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ОТ РЕДАКЦИИ

Серия’’Языки народов Азии и Африки”  основана в 1959 г. проф. Г.П. Сердю- 
ченко, под общей редакцией которого было выпущено 75 очерков, вызвавших 
большой интерес у советских и зарубежных читателей.

В настоящее время публикация серии продолжается под руководством редак
ционной коллегии.

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

Очерки, публикуемые в настоящей серии, предназначены для широкого круга 
языковедов и историков -  научных работников и аспирантов, а также'преподава
телей и студентов восточных,филологических и исторических факультетов высших 
учебных заведений. Они могут оказаться полезными для читателей, интересующих
ся общим языкознанием или изучающих отдельные восточные языки. Для того 
чтобы читатели могли лучше ориентироваться в серии, помещаем список вышед
ших очерков.

1959 г.

Ю ш м а н о в  Н.В. Амхарский язык.

1960 г.

А н д р о н о в  М.С. Тамильский язык.
Д в о р я н к о в  Н.А. Язык пушту.
Д м и т р и е в  Н.К. Турецкий язык.
Д о р о ф е е в а  JI.H. Язык фарси- 

кабули.
3 о г  р а ф Г.А. Языки Индии, Пакис

тана, Цейлона и Непала.
И в а н о в  В.В., Т о п о р о в  В.Н. 

Санскрит.
К а т е н и н а  Т.Е. Язык хинди.
М а з у р  Ю.Н. Корейский язык.
М я ч и н а Е.Н. Язык суахили.
Н а д ж и п Э.Н. Современный уйгур

ский язык.
Н а с и л о в В.М. Язык орхоно-енисей- 

ских памятников.
П е т р у н и ч е в а  З.Н. Язык телугу.
Р у б и н ч и к  Ю.А. Современный пер

сидский язык.
С а н ж е е в Г.Д. Современный мон

гольский язык.
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С м и р н о в а  М.А. Язык хауса.
С о л н ц е в  В.М., Л е к о м ц е в  Ю.К.,
М х и т а р я н  Т.Т., Г л е б о в а  М.И. 

Вьетнамский язык.
Т е с е л к и н  А.С., А л и е в а  Н.Ф. 

Индонезийский язык.
Т о д а е в а  Б.Х. Монгольские языки и 

диалекты Китая.
Т о л с т а я  Н.И. Язык панджаби.
Ф е л ь д м а н  Н.И. Японский язык.
Ф р о л о в а  В.А. Белуджский язык.

1961 г.

Б а б а к а е в  В.Д. Ассамский язык.
Г о р г о н и е в  Ю.А. Кхмерский язык.
К о р о с т о в ц е в  М.А. Египетский 

язык.
К о р о т к о в  Н.Н., Р о ж д е с т в е н 

с к и й  Ю.В., С е р д ю ч е н к о  Г.П., 
С о л н ц е в  В.М. Китайский язык.

К  у р д о е в К.К. Курдский язык.
М о р е в  J1.H., П л а м  Ю.Я., Ф о м и ч е 

в а М.Ф. Тайский язык.
О х о т и н а Н.В. Язык зулу.
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Р е р и х  Ю.Н. Тибетский язык.
С е р д ю ч е н к о  Г.П. Чжуанский язык.
Ш а р б а т о в  Г.Ш. Современный араб

ский язык.
Я к о в л е в а  И.П. Язык ганда (луган- 

да).

1962 г.

А н д р о н о в  М.С. Язык каннада.
Д ы м ш и ц  З.М. Язык урду.
С о к о л о в  С.Н. Авестийский язык.

1963 г.

А р а к и н  В.Д. Мальгашский язык.
З а в а д о в с к и й  Ю.Н. Арабские диа

лекты Магриба.
И в а н о в  В.В. Хеттский язык.
К а т е н и н а  Т.Е. Язык маратхи.
М а у н  М а у н Нь  у н, О р л о в а И. А,  

П у з и ц к и й  Е.В., Т а г у н о- 
в а И.М. Бирманский язык.

Н а с и л о в В.М. Древнеуйгурский 
язык.

О р а н с к и й  И.М. Иранские языки.
П а ш к о в  Б.К. Маньчжурский язык.
Т е н и ш е в Э.Р. Саларский язык.
Т е с е л к и н  А.С. Древнеяванский 

язык (кави).
Ш и ф м а н И.Ш. Финикийский язык.
Я к о в л е в а  В.К. Языкйоруба.

1964 г.

В е н т ц е л ь  Т.В. Цыганский язык 
(севернорусский диалект).

В ы х у х о л е в  В.В. Сингальский 
язык.

Е л а н с к а я  А.И. Коптский язык.
К а р п у ш к и н  Б.М. Язык ория.
Л и п и н  А.А. Аккадский язык.
М е л и к и ш в и л и  Г.А. Урартский 

язык.
С а н ж е е в  Г. Д. Старописьменный мон

гольский язык.
Т о к а р с к а я  В.П. Язык малинке 

(мандинго).
Ц е р е т е л и  К.Г. Современный асси

рийский язык.

1965 г.

А н д р о н о в  М.С. Дравидийские языки
А р а к и н  В.Д.. Индонезийские языки.
Г е р ц е н б е р г  Л.Г. Хотаносакский 

язык.
Д ь я к о н о в  И.М. Семитохамитские 

языки.
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Е л и з а р е н к о в а  Т.Я., Т о п о 
р о в  В.Н. Язык пали.

Е ф и м о в  В.А. Язык афганских 
хазара (якаулангский диалект).

К о р о л е в  Н.И. Язык непали.
П а в л е н к о  А.П. Сунданский язык.
С а в е л ь е в а  Л.В. Язык гуджарати.
С е г е р т Ст. Угаритский язык.
Э д е л ь м а н  Д.И. Дардские языки.
Ю а н ь  Ц з я-х у а. Диалекты китайско

го языка.
Я х о н т о в  С.Е. Древнекитайский 

язык.

1966 г.

Б а у э р  Г.М. Язык южноаравийской 
письменности.

Б ы к о в а  Е.М. Бенгальский язык.
Е г о р о в а  Р.П. Язык синдхи.
К р у с  М., Ш к а р б а н  Л.И. Тагаль

ский язык.
Р а с т о р г у е в а  B.C. Среднеперсид

ский язык.
Т е н и ш е в Э.Р., Т о д а е в а  Б.Х. Язык 

желтых уйгуров.

1967 г.

З а в а д о в с к и й  Ю.Н. Берберский 
язык.

К р у п а  В. Язык маори.
С т а р и н и н  В.П. Эфиопский язык.

1968 г.

К я м и л е в С.Х. Марокканский диа
лект арабского языка. 

П у з и ц к и й  Е.В. Качинский язык 
(язык чжингпхо). -

1969 г.

Д у н а е в с к а я  И.М. Язык хеттских 
иероглифов.

М и р о н о в  С.А. Язык африкаанс. 
П а х а л и н а  Т.Н. Памирские языки.

1970 г.

К л и м о в  Г.А., Эдельман Д.И. Язык 
бурушаски.

П а р ф и о н о в и ч  Ю.М. Тибетский 
письменный язык.'

С м и р н о в  Ю.А. Язык ленди.



1971 г.

А н д р о н о в  М.С. Язык брауи. 
З а х а р ь и н  Б.А., Э д е л ь м а н  Д.И.

Язык кашмири.
Т и т о в  Е.Г. Современный амхарский 

язык.

1972 г.

М о р е в JT.H., М о с к а л е в  А.А., 
П л а м Ю.Я. Лаосский язык. 

С ы р о м я т н и к о в  Н.А. Древне
японский язык.

1973 г.

А р а к и н  В.Д. Самоанский язык. 
К р ю к о в  М.В. Язык иньских над

писей.
Т о п о р о в а  И Н. Язык лингала.

1974 г.

В и л ь с к с р  Л.Х. Самаритянский язык. 
Л е о н т ь е в  А.А. Папуасские языки.
Н а с и л о в В.М. Язык тюркских 

памятников уйгурского письма X I-  
XV вв.

1975 г.

К р у п а  В. Полинезийские языки.
С и р к Ю.Х. Бугийский язык. 
Ф и х м а н  Б.С. Язык игбо.

1977 г.

Л е б е д е в  В.В. Поздний среднеараб
ский язык (X III—XV111 в в ).

1978 г.

В е р т о г р а д о в а  В.В. Пракриты. 
М о р е  в JI.H. Языклы.

М о с к а л е в  А.А. Язык дуаньских яо 
(язык н у ).

1979 г.

Г у з е в В.Г. Староосманский язык. 
Д у б н о в а  Е.З. Язык руанда.
3 а в а д о в с к и й  Ю.Н. Тунисский диа

лект арабского языка.
К р у п а  В. Гавайский язык. 
Ц е р е т е л и  К.Г. Сирийский язык.

1980 г.

З а в а д о в с к и й  Ю.Н., К а ц н е л ь -  
с о н И.С. Мероитский язык.

1981 г.

А р а к и н  В.Д. Таитянский язык. 
Д ь я ч к о в  М.В. Язык крио. 
Д ь я ч к о в  М.В., Л е о н т ь е в  А.А., 
Т о р с у е в а  Е.И. Язык ток-писин 

(неомеланезийский). 
З а в а д о в с к и й  Ю.Н. Мавританский 

диалект арабского языка (хассания). 
И с а е в  М.И. Язык эсперанто. 
Н и к и ф о р о в а  Л.А. Язык волоф.

1982 г.

М и ш к у р о в  Э.Н. Алжирский диа
лект арабского языка.

1983 г.

М о р е в Л.Н. Шанский язык. 
С ы р о м я т н и к о в  Н.А. Классиче

ский японский язык.

1985 г.

К и с е л е в а  Л.Н. Язык дари Афгани
, стана.

Ю с у п о в а  З.А. Сулейманский диалект 
курдского языка.

Редакция обращается к читателям с просьбой присылать свои пожелания и заме
чания по адресу: 103031 Москва, ул. Жданова, 12/1, Главная редакция восточной
литературы издательства ’ ’Наука” , редакция серии ’ ’Языки народов Азии и Африки” .
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ВВЕДЕНИЕ

Нубийский язык распространен в Восточной Африке, на территории дву} 
государств — Судана и Арабской Республики Египет, в долине Нила и i 
горных районах Кордофан и Дарфур, к западу от р. Белый Нил.

По данным 1971 г., как указывает ’ ’Демографический ежегодник ООН” 
в Судане живет 1 млн. нубийцев, а в Египте — 300 тыс. 1 Из суданскю 
нубийцев около 600 тыс. горных (так называемые горные нуба) и более 
300 тыс. нильских нубийцев.

Нубийский язык неоднороден и распадается на локальные диалекты 
Нубийские диалекты подразделяются на нильские и горные.

Нильских диалектов насчитывается три (или четыре, с фадиджа), гор 
ных — около восьми:

К е н у  з и, или к у н у з и  — в Египте, по р. Нил от г. Асуана до селения 
Куруско.

М а х а с — в Египте и Судане, от Куруско до 3-го порога Нила.
Ф а д и д ж а  -  поддкалект диалекта махас. Распространен от Курускс 

до селения Суккот. Разница между фадиджа и махас небольшая. Но Л. Рей 
ниш [54] выделил фадиджа в особый диалект, и иногда это разделение соб 
людается. Фадиджа — прямой потомок древненубийского языка.

Д о н г о л а  —в Судане, от 3-го порога Нила до селения Корти.
Г о р н ы е  нубийские диалекты — те, на которых говорят так называв 

мые горные нубийцы, живущие в Судане, к западу от р. Белый Нил, на 
плато Кордофан ( к о р д о ф а н с к и е  диалекты: д а й р ,  д и л л и н г ,  
г у л ь ф а н ,  г а р к о ,  к а д е р о ,  к у н д у г р )  и к западу от Кордо- 
фана — на еще более возвышенном плато Дарфур ( д а р ф у р с к и е  
диалекты — м и д о б ,  б и р к е д ) .

Нубийцы все жили на указанной территории до постройки высотной 
Асуанской плотины. В результате сооружения плотины долина Нила на 
протяжении около 500 км, от 1-го порога до селения Коша (между 2-м и 
3-м порогами), была затоплена. В настоящее время те нубийцы, деревнн 
которых оказались под водой, были переселены в другае места. Это 
коснулось нубийцев, говорящих на диалекте кенузи, и отчасти — говоря
щих на махас. Остальные нубийцы и теперь живут там, где прежде.

1 Эти цифры во всяком случае не учитывают реального состояния языка: нубийцы 
часто двуязычны, многие нубийцы совсем забыли свой язык и говорят только по- 
арабски.
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Суданские нубийцы с затопленных территорий переселены на восток от 
Нила, на берега р. Атбары. Там близ селения Хашм-эль-Гирба выделена 
для этого достаточная территория и создан административный центр для 
нубийцев — город Новый Вади Хальфа, а перенесенные туда деревни вос
созданы под своими первоначальными названиями, оформленными префик
сом со значением «  новый »  [16].

Египетские нубийцы, обитавшие на территории теперешнего водохра
нилища, также переселились в незатопленные области — выше г. Асуана,
по берегам водохранилища, в районе г. Ком Омбо.

В отличие от всех остальных несемитохамитских языков Африки ну
бийский язык засвидетельствован в двух состояниях — современном и 
средневековом. Язык средневековых нубийских письменных памятников 
называется у исследователей д р е в н е н у б и й с к и м  (Old Nubian, 
Altnubisch). В данной работе сохранено это название2.

В средневековье (с IV по XIV в.) нубийцы имели в долине Нила три 
царства, сначала независимых, а затем завоеванных арабами: Нобатию, 
Макурию (Мукурра) и Алодию (Алоа, ’А лв а ). ДН язык -  это язык средне
векового нубийского населения, дошедший до нас в рукописях и надписях, 
найденных на территории Нобатии (между 1-ми 3-м порогами Нила). В 
середине VI в. в Нубию пришли миссионеры из Византии, которые, по 
свидетельству сирийских и других средневековых источников, начали 
обращать в христианство жителей всех трех нубийских государств [7]. 
По-видимому, результатом этого было создание древненубийского пись
ма, что дало возможность распространять среди нубийцев христианскую 
литературу — переводить с греческого и, возможно, с коптского языков 
тексты религиозного содержания на ДН язык.

Самая ранняя из найденных нубийских надписей с датами — надпись 
из Эс-Сабу, она датирована 795 г. Самый поздний датированный текст — 
рукопись Никейских канонов (1053 г .). Такимобразом, можно говорить, 
что древненубийское письмо сохранялось в обиходе по крайней мере три 
столетия. Кроме того, исследователи относят многие другие тексты и к 
более раннему, и к более позднему времени.

Несмотря на то что в средние века в Египте и Судане активно распростра
нялся ислам, нубийцы долгое время продолжали оставаться христианами, 
и христианство было вытеснено исламом только спустя несколько веков 
после арабского завоевания Египта — в Нобатии и Макурии к XIV в., в 
Алоа к XVI в. (Процесс исламизации нубийцев происходил постепенно 
и начался, по-видимому, сразу после завоевания Египта арабами.) .

Надписи, выполненные на ДН языке, попадались при археологических 
раскопках еще в прошлом веке. Но крупные ДН тексты, которые оказа
лись достаточными для дешифровки, были найдены в начале XX в. (с
1906 г ) . Известно несколько крупных текстов:

(1 ) Рассказ об одном из чудес св. Мины — очевидно, перевод с гречес
кого одного из эпизодов жития (в оригинале не сохранился). Дати
рован 985 г.

(2 ) Текст проповеди на основе Псевдо-Никейских канонов. Датирован 
1053 г.

5 Далее вместо слова «древненубийский» употребляется сокращение ДН.
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(3 ) Лекционарий на последние дни месяца хойак (с конца роября по 
конец декабря), содержащий перевод с греческого фрагментов Евангелий 
и Посланий апостолов.

(4 ) Апокрифическая легенда о явлении Христа апостолам на горе Елеон- 
ской, включающая перечисление 46 эпитетов Креста. Датировано, насколь
ко можно разобрать, 973 г.

(5 ) Торговый договор с 12 подписями — самый непонятный из текстов. 
Речь идет о покупке рабынь, если принять перевод Ф. Гриффиса.

(6 ) Нубийский извод так называемого Псевдо-Златоустова повество
вания о Кресте. Рукопись найдена в сезон 1963-1964 г. при раскопках в 
Восточной Серре (Судан) и подготовлена к изданию Д.М. Брауном.

(7 ) Различные отрывки из Нового завета (есть только два фрагмента 
из Ветхого, завета — отрывки из псалмов), изданные Д. Барнсом [2 ], 
Д.М. Пламлеем [14], а большинство — Д.М. Брауном [3—7]. Найдены 
при раскопках в г. Каср Ибрим (в средние века — Примис) и в других 
местах Нубии. Очень много текстов (около 85) было найдено в 1978 г. 
при раскопках в Каср Ибриме.

Тексты от 1 до 5 опубликованы Ф. Гриффисом [28], а первые два 
текста и легенда о Кресте (текст 4) — в монографии Э. Цильарца [62]. 
Факсимильное издание одного из текстов представлено в работе Э.А.У.Бэд
жа [9 ].

Кроме того, известно множество фрагментов рукописей, граффити и 
остраков. В данном очерке материал этих фрагментов и надписей исполь
зован очень мало. Примеры даются из крупных текстов.

Часть основных ДН текстов находится в Берлинской библиотеке, часть — 
в Британском музее. Много нубийских надписей и фрагментов рукописей 
находится также в Национальном музее в Варшаве; они найдены при рабо
те польских археологических экспедиций в Фарасе и других местах [50].

Рукопись Псевдо-Златоуста находится в Национальном музее в Харту
ме, где есть и другие ДН тексты.

Впервые дешифровкой ДН рукописей занялся X. Шефер, издав в 1906—1
1907 гг. совместно с К. Шмидтом статьи с публикацией всех известных к 
тому времени текстов [16; 17]. По греческим именам собственным и 
заимствованным словам, встречающимся в тексте, а также в результате 
сопоставления сегментов текста с известными словами новонубийских диа
лектов исследователям удалось установить, что одна из рукописей пред
ставляет собой фрагменты из Нового завета в переводе с греческого. В 
дальнейшем этот текст (Лекционарий) послужил ключом к чтению осталь* 
ных текстов.

В 1913 г. вышла монография Ф.Л. Гриффиса, где он поместил все извесщ 
ные к тому времени ДН тексты, сопроводив их переводом, краткой грам
матикой и глоссарием [28]. Этому ученому принадлежит приоритет в дм 
шифровке ДН текстов и исследовании структуры ДН языка.

Самая крупная работа по грамматике ДН языка -  монография Э. Цшц> 
арца [63], включающая грамматику, тексты трех рукописей и одной наЯ 
пи си, перевод текстов, глоссарий. Однако грамматика Цильарца в целор 
представляет собой перечень полуобработанных фактов, а многие из сдел® 
ных выводов не выдерживают серьезной критики.

Кроме того, известны статья голландского ученого Б. Стрикера [51И
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и серия статей крупного немецкого египтолога Ф. Хинце [33], где рас
сматриваются некоторые вопросы фонетики (у  Стрикера) и морфологии 
ДН языка.

Особо хочется отметить из самых последних работ статьи Д.М. Брауна, 
имеющие большое значение для исследования ДН языка [21-23 ], особен
но статья, посвященная морфологии глагола [24].

Первая работа о ДН текстах на русском языке -  статья Б.А. Тураева 
в журнале «Христианский Восток» за 1914 г. В этой работе Б.А. Тураев 
знакомит русских филологов с историей нахождения и дешифровки ДН 
текстов, дает сведения об их содержании [13]. Лексике, общей для еги
петского и нубийского'"языков, посвящена статья Д.А. Ольдерогге [5]. 
Разработкой вопросов грамматического строя ДН языка занимается 
Е.Б. Смагина [8 -1 2 ].

Изучение современного нубийского языка началось гораздо раньше, 
чем дешифровка и изучение ДН. Большой интерес представляет первый 
сдоварь нубийских слов и словосочетаний (нубийско-итальянский), состав
ленный еще в XV II в. итальянским миссионером А. Каррадори [60].

Затем, в середине XIX в., Л. Рейниш, а после него Р. Лепсиус опи
сывали нильские нубийские диалекты в своих монографиях с приложе
нием словаря (Лепсиус) и текстов (Рейниш) с переводами на немецкий 
или латинский язык [54; 42*].

В начале XX в. К. Мейнхоф издал работу, в которой содержатся све
дения не только о нильских, но и о горных нубийских диалектах (напри
мер, о кордофанских диалектах дайр и диллинг) [49].

В XX в. ученые занимаются преимущественно отдельными диалектами 
нубийского языка: диалектом донгола -  Ч.Х. Армбрустер [18-19 ], диа
лектами махас и кенузи — Г. Массенбах [46—47], X. Шефер [37]; 16], 
кордофанскими диалектами — В. Чермак [25], X. Юнкер [35], Й. Хесс 
[31], Р. Стефенсон [56], диалектами Дарфура -  Э. Цильарц [62], 
Х.А. Мак-Майкл [45]. Однако нельзя сказать, что грамматический строй 
горных нубийских диалектов полностью изучен.

Среди новейших исследований наибольшего внимания заслуживает 
работа А. Хоэнварт-Герлахштейн по диалекту фадиджа, где кроме грамма
тики и словарей помещено много фольклорного материала [34].

Часть II настоящего очерка посвящена описанию строя нильского ну
бийского диалекта донгола.

Этот диалект был описан Ч. Армбрустером в вышеупомянутом двух
томном труде ’ ’Донгольский нубийский язык”  [18—19]: часть I — ” Грам- 
матика” , часть II — "Словарь. Нубийско-английский; английско-нубий
ский” . Однако этому труду присущи недостаточность систематизации 
и чрезмерная эмпиричность. Заметна также тенденция к усложнению пода
чи материала.

В вопросе о генетической принадлежности нубийского языка не сущест
вует единого мнения. Некоторые исследователи считают, что нубийский 
занимает среди языков Африки обособленное место, не входя ни в одну 
из известных групп. Есть и другие мнения. Так, А. Такер считает нубий
ский языком нилотской группы [58]. Д. Гринберг в своей классификации 
африканских языков относит нубийский язык к восточно-суданской под
группе шари-нильской группы нило-сахарской семьи языков [27]. Про-
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блема генетической классификации нубийского языка до сих пор остается 
открытой. В последнее время ведутся исследования, по которым нубий
ский и мероитский языки выделяются в особую ветвь афразийской семьи 
(А.Ю. Милитарев).

Современные нубийцы — бесписьменный народ. Однако у них развито 
устное народное творчество. Записан целый ряд сказок, пословиц и пого
ворок, загадок, рассказов нубийцев о их жизни, быте, обрядах. В части II 
в качестве примеров использованы слова и отрывки из текстов, собранных
Ч. Армбрустером и другими исследователями. Приложение к части II 
содержит три текста из книги Г. Массенбах, где собраны тексты на диалек
тах кенузи и донгола [47].

В части I данной работы примеры и текст приложения даны в общепри
нятой транслитерации. Интервокальная точка обозначает интервокальный 
эпентетический звук, предположительно ларингал (см. ч. I, с. 00). Точка 
над е обозначает е закрытый (может быть даже, е с точкой обозначает i ) .

Примеры из трех ДН текстов приводятся с той нумерацией, которая 
дана в монографии Цильарца. Тексты обозначаются следующими сокра
щениями: М -  чудо св. Мины, К  -  проповедь по Никейским канонам, 
Ст. -  легенда о Кресте (о г греческого, заимствованного нубийцами слова 
stawros ’крест’) , ПЗ — Псевдо-Златоуст (с указанием страницы и строки). 
Цитаты из Лекционария (Л .),  и отдельно изданных фрагментов библей
ских текстов сопровождаются общепринятыми библейскими сокращения
ми: Ин. — Евангелие от Иоанна; Мф. — от Матфея, Мк. — от Марка, Гал. -  
послание апостола Павла к Галатам, 1(11) Кор. -  1-е (2-е) -  послание к 
Коринфянам, Римл. -  послание к Римлянам, Фил. — к Филиппийцам, Евр. — 
послание к Евреям, Пс. -  Псалтырь, Апок. — Апокалипсис, с указанием 
главы и стиха.

В части II примеры и тексты даны в транскрипции по МФА; обозначены 
ударение и долгота гласных.

Два отступления от общепринятой нормы допущены только в транскрип
ции и транслитерации носовых (см. таблицы согласных ДН языка и дон
гола) .

Часть I написана Е.Б. Смагиной. Автор выражает глубокую благодар
ность профессору Джеральду М. Брауну (Университет г. Эрбана, Илли
нойс, США) за присланные публикации текстов и работы по исследова
нию ДН языка, что явилось неоценимой помощью в работе.

Часть II написана Ю.Н. Завадовским. После его безвременной кончины 
часть II доработана Е.Б. Смагиной.



Часть I  
ДРЕВНЕНУБИЙСКИЙ ЯЗЫК

ПИСЬМО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ДН алфавит состоит из 28 знаков для обозначения как согласных, так 
и гласных фонем. _

Имеются также два надстрочных знака — черта и точка Черта транс- 
нитерируется как i, точка в транслитерации сохраняется.

Как явствует из таблицы, ДН алфавит составлен на основе греко-копт- 
жого алфавита; это позволяет предполагать, что первыми переводчиками 
библейских текстов на ДН язык были копты или знакомые с коптским 
языком греки. 23 знака из перечисленных — грёческие. Три знака (для
5, h и 2) и надстрочные знаки — коптские. Еще три знака (для п, п и w ) 
взяты, по всей вероятности, из мероитского письма — в коптском алфа
вите их нет. Данные в скобках знаки употребляются только в заимство
ваниях.

Анализ текстов в сопоставлении с данными исследования современ
ных нубийских диалектов позволяет сказать, что каждый ДН знак для 
согласного имел звуковой референт в виде фонемы, а знак для гласного — 
референт в виде группы фонемных коррелятов. Вместе с тем ДН тексты 
цаже при диахроническом анализе позволяют говорить не о фонетических 
характеристиках, но лишь о реконструкции фонологических оппозиций. 
Например, в разных новонубийских диалектах различен характер перед
них взрывных, имеет место или отсутствует различение гласных по тону, 
степени раствора. Таким образом, можно сделать лишь приблизительную 
реконструкцию фонологической системы ДН языка.

В современных нубийских диалектах гласные различаются по количест
ву, а в некоторых диалектах и по тону. Но в ДН языке эти различительные 
признаки почти никогда не имеют графических корреспондентов. Правда, 
сум  обозначения о употребляются два знака — о и со. Однако они являются 
аллографами одной графемы, часто чередуются. Изредка в ДН текстах 
долгота обозначается символическим удвоением буквы: taa ’девушка’ , 
noog ’дом’ . Если сравнить такие слова, как ?аа ’дверь’ и 5а ’копье’ , nook 
’слава’ ипок- ’проходить’ , можно сделать вывод, что долгота гласного яв- 
пялась различительным признаком и в ДН языке. Значит, каждой букве 
пдя гласного соответствуют как минимум два коррелята фонемы.
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Таблица 1

Не имеют графических корреспондентов в ДН языке также характе
ристики гласных по тону. Однако если сравнить идентичные в графике 
слова ау ’я’ и ау ’сердце’ , ’душа’ , и, с другой стороны, соответствующие 
слова диалекта махас, окажется, что в махас эти слова различались толь
ко по высоте тона гласного. Возможно, таким образом, что эта графи
чески идентичная пара слов, как и другие подобные пары, изобилующие 
в ДН текстах (например, in ’этот’ и in- ’быть’) , а также пары морфем (суф' 
фикс локатива-аблатива -1о и актуализационная частица -1о), не являлись 
омонимами, но различались по тону гласного.

Гласный i передается на письме различными способами: с помощью 
единичной буквы (существуют три буквы для обозначения i, см. табл. 1), 
диграфически, надстрочным знаком, сочетанием буквы и надстрочного 
знака. Написание этого гласного в одном и том же слове может варьиро
ваться, причем контекст и эпоха написания значения не имеют: варианты 
могут соседствовать в одной и той же рукописи. Диахронический анализ 
положительных результатов не дает. Таким образом, коммутацию между 
способами написания i и различением его по количеству, степени раствора, 
тону установить не удается. Остается отнести все описанные графические 
варианты функционально к одной графеме, обозначающей группу кор
релятов i.

