  пачку 
сигарет’ , thate jin nyansa awasya jita dhaT{ShDh, 16) ‘ Если я так(ое) спро
шу, мне обязательно скажут’ , thwa khaN тер in ta капе mate (KW,5) ‘ He го
вори другим об ЭТОМ разговоре’ , chamha widesin chamha nepali-yata... капа 
cwana (D ,74) ‘ Один иностранец рассказывал одному иностранцу...’ , uin jhT 
ajju tap a: ajjupi-san jhTta gay-ta laN kyana wana (HC.NS, 4) ‘ Поэтому наши 
деды и прадеды показывают нам путь для восхождения’ .

В безличных предложениях косвенные дополнения, обозначающие 
субъект состояния, также выражаются объектной падежной формой имени 
существительного или местоимения, например: jita la ар ad jula (Y ,8 j) 'Мне 
стало неудобно’ , wayta asahya jula (B C .S ,8) ‘ Ему стало невыносимо’ , jita 
luman amerika-y chako thapaysakan cikula ki (D, 74) ‘ Помнится мне, ЧТО В 
Америке как-то раз настолько похолодало, ч то ...’ , chita dum уо la ki?
(DBSh, 55) ‘ Нравится ли тебе молоко?’ , thwa jita  та-уо (SDT, 25) ‘ Это мне 
не нравится’ .

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

Обстоятельство места. В неварском языке некоторые имена существи
тельные, являющиеся названиями местожительства, местности, объектов 
природы, населенных пунктов, например, cheN  'дом 5, bun ‘ поле5, khusT 
‘ река5, lhasa — Лхаса и др., не имеют специальных падежных форм для вы
ражения обстоятельственной функции при глаголах движения, нахождения, 
бытия, наличия и выступают в предложении, в прямой (номинативной, абсо
лютной) форме, т^е. прагматически получают соответствующее функцио
нально-семантическое значение, не требуя оформления какими-либо падеж
ными формантами. Так, например, cheN ‘ дом’ при глаголах daye ‘ быть’ , 
‘ иметься5, cwane ‘ сидеть5, ‘ находиться5, ‘ жить’  получает статус обстоя
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тельства места (со значением, тождественным значению отыменного на
речия русского языка дома), например: пагап-dm" cheN du la? (KW, 19) 
‘Почтенный Наран-даи дома?’, wa тапа wa:gu khana cheN cwanmha manukh-an 
tha: nokar-yata dhala (JL.MB, 31) ‘ Человек, находящийся дома, увидев, что 
тот человек идет /сю да7, сказал слуге своему’ .

Необходимое функционально-семантическое значение задают прямой 
номинативной (абсолютной) словоформе имени существительного и глаголы 
движения wane ‘ уходить’ , w aye  ‘ приходить’ , например: chamha dhwada 
lhasa wana (JL.MB, 34) ‘ Одш богач отправился в Лхасу’ , chamha тапй lala 
kaygu seneta khusTwana (JL.MB, 19) “Один человек пошел на речку учиться 
плавать’ , huN chipin cheN huN (JL.MB, 26) ‘ Уходите, вы (мн.ч,), уходите до
мой’ , swa:, ji la nhichin cheN he cwancwana (JL.MB, 31) ‘ Смотри, я целый 
День сижу дома’ , swamha murkhata des cahyu wala (JL.MB, 14) ‘ Три глупца 
отправились бродить по стране’ .

Обстоятельство цели. Обстоятельственные целевые обороты. В невар
ском языке в качестве глагольных форм, выступающих в функции обстоя
тельств цели, и глаголов-сказуемых обстоятельственных целевых,оборо
тов используются супин (целевая форма глагола, оформленная объектным 
падежным формантом -t а, присоединяемым либо к инфинитиву, либо к ос
нове инфинитива, либо к основе глагола), а также основа инфинитива или 
основа глагола без объектного падежного форманта, например: wa pTta la: 
уакко та: (PP.MD, 17) ‘ Чтобы сеять рис, нужно много воды’ (pita — супин 
ОТ глагола piye  ‘ сеять’ , ‘ сажать’ ), thathe ma-juiketa chu уауе mala?
(ShDh,20) ‘ Что нужно делать, чтобы не допустить такого?’ (juiketa  -  су
пин от глагола juike ‘ допускать’  -  каузативная форма, образованная от 
глагола juye ‘ быть’ , ‘ становиться’ ), ukin jhTgu mhaN ba:laketa nTrogT jwTta 
nhinhin chun na chun bal twigu jya awasya yay та: (PP.MN, 13) ‘ Поэтому, 
чтобы укреплять наше тело, чтобы быть здоровым, нужно обязательно еже
дневно делать какую-нибудь работу, развивающую силу’ , chanhu iswar can- 
dra chamha pasa napalayeta chagu gam-e wana (SBP.M-1, 33) ‘Однажды Иш- 
варчандра отправился в некую деревню, чтобы встретиться с ^бдним/ дру
гом ’ .

С глаголами движения wane ‘ уходить’ , w aye  ‘ приходить’  и др. в не
варском языке часто в функции обстоятельства цели употребляется основа 
инфинитива или основа глагола. Обстоятельство цели, выраженное такими 
формами глагола, как правило, располагается непосредственно перед гла
голом, к которому оно относится, например: ghyo пуа huN (NBhS, 13) 
‘ Пойди купи масла’ (пуа — основа глагола пуауе ‘ покупать’ ), syam pal-T 
wana кари ka: wana (PP.MD, 23) ‘ Шьям, взобравшись на крышу, пошел брать 
шнур’ (ка: — основа глагола кауе ‘ брать’ ), rames пап ukhe pakhe he swa: 
wana (SBP.M-2, 44) ‘ Рамеш пошел туда посмотреть’ (swa: -  основа глагола 
swaye ‘ смотреть’ ), ana уакко manuta пап suthe suthe molhu wa: (SBP.M-2, 21) 
‘ Туда по утрам приходит купаться много народу’ (molhii — основа глагола 
molhuye ‘ купаться’ , ‘ мыться’ ), skul bwane dhunkci-lin iswar с an dra kalkatta- 
ya sanskrit kalej-e bwan wana (SBP.M-1, 32) ‘ Окончив школу, Ишварчандра 
поехал учиться в Калькуттский санскритский колледж’  (bwan — основа ин
финитива глагола bwane ‘ учиться читать’ ).
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Менее распространен способ выражения обстоятельства цели формой 
инфинитива с  постпозитивным союзом dhaka ‘ чтобы9, ‘ что’  (сою з наречно
го  происхождения от глагола dhaye ‘ говорить9, ‘ сообщать9), например: 
sikha: kaye dhaka swa: wan-bale sarpa champa khana (SBP.M-2, 21) ‘ Когда 
пошли сМотреть, чтобы взять цепочку, увидели /од н у / змею’ .

ПОРЯДОК СЛОВ

Наиболее свойственным неварскому языку расположением слов — чле
нов предложения является порядок «подлежащее -  прямое дополнение — 
сказуем ое»; прямому дополнению может предшествовать косвенное датив
ное, а подлежащему — обстоятельства времени и места. Определения мо
гут стоять как перед определяемым словом, так и после него.

При прямом порядке слов на первом м есте  в предложениях обычно 
оказывается подлежащее или состав  подлежащего, причем в абсолютном 
начале предложения оказываются чаще всего подлежащие-существитель
ные, обозначающие людей и животных, например: jin ja nay a. (SBP, 6) ‘ Я 
ел рис’ , bhatin chuN nala (PRB.P, 10) ‘ Кошка съела мышь’ , chanhu maca 
chamha jyal-an kwaswaya cwana (HC.JM, 8 ) ‘ Однажды мальчик смотрел вниз 
из окна’ .

Изменение порядка слов (инверсия) — средство логического выделения 
отдельных слов в целях акцентирования их значимости. Вынос в препози
цию прямого или косвенного дополнения означает их акцентирование в 
смысловом отношении, например: и>ап jita khica bila (HS.NIS, 215) ‘Он дал 
мне собэку ’ , jita wan khica bila (HS.NLS, 215) ‘Мне он дал собаку’ , khica 
wan jita  bila (HS, NLS, 215)‘ Собаку он дал мне’ .

Сравните примеры с  прямым порядком слов и примеры с  инверсией: 
wan jita  saga ЛШа (JL.MB, 26) ‘ Он меня сильно побил’ , chanta wan chay da- 
la? (JL.MB, 25) ‘ Почему тебя он бил?’ , tatwagyani chamhe-sike chamha та- 
nukh-an nyana (JL.MB, 33) ‘ У Химика ОДИН человек спросил’ , tha: pasapin-ta 
wan ana khanagu khaN капа (JL.MB, 34) * Он рассказал своим друзьям об 
увиденном там’ .

Изменение порядка слов служит целям экспрессивности, например: 
подлежащее на последнем м есте, именное составное сказуемое -  на пер
вом, обстоятельственный оборот — В середине — wagajamha murkha ullu jim, 
thajogu ta:no-bale nan cheN pihaN wammha (JL.MB, 31) ‘ Какой глупец ВЫХО
ДИТ из дома, когда стоит такая жара’ .

Вопросительные местоимения, выступающие в функции подлежащего, 
обычно располагаются непосредственно перед сказуемым, а в случаях от
сутствия последнего — в абсолютной постпозиции: alay wa cithTyankaimha 
manu-yata jyala sunan bTlay? (PP.MN, 19) ‘ А потом кто заплатит (букв, даст 
плату) человеку, .который доставит это письмо?’ , thwa dhuN sunan syata 
(LS.W,79) ‘ Кто убил 'этого тигра?’ , thwa ngugu pukhu sunan dayeka? “Кто 
соорудил этот пруд?’ , hi khwauNmha jTw si.? (PP.MN, 18) ‘ Что за сущ ество, 
имеющее холодную кроиь?’ .
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Порядок слов одновременно выступает в качестве средства межфразо- 
вой связи. В начало предложений в основном вынесены компоненты, повто
ряющие одно из звеньев или конец предшествующего высказывания. Каж
дое последующее предложение оказывается зависимым от содержания и 
структуры предыдущего, в связи с  чем изменение в них порядка слов ведет 
к искажению смысла и структуры всего текста .

Объектнооформленное прямое дополнение может быть вынесено в по
зицию перед подлежащим, если в абсолютном начале предложения находят
ся слова, связывающие данное предложение с  предшествующим, например: 
апап n isen  wayakaryata saka-sinan m hasila  (SBP.M-2,32) ‘ С ЭТОГО момента 
(случая, букв, оттого) все узнали его ’ , j i  gango-y molhuya с w an-tale chi ka
y o -ta  jin  gangarsith-e uiasa pika taya  (A.JM, 25) ‘ Пока я купался в Ганге, 
твоего сына я оставил на берегу Ганга караулить одежду'.

ЭРГАТИВНО-(АКТИВНО-) БЕЗОБЪЕКТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

В неварском языке употребляются эргативно-безобъектные кон
струкции, выражающие обобщенное активно-безобъектное значение, кото
рое показывает, что действие потенциально может исходить (или исходит) 
от одушевленного субъекта, являясь постоянным его свойством или способ
ностью, и потенциально может быть направлено на объект, но может и не 
иметь конкретного объ ек та ^ . В неварском языке такие конструкции строят
ся по модели «эргативное подлежащее + сказуемое /смы словой глагол пе
реходной семантики в форме инфинитива (или усеченной формы инфинити
в а )/ + у а ,  т .е . форма настоящего времени глагола уа уе  ‘ любить’ » ,  напри
мер: khico-n  пуау уа ; (PP.MD, 12) 1 Собака кусается ’ , im ysa n  пуау уа : 
(PP.MD, 25) ‘ Муравьи кусаю тся ', m ye-san ew e уа ; (PP.MD, 17) ‘ Буйвол бо
дается’ , likka wana ki imi-san p yen kye ya : (PP.MD, 14) ‘ Если ПОДОЙТИ сзади, 
они (лошади) брыкаются’ .

В сложноподчиненных условных предложениях эргативное подлежащее 
в активно-безобъектных конструкциях обычно опускается, поскольку пред
ставление о субъекте действия задается в придаточной части предложения, 
например: imita g ije  yataki пуау уа: (PP.MD, 13) ‘ Если их (обезьян) драз
нить, /о н и / кусаются’ .