Следует упомянуть о различении на письме взрывных по звонкости/глу
хости. В текстах написание букв для глухого и звонкого взрывного не
редко варьируется:

t/d: tappide/dappide ’гибель’
k/g: ak-/ag-’сидеть’
p/(b ): -appa/-abba’ибо’ , ’поскольку’ . (Буква для b встречается только в 

этом слове и в заимствованиях. С другой стороны, современные диалек
ты не имеют исконного р, оно перешло в b или в f : донгола sarbe ’па
лец’ — ДН sarpe, fogor ’хромой’ — ДН pokod.)

Щелевые s и s в ДН не имеют звонких коррелятов, а аффриката g -  
глухого. Более того, буква для обозначения аффрикаты | в коптском 
письме обозначает глухую аффрикату с-

Здесь наличие—отсутствие голоса явно игнорируется.
В найденных на территории Нубии греческих надписях, выполненных 

нубийцами, наиболее распространенной орфографической ошибкой яв
ляется путаница в передаче глухих и звонких взрывных: toulos вместо 
doulos ’раб’ , gegeymenon вместо kekeymenon ’лежащего’ , dyflon вместо 
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typhlon ’слепого’ и т.п. Эти явления иногда наблюдаются и при заимство
ваниях греческих слов и имен собственных: греч. еу коп ’образ’ , ’икона’ -  
ДН igon (М, 43 ), греч. Zakhams ’Захария’ -  ДН sagarias (торговый до
говор, см. [2 9 ]).

Засвидетельствовано также историческое озвончение ДН взрывных в 
некоторых позициях.

На основании всего этого можно предположить, что в ДН языке различие 
по звонкости/глухости не было выражено или было иррелевантно.

1.6. Если на письме стоят подряд две графемы для гласных, над второй 
почти всегда ставится точка: иоа ’второй’ , koana -  форма глагола ’иметь’ . 
Так же адаптируются заимствования в случае наличия в них зияния: греч. 
■rkhieretfs ’первосвященник’ приобретает графический вид arkhfereosi. 
Эго означает, что зияние в ДН не допускается, а в случае образования его 
на стыках морфем оно ликвидируется путем вставки некоего звука, обоз- 
качаемого интервокальной точкой (во всех других случаях точка пере
дает гласный i, как и надстрочная черта). В двух случаях зияние ликви
дировано путем вставки буквы, передающей в коптских (иногда и в ДН) 
текстах спирант h (см. табл. 1). Возможно, интервокальная точка переда
вала также ларингал h.

1.7. В речевом потоке плавные, а также носовой п в ряде случаев асси
милируются соседним согласным и плавным. Ассимиляция всегда бы
вает контактная, в большинстве случаев регрессивная, полная.

Р е г р е с с и в н а я  а с с и м и  л.я ц и я

1) Плавный латеральный 1 полностью ассимилируется . передним взрыв
ным d и обоими заднеязычными взрывными, а также носовыми п и т :  

kulid-do ’на горе’ (kul ’гора’ , -i-1 -  детерминант, -do — суффикс супер- 
эссива); na-k-ka ’сына’ , na-n-ni ’сына’ (па-1 ’сын’ , -ка — суффикс аккуза
тива, -п ( i )  -  суффикс генитива); dum-men-es-s-in ’не следует’ (dul- ’быть’ , 
-шеп — суффикс отрицания). и

Вибрант г полностью ассимилируется сибилянтом s, аффрикатой g 
(в последнем случае — не всегда), носовым п и всеми взрывными, кро
ме g; последним вибрант ассимилируется частично по месту образования, 
tit-ti ’милость’ (t ir- ’давать’ , -ti -  именной суффикс).

tad-dal ’с ним’ (tar — личное местоимение 3-го л.ед.ч.; -dal -  суффикс 
комитатива); t igg  ’давать (что-то) ’ (t ir- ’давать’ , -j£ — суффикс переход
ности); tekka (te r — личное местоимение 3-го Я. мн.ч., -ка — суффикс 
аккузатива); id-gille ’тебе’ ( ir  — личное местоимение 2-го л.ед.ч., -gille — 
суффикс датива); yas-s-ana ’они узнали’ (уаг- ’знать’ в форме прошедшего 
времени с суффиксом -s); paynna ’пишет’ (pay- ’писать’ , -г — показатель 
несовершенного вида); id-me ’ты есть’ ( ir  -  личное местоимение 2-го 
л. ед.ч., -шё — актуализационно-модальная частица).

Носовой п полностью ассимилируется плавными, сибилянтом s, носо
вым ш, не полностью (по месту образования) — аффрикатой §:

deng- (den- ’давать’, -g -  суффикс переходности); mis-s-e ’яне был’ 
(min- ’не быть’ , -s — суффикс прошедшего времени, -е — личное окон
чание 1-го л.ед.ч.); im-min-e-so ’не будь’ (in- ’бьггь’ , min- — показатель 
отрицания).

15



П р о г р е с с и в н а я  а с с и м и л я ц и я

Плавные в контакте друг с другом подвергаются прогрессивной ассин 
милиции:

dul-1-ana ’находятся’ (корень dul- ’ быть’ , ’находиться’ , -г — суффиюЯ 
несовершенного вида); ukur-ro ’в день’ (ukur ’день’ , -1о -  суффикс hok&J 
тива/аблатива).

Латеральный в этом случае может и не полностью ассимилироватьа 
вибрантом: diarid ’в смерти’ (diar ’смерть’ , -1о — показатель локатива/аб 
латива).

Носовой п ассимилируется плавными: missanno ’во всем’ (miSsan ’весь’ 
-1о — суффикс локатива/аблатива); min-n-e ’я не есмь’ (min- ’не быть’
-г — суффикс несовершенного вида).

В тексте нередко в случаях, где по перечисленным выше правилак 
должна быть обозначена ассимиляция, буквы часто остаются без изме 
нения. Здесь возможны два варианта: либо ассимиляция почему-то не про 
исходит, либо писец не счел нужным ее отметить.

Из прочих фонетических процессов следует отметить чередования глас 
ного в корне, для которых не удается установить закономерностей:

a/i: nal-/nil- ’видеть’ , kap-/kip- ’есть’ ;
u/i: dutrap/ditrap ’курица’ ;
o/u: on-/un- ’любить’ , kom/kun- ’иметь’ ;
e/i: et-/it- ’брать’ , el-/il- ’находить’ .

Слоги в ДН языке могут быть двух типов: CV и CVC. Зияние, как уж< 
говорилось, ликвидируется путем вставки ларингала (по мнению Б. Стри 
кера, интервокальная точка передавала гортанный смычный /’/).Точк1 

ставится и над начальной гласной буквой слова, но далеко не всегда. Можнс 
предположить, что опускание точки в этих случаях — явление чисто графи 
ческое. Не допускалось также скопление трех согласных на стыке мор 
фем и двух согласных на границах слова. В этих случаях группа согласны: 
ликвидируется с помощью эпентетического гласного i. В единичных слу 
чаях в слове встречаются скопления трех согласных: darpne ’пожертвова 
ние’, pirgne ’овощи’ . Возможно, и здесь присутствовал некий гласный

Таблица.
Согласные древненубийского язы к* (примерная реконструкция)

V M k i o
^образов .

А м « о в Ч

Билабиальные Д етальны е Палатальные Велярные

глухие звонкие глухие звонкие глухие звонкие глухие звонкие

Взрывные Р t d к %
Аффрикаты g
Фрикативные W У
Л т р м м а м 1
Носовы* m п П п
Вивраиш Г
Щ алмые 5 1
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графически не обозначенный. Начало и конец слова фонетически ограни
чены: слово не может начинаться с плавных и носовых п и п ;  слово может 
оканчиваться только на гласные, 1 и п (примеры на эпентезу в начале слова 
см. ниже, в разделе ’ ’Лексика” , на конец слова — в разделе ’’Морфология” )

Таблица 3 
Гласные древиену бийскогоязы ка  

(примерная реконструкция)

Ряд

Подьем^ч.
Передний Средний Задний

Высокий V i й/и
Средний е/е о/о
Низкий 'S/a

Именная производная основа может иметь на конце как открытый, так 
и закрытый слог. Производная глагольная основа всегда закрытая, так 
как словообразующий глагольный суффикс состоит из одного или двух 
согласных или из одного закрытого слога. Подобным образом (как произ
водные основы) адаптируются и греческие глагольные заимствования 
(см. раздел ’ ’Лексика” ) .

ЛЕКСИКА

1. И с к о н н а я  (нубийская) лексика представлена в ДН текстах для 
всех классов слов. Среди имен наблюдается значительное количество за
имствований, среди глаголов отмечено только несколько случаев.

2. Именные основы ДН языка бывают простые, производные и сложные.
Простая основа состоит из корневой морфемы и почти всегда одно

сложна, что следует из односложности ДН морфемы. Она может иметь 
следующую структуру:

V: i ’человек’ , i ’рука’ ;
VC: uk ’день’ , ag ’ рот’ ;
CV: па ’сын’ , taa ’девушка’ ;
CVC: sal ’слово’ , noog ’дом’.

В текстах как будто встречаются и двусложные простые однокорневые 
основы (kumpu ’яйцо’) . Но возможно, здесь мы имеем дело с производ
ными основами, хотя и не располагаем достаточным текстовым материалом 
для их членения на корень и основообразующий суффикс. Многослож
ными простыми основами могут быть заимствованные слова, переходя
щие в ДН язык в виде словоформ и адаптируемые как непроизводные 
основы: artosi ’хлеб приношения’ из греч. artos ’хлеб’ , emente ’преиспод
няя’ из копт, emente.

Производная основа двух- или трехсложна, реже односложна. Она состо- 
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ит из корня с присоединенными к нему одним или двумя словообразова 
тельными суффиксами. Выделены следующие суффиксы*.

1)-е 8) -an 16) -der
2 ) -о 9) -al 1 7 )-itt (i)
3 ) -r(-ar, -er, -ir, -or, -ur) 10 )-as 18) -att(i)
4 ) *t 11) -is 19) -katt(i)
5) -ki 12) -ko 20) -ide
6)-ig 13) -kad 21) -kane
7 ) -it 14) -te 22) -kante

15) -ne

Два последних суффикса, возможно, также можно разложить на одно] 
сложный суффикс и некий элемент *-кап (ср. тот же элемент в enkad 
’или’)-  ’

Сложная основа включает в себя две корневые морфемы: itmon ’чело 
веконенавистник’ из it ’человек’ и шоп- ’ненавидеть’, garkemso ’мир’ ; 
’четыре стороны света’ из gar ’сторона’ и kemso ’четыре’ .

3. Основы ДН глаголов делятся на простые непроизводные, просты^ 
производные, редуплицированные и сложные.

П р о с т ы е  н е п р о и з в о д н ы е  основы состоят из корня. Оп| 
обычно односложны и могут иметь следующую структуру:

V: i- ’говорить’ ;
V v : aw- ’делать’ ;
VC: ag- ’сидеть’ , ir- ’знать’ ;
CV: ко- ’иметь’ , pi- ’быть’ , ’находиться’ ;
CVC. dul- ’быть’, par-’писать’, mid- ’бежать’;
VCC: ulg- ’слышать’ , апк- ’вспоминать’ ;
CVCC: tank- ’исполнять’ .

Что касается двусложных непроизводных основ, то нельзя с увере? 
ностью сказать, имеем ли мы действительно дело именно с таким типо! 
основ, или это основы производные, которые из-за малого количеств 
текстового материала нет возможности сегментировать. Двусложным 
непроизводными можно считать заимствованные глагольные основы 
silel- ’молиться’ (из копт, slel), pistew- ’верить’ , ’веровать’ (из гре> 
p istew o ).

Имеется несколько суффиксов, позволяющих образовывать п р о и з 
в о д н ы е  глагольные о с н о в ы  как от глагольных, так и от именны; 
корней. К  ним относятся:

Инхоативный суффикс -п (варианты -in, -ап или -oft): dawan- ’увеличу 
ваться’ от dawu ’большой’, dullan- ’становиться’ от dul- ’быть’ .

Суффикс состояния -еп (происходит, возможно, от глагола еп- ’быть’)  
itten- ’быть женщиной’ от itt  ’женщина’ ; weren- ’быть единым целым 
от wer ’один’ .

Суффиксы каузатива -gir, -tir, -kir и -gar (между гласными имеют н« 
слоговой вариант: -gr, -tr, -k r ): unnatir- ’заставить родить’ от unn- ’ро 
жать’ ; yarilgir- ’познавать (женщину)’ от уаг- ’знать’ ; p illfg ir - ’освещать1 
’обнаруживать’ от *pill- ’ светить’ ; noktir- ’славить’ , ’чтить’ от nok ’слава! 
’честь’ .
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Р е д у п л и ц и р о в а н н ы е  о с н о в ы  происходят от непроизводных 
путем удвоения, что придает глаголу значение итеративности (или интей- 
сивности): pipi- ’упорствовать’ , ’настаивать’ от pi- ’быть’ , ’находиться’ ; 
pagipagigir- ’постоянно испытывать’ от pag- ’испытывать’ , ’подвергать ис
пытаниям’ ; gelgeltak- ’откатываться’ .

С л о ж н а я  о с н о в а  образуется путем соединения двух глагольных 
корней: kogu- ’брать с собой’ из ко- ’иметь’ и gu- ’идти’ , ’уходить’ , sewit- 
’наследовать’ из sew- ’следовать’ и it- ’брать’ . Из вторых элементов таких 
сложных основ — с утратой этими элементами знаменательного харак
тера — и произошли, очевидно, словообразующие глагольные суффиксы. 
Например, суффикс глаголов состояния -еп- на письме совершенно иденти
чен с глаголом еп- ’быть’ , от которого, скорее всего, и произошел.

4. Кроме исконной лексики в ДН языке засвидетельствована з а и м с т -  
п о в а н н а я  лексика, охва1ывающая почти исключительно имена.

На протяжении всей истории Нубии ее судьбы были связаны с сосед
ним Египтом, а в раннем средневековье Нубия имела тесные культурные 
контакты с Византией (как сообщают средневековые историки, нубий
ские царства были крещены миссионерами из Константинополя). Извест
но, что в период, когда были переведены и записаны известные ныне ДН 
тексты, в Нубии были распространены также греческая и коптская пись
менности, а по свидетельству одного арабского историка, в Нубии писали 
тикже по-сирийски.

Вследствие этого в словарном составе ДН языка кроме автохтонных 
слов наблюдаются два слоя заимствований: греческий (наиболее обшир
ный) и коптско-египетский. Арабские заимствования, которых в совре
менных нубийских диалектах очень много, в ДН не засвидетельствованы.

Исследователи выделяют в ДН текстах около 15 коптско-египетских 
заимствований и более 30 греческих (около 6% всех дошедших до нас 
ДН слов ):

1) основные христианские понятия: istawrosi из греч. stawros ’крест’ , 
inartyrosi из греч. martyros ’мученик’ ;

2) слова, связанные с церковным бытом и обрядностью: igon из греч. 
eykOto ’образ’ , ’икона’ , psall- из греч. psallo ’воспевать’ ;

3) абстрактно-религиозные и философские понятия: pistew- из греч. 
pistewo ’веровать’ , kosmosi из греч. k^smos ’мир’ , ’вселенная’ , emente из 
копт, emente преисподняя’ ;

4) названия отрезков времени: suay из копт, ’месяц’ , kyriake из греч. 
kyriake ’воскресенье’ ;

5) некоторые слова, заимствованные из древнеегипетского и коптско
го языков, обозначающие предметы культуры и быта: orpi из д.-ег. irp, 
копт. Srp ’вино’ , £о-1 из д.-ег. I» Vt ’книга’ и т.п.

Коптские слова вошли в ДН язык, судя по текстам, почти без измене
ний. Греческие слова вошли в виде полных или усеченных словоформ. 
Практически все имена существительные и прилагательные перешли в 
пиде словоформы номинатива единственного числа, осмысленного как 
ненова; два засвидетельствованных заимствованных греческих глагола 
перешли в виде усеченных словоформ (без гласного личного окончания). 
Очевидно, это объясняется тем, что производные (т.е. многосложные) 
глагольные основы в ДН всегда оканчиваются закрытым слогом,и гре-
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ческие глагольные заимствования адаптируются согласно этому правил) 
Заимствованные словоформы адаптируются согласно фонетическим зг 
конам ДН языка: зияния устраняются с помощью звука, обозначенной 
интервокальной точкой, группы согласных в начале слова и согласны 
в исходе слова — с помощью эпентезы i (примеры см. в разделе ’ ’Имя” )

Заимствованные слова изменяются и образуют производные по пр« 
вилам ДН языка: причастие pistewolgu ’верующие’ от глагола pistew 
’веровать’ (греч. p istew o), глагол arkhiereosan — ’быть первосвященнк 
ком ’ от имени существительного arkhiereosi ’первосвященник’ (греч 
arkhierews).

Кроме того, в ДН языке обнаружено некоторое количество мероитских 
слов: masal из мер. та§е ’солнце’ , w ingi из мер. wayeki ’звезда’ , gem или 
gem из мер. gemi ’год’ , Может быть, сюда относятся также глагол 1г- ’по
рождать’ , реконструируемый из двух производных, и некоторые названий 
титулов, предположительно попавшие в ДН язык из древнеегипетского 
через мероитский, и т л .  Это позволяет сделать вывод о наличии в ДН язы
ке также слоя мероитских заимствований (или о близком генетическом 
родстве этих язы ков).

МОРФОЛОГИЯ

ДН язык представляет собой агглютинирующий язык. Из всех граммати
ческих способов распространена почти исключительно суффиксация. Ранее, 
на стадиях, предшествовавших зафиксированной текстами стадии, в ДН 
языке, возможно, имелись и префиксы, на что указывает рудиментарный 
префикс отрицания *ш-: ср. on- ’любить’ и шоп- ’ненавидеть’ , irkane ’рожде
ние’ и mira ’бесплодный’ , ’не рождающий’ . .

В ДН языке можно выделить следующие семь классов слов: 1) имя,
2) местоимение, 3) числительное, 4) глагол, 5) междометие, 6) послелог 
и частица и 7) инкорпоративный комплекс. Последние два занимают про
межуточное положение: послелог — между морфемой и словом, инкорпо
ративный комплекс — между словом и словосочетанием.

ИМЯ

Максимальную модель словоформы имени ДН языка можно предста
вить следующим образом: корень — словообразующая морфема — суф
фикс множественного числа — детерминант — падежный суффикс — ( ак
ту ализационная или модальная часпща).

Минимальная модель именной словоформы выглядит так: корень — 
суффикс падежа.

Имени присущи категории числа, падежа, определенности/неопределен
ности. Категории рода имя в нубийском языке не имеет.

Единственное число не имеет формального выражения. Множественное 
число выражено суффиксом -gu: ukrigu ’дни’ [от u k (u )r  ’день’ ] .  Перед 
этим суффиксом может стоять также показатель одушевленности -ri или 
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неодушевленности -ni: apostolosr'igu ’апостолы’ (ср. греч. apostolos ’ ’апос
тол’) ,  dogdrigu ’волхвы’ (ср. новонубийское dogir ’водяной дух’, ’кол
дун’) , kissenigu ’церкви’ (от k isse ), sa'itengu ’оливы’ (от *sa'ite). Однако 
употребление этого суффикса нерегулярно: наряду с apostolosrigu встре
чается и apostolosgu ’апостолы’ .

Представлены случаи аналитического выражения двойственного числа 
(для парных частей тела) — генитив единственного числа с элементом 
tri: manin-tri ’глаза’ , oen-tri ’ноги’ .

Засвидетельствовано образование множественного числа с изменением 
основы: itt  ’женщина’ — iliwgu (М ), или iltigu ПЗ).

Детерминант следует з »  суффиксом множественного числа, если тако- 
пой имеется, и за основообразующими суффиксами, если имя стоит в 
единственном числе. Детерминант — суффикс, выполняющий функцию 
определенного артикля. При основе с исходом на гласный детерминант 
присоединяется к чистой основе: watto-1 ’всё’ , kisse-1 ’церковь’ , so-1 ’книга’ . 
При исходе основы на согласный между основой и детерминантом 1 стоит 
эпентетическое -i-: nok-i-1 от nok ’слава’ ; kosmos-i-1 ’мир’ , ’вселенная’ 
(из греч. k6smos).

Исследователи расходятся в вопросе о падежах в ДН языке. Большинст- 
но морфем, несущих падежную функцию, они именуют «послелогами». 
Однако в отличие от настоящих послелогов, явно присоединяемых к падеж
ным формам имени, все падежные морфемы следуют непосредственно за 
детерминантом или, если имя во множественном числе, за суффиксом мно
жественного числа. Анализ текстов, особенно Лекционария, которые мож
но сопоставлять с греческим подлинником, позволяет выделить для ДН 
имени девять падежей.

1. Н о м и н а т и в  имеет нулевой показатель: watto ’весь’ , nal ’сын’ . 
Вели словоформа при этом имеет согласный исход, фонетически недопусти
мый, то добавляется эпентетическое -i-, например, при согласном конце: 
kosmosi (из греч. kosmos) ’мир’ ; при геминированном согласном в исхо
де: till-i ’бог’ ..

2. Как уникальное явление следует отметить а б с о л ю т н ы й  п а д е ж.  
Он оформлен суффиксом -a: nokkora ’чудо’ , рар-а ’отец’ , Emmanuel-a ’Ем- 
мануил’ .

После суффикса множественного числа -gu показатель абсолютного 
падежа имеет форму -е; во многих случаях такая форма имеет при себе еще 
частицу -ke: agoppegue' (-та ) ’ (вы есть) кормчие’ (ПЗ, 1,9 ),  ontakrague-ke 
’возлюбленные’ (там же, 6; и в др. текстах). Засвидетельствована особая 
форма абсолютного падежа в звательной функции слова рар ’отец’ : раро 
’отче!’ (ИН. SI, 41).

3. Функции г е н и т и в а  выполняет форма с суффиксом -па или - (i)n  
kyriaken ’воскресенья’, ted-i-n ’закона’ , gel-gu-na ’времен’ . Эти два вари
анта суффикса различаются между собой по степени огласовки слога: 
как нулевая и полная ступени. Такое же явление наблюдается в личных 
окончаниях глагола (см. ниже).

4. А к к у з а т и в  имеет суффикс -ka: wingi-ka ’звезду’ , tak-ka ’его’ , 
pawu-ka ’власть’ . Иногда встречается усеченный вариант суффикса акку
затива, например, перед последующим гласным: nak’ -ende ask’ -ende (М, 2) 
'ни сына, ни дочь’ .
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5. Показателем д а т и в а  является суффикс -gil или его свобо 
вариант -gille: aygil ’мне’ , targille ’ему’ , igongille ’к образу’ .

6. В ДН языке можно выделить также и н э с с и в  — падеж внутреннего 
нахождения внутри замкнутого пространства — с суффиксом -1а (вариант 
суффикса: ia после гласного или г ) .

Под ’ ’замкнутым пространством”  понимаются:
а) человек, сердце или мысли человека: ауа ’во мне’ ; teria ’в них’ , ayl-la 

’в сердце’ ;
б ) здание, постройка; помещение: nog-la ’в доме’ , kisse-la ’в церкви’ ;
в ) мир: kosmos-la ’в мире’ .
Иногда инэссив имеет значение вхождения внутрь или исхождения из

нутри чего-либо: kisse-niss-la в святую церковь, ted-gu-la ’из законов’.
7 . Л о к а т и в  — внешне-местный падеж нахождения, выражающий 

пребывание в незамкнутом пространстве, — характеризуется суффиксом 
-1о (после гласных и г имеет вариант -i6, после носовых -по).

Под ’ ’незамкнутым пространством”  понимаются:
а) населенные пункты: bithlemi-iudayn-no ’в Вифлееме Иудейском’. 

Иногда, однако, город осмыслен и как замкнутое место: dipp-u-wel-la 
’в одном городе’ (М, 1);

б ) стороны света: maSalosk-lo ’на востоке’ ;
в ) отрезки времени: ukri-gu-lo ’во дни’ , tawka-mis£an-no ’во всякое 

время’ (б ук в .’время-всякое-в’) ;
7) локатив выражает также абстрактные понятия: ale-lo ’воистину’ из 

a le ’истина’ , ’правда’ .
Локатив может, как и инэссив, выражать отношения аблативности 

(внешнее отделение) или адитивности (внешнее направление): kisse-lo 
’ [Она пошла] в церковь, к церкви’ , kisse-lo ’ [Да будет он отлучен] от 
церкви’ .

8. Засвидетельствован также с у п е р э с с и в  — верхнеместный падеж;
он выражается суффиксом -do: iskit-i-1-do ’на земле’ , kul-i-d-do ’на горе’ . 
Этот падеж может выражать и более абстрактные отношения: istawrosilo
teylgu ’те, кто уповает на Крест’ (букв, ’на-кресте надеющиеся’) ,  ted-do 
silela ’помолясь за них’ (букв, ’на-них помолясь’) .

Отмечена единственная форма суперэссива, выражающая направлен
ность сверху вниз; здесь стоит суффикс -don: harmi-don ’с неба’ .

9. Наконец, к о м и т а т и в  — совместный падеж — оформляется суф
фиксом -dal: psallilgul-dal ’с воспевающими’ , ay-dal ’со мной’ , ur-gimmil-gu-
1-dal ’с вами всеми*.

Подробнее о функциях падежей см. в разделе ’ ’Функции падежей” .

М ЕСТОИМ ЕНИЕ

В ДН языке различаются три вида основных местоимений: личные,' 
указательные и вопросительные.

1. Известны семь ДН личных местоимений (для 1-го л. мн.ч. засвиде- 
тельстованы два различных местоимения, определяемые исследователями 
как инклюзивное и эксклюзивное). Корни этих местоимений имеют сле
дующий вид:
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Ед. число Мн. число
1-е л. ay V  и ’мы,включая тебя’ (инкл.)
2-е л. ir  ’ты’ ег ’мы’ , ’без тебя’ (экскл.)
3-е л. tar ’он, она’ иг ’вы’

ter ’они ’

Личное местоимение оформляется как имя, может стоять во всех паде
жах и иметь при себе послелоги: takka ’его’ , aygil ’мне’ , targille ’ему’ , 
’к нему’ teria ’в них’ , irio-tgo ’у  тебя’ , eddal ’с нами’ , urio-goa ’о вас’ . Толь
ко в номинативе личное местоимение имеет не нулевой показатель, как 
имя, а суффикс -и: иги ’вы’ .

2. Притяжательные местоимения образуются посредством оформления
личного местоимения кратким (реже полным) вариантом суффикса ге
нитива: anna или ап ’мой’ , inna или in ’твой’ , tanna или tan ’его’ , ’ее’ , иппа
или ип ’наш с тобой’ , еппа или еп ’наш’ , unna, *un ’ваш’ (краткий вариант
не засвидетельствован), ten, *tenna ’их’ (полный вариант не засвидетельст
вован) .

Засвидетельствована форма имени, видимо, с местоименным префик
сом, указывающая, возможно, на наличие в ДН языке особых форм родст
венных притяжательных местоимений, как в современных нубийских диа
лектах: аро ’мой отец’ .

3. Формы, выполняющие функцию возвратного местоимения, образо
ваны посредством прибавления к аккузативу соответствующего личного 
местоимения показателя возвратности -ono: ayk-ono ’меня самого’ , takk- 
опо ’он сам себя’ .

4. Известны два указательных местоимения: для близкого объекта in 
’этот’ , для дальнего — main ’тот’ . Указательное местоимение образует с 
определяемым словом инкорпоративный комплекс (см. ниже): in-Sol 
’эта книга’ , in-ted-gu ’эти законы’ , man-dippi-la ’в том городе’ , man-itt-i-1 
’та женщина’ .

В случаях, когда указательное местоимение употребляется самостоя
тельно, оно изменяется по числам и падежам как имя: inka или ininka 
’это’ (аккуз.), iningu-la ’в этих’ (инэссив мн. ч.), man-i-n ’того’ (ген.), 
min-in-gu ’те’ (ном. мн. ч . ) .