Конструкции с  активно-безобъектным значением имеют эргативное 
(эргативнооформленное) подлежащее, обозначающее одушевленный субъект 
действия, так же и в том случае, если смысловой глагол в составе сказуе
м ого  имеет непереходную семантику, например: mho-mo-syurpin walaki khi- 
со-п  ui nan ya: (PP.MD, 12) ‘Если приходят незнакомые (люди), собака лает’ .

Подлежащее, обозначающее неодушевленный предмет, выражается но
минативной формой имени существительного при наличии в составе рас-

^  Иначе говоря, действие в эргативно-безобъектных конструкциях 
рассматривается вне конкретного случая или события типа русских кон
струкций с  активно-безобъектным значением Собака кусается, Корова 
бодается, Лошадь брыкается.
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сматриваемого типа сказуем ого смыслового глагола непереходной семан
тики, например: саки ара nalaki wa sya y  уа : (PP.M D ,6) ‘ Если есть  много 
сладкого, болят зубы’ , tara ара n d a  ki puia sya y  ya: (PP.MN, 35) Но если 
много есть , болит желудок’ .

В некоторых случаях сказуемое рассматриваемого типа выражает вне
временное обобщенно-многократное действие, например: chun marchi, jak i... 
[k h u y a j nay ya : (PP.MD, 13) ‘ Мышь питается (букв, любит есть) хлебом, ри
сом (хлеб, рис) bhauca-n khuya nay уа : (PP.MD, 11) ‘Кошка любит есть , 
стащив /что-либо7’ .

В конструкциях предложения, имеющего сказуемое рассматриваемо
го типа, у глагола уа/уе ‘ любить* в некоторых случаях наряду со  служеб
ным смыслом проступает знаменательное значение, например: wan т о  
khanka kaya nary у  a; (PP.MD, 26) ‘ Он любит поесть, ВЗЯВ украдкой’ , wan 
w asa: пап cay уа : (PP.MD, 13) ‘ Она (мышь) любит грызть одежду’ . Глагол 
у а уе  ‘ любить’ , выступая в функции сказуемого самостоятельно, имеет, 
естественно, полнознаменательное значение, например: bhauciya duru sapa  
уа: (PP.MD, 11) ‘ Кошка любит молоко’ .

ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В неварских предложениях со  сказуемым, выраженным формами изъя
вительного наклонения, подлежащее может как наличествовать, так и от
сутствовать, т .е . предложения м огут быть как двусоставными, так и одно
составными.

В неварском языке широко распространены односоставные предложе
ния, одни из которых с  полным основанием могут быть отнесены к неопре
деленно-личным, поскольку они обозначают действия, совершаемые неназ
ванным субъектом, другие -  к определенно-личным, так как они обозна
чают действие, которое может быть соотнесено с  определенным (чаще с  
1-м) лицом. По нашему мнению, односоставные предложения можно было 
бы назвать активно-безличными. В таких предложениях информация о том , 
кто именно осуществил действие, является неактуальной, избыточной.

Односоставные предложения соответствую т логическому суждению, в 
котором утверждается или отрицается что-либо. В них рельефно выражает
ся предмет (субъект) суждения как уже данное, известное, однако предмет 
суждения находит свое функционально-семантическое выражение в качест
ве прямого дополнения. В атом проявляется одна из примечательных черт 
неварской падежной системы, в которой номинатив, прямая словоформа, 
т .е . именительная (иначе, по узкоспециальной теории эргативности — аб
солютная), может функционировать в предложении либо как подлежащее, 
либо как прямое дополнение, и это  функционально-семантическое значение 
задается только значением переходности или непереходности глагола-ска
зуем ого.

Активно-переходная конструкция 
с локальным детерминантом

В неварском языке широко употребительны локативные неопределенно
личные предложения с  переходными глаголами-сказуемыми, но эллиптиро
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ванным подлежащим, которое лексико-грамматически не представлено в 
структуре предложения, например: m ej-e saphu tayagu du (NBhS, 16) ‘Книгу 
положили на стол’ /букв. ‘ на столе’ — ‘ книга’ — прямообъектное дополне
ние, выраженное номинативной словоформой имени существительного, — 
‘ положивший(-ие)’ (причастие прошедшего времени совершенного вида) -  
‘ есть ’ , ‘ имеется’ -  форма настоящего времени изъявительного наклоне
ния вспомогательного глагола daye ‘ быть’ , ‘ иметься*/» ran, thwa ко chamha 
chay pajal-e kuna taygu (D, 30) ‘Рам, зачем эту ворону посадили в клетку ? ’ 
/ ‘ ворона’  — ‘ один’ / ‘ одна’ — ‘ в клетку’ / ‘ в  клетке’ -  ‘ заключив’  (омоформа 
деепричастия совершенного вида) -  глагольной экспликатор результатив
ного состояния в герундиальной форме от глагола taye ‘ класть’  — ‘ поче
му’ , ‘ зачем’У .

Активно-переходные конструкции локативных предложений характе
ризуются эллиптированием подлежащего, однако эллипсис в рассматривае
мых предложениях не ведет к изменению их структуры; конструкция имеет 
в таких случаях активно-переходный характер: сказуемое предложения мо
жет быть соотнесено с  любым подлежащим (агентивным субъектом, выра
жаемым эргативной падежной формой); прямообъектное дополнение, выра
жаемое в случаях обозначения вещей или животных номинативной падеж
ной словоформой, является логическим субъектом суждения.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРИЧАСТНЫМИ ОБОРОТАМИ

Для неварского языка характерны конструкции предложения с  прида
точной частью, в которых сказуемое выражается глаголом, оформляемым 
союзными формантами суффиксального типа, которые (подобно союзам 
русского языка) являются средством реализации подчинительной связи. 
Модальное значение в сего  предложения в целом передается семантикой 
сою зного форманта и « поддерживается» модально-временным значением 
глагола-сказуемого главного предложения.