5. В ДН языке засвидетельствованы три вопросительных местоимения: 
is? ’что’ , min? ’что?’ , nai ? ’кто?’ , ’что?’ , — и вопросительное mna? ’что?’ , 
’или?’ , являющееся, возможно, формой местоимения min. Все остальные 
вопросительно-местоименные понятия выражены падежными и после- 
ложными формами этих двух местоимений: датив is-gil? ’куда?’ , локатив 
is-lo? ’где?’ ; послеложная конструкция: guri-min-no-^un? ’почему?’ , ’по 
какой причине?’ (букв, ’причин-чего-из-за?), акк. minga? ’чего (ты хо
чешь)?’ , инэссив naeia? ’как?’ .

6. Функцию неопределенного местоимения выполняет числительное 
wer/wel ’один’ , с которым определяемое слово образует инкорпоратив
ный комплекс (см. М, 1): itt-u-wei-lo ’некая женщина’ , dipp-u-wel-la ’в 
некоем городе, селении’ .

7. Засвидетельствовано взаимное местоимение, образованное от неоп
ределенного wer путем редупликации: werwek-ka ’друг друга’ , werweldal 
’друг с другом’.
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ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Числа в ДН текстах обычно записываются символически, по греческом) 
образцу -  буквами алфавита с титлом: gem ’год’ — gem-u-IB ’ 12 лет’ , gem-u 
IG ’ 13 лет’ , а [ро martyron] КНРТН (греч.) ’689 (год ) мучеников’ (мо 
нофизитское летосчисление, соответствует 973 г . ) .

Но нередко встречается и запись числительных прописью (чаще всего дл« 
чисел первого десятка).

1. Из количественных числительных нам известны:

wer (или wel) ’один’ idw i ’восемь’
w o ( l ) ’два’ im il ’сто’
tusko ’три’ timinigu ’десять’
kemso ’четыре’ irkisigu ’сорок’
dig ’пять’ dude ’тысяча’
koloti ’семь’ tituu... ’десять тысяч’

Очевидно, количественные целительные ряда десятков все имели суф
фикс множественного числа. Один раз встречается число из ряда десятков, 
записанное символически, но с присоединением к цифре суффикса мно
жественного числа: P-igu ’восемьдесят’ .

Количественное числительное образует с исчисляемым словом инкорн 
поративный комплекс (см. ниже) .

2. В текстах из Апокалипсиса засвидетельствованы несколько порядко
вых числительных. Из них tuskantel ’первый’ имеет супплетивную форму 
(от tuskante ’начало’) ,  ’второй’—wel. Еще два образованы от количествен-i 
ных с помощью суффикса - i t ( t i ) :  tuskTtT ’третий’ , kolotitka ’седьмую’ 
(Апок., VIII. 1 -8 ; XIV. 8 -9 ).

3. Суффиксом мультипликативных числительных, по всей видимости, 
служил наречный суффикс -ап, присоединяемый к соответствующему ко
личественному числительному: weran ’единожды’ , kolotan ’семь раз’ .

4. Засвидетельствовано образование имени от количественного числи
тельного tusko ’три’ с помощью словообразующего именного суффикса 
-it: tusk-it ’троица’ . 1

ГЛАГО Л

Глаголу в ДН языке присущи категории лица, числа, соотносительности^ 
наклонения, времени, вида, залога.

1. Личные окончания глагола отличаются от всех прочих ДН служебных 
морфем своей неоднозначностью. В то время как каждой морфеме ДН 
языка свойственно выражать одну граммему (это присуще всякому языку 
агглютинативного строя), каждое личное окончание глагола выражает 
три граммемы — лица, числа и соотносительности. Личные окончания аб
солютных глагольных форм (сказуемого независимого предложения) — 
следующие:

Ед. число Мн. число
1-е л.-е -о
2-е л.-па -о
3-е л.-па . -апа
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Личные окончания соотносительных глагольных форм (сказуемых 
придаточных предложений) представляют собой ’ ’суженные”  варианты 
личных окончаний соответствующих абсолютных глагольных форм, от
личаясь от них как нулевая ступень огласовки от полной или как крат
кая форма от полной:

2. У ДН глаголов модальность выражена суффиксами, непосредствен
но предшествующими личному окончанию, или частицами. В ДН языке 
можно выделить четыре наклонения: изъявительное, повелительное, ус
ловное и субъективное (субъективное наклонение в придаточном предло
жении выражено не суффиксами, а модальными частицами).

И з ъ я в и т е л ь н о е  наклонение имеет нулевой показатель. В изъяви
тельном наклонении возможны все времена. О спряжении глагола во всех 
пременах изъявительного наклонения см. ниже.

П о в е л и т е л ь н о е  наклонение имеет особые личные окончания: -е и 
•ana (для 2-го л , ед. и мн. ч .). При формах повелительного наклонения, 
как правило, ставится также частица -so:awlos-e ’спаси’ , j>iss-e-so ’радуйся’ ; 
awig-ana-so ’делайте’ , pes-af-so ’говорите’ (редкий вариант мн.ч. повел, 
накл.).

Представлена также форма 1-го л. мн. ч. с показателем -am-so: untika 
konam-so: tokonnawekaduam-so (К , 13) ’любовь иметь будем, мира желать 
будем’ .

Для отрицательной формы повелительного наклонения Д А!. Брауном 
отмечен показатель -tame: aettaka-tame (М, 22) ’не беспокойся’ , kppa-tame 
(ПЗ, 21, 21; 22, 7) ’не ешь’ . Этот показатель состоит, возможно, из части
цы субъективного наклонения —т е  и элемента -ta. Последний как будто 
засвидетельствован при отрицательной форме глагола eir- ’мочь’ : eirimenta- 
1о (Мф., V, 14) ’не может’ . Эти показатели присоединяются к форме деепри
частия на -а.

У с л о в н о е  наклонение имеет показатель -ко и употребляется для 
сказуемых условных и целевых придаточных. Обычно форма условного 
наклонения имеет также частицу -1о или -Ion. Представлено только 3-е 
л. ед. и мн. ч.: ilen-ko-n ’говорит-если’ , kendukki-kaw-an-no ’жертвуют-есзш’ 
(в последнем случае представлен более редкий вариант суффикса условно
го наклонения -kaw ).

Субъективное наклонение выражено либо с помощью частицы (см. 
раздел ’ ’Послелоги и частицы” ) , либо суффиксально, с помощью показа
теля -imm. Оно употребляется для выражения пожелания, побуждения, 
а также прямой речи. Показатель субъективного наклонения -imm состоит, 
очевидно, из суффикса -т , по происхождению близкого к частице субъек
тивного наклонения, и предшествующего и уподобляющегося ему показа
теля незавершенности действия -г. Засвидетельствованы формы будущего 
и настоящего времени субъективного наклонения с полной формой лич
ных окончаний (в придаточных предложениях субъективное наклонение 
всегда выражено частицей).

Ед. число
1-е л. -i
2-ел.-(-i) п
3-е n .- ( i )n

Мн. число 
-и 
-и 
-ап
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Настоящее время (1-е л. ед. и мн. ч.): nalid-imm-e ’хочу видеть’ , do 
1mm-о ’хотим, чтобы...’ .

Будущее время (1-е л. ед. ч., 3-е л. ед. и мн. ч . ) : gallatidd-imm-e ’откро 
(прямая речь внутри синтаксического периода), edd-imm-a ’получит’ (пр 
мая речь), unnad-imm-ana ’родят-пусть’ .

3. В ДН языке можно выделить четыре времени изъявительного накл! 
нения глагола: настоящее, прошедшее, предшествующее, будущее. Пок] 
затель времени непосредственно предшествует личному окончанию (по! 
ному или краткому) . 1

Показателем н а с т о я щ е г о  времени следует считать нулевой а  ̂
фикс. Кроме того, форма настоящего времени имеет суффикс -г — покаэ| 
тель незавершенности действия. Он наблюдается во всех лицах, кром 
3-го и 2-го л. ед. ч., где выпадает. По-видимому, ему свойственно выпада! 
перед согласным (3-е и 2-е л. ед.ч. имеет личные окончания, начинающиес 
на согласный). Представлены почти все формы настоящего времени, ка: 
с полными, так и с краткими вариантами личных окончаний.

1-е л.ед.ч.: ki-r-e ’прихожу’ men-e-r-i ’я не есмь’;
2-е л.ед.ч.: dawi-na ’ты великий-есть’ ;
3-е л.ед.ч.: oktak-na ’называется’ , aruanin ’орошает’ ;
1-ел.мн.ч.: egid-r-u ’спрашиваем’ ;
2-е л.мн.ч.: in-n-o ’ (вы) есть’ , ekid-r-u ’спрашиваете’ ;
3-е л.мн.ч.:т-п-апа’суть’ (из*т-г-апа), kip-r-an ’едят’ .

Показатель п р о ш е д ш е г о  времени -  суффикс -s. Прошедшее вря 
мя засвидетельствовано в сказуемых как независимого, так и придаточнья 
предложений. В независимом предложении это время означает, что дейс1| 
вие протекало и завершено в прошлом по отношению к действию момент) 
речи.

Засвидетельствованы почти все формы прошедшего времени глагола.

1-е л. ед. ч.: eski-s-e ’я победил’ , tigge-s-i ’ я дал’ ;
2-е л. ед. ч.: den^i-s-na ’ты дал (мне) ’, one-s-in ’ты возлюбил’ ;
3-е л. ед. ч.: itii-s-na ’он послал’ , mnu-s-in ’она родила’ ;
1-е л.мн. ч.: kas-so ’мыпришли’ ;
2-е л. сн.ч.: egidi-s-u ’вы спросили’ ;
3-е л. мн. ч.: yas-s-ana ’они узнали’ , awig-s-an ’они сделали’ .

Засвидетельствованы единичные случаи аналитического спряжения| 
где роль вспомогательного глагола выполняет in- ’быть’ : nli-kon inis4| 
(Апок. VIII. 2; XIV, 14) ’и я увидел’ (букв, ’увид-и-был’) .

В некоторых случаях перед показателем прошедшего времени ставится 
суффикс незавершенности действия, придающий прошедшему времени 
значение имперфектности:mayka-a-r-i-s-naона стыдилась’ .

Если в главном предложении действие выражено формой прошедшего 
времени, то в придаточном соотносительная форма прошедшего времени 
приобретает значение плюсквамперфекта: kosmosla-gil ayk etresin-kello. 
ay tekka kosmosla-gil ilasse (Ин, XVII, 18) ’Как Ты послал Меня в мир, так 
и Я послал их в мир’ (букв, ’в-мир меня [ты] послал-как, я их в-мир 
послал’) .

Если сказуемое главного предложения стоит в будущем времени, про-
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шедшее время в придаточном предложении имеет значение «прошедшего 
N Пудущем»; ay-on kumpu-tuskantelo-unnusin-ka-lo tan kissela utuddre (M,9) 
'И я пожертвую яйцо, которое она снесет первым, в его (св. Мины) цер- 
иоиь' (букв, ’я-и яйц-в-начале-[она]-родила-о его в-церковь пожертвую’).

П р е д ш е с т в у ю щ е е  время имеет показатель -о (в з-м л.мн.ч. -и) 
и нмражает действие, предшествующее действию контекста. Предшеству- 
ницос время засвидетельствовано только в одном типе придаточного: 
и мридаточном времени, если действие главного предложения выражено 
формой прошедшего времени: ukrigul noka-goruan-non... kisana (М, 36) 
'Когда прошли дни, они пришли’ (букв, ’дни прошли-а... они пришли’) . 
Суффикс предшествующего времени выступает здесь также в роли пока- 
ш сля подчинительной временной связи между действиями главного 
И придаточного, что вытекает из его функции показателя относительно
предшествующего действия.

В независимом предложении, если время контекста настоящее, предшест
вующее время имеет значение прошедшего или состояния: diyk-on koa-lo 
inona. sewattk-on konmenna-lo (M, 2) ’Она много нажила, а наследника 
не имеет’ (букв, ’многое поимев-была, наследника-а не-имеет’) .

Если время контекста прошедшее, предшествующее время может иметь 
течение плюсквамперфекта, с дополнительным значением состояния: 
Aiwira... 1-арра akdaktakari... in-de nissa-lo pestakona (Евр., IX, 2) ’Ибо устро- 
рна бьша скиния первая... и которая называется «святое »’ (букв, ’скиния... 
•ибо построилась... эта-и святое называлась’) . (В греческом подлиннике — 
настоящее время.)

Если при контексте в будущем времени предшествующее время может 
выражать действие, последующее по отношению к контексту, отношение 
детерминированности сохраняется, хотя и инверсированное: ikarigra-lo 
ftraili-watto nartakkona (Римл., XI, 26) ’ [Доколе не войдет полное число 
язычников] и так весь Израиль спасется (букв, так-и Израиль—весь спа
сется)’ .

В ДН языке различаются два варианта показателя б у д у щ е г о  вре
мени: -d (-de, -di) и -arr. Суффикс -d ставится, когда глагольная основа 
имеет исход на гласный или плавный г, 1: nokordre (ПЗ, 1, 12-13) ’вос
хищусь’ , idnne (там же, 6) ’скажу’ ; nuruddna (Ст., 20) ’осенит’ , kedadoddna 
(Ст., 23) ’возвысится’.

Суффикс -arc следует за глагольной основой с исходом на согласный 
или группу согласных: paskarre ’покараю’ , awarrinna ’будет делать’ .

В придаточном предложении, если сказуемое главного предложения 
стоит в настоящем времени, будущее время употребляется в своем абсо
лютном значении: dollimmo uka-yarilgadgaden-ka... mystirka (Ст., 12) ’Мы 
хотим, чтобы ты открыл нам тайну’ [букв, ’мы хотим-пусть нас-откроешь- 
(акк.) ...тайну’] .

Если действие главного предложения выражено формой прошедшего 
времени, будущее время в придаточном выполняет функцию «буд у 
щею в прошедшем»: ittil-lon pessna ale-sin inno tukren isgil godin (M, 14) 
’А женщина спросила, куда, воистину, он поедет, отправившись отсюда?’ 
(букв, ’женщина-а сказала воистину от-этого отправившись куда поедет’) . 
Это единственный засвидетельствованный случай косвенного вопроса, 
где сказуемое имеет краткую форму личного окончания.
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Если сказуемое главного предложения оформлено глаголом будущей 
времени, то в придаточном будущее время обозначает действие, одновре 
менное с действием главного предложения, т.е. совпадает со своим абсолнл 
ным значением будущего времени: kosmos-wattoka pe&ageri-lo istawros-u 
ftokkol-lon nonganna (Ст., 18) ’Когда я буду судить весь мир, честно1 

Крест... будет стоять’ (букв, мир-весь буду-судить-а крест-честной... буде1 
стоять’) .

В ДН два залога: активный и возвратно-пассивный. Особого пассивноп 
спряжения нет, а возвратно-пассивный залог маркирован суффиксов 
-tak: unn- ’рождать’ — unnutak- ’рождаться’ , pes- ’говорить’ — pestak- ’быт 
сказанным, названным’, ’говориться’ .

Активный залог не маркирован, если подлежащее не имеет при себ 
прямого дополнения. Если оно имеется, глагол приобретает показател 
переходности: суффикс -г при дополнении в единственном числе, суффик 
-g при дополнении во множественном числе: pes- ’говорить’ (если дале 
следует прямая речь) —pesir- или pesig- ’говорить что-то’ ; egid-, ekid- ’спрг 
шивать’ — ekidru ayka (Ст., 10) ’вы меня спрашиваете’ , tekka egid-g-i-s-n 
(Мф., II, 4) ’спросил их’ .

Таким образом, ДН глаголу свойственно субъектно-объектное соглг 
сование.

Происхождение суффикса возвратно-пассивного залога -tak, по ecei 
видимости, неглагольное. Очевидно, он произошел от краткой форм! 
аккузатива личного местоимения 3-го л. ед.ч.: tak (один раз зафиксирс 
вано другое написание этого суффикса: takka, ср. полную форму аккуза 
тива местоимения: takka).

За показателем залога следует суффикс, обозначающий отрицание 
-men или -min (из глагола еп- ’быть’ с рудиментарным префиксом отри 
цания *т - ; эта морфема употребляется в качестве знаменательной, с< 
значением ’не быть’) : psall- ’воспевать’ — psall-i-men- ’не воспевать’ , pes 
’говорить’ — pes-min- ’не говорить’ .

Отрицание в ДН языке приглагольное.

От глагольной основы образуются также инфинитные глагольные фор
мы. Исходных глагольных форм, по-видимому, две: причастие и инфини
тив. На их основе образуются остальные инфинитные формы: два вида 
деепричастия (сочинительное и подчинительное) и два вида супина.

ДН п р и ч а с т и е  представляет собой образование от основы глагола 
(с видовыми и временными показателями или без них). Основа оформляется 
детерминантом -1 и изменяется как имя — по числам и падежам. Детер
минант, очевидно, выполняет здесь функцию не артикля, а суффикса, 
образующего причастие. В случае, когда необходимо детерминировать 
причастие, ставится еще один детерминант: psall-i-1-gu-l ’воспевающие’ . При
частие может выполнять функцию подлежащего (в номинативе), прямого 
или косвенного дополнения, обстоятельства (в косвенных падежах и после- 
ложных конструкциях), определения (в генитиве).

Причастие бывает настоящего, прошедшего и будущего времени. В 
настоящем времени оно имеет нулевой показатель: ап-i-l ’живущий’ от 
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I  ft- 'жить’ . В прошедшем времени оно обычно имеет перед причастнообра- 
эующим -1 суффикс предшествующего времени -о, гораздо реже -  суф
фикс прошедшего времени -s: pestak-o-1 ’сказанное’ от pestak- ’быть ска- 
лжным’ , kip-s-i-1 ’съевший’ от kip- ’есть’ . Причастие будущего времени 
имеет перед причастным -1 суффикс будущего времени: pes-a-d-ik-ka ’того, 
который скажет’ (от pes- ’говорить’) .  Различие между ними видовое: 
причастие настоящего времени выражает одновременность по отношению 
к действию контекста, причастие прошедшего времени — предшество
вание, причастие будущего времени — последование.

И н ф и н и т и в  — вторая исходная глагольная форма, имеющая зна
чение отглагольного имени. Образуется инфинитив от глагольной основы, 
Пез временных или видовых показателей, посредством суффикса -е. В 
предложении инфинитив может выполнять функции различных членов 
предложения как отглагольное имя, а также функцию логического ска- 
1уемого при инфинитных оборотах: in ayk itreka (Ин., XVII, 23) букв, 
'твое меня послание’ — из греч. придаточного: hoti sy шё apesteilas ’что 
Ты меня послал’ .

С о ч и н и т е л ь н о е  д е е п р и ч а с т и е  является по существу фор
мой абсолютного падежа причастия. Детерминант -1 здесь отсутствует, по
скольку он не может стоять при имени в абсолютном падеже (это следует 
из функции абсолютного падежа как падежа формально ничем не детер
минированного члена предложения). Сочинительное деепричастие может 
выполнять функции, присущие имени в абсолютном падеже (см. раздел 
«Функции падежей»)  — именного сказуемого и эквивалента причастия 
при обращениях: ср. ген. tillik-un-nol-Marian ’Богородицы (букв, бога-ро- 
дившей) Марии’ и абс. п. при обращении: tillik-unnara Maria (М, 43—44) 
'(о )  Богородица Мария!’ .

Чаще всего сочинительное деепричастие служит сказуемым деепри
частного оборота, имеющего с главным предложением логически сочи
нительную связь: tan wingika masalosklo na-sin kasso-sin (Мф., II, 2) ’Ибо 
мы видели звезду Его на востоке и пришли...’ (букв, ’звезду на востоке 
увидев-ибо, [мы] пришли-ибо’) .

Если деепричастие обозначает действие, не завершенное к моменту 
действия главного предложения, оно имеет показатель несовершенного 
вида -г (вариант -ах). Если деепричастие с этим показателем выполняет 
функцию сказуемого независимого предложения, то действие имеет зна
чение имперфективности: utt-u-wel-lo dipp-u-wella du-аг-а (М, 1) ’В некоем 
городе жила некая женщина’ ; tar-u-inodis-sin pes-i-r-a(K, 43) ’Ибо он, Гос
подь, говорит’ .

П о д ч и н и т е л ь н о е  д е е п р и ч а с т и е  выполняет всегда одну 
функцию: это логическое сказуемое деепричастного оборота, связанного 
с главным предложением логически подчинительной связью —временной, 
условной или уступительной. Оно состоит из чистой глагольной основы, 
без видовых или временных суффиксов} с показателем -еп, например, обо
рот с pes-en ’говоря’ : ale-sin weltril kika-pesen... kisselo pala-m? (К , 5) ’Во
истину ибо, если кто-нибудь говорит: «...}>, — да будет он отлучен от церк
ви!’ (букв, ’истина-ибо кто-нибудь говоря... от-церкви отлучась-пусть’) .
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Очевидно, подчинительное деепричастие произошло от генитива иН 
финитива (суффикс инфинитива -е + суффикс краткой формы генитив| 
-п), образовывавшего оборот, подобный древнегреческому Genetivus abscl 
lutus. Один раз зафиксирован оборот, где логическое подлежащее стой! 
в полной форме генитива, а логическое сказуемое — в форме краткой 
генитива инфинитива (или в форме подчинительного деепричастия?): 
enna werenen (Ин., XVII, 22) ’ (так же как) мы едины’ (букв, ’нас одна! 
будучи’) .  Возможно, подчинительный деепричастный оборот происходи] 
от этого Genetivus absolutus: подлежащее, общее с главным предложением 
опускается, а логическое сказуемое остается в форме генитива.

Более редкая форма подчинительного деепричастия — на -ken. Она, на< 
колько можно судить по немногим примерам, выполняет функцию сказу< 
мого уступительного срединного оборота: it-wel... kenduk-ken... pesen (К , 3 
’Если какой-нибудь человек, хотя и приносит..., говорит (или: «когд! 
приносит»?)’ (букв, ’человек-один... принося... говоря...’) . Возможна 
этот вариант деепричастия происходит от генитива некоей глагольюи 
формы на *-ке. Этот суффикс, засвидетельствованный в текстах несколько 
раз, имеет значение потенциальности: wer-an-i-men-ke-r-a-lo (Мф., V, 13) 
’не может быть ни на что употреблена’ (букв, ’одно-стать-не-возможжм 
есть’) . I

С у п и н  I — срединная целевая глагольная форма. Он служит логичес] 
ким сказуемым целевых срединных оборотов .Супин состоит из чистой 
глагольной основы и показателя -inia (для ед.ч.) и -inua (для мн.ч.). Воз  ̂
можны варианты: -enia или -nia, -enua или -nua. Показатель супина можн<3 
разделить на три составные части. Сегмент -in (или -еп, -п) представляет! 
собой, по всей видимости, редуцированный или нередуцированный пока^ 
затель подчинительного деепричастия, от которого образуется супи^ 
(ср. сказуемое целевого придаточного, образуемое от сказуемого условны 
го придаточного с помощью частицы). Элементы -i и -и, очевидно, иден{ 
тичны кратким личным окончаниям глагола: 1-е л.ед.ч. -i, 1—2-е л.мн.ч] 
-и, но здесь они выражают не три граммемы, как в личных глагольных фор) 
мах, а только одну — числа. Наконец, -а — частица субъективного нак
лонения для придаточных (см. раздел «Синтаксис»): kimma sionii-ketal 
awlel gipirt-en-i-a (Римл., XI, 26) Т1риидет от Сиона избавитель и отвратит...’ 
(букв, ’придет-дескать из-Сиона спаситель, отвратить-чтобы’) ; kasso-sin 
takka duku-n-u-a (Мф., II, 2) ’Ибо мы... пришли поклониться Ему’ (букв, 
’мы-пришли-ведь его поклониться-чтобы’) .

Существует еще с у п и н  II, представляющий собой форму, как бы 
промежуточную между личной и срединной. Он выступает в роли сказуе
мого целевого оборота, логическое подлежащее которого в главном пред-j 
ложении служит прямым дополнением. Он образован от форм повели^ 
тельного наклонения с помощью частицы -а. Частица повелительного накло-j 
нения -so в таких случаях имеет усеченный вариант -s: 6si|e-a-yon-seniminne-j 
so (Ин., XVII, 15) ’Не молю (тебя), чтобы ты взял’ (букв, ’вынуть-чтобы 
не прошу’) ;  ekka dengiska niss-u-minan kissela tiggana-s-a (M, 33) ’Она дала, 
нам, чтобы мы отнесли его в церковь св. Мины’ (букв, ’нас данное, свят- 
Мины в-церковь дать-чтобы’)  (по-нубийски при глаголе tir- ’дать’ допол
нение стоит в аккузативе).
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ПОСЛЕЛОГИ И ЧАСТИЦЫ

Послелоги и частицы в ДН занимают промежуточное место между сло
мом и служебной морфемой: они неотделимы от управляемого слова, 
ми должны рассматриваться как самостоятельная морфологическая еди
ница.

ДН послелоги можно подразделить на падежные и союзные. Частицы 
разделяются на актуализационные и модальные.

I . П а д е ж н ы е  п о с л е л о г и  стоят при определенной падежной 
форме имени и маркируют функцию имени в синтагме. Формально после
логи этого вида можно подразделить на две группы -  стоящие при имени 
н форме генитива и стоящие при имени в локативе.

Группа при локативе включает десять послелогов:
1) -goyan ’чем’ , ’по сравнению с’ : tillilo-goyan dawina-'i (К , 25) ’ [ты есть] 

Польше, чем Бог’ ;
2) -kalo ’после’ : inno-kalo (из *in-lo-kalo) ’после этого’ ;
3) -ко ’по’ , ’согласно’ , ’в соответствии с’ : sallo-ko ’по слову’ ;
4) -ore ’у ’ , ’при’ : irio-(5ro ’у  тебя’ ;
5) -tgo ’от’ , ’при’ : irio-tgo ’от тебя’ ;
6) -tusu ’до’ , ’прежде’ : ukurtlo-tusu ’прежде основания’ ;
7) -goa ’для’ , ’посредством’ : tillilo-goa ’богом’ , papigulo-goa ’ради отцов’ ;
8) -gun — орудийный послелог: igulo-gun ’людьми’ ;
9) -narro ’вне’ (засвидетельствовано один раз): kisselo-narro ’за преде

лами церкви’ , ’вне церкви’ ;

10) -kiskillo ’до’ , ’пока не’ : kirello-kiskillo ’до прихода’ ; ’пока не придет’ .
Группа при генитиве включает семь послелогов:
1) -kegagra ’относительно’ , ’в соответствии с’ : sewartin-kegagra ’отно

сительно духа’ ;
2) -поп ’подобно’ : pigitkofigilguna-non ’подобно светилам’ , ’как светила’ .

г)ю т послелог, в отличие от прочих, засвидетельствован только при полной 
форме генитива.

3) -pawu ’во время’ : kien-pawu ’во время прихода’ ;
4) -pawuka ’до’ , ’вплоть до’ : dien-pawuka ’до (самой) смерти’ ;
5) -tawklo ’в течение’ : duen-tawklo ’в течение пребывания’ ;
6) -tawo ’под’ : ma&n-tawo ’под сосудом’ ;
7) -guria ’из-за’ , ’об’ : kosmosin-guria ’о мире’ , en-neyn-guria ’из-за этого 

дела’ .
Послелоги группы генитива менее видоизменены по сравнению с исход

ными знаменательными формами, чем послелоги группы локатива: ИХ 

происхождение большей частью не вызывает сомнений. Два раза встреча
ются сочетания генитива с формами -awla, -tula (со значением’в’ , ’внутри’) , 
где неясно, следует ли считать это словосочетанием или послеложной кон
струкцией. С другой стороны, некоторые послелоги при локативе (напри
мер, -ого) иногда употребляются при чистой основе имени как падежные 
суффиксы. Засвидетельствовано один раз употребление суффикса коми- 
татива -dal как послелога при локативе имени. Все это позволяет пред
положить, что группа при локативе имеет более древнее происхождение, 
чем группа при генитиве.

Суффикс датива -gil (или -gille) иногда употребляется как послелог
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при имени в инэссиве. Почти всегда это происходит при особом употр 
лении датива — так называемый датив направления: kosmosla-gil ’к мир
harmila-gille ’к  небу’ . .

2. С о ю з н ы е  п о с л е л о г и  выполняют функцию разного pdj
союзов и, могут стоять при любом члене предложения. Регулярно bctj 
чаются в текстах следующие союзные послелоги: !