В неварском языке широко распространены сложноподчиненные пред
ложения с различными по значению придаточными, среди которых основ
ными типами являются предложения условные, уступительные, временные 
и др . (причинные, целевые). Все эти типы сложноподчиненных предложений 
имеют препозитивную главной придаточную часть, структура сказуем ого в 
которой представлена основой, инфинитивом или спрягаемой формой гла
гола, оформляемыми союзными суффиксальными формантами типа частиц, 
послелогов (играющих роль союзов в индоевропейских языках), а именно: 
-so  — формант со  значением условия, -son — формант со  значением уступ
ки, bale/balay ‘ когда’ , ‘ в то  время, когда’ , - t d e  ‘ пока’ , ‘ до тех  пор пока’ ,
- senli ‘ с  тех пор как’ , ‘ после того как’ , - wan ‘ как только’ , ‘ лишь только’ , 
-kathan(an) ‘ так, чтобы’ .

Для синтаксиса неварского языка возможно использование как моно- 
субъектного, так и разносубъектного принципа организации сложноподчи
ненного предложения. При разносубъектном принципе организации свобод-
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но допускается выражение отдельного, самостоятельного субъекта-подле
жащего, кондоминирующего с  глаголом зависимой части предложения. При 
реализации условно-временных отношений требуется обязательное наличие 
отдельного субъекта в каждой части предложения.

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С ПРИДАТОЧНЫМИ УСЛОВИЯ

Придаточная часть со  значением условия, предшествуя главной части, 
имеет в качестве сказуемого личную форму (в настоящем, прошедшем или 
будущем времени) или основу (основу инфинитива или корневую основу), ко
торые оформляются союзным формантом условия -sa, например: wansa 
‘ если идти", kansa ‘ если рассказать’ , nyansa ‘ если спросить’ , dhasa ‘ если 
сказать’ , walasa ‘ если пойдет’ , ‘ если бы пошел’ , Ыуё julasa ‘ если дадут’ , 
‘ если бы дали’ , г д е -wen- (wane ‘ идти’ , ‘ уходить’ ), кап- (капе ‘ говорить’ , 
.‘ рассказывать’ ), пуап- (пуапе ‘ спрашивать’ ) -о сн о в ы  инфинитива, совпа
дающие с корневой морфемой, dha (dhaye ‘ сказать’ , ‘ сообщить’ ) — корне
вая морфема, wala ‘ пришел (ты, он)’  — форма прошедшего времени от гла
гола waye ‘ приходить’ , biye jula ‘ дадут’ , ‘ дали’  -  аналитическая форма 
Ыуе ‘ дать’ + jula ‘ был’ , ‘ стал’ .

В сложноподчиненных предложениях с  придаточными условия выражают
ся реальные или нереальные условно-следственные отношения. В предложе
ниях с  реальным условием в придаточной части указывается условие, а в 
главной — следствие. Важной особенностью форм сослагательного накло
нения на -sa  является то , что все они могут быть ориентированы в план 
будущего, передавая значение реального условия. Значение совершения 
действия,, выражаемого глаголом придаточной части, в плане будущего 
поддерживается употреблением соответствующих временных форм сказуе
мого в главной части и общим смыслом предложения, например: wa walasa 
bali bhini (LS.W,73) ‘ Если пойдет дождь, урожай будет хорошим’ , thathe 
jin nyansa awasya jita dhaT... (ShDh, 16) ‘ Если я так спрошу, мне непремен
но скаж ут...’ , yadi jigu phali lita byu-sa wa-ya maca lita haya bT (A.JM, 27) 
‘ Если вернет (отдаст обратно) мой плуг, принесу обратно его ребенка’ , 
jin marhasa chu ju t  (A.JM, 13) ‘ Если я не принесу, что будет?’ .

Синтаксические конструкции с предикатом, выраженным сослагатель
ной формой на -sa, употребляются и как самостоятельные предложения 
для выражения оптативной условности, в которых сказуемое обозначает 
желаемое, но маловероятное или совершенно невозможное событие, дейст
вие, состояние, например: ji juju juwasci (LS.W, 75) ‘ Если бы я был коро
лем!’ , ji cwamha juwasa (KPSh) ‘ Если бы я был писателем!’ , jhT пап phayh- 
hat-e cwansa tai la? (JL.MB, 31) ‘ А что, если мы сядем в самолет?’ .

«Синкретизм синтаксической семантики моделей с зависимым предикатом в фор
ме, оформленной суффиксом -sa. Эту форму называют и условно-временным наклоне
нием, и условным, и деепричастием, и просто формой на -sa. С ее помощью выражают
ся условные отношения между событиями, то есть такие отношения, когда одно собы
тие, главное, зависит от другого, причем говорящий не знает, произойдет ли это дру
гое, а тем самым и первое событие» /15, с . 257.
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Р еал ьность или нереальность усл овно-следственны х отношений пере
дается  не только модально временным значением гл агол ов-сказуем ы х, но 
и знанием реальной ситуации, например: jita  thwa капуа biha yaria biye ju- 
lasa, mewaja cwaya mwala (PRS.W ,76)‘ Если бы  эту  девушку зам уж  з а  меня 
отдали, т о  другую  не нужно было бы  и скать ’ .

В современном неварском  языке употребляю тся условные сложнопод
чиненные предложения с  придаточными условия, в которых придаточное 
предложение вводится постпозитивным сою зом  условия dhasa с  буквальным 
значением «если  сказать* (образовавш ийся от  глагола dhaye ‘ говор и ть9, 
‘ сообщ ать9 путем  присоединения форманта -sa  непосредственно к корневой 
м ор ф ем е), например: akha mhancayeka coyegu calan hala dhasa tho bhasa bo- 
nipin-ta wa bonkipinla-ta nan apui (PhRB. C,63) ‘ Если возвести  В правило пи
са ть  упрощенно буквы , т о  будет легче и изучающим, и преподающим этот  
ЯЗЫК5, yadi chan jita... nagar-an pine yanka bila dha:sa chanta jin wa nisa: 
dam bi (A.JM, 37) ‘Если ты  меня вынесеш ь из гор ода , я дам т е б е  двести 
рупий /д е н е г / ’ , yadi gugun mritak-sarTr lata dha:sa samudram turant he sithe 
haya jamTn-e wanchwaya 6r(ShDH,6) ‘ Если попадет какой-нибудь труп, то 
м оре немедленно, прибив / е г о /  к бер егу , вы бросит на бер ег ’ . У словное 
деепричастие dhS-sx употребляется не тол ько в служебном значении (в 
качестве  постпозитивного усл овн ого со ю за  «е сл и »), но и в са м остоя тел ь 
ном знаменательном значении «если ск а ж ет », например: wa manukh-an cheN- 
уа malik gana wana dha:samalik mepin-thay пара IS  wana dhaya byu (JL.MB, 
31) ‘ Если тот  человек скаж ет, куда ушел хозяин дом а, скажи: хозяин ушел 
на встр ечу с  другими’ .

Сложносочиненные предложения 
с придаточными условия, 

оформленные союзной частицей -ki

В восточны х диалектах неварского язы ка ск а зуем ое  (в ф орм е прошед
ш его времени) условной части  сложноподчиненных предложений оф орм л яется  
суффиксальной частицей -k i, например: bal twTgu jyayataki nay masti nan 
wai (PP.MN, 13) ‘ Если делать работу , развивающую силу, появляется аппе
тит (букв, желание п оесть ) ’ , khica-yata dal'aki chanta пуса (PP.MD, 16)
‘ Если / т ы  б у д еш ь/ бить собак у , / о н а /  тебя  укуси т ’ , waNcakhica-n nyata ki 
wis lage ju (PP.MD, J2) ‘  Если бешеная соба к а  укуси т, произойдет зараже
ние9, саки ара nalaki wa: syay уа: (PP.MD, 6 ) ‘Если е сть  м ного СЛЗДК0Г0, 
обычно болит ЖИВО'г’ , mha-ma-syu-pin walaki khica-n ui nan ya: (PP.MD, 12) 
‘ Если приходят незнакомы е /л ю д и /, собака  обы чно лает’ , bwaN bwaN jula 
ki gwamcika da~(PP.M D ,6) ‘ Если будешь м н ого  бе га ть , шлепнешься’ .

В неварском  язы ке в синтаксисе сложноподчиненного предложения под
лежащее главной части  мож ет не иметь эксплицитного лексического выра
жения подлежащего (субъ ек та ), а представление о нем созд ается  из содер
жания придаточной части , даже если предмет суждения придаточной части 
представлен именем в объектной ф орм е, являющимся прямым дополнением. 
П редмет суждения придаточной части реал изуется  имплицитным подлежа
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щим главной части, а предмет суждения, представленный прямым дополне
нием, которое выступает в объектной форме в главной части, мыслится им
плицитным подлежащим придаточной части сложноподчиненного предложе
ния. Придаточное носит характер обобщенно-личного предложения, а глав
ная часть — определенно-личного, например: khica-yata dal a ki chanta пуаТ 
(PP.M D,6) ‘ Если собаку ударишь, тебя укусит’ .

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С УСТУПИТЕЛЬНЫМИ ПРИДАТОЧНЫМИ

Сложноподчиненные предложения с  придаточными предложениями ус
тупки передают значение условия, вопреки которому совершается событие 
(явление, действие), высказанное в главной части. Придаточная часть всег
да препозитивна; сказуемое придаточной части оформляется формантом
- son о  уступительным значением, например: saphu ma-dwsan ji wane (B C .S ,4) 
‘Даже если книг не будет, я / все  равно/ пойду / в  школ^/’ , nhyakwa Ьо Ьуи- 
san to he ma-totu (JL.MB,6) ‘ Сколько ни ругали / е г о / ,  /онf  не оставлял это
го’ , уапке phusan ma-phusan уапке dhunkala (A.JM, 25) ‘ Мог — не мог унести, 
а все  же уже унес’ , bharaff aryata-y пара yak wa sangat jiiwosan jipin kirato- 
mangoWya pari wan-cry lana cwangu du (HC.NSJ, 141) ‘ Мы относимся к семье 
кирато-монголов, хотя было много контактов с  индийскими ариями’ .

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С ПРИДАТОЧНЫМИ ВРЕМЕНИ

Сложноподчиненные предложения с  придаточными обстоятельства вре
мени имеют придаточную часть с  глаголом, деепричастием, оформленным 
-li, -senli.

Для неварского синтаксиса сложных предложений с  зависимой частью 
возможно использование как моносубъектного, так и разносубъектного прин
ципа организации предложения. При разносубъектном принципе организации 
в отношения предикации с  глаголом зависимой части предложения может 
свободно вводиться имя существительное или местоимение любого лица, 
обозначающее субъект, например: khaN ара пуапе dhun-senli sukuca-n tljar 
ка dhala... (BC.S, 7) •'Выслушав все  эти россказни (букв, много россказней), 
Сукуча резко ск а за л -.’ , apalan din wa-senli wa manukhan dhala (JL.MB, 13) 
‘ Много дней спустя тот  человек сказал’ (wa-senli ‘ после того как прошло5), 
krisna tatdhik ju-eenli wan jagir nala (PP.MD, 21) ‘ После того, как Кришна 
стал большим, ОН устроился на службу’ , ...dakata duhaN wcna wo-ya nakin 
wa nokar-yata dayegu 1uru yana-li... sadhanlal cheN-уа  palT gay a tupata-n 
kayeka dhamha mha-ma siyumha dakata sita  (NBhP) ‘ . ..  после того , как гра
бители, войдя внутрь, начали бить его служанку и слугу... Садханлал, взо
бравшись на крышу, выстрелил из ружья, один неизвестный грабитель умер’ .