-abba или -арра ’ведь’ , ’ибо’ : pesil-appa ’ведь тот, кто разговаривает.» 
-de V :  in-de ’и это’ , ’и оно’ ;
-ende или -ende... -ende ’ни...ни’ : nak’-ende ask’-ende (М, 2) ’ни сьи 

ни дочь’ , wel-ende ’ни один’ ;
-kolo ’ также’ , ’равно как’ : sewart-u-nissin-no-kolo’a также во имя Сь,- 

того Духа’ (букв, ’дух-святом-в-также’ ) ;
-kel ’также’ -  в сочетании с послелогом -de, при перечислении: tad-di 

on-tan-ogil-de-tan-fiad-de-tan-medgu nigul-de-kek-ka (М, 68) ’ее, и мужа et 
и сына ее, и рабов ее’ [букв. ’она-и-ее-муж-и-ее-сын-и-ее-рабы-и-такж| 
(аккуз.)’ ] ;

-kello ’как’ , ’так же как’ : pesen-kello ’как сказано’ (букв, ’сказав-как’)  
-ketal ’тоже’ , ’также’ : ik-ketal ’ты тоже’ (из *ir-ketal);
-enko или -lenko ’но’ :.oktakol-enko ’но призванный’ ;
-Ion ’и’ , ’а’ , ’но’ (вводный союз): ittil-lon pessna (М ,) ’а женщина сказал^ 

ierusalmi-wattol-lon (Мф., II, 3) ’ [Ирод испугался], а вместе с ним и вес! 
Иерусалим’ ; ]

-on ’и’ , ’а’ , ’но’ . Соединяет два однородных члена предложения или да 
предложения в контексте: harmna-on iskitna ’неба и земли’ , ter-on pessn 
’а он сказал’ ; 1

-sin ’ибо’ , ’ведь’ : eskise-sin (Ин., XV II, 33) ’ибо Я победил’ .
3. А к т у а л и з а ц  и о н н ы е  ч а с т и ц ы  употребляются при именно^

сказуемом. Они маркируют именное сказуемое или рему. Частица -Ь 
маркирует и именное сказуемое, и рему. Частица -И маркирует толью 
именное сказуемое и засвидетельствована только в 1-м и 2-м л. ед. ч. Чася| 
ца -ке стоит только при подлежащем во 2-м л. мн.ч., а также при обращени 
во мн.ч. ;

4. М о д а л ь н ы е  ч а с т и ц ы  стоят при именном или глагольно* 
сказуемом и являются показателями субъективного наклонения. Их две 
при сказуемом независимого предложения (при пожелании, побуждений 
прямой речи), иногда при именовании с глаголами ’ ’звать” , ’ ’называть’ 
ставится частица -та или -mi, - т ’ . В придаточном предложении (цели 
косвенного вопроса), при срединном целевом обороте и иногда в косвен 
ной речи ставится частица -а.

Подробнее о функциях актуализационных и модальных частиц см 
раздел ’ ’Синтаксис” .

ПРОЧИЕ К ЛА ССЫ  СЛО В

1. В ДН текстах засвидетельствовано несколько н а р е ч и й .  Они офор 
млены суффиксом -а1 или -ап. Можно отметить такие наречия, как duma 
’внезапно’ , takan ’быстро’, makan ’итак’ , ’таким образом’ , образована 
от числительного kolotan ’семь раз’ .
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2. При звательной форме имени зафиксировано м е ж д о м е т и е  
ё: ё itta ’о женщина!’ , ё an pidta ’о мой друг!’ , ё tota ’эй, сын!’ .

3. Кроме того, в текстах встречаются слова isin и eihi ’вот’ : ism dog- 
dngul masalosklo tara ierusalmio kisana (Мф., II, 1) ’Вот волхвы с востока 
пришли в Иерусалим’ .

СИНТАКСИС

ИН КОРПОРАТИВНЫ Е КОМ ПЛЕКСЫ

При общем агглютинирующем характере строя ДН языка в нем можно 
наблюдать существенные элементы инкорпорации.

Инкорпоративные комплексы занимают промежуточное положение 
между словоформой и словосочетанием. Это целые словосочетания или 
предложения (с усеченными или неусеченными словами), оформленные 
как единое слово. По степени цельнооформленности их можно подразде
лить на однородные, рамочные и субстантивированные.

1. О д н о р о д н ы й  инкорпоративный комплекс представляет собой 
цельнооформленную группу однородных членов предложения. Все слова 
в этом комплексе усечены (не имеют формообразующих суффиксов) 
и обычно соединяются друг с другом при помощи суффикса - и -  (реже 
-а —)  или вообще без суффикса. Формообразующие показатели имеет 
при себе только последняя часть. Однородный комплекс может представ
лять собой несколько имен: parthenos-u-niss-u-Marian ’святой девы Марии’ 
(букв. ’дев-свят-Марии’) ; имя с местоимением или числительным: man- 
dippila ’в том городе’ (букв, ’тот-городе-в’) , dipp-u-wella ’в одном городе’ 
(букв, ’город-одном-в’) , несколько глагольных форм: nal-u-ulgren ’видя 
и слыша’ (букв, ’вид-слыша’) .

Особый случай представляет собой однородный комплекс при пере
числении. Здесь соединительную функцию выполняет союзный послелог 
-de ; .  .-de-kel ’и . . .и’ , а падежные суффиксы присоединяются к последней 
части послелога, следующей за последним элементом комплекса: nessa- 
denal-de-on-tan-itt-u-gawe’-de-kel-ka (Ст., эпилог, 4) ’Нгешшаденала и жену 
его Джави’ [букв. ’Нгешшаденал-и-его-жен-Джави-также-(суфф. аккуэ.)’].

2. Р а м о ч н ы й  инкорпоративный комплекс характеризуется неод
нородностью элементов и меньшей цельнооформленностью. Образуется 
он при имени и имеет логическое (причастное) или грамматическое (гла
гольное) сказуемое. Имя, при котором стоит комплекс, предстает в усе
ченном виде.

Формообразующие суффиксы имени присоединяются к концу рамоч
ного комплекса, т.е. к сказуемому, так что комплекс оказывается как 
бы включенным в имя.

Рамочный комплекс с причастным сказуемым выполняет обычно функ
цию срединной формы придаточного определительного. Причастное ска
зуемое стоит в числе и падеже управляющего комплексом имени: wia-lo 
it-u-koren-taratilo-kisseia-pesildo (К, 39) ’ Горе человеку, который в церкви,
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10  время освящения причастия, разговаривает!’ (букв, ’горе челов 
нричистия-в-принятии-в-церкви-разговаривающему’) . (

В виде рамочных комплексов с глагольным сказуемым оформляю:) 
придаточные определительные. При этом суффиксы определяемого им< 
механически присоединяются к  сказуемому: ay-on- kumpu-tuskantelo-i 
nusin-ka-lo tan kissela utuddre (M, 9) ’И я пожертвую в его (св. Мин 
церковь яйцо, которое она снесет первым’ [букв, ’я-и яйц-сначала-(он 
родила-о его в-церковь пожертвую’] .

3 . С у б с т а н т и в и р о в а н н ы й  инкорпоративныйкомпг.оксцелы 
оформлен, но слова в нем не усечены. Этот комплекс, являясь логически 
придаточным, входит в состав главного предложения как единый член (л 
полнение или обстоятельство) и оформлен теми же суффиксами и noci 
логами, как и единичное слово в этой функции. Эта показатели механ 
чески присоединяются к последнему элементу комплекса, т.е. к сказ> 
мому. Придаточное дополнительное оформляется как субстантивирова 
ный комплекс-дополнение с помощью суффикса аккузатива: ul- 
yera. . . kofiilla-gUle-gimttuphphisan-ka... gindatten-tratka-ayka-okkradis 
ka.wekke-gelinkittida-ayka-kitissan-ka (Ст., 15) ’Вы знаете, что oi 
плевали мне в лицо... и что они надели на меня терновый венец, и ч 
они одели меня в одежду из багряницы’ , [букв, ’ (вы )а зн ая ... лиц 
(они)-плевали-(аккуз.). . .  терна-венец-меня-(они)-надели-(аккуз.). . .  £
гряницы-одежду-меня-надевали-(аккуз.) ’ ] .

В виде субстантивированного комплекса-обстоятельства оформлен 
придаточные причины — с помощью суффикса локатива и послелога -gi 
’из-за’ : napek’ awesi-lo-gun (М, 44) ’потому что я совершил грех* [бук 
’грех-я-сделал-(лок.) - из-за’] .

Как комплексы-обстоятельства иногда оформлены и конкретно-време* 
ные придаточные: tiggaygul-de-napekaegul-de-kei-ka...  pagesi-lo-kalo-yo:
(Ст., 23) ’После того как я рассужу добродетели и грехи’ [букв, ’доброде 
тель-и-грех-также-и рассужу-(лок.)-после’] .

СИ Н ТАК СИ С  П РО СТО ГО  ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ

1. Порядок слов. ДН языку, как и большинству языков агглютинатш 
ного строя, присущ фиксированный порядок слов: подлежащее — допог 
нение — сказуемое.

man-ittil-lon.. .  saakka gall’ isna (M, 52) ’Та женщина.. .  дверь открыла
Определение в генитиве стоит перед определяемым словом: gelgun 

ilalte ’времен исполнение’, apoggin manil ’корабельщика глаз’ , an tot 
’мой сын’ .

Обстоятельство помещается в середине, но фиксированного места н 
имеет. Порядок слов играет роль грамматического способа только в ко* 
струкции с двойным аккузативом, описанной ниже.

Иногда (очевидно, под влиянием порядка слов греческого подлинника 
порядок слов может меняться. Но обычно актуальное членение произвс 
дится не с помощью изменения порядка слов, а с помощью актуализациол 
ной частицы.

2. Функции падежей. Подлежащее (именное, местоименное или при 
частное) оформляется номинативом.
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В абсолютном падеже стоят члены предложения, формально никакому 
фугому члену не подчиненные. Это, во-первых, подлежащее назывного 
фсдложения: nokkora.. .niss-u-minana (М, пролог) ’Чудо... св. Мины’ . 
!1|>-вторых, именное или причастное сказуемое: ur-u kosmosm pikita-ke 
(Мф., V, 14) ’Вы — свет мира’ [букв, ’вы мира свет-(есть) ’ ].

Абсолютный падеж выполняет также звательную функцию: papa-nissa 
(Ин., XVII, 11) из греч. pater hagie ’Отче Святый’ , papa-tigkatta (там же, 
J5) из греч. pater dikaye ’Отче Правый’ .

Наконец, абсолютным падежом оформляется имя собственное при 
(лаголах со значением ’звать’, ’называть’, ’именовать’ : tan taniska'iesus^a 
nken букв, ’его имя Иисус назвав’ — из kay ekalesen to onoma auto iesOn 
'И он нарек Ему имя: Иисус’ (Мф., I, 2), tan taniska Emmanuela okarrana 
(гам же, 23) [букв, ’его имя Еммануил назовут’] — из kay kalesun to 
(tnoma autu Emmanuel ’и нарекут имя Ему: Еманнуил’ .

Генитив — падеж определения.
Аккузатив — падеж прямого дополнения: tan wingika... iia-sin (Мф.,

II, 2) [букв, ’его звезду... увидев-ибо’] — из греч. eydomen gar awtu ton 
astera ’Ибо мы видели Его звезду’ .

Отмечены случаи двойного аккузатива при некоторых глаголах. Так, 
н Лекционарии греческий аккузатив прямого дополнения и датив косвен
ного дополнения при глаголе ’’давать’ (didomi tint t (  ’давать кому что’) 
переводятся аккузативом: pawuka takka tissin (Ин., XVII, 2) [букв, 
'власть его (ты) дал’] — из edokas auto exusian ’Ты дал Ему власть’ . Кроме 
того, двойной аккузатив засвидетельствован при глаголах pilligir- ’изве
щать’, ’обнаруживать’ kitir-, okkir- ’надевать’, ’одевать’ , pesatir- ’рассказы
вать’ . Здесь дополнения различаются по порядку в предложении; первым 
всегда стоит прямое дополнение, вторым — ’квазипрямое’ : tratka ayka 
okkra-dissan (Ст., 15) ’Они надели на меня венец’ (букв, ’венец меня 
надели’) . Интересно, что во всех засвидетельствованных случаях двойной 
аккузатив стоит при каузативном глаголе.

Косвенное дополнение во всех остальных случаях выражено дативом, 
а прочими падежами оформляются обстоятельства.

3. В ДН языке существует три типа сказуемого: глагольное, деепри
частное и именное. В первом случае функцию сказуемого выполняет лич
ная форма глагола, во втором — сочинительное деепричастие, в третьем — 
имя в абсолютном падеже с актуализационной частицей или с глаголом- 
связкой in- ’быть’ . Глагольное и деепричастное сказуемое могут высту
пать в обоих залогах, именное — только в активном непереходном (вы
ражая состояние). При именном и причастном сказуемом могут стоять 
следующие актуализационные частицы:

1) -1о (чаще всего встречается) istawrosil khristianosriguna teegta-lo 
(Ст., 32) ’Крест — христиан упование’.

2) -1ё — маркирует сказуемое только в 1-м и 2-м л. ед.ч., при сочини
тельном деепричастии или номинативе причастия в роли сказуемого: 
ewartakarnl-le pissimme (Фил., [I, 17) ’Если я и соделываюсь жерт
вою.. . то радуюсь’ (букв, ’жертвующийся радуюсь-пусть’) ; tekk -on 
ongara-le (Ин., XVII, 23) ’и Ты возлюбил их’ (букв, ’их-и возлюбив’).

3) если подлежащим является личное местоимение 2-го л. мн.ч., при
именном и деепричастном сказуемом всегда ставится частица -ke: uru
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kosmosin pikita-ke (Мф., V, 14) ’Вы — свет мира’ ; koas-ke kosmosla makj 
ka. magren-ende tullinana-so (Ин., XVI, 33) ’В мире будете иметь скорв 
но мужайтесь’ (букв, ’имея в-мире скорбь, скорбя-не пребывайте’) .

Частица -ке может стоять также при множественном числе абсолк 
ного падежа имени: ontakrague-ke (М; Л ) ’Возлюбленные!’ i

4. В ДН текстах также представлены односоставные предложен»
Назывные: nokkora khristosin martyros-u-niss-u-minana (М, проло

’Чудо святого мученика Христова Мины’ .
Безличные: awtakom* (С*., 2 ) ’случилось’ .
Если в качестве подлежащего при глагольном сказуемом выступа 

личное местоимение, оно часто опускается: sal-u.. ,-wekk-ende uruyo de 
kigirmisse-lo (Ст., 9) ’He утаю от вас ни единого слова’ (букв. ’слов-, 
одно-ни от-вас не-утаю’) .

5. В независимом предложении сказуемое может стоять в трех наклон) 
ниях: изъявительном, повелительном и субъективном. Об изъявительно| 
и повелительном наклонениях см. в разделе ’Глагол’ . Субъективное hi 
клонение в независимом предложении выражено суффиксальным показ! 
телем -ixnm перед личным окончанием, если сказуемое глагольное. Пр 
именном и деепричастном сказуемом субъективное наклонение выраж! 
но присоединяемой к сказуемому модальной частицей -та, -пнГ(-пи?) 
- т ’ .

Субъективное наклонение в независимом предложении используется
а) если в синтаксический период включена прямая речь (цитируете 

Евангелие): sennol eddimma dumokk-on gallatiddimme (Ст., эпилог, 5 
’Тот, кто попросит, получит, и тому, кто постучит, я открою’ (букв ’пс 
просивший получит-дескать постучавшему-и открою- дескать’) ; dola-m 
orpa-ma (К . 2) ’Это хлеб, это вино’ ;

б ) при выражении пожелания, побуждения: kisselo palaniff (К, 5) 
’Да будет он отлучен от церкви!’ (букв, ’ от-церкви отлучась-пусть’ ) .

Если сказуемым главного предложения является форма глагола doi 
’хотеть’ и имеется придаточное дополнительное, то сказуемое главног 
предложения также стоит в субъективном наклонении: dollimme an-dute 
gullo-min inguna-aydal-duddel-ka (Ин., XVII, 24) ’Хочу, чтобы там, где Я 
и они были со Мною’ [букв, ’хочу-пусть меня в-местах тех со-мной пр< 
будут(аккуз.)]. (Ср. выражение этой связи по-русски: ставится ’чтобы 
как при целевом придаточном. В ДН языке в целевом придаточном -  та! 
же субъективное наклонение, см. ниже.)

Такое явление засвидетельствовано также при глаголах ei- ’знать’ 
pistew ’веровать’ : niden-ka taemme (Ин., XI, 24) ’что воскреснет, знаю’ 
pstewmme eir enen-ka (там же, 27) ’верую, что Ты есть’ (букв, ’веру] 
тебя сущего’) . Ничем, кроме показателя аккузатива, синтаксическа 
хвязь между главным и придаточным предложениями здесь не выражен: 
Очевидно, показатель субъективного наклонения при сказуемом главног 
предложения призван выражать не его собственную модальность, а модал] 
ность придаточного, понятого как комплекс-дополнение.

Реже засвидетельствованы случаи, когда прямая речь оформлена показг 
телем субъективного наклонения придаточных -а. Такое явление част 
наблюдается в Псевдо-Златоусте: ekka ted mmsse. еп koerro gookka kaps 
tame-a (ПЗ, 21.20—21) ’He заповедал ли я тебе: От этого дерева не ешь*! 
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(букв, ’тебя (я ) не-заповедал, эт-дерева-от не-еш ь-(относ.). Возможно, 
здесь прямая речь осмыслена как некая разновидность придаточного типа 
целевого (ср. ’ч т о б ы  ты не ел от этого дерева’) .

В том же тексте наименование при глаголах ’звать’ , ’называть’ постоянно 
оказывается оформлено частицей субъективного наклонения -ша, т.е. как 
косвенная речь: naeia uk okigarre. tikanegue -ma sena. menen-non korosegue- 
ma ’Как вас назову: ’овцы”  или ’ ’пастухи” ?’ . В других текстах такое
явление не засвидетельствовано.

6. Актуальное членение. Как уже говорилось выше, актуальное чле
нение производится путем маркировки ремы актуализационной части
цей -1о. Порядок слов при этом остается неизменным. Ремой может быть 
любой член предложения.

Подлежащее: man-dippila-yon...  kissei-lo nonjfara (М, 39) ’А  в том го
роде стояла церковь’ (букв, ’том-в-городе-а церковь-1о стоя’) .

Прямое дополнение: in-kumpuka-lo man-kissela ken-dukarril-le (М, 20) 
’Я пожертвую в ту церковь это яйцо’ (букв. ’эт-яйцо-1о ту-в-церковь по
жертвую’)  .

Именная часть составного именного сказуемого: tan nogla duara mis- 
sangu-ketalle-yon mirague-lo issana (M, 7) ’И также все, живущие в ее 
доме, были неплодны’ (букв, ’ее в-доме живя-все-тоже-и неплодны-1о 
были’) .

Обстоятельство: Philoxenitigille-lo gure (М, 15) ’Я еду в Филоксениту’ 
(букв. ’Филоксениту-в-1о еду’) .

Ремой может также быть не одно слово, а.целый инкорпоративный 
комплекс: ay-on kumpu-tuskantelo-unnusin-ka-lo tan kissela utuddre (M, 9 ) 
’И я пожертвую в его церковь яйцо, которое она снесет первым’ (букв, 
’я-и яйц-в-начале-(она)-родила -о-1о его в-церковь пожертвую’).

СИ Н ТАК СИ С  С ЛО Ж Н О ГО  ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ

Часть придаточных представлена в ДН текстах как инкорпоративные 
комплексы, рамочные или субстантивированные. Собственно придаточ
ными можно назвать только предложения сравнительные, временные, 
условные, целевые и косвенного вопроса. Их можно формально подраз
делить на послеложные и модальные.

Послелогами оформлены сравнительные и конкретно-временные при
даточные (т.е. те, в которых значение последовательности во времени уточ
нено добавочным значением протяженности, завершенности и т.п.). Все 
остальные придаточные (в том числе абстрактно-временные) относятся 
к модальным. .

1. В п о с л е л о ж н ы х  п р и д а т о ч н ы х  предложениях связь с 
главным предложением выражена послелогом, союзным или падежным. 
В отличие от субстантивированного комплекса падежный послелог, как 
и союзный, присоединяется непосредственно к сказуемому.

С р а в н и т е л ь н ы е  придаточные маркируются послелогом -kello 
’как’ , ’подобно тому как’ : kosmosla-gil ayk itresin-kello. ay tekka kosmosla- 
g il itasse (Ин., XVII, 18) ’Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их 
в мир’ (букв, ’миру меня (ты ) послал-как, я их миру послал’) .

К о н к р е т н о - в р е м е н н ы е  придаточные маркируются послело
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гами -kalo ’после того как’, -pawu и -pawuka ’пока’, ’пока не’, -tawklo 
’когда’ : kosmoska pessfa-pageri-pau (Ст., 23) ’Пока я буду судить мир’ 
(букв, ’мир судить-буду-пока’) ; £imniilguna awtakeran-pawuka (Мф., 
V, 18) ’пока не исполнится все’ (букв, ’всего случается-пока’) ; ten napeguk 
ostirageri-tawklo-a (Римл., XI, 27) ’когда сниму с них грехи их’ (букв, 
’их грехи снимаю когда’) .

2. К м о д а л ь н ы м  придаточным относятся абстрактно-временные, 
условные, целевые придаточные и косвенный вопрос. Соотносятся они 
таким образом. Временная связь в сложном предложении выражена толь
ко последовательностью времен и краткой формой окончаний сказуемо
го придаточного:

kissel galliminin kipran (К, 32) ’ (которые) едят, когда церковь еще 
не открыта’ (букв, ’церковь не-открывается едят’) .  Логически здесь ус
тупительная связь, но формально -  только временная.

suay-tuskon ukrigul nokagoruan-non dipp-u-weddo kisana (M, 36) ’Ког
да прошло три месяца, они пристали к одному городу’ [букв, ’трех дни 
прошли-а, на-город-один (они) пришли’] . Это единственный случай упот
ребления предшествующего времени в придаточном предложении -  оно 
употребляется только в модальном придаточном.

kosmos-wattoka pessageri-lo istawros-u-nokkol-lonanyonoyo-io nonganna 
(Ст., 18) ’Когда Я буду судить весь мир, у Меня в деснице будет стоять 
честной Крест’ (букв, ’мир-весь судить-буду-а, Крест-честной меня в дес
нице стоять-будет’) .

В придаточном условном соблюдается такое же соотношение времен 
с главным предположением, как и в абстрактно-временном. Но сказуемое 
имеет также показатель условности — суффикс -ко.

ale-sin nodil аука mudwukon-no’ philoxenitigille-lo gure (M, 15) ’Воис
тину, если Господь мне сопутствует, я еду в Филоксениту’ (букв, ’истина- 
ведь господь меня если-сопровождает в-Филоксениту еду); wel segega 
gora-kia-kappan-no manin napeka... paskarre (K, 49) ’Если кто-нибудь 
приходит натощак и ест, я покараю его грех’ (букв, ’один натощак при
ходя если-ест того грех... покараю’) .

Засвидетельствован ирреальный условный период, где сказуемое при
даточного имеет показатель -enkan, а сказуемое главного оформлено 
как изъявительное наклонение: noda eiri enno duar-enkan an ennal dim- 
edra-lo (Ин., XI.21) ’Господа, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой’ 
(букв, ’господи, ты здесь есть-если, мой брат не-умрет’).

Категория целевой зависимости включает в себя понятие условности 
(инвертированное — действие главного предложения являете? условием 
по отношению к действию придаточного, а не наоборот, как при услов
ной зависимости) и субъективизацию. В соответствии с этим сказуемое 
целевого придаточного стоит в условном наклонении (без временных 
показателей с суффиксом -ко и частицей), но с прибавлением частицы 
субъективного наклонения дня придаточных -а: 1-е л. ед.ч.: tak’aygil 
tok ’-arre-so kapko'i-o-a (М, 34) ’Свари и принеси мне его, чтобы я его сьел’ 
(букв, ’его мне сварив-принеси ем-чтобы’) ;  3-е л. ед.ч.: sortok’ iskelisna 
tekka pistakkon-no-a (там же, 64) ’И она попросила священника, чтобы 
он ее окрестил’ [букв, ’священника (она) попросила ее крестиг-чтобы’] ;
1-е л. мн.ч.: ... inin gurika irio-t^o ulgra kosmosi-wattola gawati§gikou-o-a 
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(Ст., 12) ’Чтобы мы услышали от тебя причину этого и провозгласили по 
«сему миру (букв, ’этого причину от-тебя услышав в-мир-всем провоз- 
глашаем-чтобы’) ; 2-е л. мн.ч.: ininka udgille pesigeril. tokinrtaweka aya 
konko-a-lo (Ин., XVI, 33) ’Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир’ 
(букв, ’это вам говорю, мир во-мне имеете-чтобы’) ; 3-е л. мн.ч.: in tanslo- 
ko tekka idnige-so. werinil dukoan-no-a (там же, XVII, I I )  ’Соблюди их во 
имя Твое... чтобы они были едины’ (букв, ’тебя имени-по их сохрани, од
но суть-чтобы’) .

Наконец, придаточное косвенного вопроса, время действия которого 
логически независимо от времени действия главного предложения, имеет 
сказуемое не соотносительное, а абсолютное (т.е. с личным окончанием 
в полной форме — единственное среди всех придаточных). Сказуемое 
косвенного вопроса оформлено только субъективизационной модаль
ной частицей -a: anke-so eyudadal sola-dumatiggodo min awtakra-a (К, 28) 
’Вспомни, что произошло с предателем Иудой’ (букв, ’вспомни с-Иуд- 
предавшим что сделалось -a’) ;  tekka egidgfisna islo khristosi unnutakona-a 
(Мф., II, 4) ’Спрашивал их, где должно родиться Христу’ (букв, ’их (он) 
спросил в-чем,Христос рожден-а’) .

3. Существует еще один специфический способ присоединения прида
точного — для придаточного дополнительного или определительного: 
р е л я т и в н ы й .  В этом случае подлежащее придаточного стоит не в но
минативе, а в полной (субъективной) форме генитива и служит определе
нием того слова в главном предложении, которое управляет придаточным: 
sala... iisusi-khristosina-lo... pesa-lo (Ст., пролог) ’Слово Иисуса Христа, 
которое Он сказал’ (букв, ’слово Иисус-Христа... сказав’) ;  awtakona 
ukrigulo wello еп angna sa'itengun haddildo akin (там же, 2) ’Однажды слу
чилось, что наш Спаситель сидел на горе Елеонской’ (букв, ’сделалось 
в-днях в-о дин нас спасителя Олив на-горе сидит’) [перевод греческого 
названия горы — калька: ’оливковая’, ’гора олив’] ; см. также первую 
фразу прилагаемого текста (М, пролог).
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Часть II 
СОВРЕМЕННЫЙ НУБИЙСКИЙ ЯЗЫК 

(диалект донгола)

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ

Современные нубийские диалекты все бесписьменны. Здесь пример! 
из диалекта донгола даются в общепринятой фонетической транскрипцш

В систему фонем не включены те, которые встречаются только в ара( 
ских заимствованиях. В скобках в таблицах даны варианты фонем, nq 
зиционные и встречающиеся в заимствованиях.

СО ГЛАСН Ы Е

В таблице 1 даны согласные фонемы донгола и их варианты.
Глухой губной взрывной р -  вариант звонкой фонемы Ь, например 

в исходе синтаксической группы: kub ’лодка’ — kup.
Глухая аффриката с — вариант звонкой фонемы g в исходе синтакси 

ческой группы: ка£ ’лошадь’ — ка£ Возникает также в результате взаим 
ной ассимиляции (см. ниже): awi&cie ’волокно пальмового листа’ — и: 
a wig- ’плести’ и -te (именной словообразовательный суффикс). Такж( 
бывает чередование с t в начале слова или в интервокальном положении 
fila tti-или fil$fifi- ’сверкать’ , ’блестеть’ , ’светить’ .

Ларингальный h выступает как вариант велярного к  в интервокаль 
ном положении: kugundJra или kuhundara ’жук’ . Также встречается i 
звукоподражательных словах: harri — ’ворчать’ (о  собаке), hehup! — меж 
дометие. В арабских заимствованиях передает арабское h или х (см. раз 
дел ’’Лексика” ) .

Велярный носовой Q представляет собой вариант фонемы п в позиции 
перед велярными: dimfg-gon ’и десять’ -  из dimm ’десять’ и союза -gor 
*и’, ’также’ , gaijkori ’я купил’ — корень gan-, суффикс прошедшего време 
ш  -ко-.

Звонкие щелевые z  и i  — варианты h s b  результате ассимиляции (см 
ниже). Сибилянт z также встречается в арабских заимствованиях: т о :  
’банан’.

Фрикативный f  встречается большей частью в арабских заимствованиях 
fingim ’маленькая чашка’ . В нубийских словах — по преимуществу в звуко 
подражательных: forre- ’фыркать’ (о  кош ке).

Палатальный й иногда чередуется с п: в южных говорах ki/ina — в се 
верных kinna ’маленький’ .
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Согласные диалекта донгола

Таблица 1

Место Билабиальные Лабио дентальные Альвеолярные

об р азов . глухие звонкие глухие звонкие глухие звонкие

Взрывные (Р ) Ъ t d
Аффрикаты
Фрикативные W (f )
Латеральные 1
Носовые m п
Вибранты г
Щелевые S (Z)

Продолжение табл.

Место Палатальные Велярные Ларингальные
Спосоо4̂ ^ 0
о б р аз о в . глухие звонкие глухие звонкие глухие звонкие

Взрывные к g
Аффрикаты (с)

V*
g

Фрикативные У (h)
Латеральные
Носовые п (д )
Вибранты V* '/у\
[Целевые S ( г )

Кроме указанных случаев позиционных и свободно чередующихся ва
риантов, согласные в донгола подвергаются а с с и м и л я ц и и .  Ассими
ляция может быть прогрессивная и регрессивная, полная или неполная 
(реже), почти всегда контактная.

Наиболее распространена к о н т а к т н а я  р е г р е с с и в н а я  асси
миляция. Ей подвержены звонкие взрывные, щелевые, носовой п, виб
рант г и аффриката g.

Губной взрывной b полностью ассимилируется альвеолярным взрыв
ным d, велярным к и его вариантом h (если h стоит в начале слова), не 
полностью (по способу образования) — носовым n: kub ’лодка’ — аккуз. 
kukki (или kupk i).

Альвеолярный взрывной d полностью ассимилируется всеми взрыв
ными, носовыми ш и п ,  фарингальным h, фрикативными, аффрикатой g, 
щелеэыми (включая z в арабских заимствованиях или в качестве вариан
та s) : gld ’трава’ -  g lk k i ’траву’ (аккуз. с суффиксом -k i ) .

Таким же изменениям подвергается в тех же позициях велярный взрыв
ной g, за двумя исключениями: не засвидетельствована ассимиляция фри
кативным f  и имеются случаи ассимиляции носовым n: welin nallan ’Они 
видят собаку’ -  из welig ’собаку’ (аккуз.) и nallan ’они видят'.

Вибрант г ассимилируется всеми взрывными, кроме звонкого веляр
ного g, носовыми т и п ,  аффрикатой £, фрикативным w  и щелевым s: 
t£kkori ’я дад’ (tir- корень, -ко- суффикс прошедшего времени).

Носовой п ассимилируется полностью альвеолярными взрывными,
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плавными, носовыми, фрикативными, аффрикатой, щелевыми: iw-wel 
’эта собака’ (in ’этот’, wel ’собака’) . Не полностью (по месту образова
ния) он ассимилируется губным и велярным взрывным, а иногда — фри
кативным f: ambab ’мой отец’ (ап- — притяжательное местоимение, -bab 
’отец’.

Сибилянт s полностью ассимилируется взрывными, носовыми т и п ,  
аффрикатой, фрикативным w, шипящим s: d^w-wer ’какое-то масло’ (des 
’масло’, wer ’какой-нибудь’ , ’один’, ’некий’).

Нередки случаи неполной регрессивной ассимиляции по з в о н к о с 
т и / г л у х о с т и ,  часто чередующейся с полной ассимиляцией. Засвиде
тельствованы случаи озвончения сибилянта s перед взрывными (звонки
ми), перед носовым т ,  шипящего s перед взрывным b: dozbu- ’быть по
крытым’ (корень dos- ’накрывать’, -Ьй- суффикс состояния). •

Засвидетельствованы случаи потери звонкости d перед фрикативным 
f, g — перед щелевыми, африкаты g — перед t, f  и s; перед суффиксом 
аккузатива -k (i) теряют звонкость все взрывные, аффриката и z в араб
ских заимствованиях: bob ’юность’ — bopki, kag ’змея’ — kakki, gld ’тра
ва’ -  gTtki (наряду с формами glkki и gTtti), kag ’лошадь’ -  kicki, moz 
(араб.) ’банан’ — moski.

Гораздо более редки случаи п р о г р е с с и в н о й  ассимиляции. Ей 
подвержены все взрывные, носовой ш и фрикативный w, вибрант г.

Взрывной b полностью ассимилируется взрывными d и g, аффрика
той не полностью (по месту образования) — носовым fT. Засвидетель
ствованы также варианты (ассимилированные и неассимилированные) 
сочетания b с носовым ш: umbud и ummud ’соль’ ; d полностью ассимили
руется плавным 1, t полностью ассимилируется сибилянтом s, не пол
ностью (по месту образования) — носовым n, g — фрикативным m, к — 
шипящим s, носовой ш по месту образования ассимилируется аффрика
той. Вибрант г ассимилируется латеральным 1: nalli ’я вижу’ (из *nal-r-i, 
где nal- корень, а -г- — показатель времени).

Чаще всего прогрессивной ассимиляции подвергается фрикативный w. 
Он ассимилируется всеми взрывными, кроме к, плавными, щелевыми, 
аффрикатой, носовыми шип,  например, при сочетании имени со словом 
wer в значении неопределенного местоимения: ogig ’человек’ — ogig^ger 
’человек некий’, kub ’лодка’ — kub-ber ’лодка некая’ .

ГЛАСНЫЕ 

В донгола десять гласных фонем.
Ч.Х. Армбрустер отмечает открытый и закрытый краткий i, задний и пе

редний а. Но открытый i и передний а являются вариантами закрытого 
краткого i и заднего а в исходе синтаксической группы — в паузе (см. 
ниже, «Пауза»). Кроме того, долгий Т также открытый. Остальные долгие 
гласные по тембру не отличаются от своих кратких коррелятов (см. 
табл. 2). Гласные фонемы, кроме ряда и подъема, различаются по долго
те/краткости; arti ’бог’ — 'arti ’остров’, зг ’вы’ -  ёг ’новый’, kus- ’откры
вать’ -  kus ’кружка’ , tog- ’нагреваться’ -  tog- ’ударять’ , Т ’рука’ -  -i (окон
чание 1-го л. ед. ч. личных глагольных форм).
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Гласные диалекта донгола

Таблица 2

Ряд
Подъем ~~— ^ Передний Средний Задний

Высокий Ю , (Ь) ТГ/и

Средний "о/о
е/е

Низкий (а) а/а

В донгола отмечено явление с и н г а р м о н и з м а .  Гласный а, между 
диумя слогами с i, переходит в е: filetfilad- (из редуплицированного filat- 
fllfld-’сверкать’ , ’вспыхивать’) ;  е уподобляется соседнему о: olgon /(из 
fIgon ’сейчас’) ; i может уподобляться соседним а, о, и: (араб.) tiddan и 
toddan ’часть урожая’ , urti и urtu ’владение’, gakkiho и gakkoho ’он сжал’ , 
Inmbigori и tombugori ’я разбил’ . Засвидетельствованы также случаи 
уподобления и гласным переднего ряда: gubel-и gibel ’идти вместе’ ; ogitir- 
привезти и дать’ (из ogu- ’возить’ и t ir -’давать’) .

Следует отметить, что описанные случаи ассимиляции и сингармонизма 
почти все нерегулярны: наряду с ассимилированным вариантом зафикси- 
понан и неассимилированный, например, аккузатив от слова kub ’лодка’ -  
kiipki или kubki.

УД АРЕН И Е

Ударение в донгола экспираторное. Оно может стоять на одном из трех 
последних слогов, и его позиция зависит от долготы этих слогов. t

1. Ударение падает на первый слог от конца, если ои долгий: buru ’де- 
иушка’ .

2. В двусложных словах ударение падает на второй слог, если первый 
слог от конца краткий: arti ’остров’ . В многосложных словах (три слога 
и более), если первый слог краткий, а второй -  долгий по природе (имеет 
долгий гласный) или по положению (закрытый), ударение падает на вто- 
|юй слог: intille ’игла’, durmade ’курица’ .

3. Если первый и второй слоги краткие, ударение падает на третий слог: 
Bo'glati ’лягушка’ , goglatig ( i )  ’лягушку’ .

В словах сложных или с большим количеством слогов в единичных 
случаях возможны отступления от этого правила. В сложных словах из 
диух частей ударение падает обычно на оба компонента: kare-kal ’пеликан’ 
(букв, ’рыбу едящий’) . Может быть и иначе, например, в составных чйсли- 
|гльных ударение приходится на последний компонент: talatmiwSr ’трид
цать один’ .

Существуют безударные морфемы, например суффикс -kinn ’не имею
щий’, ’лишенный’ : essikinni ’безводный’ . В номинативе безударен суффикс 
•kol- ’имеющий’ : dungikol ’имеющий деньги’ (ср. аккузатив, где ударение 
по общему правилу: dungikolgi).

Существуют односложные слова-энклитики и проклитики. Безударными 
могут быть личные местоимения: ay unuddi и ay unuddi ’я знаю’ . Все части
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ВЫ бмудирны, кроме вопросительных частиц -a, -de, -о: ср. nalin ’вида! 
ИП^и^? ’видит ли?’ .

В основах, содержащих две или несколько знаменательных морфем 
ударение падает на последнюю из них. Только в паузе ударение может бы^ 
и на предыдущей морфеме, по описанному выше правилу: |Qnal- ’иди 
посмотреть’ — £unal! (повел.) или gunal! ’пойди и посмотри!’ .

СЛОГ

Слог в донгола может иметь структуру CV, CVC, VC, VCC, V. При обр 
зовании группы из трех согласных на стыке морфем или слов между нил 
ставится эпентетический i, например, форма аккузатива имеет суффик 
-к или -g, если последующее слово начинается на гласный. При начале посл<| 
дующего слова на согласный к суффиксу присоединяется i: -ki, -gi.

Иногда допускаются только такие группы из трех согласных, где в cepej 
дине -  носовой Но и здесь чаще всего один из согласных выпадает! 
kan-tod из *kagn-tod ’змееныш’ (букв, ’змеи сын’) .

При зиянии элидируется первый гласный; gu- ’идти’ и el- ’находить’ - 
сложная основа gel- ’пойти и найти’ . Гласные заднего ряда при этом н< 
выпадают совсем, а только сокращаются: корень bu ’быть’ и суффикс -ап - 
buan- или bwan- ’быть’ .

Иногда и в прочих случаях первый согласный может не выпадать, а толь, 
ко сокращаться: ta- ’приходить’ , os- ’брать’ -  taos- ’приходить и брать’ . 1

Между глагольными суффиксами -an, -ed, -os и предшествующим глао 
ным зияние ликвидируется с помощью эпентезы г: sokke- ’предпринять’ , 
’совершить’ — sokke ran- ’сказать кому-то, чтобы он совершил’ .

В начале и в конце слова, если оно замыкает синтаксическую rpynnyj 
не допускается скопления двух и более согласных. Такое скопление ликви> 
даруется также с помощью эпентезы i, следующей за ним или находящейся 
между двумя согласными. Ср., например, форму 2-3-го л. ед.ч. глагола 
nal- ’видеть’ : внутри синтаксической группы nal-n, в паузе nal-i-n ’видшщ| 
(видит)’ . Начальная группа согласных в заимствованиях ликвидируете^ 
с помощью эпентетического э, как свидетельствует Ч. Армбрустер: англ; 
fride — донгола fgriyd.

П А У З А

В словосочетании слова тесно связаны между собой (см. раздел «Словом 
сочетание»), и в исходе синтаксической группы, где речевой поток преры
вается (в паузе), конец слова фонетически часто имеет не такую форму, 
как в середине группы.

Конечный гласный i (исконный или эпентетический) в паузе становится 
более закрытым.

Гласный а в паузе несколько перемещается вперед (см. а в табл. 2 ).
Ч. Армбрустер считает такой а отдельной фонемой; но в нубийских словах 
он встречается только как вариант а (позиционный в паузе и свободно 
чередующийся изредка в других случаях).

Долгий гласный в паузе укорачивается: корень ta- ’приходить’ —
2-е л. ед.ч. повелительного наклонения ta! ’приходи!’ , корень be- ’убивать’ — 
повелительное наклонение be! ’убей!’ .
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Звонкий согласный терцет голос: arid ’ страна’ , земля’ — в паузе arit, 
’огонь’ — в паузе Ik , ambab ’мой отец’ — в паузе атЬЗр.
Сочетание гласного и носового п может редуцироваться до назализован- 

Иого гласного. Носовой может также отпасть совсем, например, отрицатель
ный приглагольный показатель -munun в паузе может иметь форму -шипи 
Или -типи.

ЛЕКСИКА

1. И с к о н н а я  ( н у б и й с к а я )  лексика хорошо сохранилась в 
донгола для всех классов слов, кроме имен, союзов и в какой-то мере — 
наречий. Среди имен и наречий много заимствований (главным образом 
(рабских), а среди союзов арабские заимствования преобладают.

Часто исконные (нубийские) слова могут быть однокорневыми с не
производными основами. У имен г  глаголов очень развито словообразо
вание, в котором используются суффиксация, сложение основ и реду
пликация.

Именные основы делятся на непроиэводные, производные, сложные и 
редуплицированные.

Н е п р о и з в о д н ы е  основы состоят из одного корня. Этот корень 
может быть односложным иди двусложным и имеет следующую струк

туру: _  _
V : и ’дед’ , а ’сердце’
Vv : aw ’бабка’_
VC : or ’царь’ , еп ’женщина^
CV : g i ’дядя по матери’ , ко ’лев’
VvC :. awr ’крыло’
CVv • gaw ’вид финика’
CVC : bab ’отец’ , ber ’лес’
VCC с эпентезой в позициях перед^согласным: e r r (i )  ’имя’, art ( i )  ’бог’ 
CVCC с эпентезой: kand(i) ’нфк’ , bant(i) ’танец’
VCV : aru ’дождь’ , ugu ’ночь’, are ’внутренний’, ’внутренность’
VCCV : file ’пшеница’ , umbu ’ствол пальмы’
CVCV : nogo ’рабыня’ , b^ru ’девушка’, ’девочка’
CVCCV : sarbe ’палец’ , banna ’дядя по отцу’
VCVC : adir ’зима’ , eged ’овца’
CVCVC : turug ’ветер’ , busug ’кожаный мех’ .
П р о и з в о д н ы е  именные основы состоят из корня и словообразо

вательного именного суффикса. Среди словообразовательных суффиксов 
имени можно выделить следующие разряды:

1) суффиксы, образующие отглагольные имена со значением орудия 
действия —

-an : ugullan ’топливо’ от ugu ’ночь’ и ull- ’зажигать’ ,
-ar ^kusar ’ключ’ от kus- ’открывать’ ,
-е : erg ‘пыльца’ от"ег ’ оплодотворять’ ,
-ir : besir ’гребень’ or bes- ’чесать’ , ’расчесывать’ ,
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-fdd (i) : tagu ld (i) ’крышка’ , ’покрьшало’ от tag- ’покрывать’ ;
2) суффиксы отглагольных имен со значением процесса -  
-е : galg ’крик’ .от ]£al- ’кричать’ ,
-ed : doned^!воспитание’,от dori- ’выращивать’ , ’воспитывать’ ,
-ade или -ade: filanfildade ’мерцание’ , ’пульсирующий свет’ — с редупли
кацией, от корня filin- ’сверкать’, ’вспыхивать’ ,
-a tt(i) : t i l la t t ( i )  ’испарина’, ’пот’ от tille- ’потеть’^
-id или Id : kalfd ’процесс еды’ от kal- ’есть’ ,
-ide : tos^cide ’кашель’ от tosk- ’кашлять’ ,
-t ( i )  : banti ’танец’ , ’пляска’ от ban- ’плясать’ ;
3) суффиксы отглагольных имен со значением результата действия -  
- t ( i )  : gonti ’здание’ от gon- ’строить’ ,
-ur : ubbur ’отверстие’ от ubb- ’сверлить’ , ’делать дыру’ ;
4) суффиксы отглагольных имен деятеля -  
-ag : ти гва^ ’лжец’ 0T_murs(i) -  ’лгать’ ,
-as : magas ’врр’ от mag- ’красть’ ,
-wad : eggwad ’посредник’, ’миротворец’ — от корня egg- со значением 

• ’различный’ ;
5) суффиксы отыменных производных образований со значением ка

чества —
-er : naluner ’сонливость’ от nalu ’сон’ ,
-gid : dullogid ’тяжесть’ от dullo ’тяжелый’, _
-капе : dullokane ’тяжесть’ от dullo ’тяжелый’, serekane ’доброта’ от sere 
’хороший’ , ’добрый’ ;
6) уменьшительные суффиксы:
-isSe : gengenisse ’ящерица’ (от звукоподражательного редуплицирован
ного корня), magisse ’маленькая травка’ ,
-n : missigelin — название рыбы, букв, ’красный глазок’ , из missi ’глаз’ 
и gel ’красный’ ;
7) суффиксы со значением принадлежности —
-all(i) ^konall(i) ’зеркало’ от Jeon ’лицо’ ,
- t ( i )  :u n t(i) ’сновидение’ от un ’луна’ .
В некоторых случаях между корнем и суффиксом может стоять -g или -п 

(Ч. Армбрустер считает это показателем аккузатива^ генитива): nalu-n-«r 
’сонливость’ от nalu ’сон’ с суффиксом -ег, toskingar ’все трое’ от toski 
’три’ с суффиксом -аг.

С л о ж н а я  именная основа содержит две или более знаменательных 
морфемы, за которыми может следовать словообразовательный суффикс. 
Она может также состоять из словоформы и корня: Jcumtod ’маленькая 
лодка’ , из *к и Ъ п -^  (kubn -  генитив от kub ’лодка’ , tod ’ребенок’ , ’сын’],. 
Компоненты сложной основы могут быть именные или глагольные: ewkol 
’лиса’^букв. ’хвостатый’ (ew ’хвост’ , lcol -  причастие от глагола ко- ’иметь’) , 
karekal ’пеликан’ , букв, ’рыбоед’ (kare ’рыба’ , -kal из *kal-l, причастие от 
глагола kal- ’есть’) .

В донгола также встречается Некоторое количество р е д у п л и ц и р о 
в а н н ы х  основ, состоящих из дважды повторенного слога корня, за 
которым можетт следовать словообразовательный суффикс: genfenisse 
’ящерица’ , звукоподражательные girgitte  ’сверчок’ , bugbuga ’песчаная
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куропатка’ . Наиболее распространены звукоподражательные редуплици
рованные основы для названий животных.

Имя существительное и имя прилагательное в донгола не различаются^ 
Только в словообразовании имени можно выделить несколько суффик
сов, образующих имена со значением признака, свойства:

1)  -indel : geluidel ’желтый’ (gel букв, ’почти красный’ , ’краснова- 
тый’) ; / _

2) -is/: maris ’немногочисленный’ (та - ’недоставать’ , с эпентезой -г-);
3) -ka tt(i) : ew irkatti ’удобный для возделывания’ (eV ir- ’возделы

вать’ , bodk^tti ’хорошо бегающий’ , ’быстроногий’ от bod- ’бегать’) ;
4) -k inn(i)- по значению соответствует приставке ’ без-’ : diingi-kirfni 

’безденежный’ , (dungi ’деньги’)  ;
5) -kiri со значением схожести, подобия: kumbukiri ’яйцевидный’ , 

’овальный’ (kumbu ’яйцо’) , arokiri ’ беловатый’ , ’белесый’ (от аго ’бе
лый’)  ;

6)  -nd(i)- со значением принадлежности: wendi ’принадлежащий одно
му’ (wer ’один’ )  .nallmdi ’принадлежащий тому, кого я вижу’(от nalli ’я 
вижу’) ; _

7) -о : пого ’перемолотый’, ’растертый в порошок’ (nor- ’молоть’) ;
8)  -ri : d igri ’многочисленный’ от корня dig-, ср. ДН dig- ’быть много

численным’ ; ^flgri ’горячий’ от gug- ’гореть’ ;

Имеются и сложные основы — со вторым компонентом -kol ’имерщий’ 
и -komenil ’не имеющий’ : dungikol ’имеющий - деньги’ — dungikomenil 
’безденежный’ .

Глагольные основы имеют те же четыре разновидности, что и именные. 
Н е п р о и з в о д н а я  о с н о в а  состоит из одной морфемы -  кор

невой -  и может иметь следующую структуру:
V  : е- ’говорить’ , о-^петь’ ,
VC : el- ’находить’ , as- ’измерять’
CV : ко- ’иметь’ ,_пТ- ’пить’ , ta- ’приходить’
Vv : Tw- ’пасти’ , aw- ’делать’ _
CVC (самая многочисленная группа): dol- ’хотеть’ , nal- ’видеть’ , Ьап- 

’плясать’ , bod- ’ бежать’ , nlgf- ’ш тъ ’ , пег- ’спать’
VCC (в исходе — геминированный согласный или два согласных): 
idd- ’спрашивать’ , йкк- ’лаять’ , abd- ’встречать’ , агк- ’гореть’ , ’поджи- 

гать’ ' ✓  -
CVCC : dekk- ’прыгать’ , касс- ’играть’ , gang- ’наполнять’, kurt- ’запу

тывать’ .

Основы типа VCC или CVCC при согласном начале последующего суф
фикса имеют на конце эпентезу i : idd- ’ спрашивать’ -  idd-i-п ’он спраши
вает’ , kurt- ’запутывать’ — kurt-i-n ’он запутывает’ .

Почти все непроизводные глагольные основы — односложны. Двуслож
ных очень мало. Они имеют структуру VCV (usu- ’ смеяться’) ,  VCVC и 
CVCVC. Последние два типа основ почти всегда во втором слоге имеют 
гласный i : asil- ’жарить’ , $fin- ’посылать’ , gigid- ’тереть’ .

П р о и з в о д н ы е  основы состоят из корня и словообразовательного 
суффикса. Производные основы могут образовываться от различных
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глагольных основ, от имен (в номинативе или в аккузативе), от наречий, 
Хотя в грамматиках перечисленные ниже суффиксы относятся к слово, 
образовательным, некоторые из них (суффиксы каузатива и объектно) 
субъектного согласования) образуют производные основы от глагольны^ 
корней достаточно регулярно. Однако даже если считать их в иных cnyj 
чаях формообразующими, они имеют и словообразовательную функцию} 
образуют производные основы от глагольных корней и от имен.

Здесь перечислены некоторые словообразовательные глагольные суфн 
фиксы, хорошо выделяющиеся в результате сегментации (Ч. Армбрустер] 
выделяет их значительно больше, но некоторые из подобных «суффик
сов» выделены весьма сомнительным способом) :

1)  суффиксы, имеющие итеративное или интенсивное значение -
-g : Segig- ’рассаживать’, ’сажать повсюду’ от seg- ’сажать’ (растение), 
-ig : bendig- ’просить милостыню’ OT_bend- ’умолять’ ,
-n : oft- ’оплакивать’ , ’причитать’ от о- ’петь’ ,
-t ( i )  . mutt ( i )  - ’жать’ (от корня mur- со значением ’резать’) ;
2)  суффикс -d образует инхоативные глаголы -  gend (i)- ’становиться 

хорошим’, ’улучшаться’ от gen ’хороший’ ;
3)  показатели каузатива —
-ir : dab- ’исчезать’ — dabir- ’избавляться’ , ’лишаться’ ,
-kir или, в южных говорах, -gir : denge- ’крепнуть’ -  (сев.) dengekir-, 

(юж.) dengegir- ’укреплять’ , ’делать крепким’ ,
-п (если дополнение стоит в единственном числе) и - (г ) ап (при допол

нении во_ множественном^ числе): личные окончания 2-го-З-го л. ед. и 
мн.ч.?; be- ’убивать’ -  be-n-kir- ’заставлять (одного) убивать’ , be rang in  
’заставлять (многих), чтобы они убивали’ ,

-idd : b o w w (i)-  ’купаться’, ’плавать’ -  bow w idd (i)- ’купать’ , ’застав-1 

лять плавать’ ,
-gidd или -kidd : ed- ’брать в жены’ -  edkidd- ’женить’ , 
kal- ’есть’ -  (сев.) kalkidd-, (юж.) kalgidd- ’кормить’ .

С л о ж н а я  глагольная основа состоит из двух или более корней. К 
ней могут затем присоединяться еще и словообразовательные суффиксы.
В донгола имеется ряд корней, обладающих самостоятельным значением 
и в то же время регулярно сочетающихся с другими корнями, модифич 
цируя их значение. Наиболее распространены следующие регулярные ком
поненты сложных глагольных основ:

1)  Ig -  ’сидеть’ -  имеет функцию префикса со значением длительности..
5- ’петь’ -  -ago- ’долго петь’ , ’иметь обыкновение петь’ , kal- ’есть’ -  akkal- 
’долго, постоянно есть’ ; I

2) Ьй- ’лежать’̂ функция суффикса со значением состояния: г 
aw- ’делать’ -  awbu- 'быть в действии’ ;
3) wide- ’поворачивать’ , имеет функцию суффикса со значением ’сно 

ва’ , ’обратно’ : nog- ’идти’ -  widenog- ’возвращаться’ ;
4) корни, в сложной основе сохраняющие свое собственное значение -  
teg- ^сидеть’ : п7- ’пить’ -  tegnT- ’сидеть и пить’ ,
е-, we- и ап- — три синонима со значением ’говорить’ .
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Они часто сочетаются друг с другом: ewe- ’говорить’ , awwe- (из *an-we-) 
'говорить’ , ’разговаривать’ ,

ta- ’приходить’ : nal- ’видеть’ -  tanal- ’пойти и посмотреть’ , 
ко- ’иметь’ : 6dde ’хлеб’ — oddeko- ’иметь хлеб’ .

В донгола существует субъектно-объектное согласование. Возможно, 
субъектно-объектные показатели следует относить даже не к словообра- 
ювательным, а к словоизменительным суффиксам.

Суффикс -ir присоединяется к основе, если глагол имеет прямое допол
нение во множественном числе; nal- ’видеть’ — nalir- ’видеть многих’. 
При гласном исходе основы между ней и суффиксом стоит эпентетиче
ское г: Ьё- ’убивать’ — be'-r-ir ’убивать нескольких, многих’ .

Корни den- ’давать (мне, нам) ’ и tir- ’давать (тебе, ему, ей, вам, им) ’ 
указывают, что глагол имеет при себе непрямое дополнение (соответ
ственно в 1 -м и во 2 -м—3-м лице).

Эти показатели суффигируются к корню глагола: kus- ’открывать’ — 
kuzden- ’открывать для меня, для нас’ ;

kustir- ’открывать для тебя, для вас, для него, для нее, для них’ .

Имеется несколько р е д у п л и ц и р о в а н н ы х  глагольных основ, 
обычно с итеративным значением: kerker- ’качаться’ , filatfilad- ’вспыхи- 
1ать’ , ’мерцать’ .

Существуют и другие случаи изменения глагольной основы. Так, ва
риации значения корня могут соответствовать изменению долготы глас
ного или геминации согласного в корне: 

lb- ’ловить в воде сетью’ — ab- ’ловить в воздухе рукой’ 
bag- ’делить’ — bag- ’распределять’ 
gan- ’лизать’ — gafm (i)- ’ брить’ •
fag- ’месить’ — gakk ( i )  - ’ сжимать’
"|og- ’молоть’ - g o k k ( i ) -  ’жевать’ .

О словообразовании других классов слов см. в разделе ” Морфология” .

Нубийскую лексику составляют в основном нубийские слова. Но за
свидетельствованы также всевозможные пласты заимствований, которые 
накладывались один на другой: древнейшая ливио-берберская лексика, 
пласт египетско-коптских заимствований, греко-латинская христианская 
лексика, заимствования в результате контактов с кушитскими и нилот- 
скими племенами; наконец, арабский слой — результат исламизации и 
арабизации нубийцев с V II в. и далее. Последнее напластование представ
лено европейской лексикой, проникавшей из разных языков в нубий
ский через различные диалекты арабского языка. Из смеси всего этого, 
наложенной на нубийскую основу* состоит нубийская лексика, представ
ляющая собой весьма неоднородный сплав совершенно различных по 
своему происхождению лексических единиц.