Приведем примеры употребления оформленных временными союзными 
аффиксами глагольных форм, выступающих в придаточной части сложно
подчиненных предложений:
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•tale ‘ до т е х  пор пока’ , ‘ пока* —  ji m o-w alotale piya cwon (KW, 59) ‘Жди, 
пока Я не приду’ , thwa macS-yata jin ma-kan-tale ganan pita chway mate (A.JM,
24) ‘ Этого ребенка, пока я не скажу, никуда не отпускай’ , ji  gango-y mol- 
huya cwaN-tale chi kay-yata jin gango-sithe wasa pika taya (A.JM, 25) ‘ Пока я 
купался в Ганге, твоего сына я оставил на берегу Ганга караулить одеж
ду’ ;

-bde/-balay  ‘ когда’ , ‘ в ТО время, когда9 -  jhyaUan k*va sw a-bde byag- 
ca chagu laN:y kurka tagu wan khana (SBP.M-2,34) ‘ Когда смотрел вниз из 
окна, он увидел сумку, брошенную (валявшуюся) на дороге’ , d akdff jS-bd- 
ау nimha sita  (NBhP) ‘ Во время ограбления двое погибло’ , ipin bisyu waya 
cwan~bde buN UhaN waya cwanpin lyasepik misata wa pyamha-nyamha mac at a 
waya cwana (PRB.NN, 14) ‘ Когда они бежали, возвращающиеся с  поля мо
лодые девушки и несколько (здесь букв, четыре-пять) мальчишек’ ;  предло
жениям русского языка с  подлежащим, выраженным независимым инфини
тивом, соответствую т темпоральные субъюнкции (временные обороты) с 
зависимым инфинитивом, оформленным союзным временным формантом 
-bale/balay ‘ когда9, ‘ в то время, когда’ , ‘ во время5, т £., bwane-bde ‘ ко
гда читать’ , ‘  когда читаешь’ , cwane-bale ‘когда сидеть9, * когда сидишь’ , 
например: bakhan bwan e-bale ар и then cwan-son ewe thaku (RDhJ, 1) ‘ Хотя 
читать (букв, когда читаешь) рассказ кажется легко, но писать трудно’ , 
phaykhate cwane-bale nhyaipuse cwani ha la?  (SB P .М-2,31) ‘ Приятно сидеть 
(букв, когда сидишь) в самолете, не так ли?’ ;

-wan ‘ только’ , ‘ лишь только’ , ‘ едва’ ; инфинитив в сочетании с  глаго
лом wane ‘ уходить’  в форме wan (это  и корневая морфема, и основа на
стоящего времени) является формой, обозначающей длящееся действие с 
какого-то момента без прекращения его в настоящем времени; на русский 
язык такие структуры переводятся с  помощью временного со ю за « с  тех пор 
как*, «едва только», однако это не союз и не союзное слово и даже, если 
исходить из системы  языка, не послелог, а видовой экспликатор длящегося 
действия, т . е /  b ант ha т о daye-uian sukuciya tha pariwarya dakko bhar kubii 
mala (BC.S, 4) ‘ С тех  пор как не стало отца, Сукуча должен был нести все 
бремя заботы о сем ье’ , bone sa:pin-ta la ... khane-wan wica; уапа та.conse 
uki-ya uccaran cwakka he wai then (PhRB.C, 63) ‘ Подобно тому, как умею
щим читать достаточно взглянуть, чтобы сразу же произнести его (это 
слово)’ ;

kathanfan) ‘  так чтобы’ , ‘ согласно’ , 1 В соответствии’  -  ale Im -sikha:- 
уа thuwal-an khanigu kathan, wa sarpa cwani thay kutunka bila (SBP.M-2, 21) 
‘ Затем, так, чтобы хозяин золотой цепочки видел, ворон бросил /золотую 
цепочку/ в то  м есто , где жила змея

При сопоставлении фактов неварского языка, с  одной стороны, и урало-алтайских 
языков (тюркских, монгольских и даже маньчжурского языка) -  с другой, обнаруживают
ся типологичес; ч сходные черты, среди которых особого внимания заслуживают преж
де всего следующие. Наблюдается известное типологическое сходство между указан
ными языками в области морфологии глагола и синтаксиса. Однако не только типоло
гическое сходство синтаксических конструкций, но и поразительное совпадение цело
го ряда аффиксальных формообразующих морфем (суффиксальных формантов и после-
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логов), которыми обладают формы глагола, выступающего в роли сказуемого прида
точной части предложения, обеспечивающих бессоюзный способ реализации подчини
тельной связи между придаточной и главной частями предложения: нев. -tale ‘ до тех 
пор пока’ -  дунс.18 tala, нев. -senli ‘ после того как" -  дунс. -sennit, нев. -so ‘ если" -
-  дунс. -sc, тюрк. sa.

Например, сопоставим придаточные условия в неварском и дунсянском языках^: 
нев. chi cisa ji пап nhya cite (DRS) “Если ты двинешься, то я тоже выступлю вперед’ , 
дунс. чы зчиез мтан jatyja /14, с. 507 ‘ Если ты поедешь, мы поедем*.

Явные параллели наблюдаются в области образования синтаксических конструк
ций придаточных предложений в тюркских и монгольских языках, причем некоторые 
формальные показатели подчинения придаточной части в неварском, тюркских и мон
гольском языках совпадают полностью или частично, например: нев. ji та-wala-tale 
pika cwan (KW, 59) ‘Жди /до  тех пор7, пока я не приду’ , ср. в дунс. аба ирэ-яала чы 
знзндз низ ча eat /14, с. 517 ‘ Пока придет отец, ты здесь немного подожди*; neB.thathe 
he Зрalan din wo-senli wa manukhan dhala... (JL.MB, 13) ‘ После того как прошло много 
дней таким образом, тот человек сказал...’'; ср. дунс. чы зчисзсз ирэ-сзнну низ йан? 
/14, с. 517 ‘ Что ты сделал, придя раньше нас?9, %ыван шизри-сзнну он анз варададжи- 
«з /14, с. 527 ‘ Мальчик, проснувшись, стал звать мать’ , чаеуи бау-яала каранчала 
йавулавз /14, с . 497 ‘ Пока шел снег, ласточки улетели5.

Употребление срединных, нефинитных (как правило, причастных) форм глагола, 
которые оформляются суффиксальными формантами или послелогами, обеспечивающи
ми бессоюзный способ реализации подчинительной связи между придаточной и главной 
частями предложения, является характерной чертой также и маньчжурского языка.
Так, в маньчжурском языке имеется аналогичная невари и дунсянскому языку морфе
ма -тала, обозначающая предел, например: алсншяа 'пока сказал’ .

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С ПРИДАТОЧНЫМИ ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМИ

В неварском языке нет относительных сою зов  со значением «что*, по
этому в качестве эквивалентов русских присубстантивно-изъяснительных 
придаточных предложений выступают присубстантивно-изьяснительные при
частные обороты, которые являются препозитивным атрибутом слова khaN 
‘ рассказ’ , ‘ сообщение*, ‘ известие*, ‘ дело’ , выступающим в функции прямо
го дополнения главной части и одновременно служащим опорным элементом 
причастного оборота; непосредственным атрибутом опорного элемента яв
ляется причастие-предикат оборота, например: th x  pascqnn-ta wan ana khc* 
na-gu khaN капа (JL.MB, 34) ‘ Он рассказал своим друзьям о том , что /он 7  
там увидел’ , , . rnimhe-sen sobhiyat sangh wa nepal dathui samajkdan~ya nha* 
wana wriddhi jujun wanigu khaN капа dila (NBhP) *06а сказали, ЧТО чувство 
взаимопонимания между Советским Союзом и Непалом /неуклонно7 рас-

18 Дунс. -  дунсянский язык, тюрк. -  тюркские языки.

^  Дунсяне -  одна из монгольских народностей, проживающая в провин
ции Ганьсу КНР. Существует предание, что Чингис-хан для охраны границ 
своих владений привел предков дунсян в Ганьсу /1 4 , с. 3 /.
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тот ’ , ulekalarn sobhiyat sangh-ya widwanpisan... nepalT rust wa msi-nepalT  
sabdakos nan tayar yana digit khaN nan капа dila (NBhP) ‘Он сказал, ЧТО уче
ные Советского Союза подготовили непальско-русский и русско-непальский 
словари’ .

Слово khaN ‘ рассказ’ , ‘ сообщение’ , ‘ известие’ , служащее опорным 
элементом для развертывания причастного оборота, может располагаться 
дистантно относительно сказуемого, т .е . на расстоянии от сказуем ого, вы
ражаемого глаголом капе ‘ говорить’ , ‘ рассказывать’  (в рассматриваемых 
примерах kana dila ‘ сказал(и)’  -  сочетание с  глаголом-экспликатором офи
циальной почтительности dila в  форме прошедшего времени), например: ка:- 
ni kheti halay madik wogu wan nok san jttgu khaN kisanta-sen kangu gu (NBhR 
‘Крестьяне сообщили, что от непрекращающихся дождей кукурузные поля 
пострадали’ . Приведем еще пример предложения, включающего присубстан- 
ТИВНО-ИЗЬЯСНИТвЛЬНЫЙ оборот: sahitya , sanskrid wa kala^ya ksetra-y nepal 
wa sobhiyat sangh-ya iathui sahyog-ya..r gakka laN dugu khaN /nepal bhrar 
man-ay jhaya-ceanmha prophesar solansebh-an thaun patrakarpin параду a chagu 
bheb-ayj капа dila (NBhP) ‘ Находящийся с  визитом в Непале профессор 
Солнцев на встрече с  журналистами сказал, что открыт широкий путь сот
рудничества между Непалом и Советским Союзом в области литературы, 
культуры и искусства’ .

Итак, основные черты синтаксиса неварского языка могут быть охарак
теризованы следующим образом.

1. Типичный порядок слов в предложении: «подлежащее — дополнение -  
сказуем ое».

2. Синтаксические связи между словами реализуются преимуществен
но при помощи агглютинативных формантов послеложного типа и послело
гов-наречий.

3 . Как правило, в предложении согласование реализуется по признаку 
одушевленности—неодушевленности и одушевленной множественности (как 
вида подчинения).

4. Широкое распространение получили обороты с  нефинитными форма
ми, а также развернутые предложения с  причастными и деепричастными 
оборотами.

5. Ярко представлена дифференциация номинативных и эргативных 
конструкций предложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕКСТ

(1) chamha ta:dhimha dwahaN chathay bwin kochuna ghaNye nai cwana. (2) chamha 
kTca waya: waigu nyakulT jut as (3) k icon  nugal~e dhala ki ji sapa he jhyatugurlin thwa 
dwahaN-nan chyon he Ihwane maphuta tala: sala-n dwahaN-yata dhala-e dwahaN, jin chan• 
ta apalan jhyatuka cwana: du:kh biyacwana. (4) chan sahyay ma-phusa dha, ji bwaya wana 
bT. (5) dwahaN-поп jawaph bila — «e kica, jigu lagi chanta chun he dhanda kaymo, chay 
dha:so chan m odhZsa jin cha jigu nekulT juna cwana dhaka cahe marca:* 10)

ПЕРЕВОД

(1) Один огромный бык в одном месте, в поле, склонившись, ел траву. (2) Одна 
мошка, прилетев, села на его рога. (3) Мошка про себя (букв, в сердце, в душе) сказа
ла, что, из-за того что я тяжелая, этот бык не может поднять голову, тотчас вслух 
сказала быку: «Эй, бык, очень отягощая тебя, я причиняю тебе страдания. (4) Если 
ты не можешь терпеть, скажи, я улечу». (5) Бык ответил: «Эх, мошка, я даже совсем 
не чувствую, что ты сидишь на моих рогах».

СЛОВАРЬ-КОММЁН'ГАРИЙ

chamha ‘ один’ — числ. cha, оформленное суффиксом одушевленности •mha. 
ta: dhimha 'огромный’ , ‘ большой’ — прил., оформленное суффиксом одушевлен

ности -mha.
dwahaN 'бык* — сущ. ед.ч. им.п. 
chathay ‘ в одном месте’ (букв, 'одно место’ )» 
bwin 'в  поле’ , ‘ к земле’ — инстр.п. от buN ‘ поле’ , ‘ участок земли’ . 
kochuna ‘ склонившись’  — дееприч. с приставкой ко- ‘ вниз’ . 
gAa/Vye ‘ траву* -  суш. им.п. 'трава’  в функции прямого дополнения. 
nai cwana 'ел* — перифрастическое сочетание: основа инфинитива л at от глагола 

пауе ‘ есть* плюс экспликатор длительности действия в форме прошедшего времени -  
cwma глагола cwane ‘ сидеть’ , ‘ находиться’ .

chamha ‘ одна5 -  числ. cha, оформленное суффиксом одушевленности -mha. 
кГса ‘ мошка’ , 'мушка’ , ‘ козявка’  -  сущ. ед.ч. им л.
waya ‘ прилетев’  (букв, ‘ придя’ , ‘ прибыв’ ) -  дееприч. совершенного вида от гла

гола waye ‘ приходить’, ‘ прибывать’, ‘ приближаться*.
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waigu 'его* — притяжательная форма местоим. 3-го л. wa ‘ он5, ‘ тот* с суффик
сом неодушевленности -gu.