Заимствования ограничиваются одним классом слов: все это имена. 
Исключение составляет самый многочисленный слой — арабские заимство
вания, где представлены практически все классы слов (см. ниже).

Интересен вопрос: продолжает ли исконно нубийская лексика лексику
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мероитского языка, на котором говорили в этих местах в древности, 
если продолжает, то в какой степени? Нубийские слова были в мерой! 
ском языке [3 ], но была ли большая связь между этими двумя языкам^ 
нет ли между ними генетического родства или преемственности? Xoij 
эта вероятность остается, выяснить что-либо более точно пока, как на1 

кажется, нельзя.
С лексикой диалекта донгола лучше всего знакомиться по словар*

Ч.Х. Армбрустера как наиболее полному. 1

П о с л е л о г и ,  с о ю з ы ,  м е ж д о м е т и я ;  -badir, -bifdted ’после’ 
суд. bafad; -fcaram или -keram ’ради’ , ’для’ , ’в честь’ — суд. кагата ’чесп| 
’достоинство’ , кагат ’щедрость’ ; walla ’но’ , ’или’ -суд. walla.

От арабских заимствований образуются производные при помош! 
различных нубийских словообразовательных суффиксов, например, гл! 
гол zeffered- ’вводить в свадебное шествие’ -  от z e ff?  ’свадебное шествие’ 
каузатив duhlekidd- ’сводить’ — от duhle- (араб, lajil-at-u^-duhla ’перва 
брачная ночь’ [1 ] ) .  Глаголы, переходя в донгола из арабского, присоеди 
няют к основе долгое -ё: tabbige- ’складывать’ , ’свертывать’ (из tabbag)

2. Самый большой слой составляют а р а б с к и е  заимствовании 
Они могут быть из арабского литературного языка (далее — А Л Я ), ег* 
петского и суданского диалектов. В донгола, ареал распространения кс 
торого не выходит за пределы Судана, арабские слова заимствованы и 
АЛЯ и суданского диалекта1.

Представлены практически все классы слов.

И м е н а :  ahal' ’люди’, ’родня’ — суд. ahal, beled или bilad ’деревня’ ■ 
balad, mahilli ’ 1̂ есто’ -  mahall; kulhi ’весь’ -  kull; nahas ’латунь’ -  АЛJ 
nuhls, суд. nihas ’медь’ ; sudfa ’случай’ — sudfa; tabag ’тарелка’ — суj 
tabag и др.

Г л а г о л ы :  barike- ’благословлять’ — barak (3-е л. ед. ч. импер<| 
yibarik ’он благословит’) ;  gere- ’читать’ -  суд. gara ’читать’, ’учиться’ 
is te rg f ’надеяться’ , ’просить’ — АЛЯ ’ istarjfa; tabbige- ’свертывать’ 
суд. tabbag и др.

Ч и с л и т е л ь н ы е :  arbarn ’сорок’ -  arbaf m и др. числительные, обо:
начающие круглые десятки.

_ _ / t j

Н а р е ч и я :  bad ’потом’ — суд. ba ad; husus-an ’особенно’ — husi 
особенный’ . ’ ”  ’

В арабских заимствованиях сохраняются некоторые звуки, ко торы 
в донгола в этой позиции не встречаются, например, спирант h (в нубий 
ских словах только в интервокальной позиции как вариант k ) : &ial ’pop 
ня’ -суд . &al, звонкий сибилянт z (в нубийских словах — вариант s пере; 
некоторыми звонкими согласными) : mazifn ’писец’ — суд. mazun.

1 Материал по суданскому диалекту арабского языка был любезно предоставле 
авторам Б.В. Романовым.

В Глоссарии (см. приложение к  части I )  в случае совпадения литературной и с; 
данской формы арабского слова оно будет обозначаться "араб.”  (в тексте главы  
без обозначения), в других случаях -  "А Л Я ” , ’’суд”  "суд. араб.”  (в тексте главы  
так ж е).
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Арабские заимствования, содержащие звуки, совершенно чуждые ну
бийскому языку (эмфатические согласные, разного вида спиранты), адап
тируются в соответствии с фонетическим составом языка:

Фарингальный*опускается: arbam ’сорок’ (из агЬа*т).
Все виды спирантов передаются обычно гортанным спирантом h (иногда 

фрикативным х ) : sahib ’друг’ (из sahib), hammire ’квасить', ’бродить’ 
(изЬаштаг, 3-е л. ед. ч. имперф. yihamm ir).

Эмфатические, согласные передаются соответствующими простыми 
нубийскими: bitah/ребенок’ из суд. batun, butun ’приплод’ , tarafa ’конец’ , 
’край’ из taraf, husflsi ’особенный’ -  из husus. ’

Прочие, менее многочисленные слои заимствований можно разделить 
хронологически.

В древнейшие времена в Северной Африке, по крайней мере на запад 
от Нила, говорили по-б е р б е р с к и .  От этого периода, по всей види
мости, осталось только одно слово, но очень часто употребляемое. Оно 
означает "вода”  у  всех берберов, от Канарских островов до Нила: гуанчское 
aemon, берберское amah, нубийское (и древненубийское) aman.

3. В древности и средневековье в нубийский язык попало значительное 
количество д р е в н е е г и п е т с к и х ,  а затем и к о п т с к и х  слов:

adir ’зима’ -  из -д-ег. hthr ’дом Гора’ (название одного из зимних ме
сяцев), копт, hathor, siwid ’сабля’ — д.ег. s ft ’нож’ , копт, sefe; sumbud 
’основа’ -  копт, sumput; umbud ’соль’ -  д.ег. hm»j-t.

4. На восток от Нила жили многочисленные к у ш и т с к и е  племена, 
одним из которых было племя беджа с языком б е д а у  й е. От них ну
бийский язык получил некоторые слова.

Засвидетельствованы слгдуккдие заимствования: aradeb ’тамаринд’ 
(Tamarindus indica) — бед. aradeb (объектная форма от arad? ’тамаринд’) ; 
каш ’верблюд’ -  бед. к а т  ’верблюды; kim  ’браслет’ -  бед. kim.

5. Засвидетельствованы некоторые г р е ч е с к и е  слова, заимство
ванные непосредственно 153 греческого языка, по-видимому, еще в древно
сти и средневековье: geredflh ’ласточка’ — греч. khelidon; dahal ’злой дух’ — 
греч. diabol(os) ’даавол’ *, kSddi ’кувшин’ -  греч. kaddion ’кувшинчик’ ; 
amros ’радуга’ — греч. ^ombros ’дождь’ ; kore ’фестиваль’ -  греч. korT 
’праздник девы’ ; kukkos ’семя хлопка’ -  греч. kokkos ’орех’ , ’ягода’ .

Известно также несколько г р е ч е с к и х  слов, попавших в донгола 
опосредованно, через арабский язык, в ^аком примерно виде, в каком 
адаптированы арабским, например: sabun/мыло’ — греч. sapon (А Л Я  
sabun); tagin ’сковорода’ — греч. tagenon, teganon (араб. ta£m ).
’ 6. Через арабский язык в нубийский проникло также несколько л  а
т и и с к и х слов: askar ’солдат’ — лат. exercitus ’войско’ (суд. и ег . 
caskari); sigin ’тюрьма’  -  лат. in-sign-ia (суд. ар. s ig in ); £inn ’злой дух’ , 
’безумие’ -  лат. genius ’гений’ , ’дух-покровитель рода’ (араб, ginn ’злой 
дух’) .

7. Заимствования из е в р о п е й с к и х  языков (английского, фран
цузского, итальянского) проделали тот же путь -  сначала были заимство
ваны арабским языком,^ а потом, в адаптированном виде, перешли в ну
бийский, например: babur ’паровая машина’ , ’примус’ -  из итал. vapore 
(араб, babur ’пароход’ , ’насос’) ; busta ’почта’ -  из итал. posta (араб, busta).
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МОРФОЛОГИЯ

Слово в донгола обычно представляет собой последовательность агглю 
тинагивно присоединяемых однозначных морфем, где на первом мест< 
стоят знаменательные морфемы (одна или несколько, если слово слож 
ное), за ним — словообразовательные суффиксы, а затем словоизменитель 
ные суффиксы.

Из грамматических способов в донгола преобладает суффиксация 
Кроме того, имеется несколько глагольных префиксов, немногочислен 
ные случаи редупликации и довольно развитая система словосложения

В донгола различаются следующие классы слов: 1) имя; 2) место 
имение; 3) числительное; 4) глагол; 5) наречие; 6)  послелог; 7) частица;
8)  союз; 9 ) междометие.

Послелоги и частицы занимают промежуточное положение между слово\ 
и морфемой. Промежуточное положение между словом и словосочетание»» 
занимают инкорпоративные комплексы.

ИМЯ

Максимальную модель именной словоформы можно представить так 
корень — словообразовательный суффикс, — суффикс множественного 
числа -  суффикс падежа. Например, bugbugancigi ’песчаных куропаток’ 
где bugbug -  редуплицированный звукоподражательный корень, -а -  
словообразовательный именной суффикс, -nifi -  показатель множествен 
ного числа, -gi — суффикс аккузатива.

Минимальная модель именной словоформы следующая: корень — нуле 
вой показатель номинатива. Например, ка ’дом’ .

Имени присуши категории ч и с л а  и п а д е ж а .  Грамматического 
рода имя не имеет.

Число

Категория числа выражена суффиксально. Различаются два числа. Е д и н 
с т в е н н о е  число имеет нулевой показатель. Для м н о ж е с т в е н н о г о  
числа существуют два различных суффийха.

Если основа имени оканчивается на согласный, множественное число 
образуется при помощи суффикса -i: busug ’кожаный мех’ — мн. ч. busugi, 
biittul ’козел’ — мн. ч. btrttuli.

Основы с исходом на согласный С предшествующим i во множественном 
числе теряют этот i, если перед ним нет группы /согласных, делающей его 
выпадение фонетически невозможным: ^dir ’зима’ — ^dri, ogi^f ’человек’ — 
-6g£i (ср. essir ’бутылка’ — мн. ч. e ss ir i).

Иногда может выпадать также краткое и, стоящее перёд конечным 
согласным основы, при том же условии: darub ’тропа’ — мн. ч. d^rbi.

Три слова с согласной основой образуют множественное число на -И: 
kub ’лодка’ — kubli, kajf ’лошадь’ — kagli, каш/’верблюд’ — kamli. Встре
чаются также и регулярные формы: kubi, kagi, kami. ,

Слова с гласным исходом ^меют показатель -nci: sa”’копье’ -  sanci, 
ко ’лев’ — konci, t l  ’корова’ — fihci.
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Три имени существительных образуют множественное число нерегу
лярно: с -i, как при согласной основе, и предшествующим эпентетическим 
г: nogo ’рабыня’ -  nogori, -ogo ’теща’ , ’свояченица’ — -ogori, gokka ’го
лубь’ — gokkari.

Так же образуют множественное число несколько^имен прилагатель
ных с основой на гласный: fala ’умелый’ — f^ari, kmna ’маленький’ — 
kuinari, ese ’тонкий’ — eseri, duro ’толстый’ — durori.

Есть несколько имен, которые могут иметь как регулярный суффикс 
множественного числа, так и нерегулярный: 
bug do ’гончар,— btfgdoj;i или bugdonci; 

ка ’дом’ -  kari или kancfi; /
kussa ’слабый’ — kifssari или kussanci:

/ V'.
urumme черный — urummeri или urummenci;
sere ’хороший’ , ’добрый’ -  s^reri или serenci;
dullo ’тяжелый’ — dullori или dullonifi;
gosko ’одноглазый’ — g^skori или goskonci; ,
gondo липкии — gondon или gondonci; ^
kombo ’крепкий’, ’прочный’ — kombori или kombonci.
Несколько имен с основой на дифтонги могут иметь окончание на -i 

по типу согласной основы: rahaw или arrahaw (араб.) ’журавль’ — raha- 
wi или arrahiwi, -aw ’бабка’ — -awi.

Окончание по типу согласной основы могут иметь также имена с ис
ходом на долгий гласный и последующий w  или у: 

dew ’противень’ -  dewi; ew ’хвост’ -  ew i; 
kew — мера длина -  kewi; Tw ’зерно’ —Twi; / 
sTw ’песок’ — s w i j  gow  ’тростник’ — gow i;
isSy ’область’ -  aSayi; Sunday ’трус’ — sandayi; ^
koy ’сухожилие’ — koyi; slw ири siwsiw  ’цьшленок’ — s iw i или

siwsiw i

Некоторые имена с основой на гласный и образуют множественное 
число по типу основы с согласным исходом, причем и обычно переходит 
в w. Таких слов четыре: buru ’девушка’ — мн. ч. burui или burwi, duru 
’нечто движущееся’ , ’одушевленное’ — мн. ч. durui или difrwi, Ыпи ’осел’ — 
мн. ч. hanui или hanwi, sulu ’торговец вразнос’ — мн. ч. suhii или sulwi.

В речевом потоке показатель множественного числа может элидиро- 
ваться: ср. weli ’собаки’ /мн. ч. от wel ’собака’) , глагол agukk ( i )  - ’лаять’ -  
и словосочетание w eli agukkiran или wel agukkiran ’coo аки лают’ .

Иногда множественное число выражается редупликацией: см, в при
лагаемом тексте beledrbeledir-ton ’из разных мест’ (букй. ’мест-места из’) ,  
где beled ’местность’ , -г — суффикс локатива, -ton — послелог с аблативным 
значением.

падеж

Показатели падежей — суффиксы, стоящие в конце словоформы, за 
показателем числа.

В донгола можно выделить семь падежей, три синтаксических и четыре 
адвербиальных:

Н о м и н а т и в  имеет нулевой показатель: к а ’дом’ , kub ’лодка’ . После
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двух согласных подряд в номинативе на конце ставится эпентетическое 
i: arki ’страна’ . _

Г е н и т и в  имеет показатель -п (после двух согласных -in) : кап ’дома’ , 
kubn ’лодки’ , arkin ’страны’ .

А к к у з а т и в  имеет два варианта суффикса: -g (или -gi в зависимо
сти от начала последующего слова) и -к (или -кi) .рариант -g (i )  встреча
ется: а) после гласного или дифтонга: о ’песня’ — ogi, ay ’я’ — aygi,^-aw 
’бабушка’ — -awgi; б) после 1, w и носовых: kal ’пища’ , ’хлеб’ — kalgi, 
ёп ’женщина’ -  ingi, fdiw ’восемь’ — uliwgi; в) после г в личных место
имениях мн. ч.: аг ’мы’ — argi. Вариант -ki ставится после всех остальных 
согласных, причем звонкие/взрывные, аффриката и z могут при этом 
оглушаться: gld ’трава’ — gTdk(i) или g f tk ( i ) ,  k a g ’лошадь’ — kagki или 
k £ k i.

Суффикс генитива -п может выпадать после 1, n, s или s перед соглас
ным: nigiln kal или nigil kal ’портного пища’, bus-badir (из *busn-badir) 
’понедельника-после’ .

При последующем согласном начале слова и в паузе суффикс аккузати
ва имеет на конце эпентезу: -ki, -gi. При гласном начале последующего 
слова -  не имеет: -k, -g.

Л о к а т и в  — местный падеж — имеет следующие варианты суффикса: 
а) -г после гласных и -ir после всех согласных, кроме плавных и п: ка 
’дом’ -  каг ’в доме’ , kub ’лодка’ — kubir ’в лодке’ ; б) после г (исключе
ние составляют личные местоимения на -г,)— -го: шаг ’деревня’ — marro 
’в деревне’ ; в ) после 1 — -lo: masil ’солнце’ — masillo ’на солнце’ , ,’при 
солнце’ ; г) после п и у личных местоимений на -г -  -do: un ’луна’ -  undo 
’при луне’ , ter ’он, она, оно’ — t^ndo ’в нем’ .

А д е с с и в  — падеж со значением ” у” , ’ ’при” , ” к” ; показатель его -
суффикс -nar: burn ’девушка’ — burunar ’у девушки’ , к а ’дом’ -  капаг ’до
мой’ , ’к дому’ .

И н с т р у м е н т а л ь  — падеж, имеющий показатель -ked или -ged 
(дистрибуция этих двух вариантов как у суффикса аккузатива, см. выше). 
Основное его значение,— орудийное: in ’этот’ , ’это’ -  mged ’этим’ , telegraf 
’телеграмма’ — telegrafked ’посредством телеграммы’. Другие значения — 
образа действия, совместности, причины, цены: bapked ’через дверь (выйти 
или войти)’ — от bab ’дверь’ , girisf dig ’пять пиастров’ — giri^-dicked ’за 
пять пиастров’ .

К о м и т а т и в  — падеж со значением совместности — имеет показа
тель -konon или -gonon (дистрибуция вариантов, как в аккузативе): аг 
’мы’ 2  argonon ’с нами’ , kag ’лошадь’ -  kdckonon ’с лошадью’, ёп ’женщи
на’ — engonon ’с женщиной’ . \

Ч. Армбрустер выделяет в показателях инструменталя и комитатива 
суффикс аккузатива и послелог: k-ed, -k-onon. Другие исследователи 
считают эти показатели едиными образованиями. Учитывая, что послелог 
неотделим от управляемого слова, трудно решить этот вопрос. Мы, од
нако, относим инструментальное и комитативное образование к падежным, 
а не к послеложным конструкциям, принимая во внимание, что в 
донгола нет такой группы послелогов, которая ставилась бы при аккуза
тиве.
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МЕСТОИМЕНИЕ

В донгола различаются восемь видов местоимений: личные, притяжа
тельные, указательные, вопросительные, неопределенные, возвратные, вза
имные, дистрибутивные. Морфологическая парадигма местоимений склады
вается из категорий падежа и числа. Исключение составляют три послед
них разряда местоимений: все они существуют только в ед. числе.

Л и ч н ы е  местоимения и их формы могут быть представлены в сле
дующей таблице:

Таблица 3

1
Е

д.
 ч

и
сл

о

Падеж Номина
тив

Генитив Аккуза
тив

Локатив Адэссив Комита-
ТИВ

Инструмен-
таль

1-ел,
2-е л,
3-е л.

ау
ег
ter

aim
enn
tenn

ayg(i)
ekk(i)
tekk(i)

addo
eddo
teddo

/
annai
ennai
tennax

avged
ekked
tekked

/
aygonon
ekkonon
tekkonon

о
Rо
X 1-ел. ах ann arg(i) addo

/
annar arged

/
argonon

2-е л, ir inn irg(i) (ddo mnar uged ii^onon

М
н 3-е л. tir tinn tirg(i) tiddo tmnar tirged tirgonon

Могут быть также конструкции с послелогами, например, с генити
вом: -ad-doton (из *an-doton) ’от меня’, an- karam ’для нас’ .

Номинатив личного местоимения в функции подлежащего большей 
частью бывает проклитикой: ay nalli ’я вижу’ (реже ay nalli).

Генитив личного местоимения перед согласным имеет в исходе не ге- 
минированное п, а простое: ап ’меня’ , еп ’тебя’ и т.д.

2. П р и т я ж а т е л ь н ы е  местоимения бывают трех видов: абсолют
ные, сопряженные и родственные.

А б с о л ю т н ы е  притяжательные местоимения — те, которые упот
ребляются не при определяемом имени, а как самостоятельная синтакси
ческая единица. Они образуются от соответствующих личных местоиме
ний с помощью суффикса притяжательности -ndi (см. словообразова
тельные суффиксы имени). При этом согласный в исходе выпадает.

ау ’я’ -  and(i) ’мой’ аг ’мы’ -  Mid ( i )  ’наш’ 
ег ’ты’ — dnd(i) ’твой’ ir ’вы’ — m d (i) ’ваш’ 
ter ’он (а )’ -  ten d (i) ’его, ее’ t ir  ’они’ -  tu id (i) ’их’

Абсолютные притяжательные местоимения изменяются по числам и па
дежам по образцу имени: ном. andi ’мой’ , ген. andin ’моего’ , аккуз. 
andigi ’моего’ ; мн. ч. andinci ’мои’ и т.д.

С о п р я ж е н н ы е  притяжательные местоимения -  те, которые употребля 
ются при определяемом имени. Они стоят перед определяемым именем и 
представляют собой форму генитива соответствующих личных местоиме
ний (см. табл. 3 ): an dungi ’мои деньги’ , епп Т ’твоя рука’ . В сочетании 
с притяжательным местоимением становятся энклитиками пять слов,
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обозначающих родство, приобретаемое посредством женитьбы: bitan ’] 
бенок\ buru ’дочь\ еп ,’^ена’ . ogig ’муж’ , tod ’сын’ . Например: tun-btf 
’их дочь’ (из *tin buru), tenn-ogig ’ее муж*.

Р о д с т в е н н ы е  притяжательные местоимения префигируются 
нескольким именам, обозначающим родство и без притяжательного мес1 

имения не употребляющимся. Эти местоимения имеют следующие форм 
(перед гласным -  с геминированным пп, перед согласным — с одним п 

Единственное число Множественное число
1-е л. ann antinn
2 -е л . inn in turn
3-е л . tinn tint inn

Имена, к которым они префигируются, суть следующие:
-и дед -babna дядя no отцу
-aw ’бабка’ -banessi ’тетка no отцу’
-bib ’отец’ -§ ,(0 ’дядя no матери’
-еп ’мать’ -enkegid ’тетка по матери’
-bes ’брат’ -sod ’племянник по матери’
-£ssi ’сестра’ -dabissi ’двоюродный брат по отцу’

-ogo ’теща’, ’свояченица’
-od ’тесть’ , ’шурин’ .

Ударение в таком комплексе ставится по общему правилу как в едино 
слове: annaw ’моя бабушка’ , tinnaw ’его, ее бабка’, ambab ’мой, отец 
К  словам -еп и rod местоимение префигируется с одним n: antinen ’нац 
мать’, tintinod ’их тесть’ . Перед словом -sod n accHMmwpyemKassod ’мой пл 
мянник’ . '

3. У к а з а т е л ь н ы х  местоимений в донгола два: in ’этот’ и пи
’тот’ . Они изменяются по падежам так же,как имена: ген. in in, manii 
аккуз. mg i, m^ng i, лок. mdo, m£ndo, и т. д. Но показатель множественно1

числа у  них — -gu: jngu ’эти’ , mangu ’те’ (ср. суффикс множественно! 
числа -gu в диалекте махас и в Д Н ). Конечная согласная такого местоим 
ния часто ассимилируется с начальной согласной определяемого имен 
in ’этот’ , wel ’собака’ — iw  wel ’эта собака’ ; man ’тот’, b^led ’место’ , ’стр 
на’ — mam b£led ’та страна’ .

От местоимения man путем редупликации образуется собирательнс 
местоимение maman "все то, что находится там’ ; ген. maman-in, акку 
mam^ngi, ном. мн. ч. mamangu и т. д.

4. В о п р о с и т е л ь н ы х  местоимений в донгола три: ni? ’кто’ , mir 
Что’ и isay? ’который?’ . Ори изменяются по падежам как имена: ген. пТг 
’кого?’ , minin? ’чего?’ , isayn? ’которого?’ , акк. riig? ’кого?’ , mmgi? ’что: 
isaygi? ’которого’ , лок. mindo? *в чем?’ , mdo? *в ком?’ , isayr ’в котором? 
Множественное число обра^уется^ как доя указательных местоимени 
при помощи суффикса -gu: nigu, mingu, isaygu.

5 . Функцию н е о п р е д е л е н н о г о  местоимения выполняет слов 
wer ’один’ , стоящее/поспе определяемого слова и в этой функции являющ 
еся энклитикой: ka-wer ’какой-то дом ’, букв, ’дом-один’ , sere-we г ’кто-т 
добрый, хороший’ . Часто начало неопределенного местоимения полностн 
ассимилируется с исходом определяемого слова: ogi£f-ger (из *ogig-wer 
’какой-то человек’ .
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От неопределенного местоимения путем редупликации образуются еще 
два вида местоимений: /

В з а и м н о е  -werwer. Оно, ка$< и неопределенное местоимение,изме
няете^. по падежам: аккуз. werweg ( i )  ’один другого’ , ген. werwem или 
werwenn ’один от другого’ . ,

Д и с т р и б у т и в н о е  — только в аккузативе: werwegi ’по одному’ .
В о з в р а т н о е  местоимение в донгола образуется следующим обра

зом: первый компонент его составляет генитив соответствующего лично
го местоимения, второй компонент — форма одного из следующих слов: 
а" ’сердце’ , newerti ’дух’ , ’дыхание’ или nefis (араб.) ’душа’ (в аккуз., 
реже в других косвенных падежах ед. ч . ) : ann-ag ’меня самого’ , ’я сам 
себя’ , enn-ag ’тебя самого’ , ген. ann-ah ’принадлежащий мне самому’ ; in- 
new&tig сам себя’ , an-nefiski ’я сам себя’ .

Слово а ’сердце’ в таких сочетаниях — энклитика, остальные два слова 
сохраняют свое ударение.

7. От личных, притяжательных, указательных и вопросительных место
имений могут образовываться м е с т о и м е н н ы е  п р и л а г а т е л ь 
н ы е  двух родов с помощью двух словообразовательных именных суф
фиксов : -nd ( i )  (суффикс принадлежности) и -kiri (суффикс со значением 
сходства): m d i ’мой’ — andi-kiri ’подобный моему’ , man ’тот’ -  manindi 
’тршадлежащий тому’ , in ’этот’ — inkiri ’похожий на этого’ , пТ? ’кто?’ — 
nindi? ’je ft? ’ , min ’что?’ -  mmkiri? ’на что похожий?’ , wer ’некий’ , ’какой- 
то’ — wendi ’чей-то’ .

Ч И С Л И ТЕ Л ЬН О Е

Числительные в донгола бывают количественные, порядковые и мульти
пликативные. Количественные и порядковые числительные изменяются как 
имя. Порядковые и мультипликативные числительные образуются от со
ответствующих количественных путем суффиксации.

С точки зрения происхождения, числительные разделяются на две груп
пы — собственно нубийские и заимствованные из арабского языка. Араб
ские числительные могут во многих случаях заменять нубийские.

Такое же положение известно для многих языков, вступивших в кон
такт с арабским. Так, например, числительные диалектов южноаравийско
го языка сохранились только от ’ ’одного”  до ’’десяти” , а для остальных 
употребляются арабские заимствования [2 ] ; числительные таких языков 
Африки, как берберский [3 ], хауса [6 ] ,  суахили [43] и др., употребляют
ся точно так же, будучи частично вытеснены арабскими заимствованиями.

К о л и ч е с т в е н н ы е  числительные. Среди количественных числи
тельных к собственно нубийским относят только тринадцать числитель
ных: от «одного »  до «десяти » ,  «двадцать», «сто  » .  и «ты сяча».

’один’ digf ’пять’ iskod ’девять’
’два’ g& ig ’шесть’ dunin ’десять’
’три’
’четыре’

kolod ’семь’ aro ’двадцать’
idiw ’восемь’ imil

dure
’сто’  /
(или e lif, из араб
ского) ’тысяча’.
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Количественные числительные образуют множественное чисро регуляр 
но, как имя, по образцу рсновына согласный (weir -  мн. ч. weri, kemis -  
мн. ч. kernsi) или на гласный (o V w i -  мн. ч. owwin£i, tdski — мн. ч. to * 
k in c i). Склоняются они по образцу имени: tosk i ’три’ — ген. toskin ’трех’я 
аккуз. t^skigi ’три’ , ’трех’ , лок. toskir ’в трех’ , ’на трех’ и т. д.

Числительные от «одиннадцати»  до «девятнадцати »  образуются по елец 
дующей схеме: числительное dun in ’десять’ — аффикс -do- (если дальше! 
следует согласный) или -d- (если дальше следует гласный) -  числительное* 
обозначающее • единицы: dimindow^r ’одиннадцать’ , dimindidiw ’восемь 
надцать’ .

Промежуточные числа между «двадцатью»  и «тридцатью »  образуются 
префиксацией корня аг- (ср. аго ’двадцать’)  и аффикса -ге- к числитель^ 
ному, обозначающему единицы: arretoski ’двадцать три’ , arrekemis ’двад-j 
цать четыре’ .

Количественные числительные, обозначающие десятки от «тридцати »  до) 
«девяноста», имеют эквиваленты в виде арабских заимствований. Нубий
ское числительное для обозначения этих чисел — сложное слово: первый] 
компонент — dim in ’десять’ , второй компонент числительное, обозначаю-) 
щее количество десятков (от «  трех »  до «  девяти » ) .  Арабские заимство
вания, по свидетельству исследователей, употребляются не реже, чем их| 
нубийские эквиваленты.

луб. араб,
dimintoski talatTn ’тридцать’
diminkemis arban) ’сорок’
dim indig ^  ham sin ’пятьдесят’
dimingorigf sittm  ’шестьдесят’
diminkolod sabam t ’семьдесят’
diminidiw tamanm ’восемьдесят’
diminiskod tisain ’девяносто’ .

Промежуточные формы между круглыми десятками («тридцать 
один »  — «  тридцать девять » , «  сорок один »  -  «  сорок девять »  и т. д.) пе
редаются сложным словом, где первый компонент — числительное для 
десятков, второй — для единиц. Первый компонент может быть как нубий-; 
ским, так, и заимствованным арабским числительным: dimintoskiwft- или 
talatmiwer ’тридцать один’ , dimindigidiw или hamsimdiw ’пятьдесят во* 
семь’ , dim inidwowwi или tamanm^wwi ’восемьдесят два’ .

Числительные для сотен и тысяч -  также сложные слова: впереди — ело- 
во unil ’сто’ , ’сотня’ или & if (араб.) ’тысяча’ , затем — числительное для еда- 
ниц, обозначающее количество сотен или тысяч в числе: im iltoski ’триста’ , 
e l ifo w w i’две тысячи’ . ,

2. П о р я д к о в ы е  числительные. Все порядковые числительные, 
кроме числительного «первы й», образуются путем присоединения к основе 
соответствующего количественного числительного показателя -inti: fcliw 
’восемь’ — id ( i )w m t i ’восьмой’ , dimindodi^ ’пятнадцать’ — dimindodi- 
g rn t(i) ’пятнадцатый’ .
,  Для числительного «п ервы й » употребляется арабское заимствование 
owwel. Но порядковое числительное «одиннадцатый »  может иметь, в ка-| 
честве второго компонента как это заимствованное слово (dimindowwel) J 
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так и не употребляемое ныне самостоятельно регулярное образование от 
нубийского количественного числительного wer [dimindowermt ( i )  ] .

3 . М у л ь т и п л и к а т и в н ы е  числительные. Мультипликативное чис
лительное (со значением «сколько р а з ») образуется от основы соответ
ствующего количественного числительного с помощью префикса gir- и 
суффикса аккузатива -к или -g, в данном случае: в функции адвербиаль
ного суффикса (раздел «Наречие») : wer ’один’ -  girreg (из *gir-wer-g)
’однажды’ , kemis ’четыре’ — girkem lsk (i) ’четырежды’ , u n il’сто’ -  giri- 
m ilg (i) ’сто раз’ , ’ стократ’ .

4. Д р о б и .  Числительные, обозначающие дроби, образуются разными 
способами.

Дроби с единицей в числителе образуются путем оформления суффик
сом -ire основы количественного числительного, обозначающего число зна
менателя: ttfskire ’треть’ , k&nsire ’четверть’ , dun(f)n ire ’одна десятая’ . 
Только для «1  /2 »  употребляется слово to r ti ’половина’ .

Известны также заимствованные арабские формы: tilid  ’треть’ и rubu 
’четверть’ .

Эти числительные изменяются по числам и падежам как имя.
Дроби с числителем на единицу меньше знаменателя образуются по схе

ме: префикс gu- — число, обозначающее числитель, в форме локатива -  
суффикс -bill: gutoskirbul ’три четвертых’ , gudimindobul ’девять десятых’ .

Прочие дроби образуются также с суффиксом -bul, оформляющим слож
ную основу, состоящую из количественного числительного для знаменате
ля и количественного числительного для числителя, причем оба стоят в ло
кативе: kolodir-owwirbul ’две седьмых’, digir-to'skirbul ’три пятых’.

Есть еще один способ образования дробей, о которых идет речь выше: 
числительное для числителя, в локативе — числительное для знаменателя: 
digir-owwi ’две пятых’ , dimindo-toski ’три десятых’ .

Смешанные числа имеют следующую форму: количественное числи
тельное для целого числа — аффикс -i — числительное, обозначающее дробь 
(образовано одним из перечисленных способов): k em (i)s ito rti (или 
k£m (i) si-torti, с двумя ударениями] ’два с половиной’ .

Есть еще один способ образования дробей и смешанных чисел с дробя
ми, где числитель меньше знаменателя на единицу: с помощью арабских 
заимствованных послелогов -ilia и -nagis ’без’ , ’за исключением’, ’мину^’ 
wSr-illa-tilid- ’две третьих’ , букв, ’один-минус-треть’ ; kem (i)sir-idiwire-na’- 
gis ’три и семь восьмых’ (букв, ’в-четырех-одной-восьмой-без’) .

Ударение в составных числительных стоит на последнем компоненте. 
Иногда (см .«Д р об и ») ударение стоит на обоих компонентах; ср. dimin- 
dotoski ’тринадцать’ и dimindo-toski ’три десятых’ .

Г Л А Г О Л

Глагол в донгола имеет следующие грамматические категории: лицо, 
число, наклонение, время, залог, вид. Кроме того, имеется два типа спря
жения -  положительное и отрицательное. Вопросительная форма образуется 
прибавлением особых частиц к формам изъявительного наклонения. Име
ются инфинитные формы: инфинитив, деепричастие и четыре вида причастия.
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Лицо и число

Категории -лица и числа выражены личными окончаниями глагола. Лич
ные окончания — единственные неоднозначные нубийские аффиксы, выра
жающие сразу две граммемы — лица и числа. В донгола личные окончания 
следующие:

Ед. число Мн. число
1 -ел . -i -и
2 -е л. * (i)n  -и
3-е л . - ( 0 П . ‘ап

(Если окончаниям 2-го и 3-го л. ед. ч. предшествует согласный, перед 
окончанием стоит эпентетическое i: -i-n.)

Наклонение

Глагол имеет три наклонения: изъявительное, повелительное и условное,
И з ъ я в и т е л ь н о е  наклонение выражено нулевым аффиксом. В 

этом наклонении возможны все времена нубийского глагола (см. ниже). 
В независимом предложении сказуемое стоит в конце, и личные окончания 
имеют паузальную форму (закрытое i в 1-м л. ед. ч., эпентеза перед -п во
2-м—3-м л. ед. ч.). В придаточном предложении, которое обычно стоит 
перед главным или включено в него, личные окончания имеют слитную 
форму. (Ч. Армбрустер выделяет наклонение придаточного предложения — 
« субъюнктив» .  Но мы этого не делаем, так как это изменение личных 
окончаний имеет характер чисто фонетический.)

П о в е л и т е л ь н о е  наклонение имеет две особые формы — един
ственного и множественного числа. Единственное число повелительного 
наклонения представляет собой чистую основу: kal- ’есть’ — kal! ’ешь!’ , 
tir- ’давать’ — tir ! ’дай!’ .

При исходе основы на долгий гласный в единственном числе повелитель
ного наклонения этот гласный сокращается: пТ- ’пить’ ^  ni! ’пей!’ .

/Множественно^ число повелительного наклонения имеет суффикс -we: 
kalwe! ’ешьте!’ , mwe! ’пейте!’ , tirwe! или, с ассимиляцией, tiw w e! ’дайте!’ .

У с л о в н о е  наклонение — наклонение условных придаточных. Оно ха
рактеризуется показателем -ki, который стоит перед временным суффик
сом. В условном наклонении возможны времени с суффикосм -г — настоя
щее, прошедшее, будущее и плюсквамперфект (см. ниже, формы условно
го наклонения во всех временах).

Время

Глагол в донгола имеет шесть времен: настоящее, прошедшее, пред
шествующее, плюсквамперфект, будущее, перфектное будущее. Спряже
ние глагола во всех временах изъявительного и условного наклонений см. 
в таблице 4.

Н а с т о я щ е е  время выражает одновременность по отношению к дей
ствию момента речи или контекста. В формах настоящего времени перед 
личным окончанием стоит суффикс -г, который многие исследователи 
с т а ю т  показателем прошедшего времени. Однако этот суффикс присут- 
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Спряжение глагола $ о т - ’бить’ в изъявительном и условном наклонениях
Таблица 4

Изъявительное наклонение

Число '"'''ч^Время 
Лицо ^

настоящее прошедшее предшествую
щее

плюсквампер
фект

будущее будущее пер
фектное

Единственное 1-е
2-е
3-е

V/ .
gomn
gomin
£omin

gomkori
ifdmkon
jfomkon

W . 
gomsi
Ifomsin
ifomsin

gomkokori
'goVkokon
gomkokori

bigomri
bigomin
bildmin

bi|omkori
bigomkon
bigomkon

Множественное 1-е
2-е
3-е

gomru
gomru
gomran

^omkoiu
lomkoru
Ifomkoran

£omsu
|omsu
lomsan

— ®rTgomkokoru
gomkokoru
gomkokoran

bi|omru
bi^omiu
bilomran

bifomkoru
bigomkoro
bigomkoran

Условное наклонение

Число Время
Лицо

настоящее прошедшее плюсквамперфект будущее будущее пер
фектное

Единственное 1-е
2-е
3-е *

gomkiri
lomkin
Sdrnkin

gomkokiri
lomkokin
gdmkokin

gomkokokiri
gomkokokin
gomkokokin

bigomkiri
bigomkin
bigomkin

bigomkokiri
bifomkokin
bigomkokin

Множественное 1-е
2-е
3-е

----  n,, ■ -
gomkiru
gomkiru
fdmkiran

gomkokiru
gdmkokiru
gomkokiran

gomkokokiru
Jomkokokiiu
gomkokokiran

bigomkiru
bigomkiru
bi|omkiran

bi|dmkokiru
bigomkokiru
bi|omkokiran



ствует в формах всех времен, кроме предшествующего, где его заменяе-  
другой суффикс. Возможно, -г — видовой показатель (как аналогичны 
суффикс в ДН языке, см. часть I , «  Глагол » )  и обозначает имперфектах 
Настоящее время, таким образом, будет иметь нулевой показатель.

Перед согласным (во 2-м и 3-м л . ед. ч) показатель имперфектива ■ 
выпадает. Во всех остальных лицах он сохраняется неассимилированньп 
после всех гласных и согласных, кроме 1, п и в некоторых случаях -г. О 
полностью ассимилируется с предшествующим 1: nal- ’видеть’ — nalli (и 
*nal-r-i) ’вижу’ . Показатель имперфекта ассимилируется с предшествуй 
щим п по месту образования: ban- ’плясать’ — -bindi (из *ban-r-i) ’пляшу 
Сочетание конечного г основы и г имперфектива у  некоторых глаголов 
исходом основы на г (например, у  глагола tir- ’давать*) переходит в -dd 
ticldi (из *tir-d-i) ’даю’.

П р е д ш е с т в у ю щ е е  время обозначает действие, предшествующе 
действию момента речи или контекста. В этой функции оно употребляете 
во всех придаточных, кроме условных. Иногда предшествующее врем 
употребляется также в независимых предложениях в функции прошедои 
го. Оно выражается суффиксом перфектава -s, стоящим перед личным 
окончаниями.

П р о ш е д ш е е  время употребляется только в независимом предл( 
жении и в условном периоде. Оно характеризуется суффиксом -ко, сто* 
щим перед суффиксом имперфектива -г. В северных говорах суффик 
прошедшего времени после гласного иногда имеет вариант -ho: пТ- ’пить’ - 
rirnori (из *nT-ko-r-i) ’я выпил’ . В южных говорах суффикс прошедшег 
времени в той же позиции имеет вариант -go: n lgori ’я выпил’ .

Показатель условного наклонения стоит между суффиксом прошедои 
го времени и суффиксом имперфектива (см. табл. 4 ).

П л ю с к в а м п е р ф е к т  — время, выражающее действие, предшест 
вующее действию главного предложения, выраженному прошедшим вр< 
менем. Оно употребляется в условном предложении (условное наклон* 
ние) и в других придаточных (изъявительное наклонение).

Показатель плюсквамперфекта — редуплицированный суффикс прошей 
шего времени, в северных говорах имеющий вид -koko- или -koho-, а : 
южных -kogo- или, после гласного, -gogo- (-go и -ho здесь — интервокал1 
ные варианты -к о ). <

Б у д у щ е е  время употребляется в независимом и в придаточном пре£ 
ложениях, а также в условном периоде.

Будущее время -  имперфективное, с суффиксом -г. Показатель буду 
щего времени — префикс bi- (иногда bu-), перед гласными -  Ь-. Глаго] 
ig- ’сидеть’ образует будущее время от другой основы -  от своего сине 
нима, глагола teg-. Это единственный засвидетельствованный в донголй 
случай супплетивизма.

Б у д у щ е е  п е р ф е к т н о е  время употребляется в придаточньл 
предложениях и имеет значение « будущего в прошедшем», т. е. времен! 
действия, последующего по отношению к действию главного предложе 
ния, оформленного прошедшим временем. Оно оформляется префиксов 
будущего времени bi- (bu-, b - ), который присоединяется к формам про 
шедшего вымени (с показателем имперфектива и суффиксом -к о ): п! 
•пить’ — binikori ’я должен был пить’ .
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Залог

Различаются два залога — активный и пассивный. А к т и в н ы й  залог 
имеет нулевой показатель; п а с с и в н ы й  образуется путем присоеди
нения к словообразовательной основе суффикса -katt: be- ’убивать* — 
bekatt ( i )  ’ быть убитым’ , nal- ’видеть’ -  nalkatt ( i )  ’быть видимым’ , ’быть 
увиденным’ . Пассивный залог образуется от переходных глаголов. Если 
суффикс пассивного залога стоит при непереходном глаголе, такая форма 
имеет значение пассивного залога от каузатива этого глагола: soli- ’ви
сеть’ — sollikatt- ’быть подвешенным’ , ’подвешиваться’ .

Отрицательное спряжение

В изъявительном наклонении независимого предложения отрицательные 
глагольные формы имеют на месте личных окончаний особые показатели. 
Для всех лиц, кроме 3-го л. мн.ч., -munun(вариантыв паузе -шипи,-шипи, 
-njunu или -шип), для 3-го л. мн. ч. -munan (-шипа, -шипа, -типа или -т и п ): 
пТтипип ’я  не пью’ , ’ты не пьешь’ , ’он, она не пьет’ , ’мы не пьем’ , ’вы не 
пьете’ ; nununan ’они не пьют’ .

То же для всех времен. Например, будущее время: binimunun ’я не буду 
пить’ ..л  т. д., binununan они не будут пить’ .

В изъявительном наклонении придаточного предложения, в условном и 
повелительном наклонении, при отрицательном вопросе отрицательные 
формы глагола характеризуются суффиксом -men, стоящим непосредствен
но перед показателем наклонения (если он есть). ^

Настоящее время придаточного: 1-е л. ед. ч. mrnendi (из *nT-men-ri),
2-е—3-е л. ед. ч. nunenin, 1 -е—2 -е л. мн. ч. rimendu, 3-е л. мн. ч. riunendan.

Повелительное ^аклонение: ед. ч. nunen ’не пей’ , мн. ч. nimewwe (из 
*n7-men-we) или rilmen-de ’не пейте’ .

Отрицательный вопрос: в главном предложении — личные формъ^с суф
фиксом -m§n и с вопросительной (восходящей) интонацией: nimendi? 
’пью ли?’ , nunenin? ’пьешь ли?’ . В придаточном предложении -  то же самое, 
но с вопросительной частицей: nimendi-o?

Условное наклонение: личные формы с суффиксом -men перед показа
телем наклонения: mmenkiri ’если не пью’ .

О вопросительных глагольных формах см. ниже, в разделе «Частица» .

Инфинитные формы глагола

Инфинитных форм глагола в донгола три: причастие, инфинитив и 
деепричастие.

П р и ч а с т и е  -  глагольная форма, изменяющаяся по числам и паде
жам как имя. Образуется причастие от глагольной основы путем присоеди
нения временных показателей, а затем — причастного суффикса -1. При
частий в донгола .четыре: настоящего, предшествующего, прошедшего и 
будущего времени. Причастие настоящего времени характеризуется нуле
вым временным показателем и суффиксом -1 (после согласного - i l ) : nil 
’пьющий’ , gomil ’бьющий’. Причастие предшествующего времени имеет 
перед причастным -1 временной показатель -е-: mel ’пивший’ , ’выпивший’ ,
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gdmel ’бивший’, ’побивший’ . У причастия прошедшего времени перед при
частным суффиксом находится показатель прошедшего времени -ко (в ин
тервокальном положении к в южных говорах переходит в g, в северных — 
в h ) : nlgol или nlhol ’пивший’, ’выпивший’, gomkol ’бивший’, ’побивший’ ; 
Причастие будущего времени характеризуется префиксом будущего вре
мени bi- (bu-, b - ): binil ’тот, который выпьет’ , bigomil ’тот, которь^й по
бьет’ . Отрицательное причастие имеет суффикс отрицания -men: rimienil 
’не пьющий’ , nlgomenil ’не пивший’ .

И н ф и н и т и в  — субстантивированная форма 3-го л. мн. ч. настояще
го времени глагола: nlran ’пить’ , gomran ’бить’ . Инфинитив имеет функцию 
отглагольного имени и изменяется по падежам: аккуз. gomrangi, лок. 
gomrando и т. д.

Д е е п р и ч а с т и е  — неизменяемая инфинитивная форма, представ
ляющая собой чистую основу, имеющая функцию срединной глагольной 
формы (см. Приложение II, текст 3, фраза 11): sokketta nibdigi ardir 
awiddos, teg-kalla ’Приносят циновки, расстилают их на полу, садятся 
и едят’ (букв, ’принеся циновки на-полу расстелив, сад-едят’) , где sokketta 
’принося’ и awiddos ’расстилая’ — деепричастия.

Н АРЕЧИЕ

Наречие в донгола оформляется различными суффиксами. Первичных 
наречий (без суффиксов) крайне мало, например: is? ’где?’ .

Можно выделить только несколько более или менее регулярных суф
фиксов, образующих наречия:

1)  -е: tekke ’так’ , 'таким образом’ (от местоимения ter ’он’ , ’она’ , ’оно’
в форме аккузатива: *terk -e ); /

2 )  -еп: ессеп ’только’ ; ’отдельно’ , desen ’очень’ ;
3) суффикс аккузатива /k (-g ) — может также иуеть адвербиальную 

функцию: ugres ’день’ — ugreski ’днем’ , ugu ’ночь’ — ugugi ’ночью’.
В функции наречия могут выступать различные конкретно-падежные 

формы имен й послеложные конструкции: mdo ’здесь’ -  лок. от in ’этот’ , 
teddo-ton ’отсюда’ — конструкция с послелогом ton при локативе от ter 
’он’ , ’она’ , ’оно’ .

В донгола употребляется также большое число наречий, заимствован
ных из арабского (см. раздел «Лексика» ) .  *

П О С Л Е Л О ГИ

Послелог — неотделимое служебное слово, стоящее при имени и мар
кирующее его функцию в синтагме. В донгола существуют два после
лога, управляющие аккузативом, локативом и адэссивом: -ton и -abd.

Послелог-ton имеет аблативное значение: « о т » ,  « и з » .  При локативе 
послелог -ton употребляется, если имя неодушевленное: gebel (из араб.) 
’ гора’ — £ebello-ton ’с горы’ , ка ’дом’^ - kar-ton ’из дома’ . Дри адэссиве он 
стоит, если имя одушевленное: imbib ’ваш отец’ — imbabnar-ton ’от ва
шего отца’ , ег ’ты’ -  ennar-ton ’от тебя’ .

Послелог -abd со значением « к » ,  «п о  направлению к»присоединяется к 
аккузативу: к а ’дом’ -  kag-abd(i) ’к дому’ .
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Остальные послелоги все управляют генитивом:
-do -  локативное значение; только с вопросительным местоимением: 

пТ? ’кто?’ rifd-do? ’в ком?’ , ’на ком?’ ;
-doton -^только с вопросительным местоимением; имеет аблативное 

значение: nld-doton? ’от кого?’ ; (Эти два послелога, очевидно, тождест
венны суффиксу локатива -do и конструкции -do-ton с теми же значения
ми, но здесь употребляются как исключение, не непосредственно при име
ни, а при генитиве, как послелог.) f ,

-abagir ’за’ , ’после’ , ’позади’ : bib/дверь’ -  babn-abagir ’за дверью’ ;
-barrer ’между’ , ’среди’ : kobid-owwi ’двери две’ -  kobid-owwim-barrer 

’меж^у двумя дверями’ ; ,  /
-dogor (может быть и энклитикой) ’выше’, ’над’ , ’свыше’ : bam-dogor 

(из *babn-dogor) ’над дверью’ ; ,  /
-egettir ’близ’ , ’вблизи,’ : к а ’дом’ -  kan-egettir’близ дома’ ;
-§егго ’за’ , ’позади’ : kan-jerro ’за домом’ ;
-koccir ’на’ , ’наверху’ : kan-kocfclr ’на доме’ ;
-ogollo ’перед’ : kah-og<ftk> ’перед домом’ ;
-owwello ’перед’ , ’прежде^: k^i-owwello ’перед домом’ ;
-tilr ’внутри’ , ’внутрь’ : kan-tiir ’в дом’ ; ^оме’ ;
-abtix (или -aptir, -attir) ’у ’ , Чжоло^: kan-abtir ’у дома’ ;
-gebello ’перед’ , ’напротив’ : kan-gebello ’против дома’ .
Употребляется также много послелогов, заимствованных из арабского 

(см. выше, раздел «Л е к с и к а » ).

ЧАСТИЦЫ

Частица, как и послелог, стоит в постпозиции к слову и неотделима от 
него. Частица может иметь свое ударение или быть энклитикой.Различают
ся предикативные, вопросительные частицы и одна частица при подлежащем 
условного придаточного.

П р  е д и к а т и в н ы е  частицы ставятся при именном сказуемом в номи
нативе, если глагол-связка отсутствует. Они бывают простые, указательные, 
вопросительные с разными оттенками, отрицательные.

П р о с т а я  предикативная частица при исходе управляемого слова 
на гласный имеет вариант -п, на согласный -  вариант -  -un: ka-n ’Это дом’ ; 
kub-un ’Это лодка’ .

У^к а з а т е л ь н ы е  предикативные частицы-taran (варианты в паузе 
-tara, tara) и -tannan (варианты ^tanna или -tapna). Одна из частиц имеет 
ударение, другая — энклитика: ka-taran или ka-tannan ’Вот дом’ ; kub-taran 
или kub-tannan’Вот лодка’ . / ^

В о п р о с и т е л ь н а я  частица -ге? — ударная: ka-re? ’Дом ли это?’ . 
При исходе слова на согласный между ним и частицей появляется эпентети
ческое i: kub-re? или kubi-re? ’Лодка ли это?’ . Инициаль этой частицы под
вергается ассимиляции сонорным — полностью ассимилируется/с 1 и частич
но — с п: wel ’собака’ — welle? ’Собака ли это?’ ; Оп ’луна’ — un-de? ’Луна 
ли это?’ .

У к а з а т,е л  ь н о  ^ в о п р о с и т е л ь н а я  частица имеет варианты -te 
и -ted-de? : ka-de? или ka-ted-de? ’Тот ли это дом?’ . ^  /

М е с т н о - в .  о п р о с и т е л ь н а я  частица: -se? ’где есть?’ : ka-se? 
’Где дом?’ , kub-se? или kup-se? ’Где лодка?’ .
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О т р и ц а т е л ь н о - в о п р о с и т е л ь н ы й  показатель следовало бы 
скорее назвать глаголом-связкой: он состоит из суффикса отрицания 
-men, показателя имперфектива -г и личных окончаний глагола: w$-mendi? 
’Не собака ли я?’ , we 1-men in? ’Не собака ли ты (он, она)?’ ; wel-mendu ’Не 
собаки ли мы (вы )? ’ ; weli-mendan? ’Не собаки ли они?’ .

О т р и ц а т е л ь н а я  частица идентична с показателем отрицания изъя
вительного наклонения личных форм глагола в независимом предложении: 
для ед. ч. -  -munun, для мн. ч. -  -munan: ka-munun ’Это не дом’ , kanci- 
munan ’Это не дома’ .

2. В о п р о с и т е л ь н ы е  частицы ставятся при глагольном сказуемом 
вопросительного предложения. Все они сохраняют ударение.

В главном предложении вопросительная форма глагола маркируется 
частицей -а? для всех лиц, кроме 3-го л . мн. ч., для ^оторого употребляется 
частица -de?, например, формы глагола пТ- ’пить’ : nTri-a? ’пью ли’ , rifran-de? 
’пьют ли?’. f

В придаточном предложении вопрос выражен частицей -о?: rim-o? ’пьет 
ли?’ . Перед инициалью этой вопросительной частицы эпентеза i во 2-м и
3-м л. ед. ч. глагольной формы выпадает: nalin ’видит’ — naln-o? ’видит ли?’ .

В исходе инкорпоративного комплекса-дополнения, при ^сказу^мо\1 

с суффиксом аккузатива, ставится вопросительная частица -a?; nUl-g-a? 
’что пьет ли он?’ . В комплексе-определении, где^рказуемое имеет при себе 
суффикс генитива, ставится частица -de?: rfm-in-de ’который пьет ли?’.

3. У с л о в н а я  частица стоит обычно при подлежащем условного при
даточного. Это частица -on (см. Приложение II, текст 2, фраза 6)  : timbab- 
оп mSlgi kokin ’Если его отец — состоятельный человек...’ (букв, ’его-отец- 
если имущество имеет-если’) . Так бывает, если у протазиса и аподозиса 
условного периода общее подлежащее. При разных подлежащих частица 
-on может стоять при подлежащем^ главного предложения (см. Приложе
ние II, текст 1, фраза 20): ter-on da'rub damenkin...nogrin ’Она, если дороги 
нет... проходит’ (букв, ’она-если дорога не-есть-если... проходит’) .

СОЮЗЫ

Следует различать исконно нубийские союзы и заимствованные из араб
ского языка.

Нубийские союзы -  соединительные, они стоят в постпозиции к слову, 
к которому относятся:

1 )  -kon/-gon ’и’ , при перечислении повторяется при каждом из слов:
kac£kon ’и лошадь’ , ’лошадь тоже’ , ogig^kon en-gon ’и мужчина, и женщи

на’ ; _  ' /у» /
2)  -dan... -dan ’и... и’ : kag-dah hanu-dan ’и лошадь, и осел’ ; ^
3) -(u)n...-(u)n (после гласного -п,после согласного -un) ’и ...и ’ : kag-irn 

nanu-n ’и лошадь, и осел’ .
Остальные виды союзов представлены арабскими заимствованиями (см .1 

раздел «Л ек си к а »); они могут стоять йеред словом или между словами; 
к которым относятся, например, jJla ’только не’ , ’кроме’ : ilia... elkomunan 
’только не... нашли’ ; wala ’или’ : dul-le wala kmna-re? ’большой (он) или мач 
ленький?’ .
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Междометия

Междометия в нубийском языке бывают разных видов. Они могут выра- 
жать^эмоции, употребляться при обращениях: wo! или he! ’эй!’ ; при работе: 
he-hup! ’раз, два, взяли!’ , при обращении к животным: pss! ’кис-кис!’ , 
bis! или fis! ’брысь!’ .

Следует отметить также апокритические междометия: aba-yo! ’Ну да!’ , 
’Как бы не так!’ ; еууо ’Да’ ; waran ’Нет’ ; kondo ’Не знаю’.

СИНТАКСИС

СЛО В О СО Ч ЕТА Н И Е

Словосочетание в нубийском языке представляет собой очень тесное 
единство. На стыке слов в словосочетании действуют, например, те же 
процессы ассимиляции, что и на стыке морфем, например: фраза ogiifkem iz 
dan ’Это есть четверо мужчин’ (букв, ’мужчина четыре суть’)  состоит из сло
воформ ogigf’мужчина’ , kemis ’четыре’ и dan ’ (он, она) есть’ .

В разделе «Фонетика» говорилось, чем отличается во многих случаях 
исход слова в позиции внутри словосочетания от исхода того же слова 
в той же форме, но на конце словосочетания (в паузе).