пуакиСГ ‘ на рог/а/* -су щ . лок. п. от nyakuli ‘ рогfa/’ .
juta ‘ села* — сказуемое предложения, выраженное формой прошедшего времени 

глагола juye ‘ садиться* (о насекомых).
кТсап ‘ мошка* -  агентивная форма сущ. в функции эргативного подлежащего. 
nugde ‘ в сердце’ , ‘ в душе’ , ‘ про себя’ -  сущ. лок. п. {nugal ‘ сердце’ ).
ЛЫа ‘ сказал /а, а/’  — форма прошедшего времени глагола dhaye ‘ говорить*, 

‘ сообщать’  в функции сказуемого главного предложения.
ki — союз, вводящий придаточное изъяснительное (дополнительное) предложе

ние.
ji ‘ я’  — личное местоим. в им.п. в функции подлежащего оборота. 
sap а ‘ очень, сильно* -  наречие, определяющее прилагательное jyatugu ‘ тяжелый5, 

‘ весомый*.
he — усилительно-выделительная частица, относящаяся к наречию «ф а ‘ очень*, 

‘ сильно*.
jyatugulin ‘ тяжелый5, ‘ весомый* — прил., оформленное союзным суффиксом -lin 

‘ из-за*, ‘ вследствие*; выступает в функции сказуемого оборота jyatugu-lin ‘ из-за того 
что ... тяжелая*.

thwa ‘ этот* -указательное местоим.
liwahaN-ncm ‘ бык* -  агентивная форма сущ., выступающая в функции эргативного 

подлежащего.
скуоп ‘ голова’  -  сущ. имл;; выступает в функции прямого дополнения.
Ikwane ‘ поднять* -  инфинитив, выступающий в составе сложного глагольного 

сказуемого.
maphuta ‘ не может*, ‘ не мог* — потенциальный глагол ‘ мочь*, ‘ быть в состоя

нии* в отрицательной форме прошедшего времени; выступает в качестве компонента 
сложного глагольного сказуемого.

tata: ‘ сразу же*, ‘ тотчас* — наречие.
sala-п ‘ голосом*, ‘ вслух’  -  инстр. п. сущ. safla) 'голос*, ‘ звук’ ; выступает в 

функции обстоятельства.
dwakaN-yata ‘ быку* — объектная форма существительного (объектный послелог 

-уого); выступает в функции косвенного дополнения, обозначающего адресат, 
е dwahaN ‘ эй, бык* — форма обращения.
jin ‘ я*, ‘ мной* -  личное местоим. 1-го л. ед.ч;; в агентивной форме выступает в 

качестве эргативного подлежащего.
chanta ‘ тебя’ , ‘ тебе’  -  объектная форма местоим. 2-го л. ед.ч;; выступает здесь 

в функции прямого дополнения оборота и одновременно является косвенным дополне
нием, обозначающим адресат.

opal ап ‘ много’ , ‘ сильно’ , ‘ очень’ -  наречие.
jhyatukа ‘ отяготив’ -  дееприч., образованное от прилагательного с помощью тран

зитивно-каузативного форманта -ка.
cwana: -дееприч. от глагола с wane ‘ сидеть5, ‘ находиться5; выступает в функции 

экспликатора длительного действия, обозначенного глаголом jhyatuka 'отяготив*. 
du:kh ‘ боль5, ‘ страдание5 — сущ. им.п. в функции прямого дополнения.
Ыуа ‘ дав’ — дееприч. от глагола Ыуе ‘ дать5 в сочетании с экспликатором длитель

ности действия cwane.
chan -агентивная форма местоим. 2-го л. ед.ч. ‘ ты5, ‘ тобой*; выступает в функ

ции эргативного подлежащего. -
sahyay — основа инфинитива глагола sahyay е ‘ терпеть’1; является компонентом 

сложного сказуемого с потенциальным глаголом.
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ma-phusa ‘ если не можешь9 -  отрицательная форма потенциального глагола phuye 
‘ мочь5 в условном наклонении.

dha 'скажи9 -основа глагола dhaye ‘ говорить5, ‘ сообщать’-; выступает в функции 
сказуемого; повелит, накл.

bwaya ‘ полетев5 — дееприч. от глагола bwaye ‘ лететь5’; выступает в качестве ос
новного компонента в перифрастическом сочетании bwaya wana ЪТ 'улечу5.

wana ‘ удалившись5, ‘ уйдя5 — форма дееприч. от глагола wane 'удаляться5, 'ухо
дить5 выступает в качестве экспликатора направленности действия («удаления*).

ЬТ — форма будущего времени от глагола Ыуе ‘ давать5; выступает в перифрасти
ческом сочетании в качестве экспликатора целостности совершения действия. 

jawaph 'ответ5 -  сущ. им.п. в функции прямого дополнения. 
bila ‘ дал5 -  форма прошедшего времени глагола Ыуе ‘ дать5. 
е кТса 'эх , мошка9 — форма обращения.
cha 'ты9 - местоим. 2-го л. ед.ч.,выступает в функции подлежащего оборота. 
jigu '  мой5 -  притяжательное местоим. выступает в функции определения в слово

сочетании jigu nekulT ‘ на моем роге9.
juna ‘ сев9 — дееприч. выступает в качестве смыслового компонента перифрасти

ческого сочетания с экспликатором длительности — глаголом cwane.
dhaka -сою з (восходит к застывшей форме дееприч.); ставится после сказуемого 

придаточного предложения.
cahe mo-с а: -  сказуемое, выраженное повтором основы, причем после первого 

компонента следует усилительно-выделительная частица he, а второй компонент имеет 
отрицательный префикс.
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