Некоторые словосочетания сращены настолько, что достигают цельно- 
оформленности и, таким образом, должны быть названы не словосочета
ниями, а инкорпоративными комплексами.

ИН КОРПОРАТИВНЫ Е КОМ ПЛЕКСЫ

Инкорпоративным комплексом называется здесь сочетание слов (усе
ченных или неусеченных), имеющее общие для каждого элемента комплек
са словоизменительные суффиксы и оформленное как единый член предло
жения (суффиксы, выражающие единые для каждого элемента граммати
ческие категории, вынесены на границу комплекса, обычно в конец). Ин- 
корпоративный комплекс на синтаксическом уровне представляет соСой 
придаточное, к глагольному сказуемому которого присоединяется слово
изменительный суффикс того члена предложения, от которого оно зависит 
или в качестве которого функционирует.

Инкорпоративные комплексы (как и в древненубийском языке, см.
ч. I, ’ ’Синтаксис” )  можно по степени цельнооформленности подразделить 
на однородные, рамочные и субстантивированные. '

На уровне словосочетаний однородные комплексы следующие:
1) атрибутивное сочетание имени с другими именами. За комплекс 

выносятся суффиксы числа и падежа, например: аккузатив мн. ч. — каш; 
sdprig ’хороших верблюдов’ (букв, ’верблюд-хороших’) ; генитив -  ка- 
dul-jfedm ’большого нового дома’ (букв, ’дом-больш-нового’) .

2)  сочетание имени с местоимением, числительным, сочетание местои
мения с числительным: in-kari ’эти дома’ (букв, ’эт-дома’) ;  kaml-kemiski 
’четырех верблюдов’ (букв, ’верблюд-четырех’ ) ; tir-owwig ’их обоих’ 
(букв, ’они-двух’) .
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Рамочные комплексы на этом уровне следующие:
1 )  личное местоимение может инкорпорироваться в форму будущей 

времени глагола, помещаясь между префиксом будущего времени и кор 
нем, ср. ay b in iri’ ’я попью’ и b-ay-nTri (букв, ’по-я-пью’) ;

2 )  союз -kon (-gon) ’и’ может инкорпорироваться в слово, при которол 
стоит, помещаясь перед падежными суффиксами (см. Приложение II 
текст 1, фраза 17): eceli-gon-gi ’других тоже’ ; ’и других’ (букв, ’друг-и-их’)

На уровне предложения придаточные могут быть оформлены как инкор 
поративные комплексы.

В качестве рамочных комплексов оформлены придаточные определи 
тельные. Они инкорпорируются в тот член главного предложения, от кота 
рого зависят: kaml-er-elsin-i daboskoran ’Верблюды, которых ты нашел 
пропали’ (букв, ’верблюд-ты-нашел-ы пропали’) ; kaml-er-elsin-ig ettari: 
’Приведи верблюдов, которых ты нашел’ (букв, ’верблюд-ты-нашел-ов при 
веди’) .

Субстантивированные инкорпоративные комплексы имеют при сказуе 
мом словоизменительные показатели того члена предложения, в качеств! 
которого функционируют.

П{ждаточнь?е дополнительные имеют при сказуемом суффикс аккузати 
ва: ogig ay-mri-g nalin ’Человек видит, что я пью’ [букв, ’человек я-пью 
(аккуз.)видит’] .

Различные обстоятельственные придаточные могут иметь при сказуемок 
суффикс генитива и послелог. Например, придаточное цели может бьш 
оформлено как послеложная конструкция с -karam ’для’, ’из-за’ : ау-па11нг 
кагаш ’чтобы я увидел’ [букв, ’вижу-(ген.)-для’ ] . Послеложное употребле 
ние локативного -do ’в ’ , ’на’ засвидетельствовано при комплексе-придаточ 
ном места: ay-agri-n-do ’там, где я нахожусь’ [букв. ’я-пребываю-(ген.)-в’] .

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ

Члены-актанты простого предложения — подлежащее (в номинативе) 
сказуемое (глагольное или именное в номинативе), дополнение (в  аккуза 
тиве). Подлежащее и дополнение также могут иметь при себе определен» 
в генитиве или определение, согласующееся с ними в падеже и образующе( 
инкорпоративный комплекс. Такое предложение может содержать обстоя 
тельство, выраженное именем в каком-либо из конкретных падежей ил1 

именем с послеложной конструкцией, наречием или местоимением.
Порядок слов в предложении — подлежащее — дополнение — сказуемое 

oggi kusuk kalian ’Люди мясо едят’ .
Обстоятельство может стоять в середине предложения. Определеню 

в генитиве стоит перед определяемым словом: kamn ur ’верблюда голова’ 
Без определяемого слова генитив не употребляется, его в таких случал) 
заменяет притяжательное отыменное имя прилагательное на -ndi: nm ur 
taran? ’Чья это голова?’  (букв, ’кого голова-есть?’)  — kamdi-n ’Верблюжы| 
[есть] ’ .

Указательные местоимения также стоят перед определяемым словом 
in ogig"’этот человек’ , тап-о^цртот человек’ . J

Согласованное определение, всякое местоименное определение, к р ои  
выраженного указательным местоимением, и числительное стоят пося 
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определяемого слова: ogig-ger (из *ogig’-wer) ’какой-то человек’ , o'gig-sere 
’добрый человек’ , ogig d ig 'nam  человек’ .

Подлежащее может быть выражено именем, местоимением, числитель
ным. Сказуемое может быть именное или глагольное.

Глагольное сказуемое представляет собой личную глагольную форму, 
с которой подлежащее согласуется в числе. Сказуемое в активном залоге 
имеет при себе объектно-субъектную конструкцию с подлежащим в номи
нативе и дополнением в аккузативе: kagf(ssig rim ’Лошадь воду пьет’ .

Сказуемое в пассивном залоге имеет при себе пассивную конструкцию 
с подлежащим в номинативе и дополнением в инструментале: essi kackonon 
rifkattin ’Вода выпивается лошадью’ .

Существует конструкция с прямым и косвенным дополнениями, где оба 
оформлены аккузативом. Такая конструкция с двойным аккузативом на
блюдается, например, при глаголах со значением ’давать’ (den- и t ir- ), а 
также при каузативных глаголах: ayg ingi gillegir ’Напомни мне об этом’ 
(букв, ’меня это напомни’) ,  где глагол gillegir- ’напоминать’ — каузатив 
от gille- ’помнить’ . При этом обычно косвенное дополнение предшествует 
прямому, но бывают и случаи обратного порядка. Например, если прямое 
дополнение выражено указательным местоимением, оно часто предшествует 
косвенному: ср. aygi kalgi den ’Дай мне хлеб’ (букв, ’меня хлеб дай’)  и 
mg aygi dal ’Дай мне это’ (букв, ’это меня дай’) . /

Личное местоименени. может опускаться: kusuk kalian ’ [Они] мясо 
едят’ .

Именное сказуемое выражается именем, местоимением, числительным, 
инфинитной глагольной формой в номинативе. Оно может быть выражено 
также адвербиально-падежной или послеложной конструкцией имени и 
наречием. При сказуемом стоит глагол-связка или предикативная частица.

В роли глагола-связки может выступать глагол е- или da- со значением 
’быть’ : ay og i^eri ’Я мужчина есть’ .

В случае отсутствия глагола-связки при именном сказуемом ставится 
предикативная частица (подробнее о предикативных частицах см. «  Морфо
логия » ,  раздел «  Частицы » ) :  kusu de’ssi-n ’Мясо сырое- [есть]

Именное сказуемое, выраженное именем в конкретном падеже, после
ложной конструкцией или наречием, обычно не имеет ни связки, ни преди
кативной частицы: ali sugir ’Али на рынке’ .

Отрицательное сказуемое имеет при себе показатель отрицания: глаголь
ное — частицу или суффикс (см. «Г ла го л », об отрицательном спряжении), 
именное -  отрицательную предикативную частицу (см .«  Морфология » ,  
раздел «  Частицы » ) .

Вопросительная форма выражена вопросительной частицей, присоединяе
мой к глагольному или именному сказуемому: ali sugir-re? букв. ’Али на- 
рынке-ли?’ ; ег tekk i dung it tlkkon-a? букв. ’Ты ему деньги дал-ли?’ .

Актуальное членение иногда осуществляется путем вынесения ремы 
вперед или назад.

Вынесение ремы-дополнения вперед:
прямой порядок — essi guk kalin ’Вода разъедает сушу’ (букв, ’вода-су

шу ест’) ;  L  ,  ,
при актуальном членении — gug essi kalin ’Вода разъедает [именно] 

сушу’ (букв, ’сушу вода ест’) .
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Вынесение ремы-дополнения назад:
прямой порядок — tekk i кор ’Закрой его’ (букв, ’его закрой’) ;
при актуальном членении — kop tekki ’Закрой вот это’ (букв, ’закрой 

его’) .

СЛОЖ Н ОЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ

Сочинительная связь между предложениями осуществляется с помощью 
союзов. Так, соединительный союз -kon (-gon) ’и’ , ’тоже’ присоединяется 
к подлежащему второй части сложносочиненного предложения: g it  к ett<P 
gori, kac-kon akkalin ’Я принес травы, и лошадь ела’ [букв, ’траву (я ) 
принес, лошадь-и долго-ела’] .

Подчинительная связь для всех сложноподчиненных предложений, кроме 
условного периода, осуществляется посредством присоединения соответст
вующего послелога к сказуемому придаточного. Так, для временных при
даточных используются послелоги -bokkoij ’пока’ , ’до тех пор пока’ , -kottig 
’пока’ , ’в течение’ , -tad ’когда’ и др.: a'r agsu-kottik, kittegoran ’Пока мы 
оставались на месте, они молчали’ (букв, ’мы сидели-пока они молчали’) .

Придаточное сравнительное имеет при себе послелог -nahad ’как’ , ’по
добно’ : ay fog ir eri-nahat te'r irgen-un ’Он так же богат, как я беден’ [букв, 
’я беден есть-как ой богат-(есть) ’ ] .

Многие придаточные оформлены в виде инкорпоративных комплексов, 
например, придаточные цели — с суффиксом генитива и послелогом -Й1аг 
’чтобы’ и др.

Сказуемое условного придаточного стоит в условном наклонении, с суф
фиксом -k i(-g i). Как в протазисе, так и в аподозисе условного периода 
сказуемое может стоять в настоящем, прошедшем или будущем времени; 
в протазисе возможен также плюсквамперфект, а в аподозисе — повели
тельное наклонение. К подлежащему часто присоединяется частица -on: kal 
damenkim mingi kalli? ’Если хлеба нет, что мне есть?’ (букв, ’хлеб не-есть- 
если что ем?’) ; ay-on sokkego^iri bidefSri^ ’Если я взял это, я заплачу’ 
(букв, ’я-если-взял-если заплачу’) ;  er-on sokkegin defe ’Если ты берешь 
это, заплати’ (букв, ’ты-если берешь-если плати’) .



ПРИЛОЖЕНИЕ I (К  ЧАСТИ I)

О Б Р А З Е Ц  Т Е К С Т А  Н А  Д РЕВН ЕН УБИ Й СКОМ  ЯЗЫ КЕ  
С ПЕРЕВОДОМ  И ГЛО ССАРИ ЕМ

Ч у д о  св.  М и н ы

0. nokkora khristosinmartyros-u-hiss-u-minana awsa-lo. tillin tokinnawelo amin.
1. ontakrague-ke.
2. itt-u-wel-lo dipp-u-wella duara. alexandren sikgula.
3. tax-on mira agen-de unnaramenna-lo. nak’-ende’ ask’-ende.
4. ifiitt-u-nuktlo. diyk-on koa-lo enona.
5. sewattkonkonmenna-lo.
6. in-neyn-guria ia-yon tan’ aylla malkaiisna.
7. tan nogla duira-mis&mgu-ketalle-yon mirague-lo issana. med|unin-taygul. tuygul. dutrapi- 

gulo-kiysldllo.
8. ukiugulo wello-yon. man’ittil khristianosigun iliwgul pesran ulgra. toykague-sin-niss-u-mi- 

nana-maie6tin4cissela-aw£ilguka. taria pessna.
9. Me-sin niss-u-minan tilljl an dutrapigula wekka unne-s’ ilenkon-no. ay-on kumpu-tuskante-

lo-unnusin-ka-lo tan kissela utuddre.
10. ukur’ -diel’ awtakon-non. dutrapigula wel guntuna kumpun kakil-wekka unnusna.
11. man’ittil-lon kumpuk’ en’ita amando’sukka kisna. medfun-tar-wel’dal. awik ela man- 

kumpuka niss-u-minan kisse-mareotio-Aon&lla-gil iteni-a.
12. awr-philoxenhigil-godra-meddanol’wekk-on ela. pessna ittil agoppigille. pisse-so pap-o- 

Sgoppa.
13. tax-on pessna. ik4cetal pisse-so.
14. ittil-lon pessna. Ile-sin inno tukren isgil godin.
15. apoggil pesara. ale-sin nodil aika mudwukon-no’ philoxeniti-gillelo gure.
16. ittil-lon pessna. magren-non ay dal untik’ awa philoxenitigille ayik’ eddal kogue-so.
17. agoppil pesara. manno minka dollina-i?
18. ittil pesara. niss-u-minan kissegille-lo gure.
19. apoggil-lon pessna. id-de ellinos’inil-le kissela mink awarrinna.
20. ittil pesara. in-kumpuka-lo man-kissela kenduk’arril-le. niss-i-minan tillil itkin kogirka 

ayka denkon-no-a.
21. ale-sin unnre enen-non. khristianosaiiadimme.
22. ipoggil pesara. itta. id^le afttaka-ta-mH.
23. magirkon’-ende in-kumpuk-on ayka dine-so.
24. ay-siri penutuddre-sin.
25. ir-on in jiooggffle gipirte-so.jn oggil negimenkonno-a. .
26. ittil-lon pistewa kumpuka tan’ ila’ utratirsna.
27. tar-on tan nooggille gipirtisna tan medgun-taaddal.
28. apoggil-lon kiimpuka dum’-ita asin-tula kena kappa-sewela uskursna. philoxenitio kien-pawka.
29. ukri4liygul noka-|oruan-non. philoxenitin gaaddo kisna.
30. oggil-lon kumpuk’ agora is-n-irkane-widilla-gille gipirtisna.
31. ukrigullo wello-yon. apoggil man-kumpuka awn’-asin-tula kappa-sewela piyn nalen. in’tan’ 

uskra agorisska. pessna tan nalgille.
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32. 1 tota in-kumpul islo issna-ha.
33. tar-on pessna. papo ir-u inka ankiminna-f. itt-u-wenna ekka dengiska. niss-u-minan kissela 

tig^ana-s-a'
34. papil-lon pessna totigille. e alelo. tak’ aygil tok’-arre-so kapkof-o-a.
35. tan nal-lon tokka takka kentron. kap’itirsna.
36. suay-tuskon ukrigul noka-|oruan-non. dipp-u-weddo kisana.
37. awkk-on man-dippin gaddo kenoossana.
38. kyriaken ukut’inin-non. apoggil dippiddo keda-kisna. korek’ itni-a.
39. man-dippila-yon parthenos-u-niss-u-marian kissel-lo nongkia.
40. taria-yon tora-kisna. korek’ itni-a.
41. trisagion kiesin-no-kono-yon. kipta-missan-non kaskaseldo timmisana. agiosin amanka pay- 

nu-a.
42. apoggin maftil-lon gallitakon niss-u-minaka pillaallo nilsna.nurt-u-nuluka’ doka-kin. takk- 

on tudin Sak aninnagr-
43. tar-on nalen tillik-unnol marian igongille gudala kia* wuapessna.
44. irio-ma-lo tillik-unnara maria ayka awlose. napek’-aw&irlo-gun.
45. niss-u-mina-yon widillo hon£a pessna tadgille.
46. minka iddal awarre elih ukurro.
47. nod-u-anni-lo-sin-ma-lo torrasi.
48. nissiUon man ogigka dumma tak urildo gagnon. kumpu-in tan’na kipsil. dumal dutiap’ 

anarana tanna-tawo-ketal sukka pala kutta nonga tuskono gawisna.
49. niss-u-mina-yon murtiddo akildutrapka tan awir-wello dumma tak’eneta pessna.
50. indo guse. inka-lo isse. , ,
51. niss-u-mina-yon man-ittin noglo goia-kia. saakkakimma’ ookirsna.
52. man-ittil-lon midil ki* Saakka gallisna.
53. nissil-ion pessna tadgille.
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54. itta in-ditrapka dum'eta in dutrapigulo peliie-so. ikka unnatikkoan-no-a.
55. ik-ketalle-yon i  itta fiak unnarrasi tan tafiiska minaa 6ke-so.
56. in medjfunin-tayguk-ketal-kello unnadimmana. on in tuygul.
57. iron e itta pistittik ite-so in napegun tokderragille.
58. inka pesa-toka-yon. dumak-kono nissil miwtakra nissna.
59. ittil-lon dutrapka dumeta tan dutrapigulo peliron. dumak-kono-kello unnisana. medgunin- 

taygul. oh tuygul.
60. tar-u-ittil-ketalle-yon Ifuntufta’ nan kakikka unnusna.
61. tan tanisk-on okisna minaS. nissna tadgil pesesin-kello.
62. tan medgunin-tayguk-ketalle-yon ̂ untufta’-kello unnusana. nakka ask a.
63. man-ittiMon tan kokkanen ukrigul kirinuan-ni niss-u-mina-kisselo gora-kisna. maxeotio.
64. kisse-nissla kien-non. sortok’ iskelisna tekka pistakkon-no-a.
65. sortol-lon dummi|a. teddo silela. tad-de-tan-og$il-de-tan-nad’-de-tan-med^unigul-de-kek-ka 
■ pistarisna papil-de-on-nal-de-on-sewart-u-nissil-de-ke-n tanslo-ko.
66. ikarigra-yon khristianosa kelkinnan inin duarisana. ten anen ukra-missanno.
67. niss-u-mina-kissena-yon deger’inin duarisana. ten darpneka kissegille kaka-go£okil. ten 

dien-pawuka.
68. gimmilgul-lon in nokkor-dawikka nal-u-ulgren. tillika noktirsana. on niss-u-minaka. tanna- 

sin nokil on toekil. el’-on tawka-missanno gelguna ellengulo-kieskillo. amin:

ПЕРЕВОД 

Ч у д о  св.  М и н ы

0.4.до, которое совершил св. мученик Христов Мина. В милости божией, аминь.
1. Возлюбленные!
2. Некая женщина жила в некоем городе, в округе Александрии.
3. И она, оставаясь неплодной, не рожала ни сына, ни дочери.
4. Она имела много бренного богатства.
5. А  наследника не имела.
6. Из-за этого, (зная это?), она стыдилась в сердце своем.
7. И все, кто жил в ее доме, также были неплодны: рабыни, коровы и даже куры.
8 И однажды, слыша, как христианские женщины (или: пастыри) рассказывают

о чудесах, которые совершаются в церкви св. Мины в Мареотисе, она сказала 
сама себе:

9. ’’Вот, воистину, если бог св. Мины повелит одной из моих кур нестись (букв, 
рожать), я пожертвую в его церковь яйцо, которое она снесет первым” .

10. Когда прошло много дней, одна из кур зачала и родила приплод -  одно яйцо.
11. И та женщина пошла к реке с одной рабыней, чтобы найти лодку и повезти то 

яйцо в церковь св. Мины, стоящую в Мареотисе.
12. И, найдя лодку, готовую (или: нагруженную), чтобы ехать в Филоксениту, ска

зала женщина корабельщику: «Здравствуй, отец, корабельщик».
13. А  он сказал: «Здравствуй и ты».
14. А  женщина сказала: «Воистину, когда это будет готово, куда оно пойдет?» 

(или: «Воистину, куда ты пойдешь, когда выйдешь отсюда?»)
15. Корабельщик сказал: «Воистину, если господь сопутствует мне, я еду в Фило

ксениту».
16. А  женщина сказала: «Если ты сочувствуешь мне, сделай милость^ возьми меня 

с собой в Филоксениту».
17. Корабельщик сказал: «Что тебе надо там?»
18. Женщина сказала: «Я  еду в церковь св. Мины».
19. А  корабельщик сказал: «Но ты язычница, что тебе делать в церкви?»
20. Женщина сказала: «Я  отнесу в ту церковь это яйцо, чтобы бог св. Мины дал 

мне плодородие (или; зачатие, плод) ».
21. «Воистину, если я рожу, да стану я христианкой!»
22. Корабельщик сказал: ((Женщина, не беспокойся!»
23. «Не беспокойся и дай мне свое (или: это) яйцо».
24. «И б о *  /сам? отвезу его.
25. А  ты возвращайся к себе домой, чтобы твой муж не испугался».
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36 И женщина поверила и положила яйцо в его руку.
27. И она возвратилась домой со своей служанкой.
2Н. А корабельщик взял яйцо, отнес в трюм и положил среди прочего провианта до 

прихода в Филоксениту.
29. Когда много дней прошло, он пришел к берегу Филоксениты.
30. А этот человек забыл о яйце и возвратился туда, откуда приплыл.
31. L  однажды корабельщик увидел в трюме лодки среди прочего провианта то яй- 

■о -  то самое, которое он положил и забыл, -  и сказал своему сыну:
32. ((О дитя, откуда взялось это яйцо?»
33. А тот сказал: «Отец, ты помнишь, его дала нам некая женщина, чтобы мы от

дали его в церковь св. Мины».
34. А отец сказал сыну: «А , верно. Свари его и принеси мне, чтобы я поел».
35. А когда его сын сварил и принес его, он взял его и съел.
36. Когда прошли дни трех месяцев, они пришли к одному городу.
37. И {они] вытащили лодку на берег у того города.
38. Когда настал воскресный день, корабельщик вышел в город причаститься.
39. А в том городе стояла церковь св. девы Марии.
40. И в нее он зашел причаститься.
41. А после трисвятой молитвы весь народ собрался у кропильницы, чтобы отметить 

себя святой водой.
42. И когда глаза корабельщика открылись, он увидел св. Мину в сиянии (или: яв

ственно), верхом на белом коне, потрясающего воинским копьем [или: нацелив
шего (в него) огненное копье].

43. И он, увидев [3Toj, в страхе устремился к образу Богородицы Марии и возопил:
44. «Да будет воля твоя, Богородица Мария, спаси меня, ибо я совершил грех».
45. И снова предстал св. Мина и сказал ему:
46. «Что я сделаю с тобой сегодня?
47. Волей Господа моего я пришел».
48. А святой схватил того человека и наступил ему на голову, и тогда яйцо, то, кото

рое он съел, вдруг превратилось в курицу, и она вышла из-под него, встала и сра
зу закудахтала.

49. И св. Мина, сидящий на коне, взял курицу за оба крыла, поднял и сказал:
50. .«Для этого я пришел, это я породил» (? ).
51. И св. Мина пришел к дому той женщины, постучал в дверь и позвал.
52. И та женщина прибежала и открыла дверь.
53. И святой сказал ей:
54. «Женщина, возьми эту курицу и посади к своим курам, чтобы они помогли 

тебе родить.
55. Также и ты, о женщина, когда родишь сына, назови его именем Мина.
56. Твои рабыни тоже пусть будут рожать, и твои коровы.
57. А ты, о женщина, прими крещение во искупление твоих грехов».
58. И сказав это, святой сразу исчез (? ).
59. И когда женщина посадила курицу к своим курам, они сразу после этого стали 

рожать, как и рабыни, и коровы.
60. Также и она, [Taj женщина, зачала и родила плод -  сына.
61. И назвала его именем Мина, как сказал ей святой.
62. А  также и ее служанки зачали и родили, кто сына, кто дочь.
63. А та женщина, когда прошли дни ее болезни, отправилась в Мареотис, в цер

ковь св. Мины.
64. Придя в святую церковь, она попросила священника окрестить “е.
65. И священник, приняв их и помолясь за них, окрестил ее, и ее мужа, и ее сына, 

и ее рабов во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
66. И так, обратясь в христиан, они оставались во все дни своей жизни.
67. И будучи в общине церкви св. Мины, они до самой смерти приносили пожертво

вания церкви.
68. А все, кто видел это великое чудо или слышал [о нем), восславили Бога и св. Ми

ну. Его же слава и сила ныне и присно и во веки веков, аминь.
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ГЛОССАРИЙ

-al -  суффикс абсолютного падежа
-а2 -  показатель сочинительного деепричастия
-аЗ -  частица субъективного наклонения для придаточных
aettak- ’беспокоиться’, ’тревожиться’ .
ag-̂ ’сидеть’ ; ’долго бьг^ъ’, ’пребывать’
agiosin aman, 41 (гр. hagios ’святой’)  ’святая вода’
agoppQ) ’корабельщик’ , ’кормчий’
agoi- ’забывать’
ak- -  см. ag-
ale ’истина’ , ’правда’ ; ’воистину’
alelo ’воистнн/ (локатив от слова «истина»)
-al -  суффикс, образующий наречия 
aman ’вода’ , Нил
ап (от ау ’я’ )  ’мой’ •
-ап личное окончание 3-го л. мн.ч. краткой формы глагола
-anal -  личное окончание глагола, 3-е л. мн.ч. полной формы глагола
-апа2 — показатель повелительного наклонения во мн.ч.
-ana-s-a(*ana2-so-a3) -  показатель супина мн.ч. (субъектно-объектного) 
ank- ’вспоминать’
ann(i) (от ау ’я ’)  ’мой’ (притяжательное к  хтоимение в постпозиции с эпентезой) 
ап- ’жить’
апагап- ’оживать’ ,
апе ’жизнь’ (по форме -  инфинитив от глагола «ж ить»)
-arl -  показатель длительности, незавершенности у деепричастия 
-аг2 -  (-ап перед п) -  показатель будущего времени 
arrinnagjr- ’потрясать’ (Цильарц), ’целиться’ (Гриффис) 
asl ’дочь’
as2 ’какая-то часть лодки’; по контексту, очевидно, ’трюм’
aw- делать, awtak- (пасс.) ’случаться’, Происходить’
aw(i) ’лодка’ , ’корабль’
awit- ’крьшо’
awlos- ’спасать’
ayl (обычно ayl, с артиклем) ’сердце’, ’душа’ 
ау2 ’я ’
■6 -  показатель будущего времени 
-dal -  суффикс комитатива 
darpne ’жертвоприношение’ 
dawi ’ большой’ , ’великий’
-de ’и’ , ’но’
-de...-de-kel ’и ...и ’ 
degei ’община’ 
den- ’давать мне, нам’
-de-on...de-on ’и...и ’ 
di- ’умирать’
diel (от di-) ’ смерть’ (по форме -  инфинитив) 
die2 (от diy) ’много’ , ’множество’ 
dipp(i) ’город’ , ’селение’ 
ditrap -  см. dutrap
diy ’многий’ , ’многочисленный’ ; ’много’
-do -  суффикс суперэссива
dok- ’сидеть верхом’ , ’ездить верхом’ "
doka-ki- ’подъезжать верхом’
doll- ’хотеть’
du- ’был.’ , ’пребывать’
dumal ’вдруг’
dumak-kono (из *dumal-kor.o) ’сразу’
dum’it- ’брать’
dumm- ’брать’ , ’хватать’



1

dutrap ’курица’
e эй! о! (междометие при обращении)
-el -  суффикс инфинитива
-е2 -  личное окончание глагола, 1-е л. ед.ч. полной формы 
-еЗ -  показатель повелительного наклонения во мн.ч.
-e-s-a(*-e3-so-a3) -  показатель субъектно-объектного супина ед.ч.
ed -  см. ег
el ’сейчас’
el- ’находить’
elle ’время’
ellinosi (греч. helKnos -  новогреч. illinos) ’я зы чник ’ 
еп- — см. in-
-еп (из *-е1-п2) -  показатель подчинительного деепричастия 
-ende ’без’
-ende... -ende ’ни.. .ни’
-eni-a, -ini*, -ni-a (из *-en-i2-a3) показатель супина ед.ч.
enit- (из *en-it-) ’поднимать’
erl ’мы’
ег2 -  см. ir
£t—  см. it-
gaar, gar ’сторона’, ’берег’ 
gaddo — суперэссив от *gar-do 
gall- ’открывать’
gallitak- (от gall-, пассивная форма) ’открываться’ 
gar -  см. gaar
-gil, -gffle -  суффикс датива 
glpirt- ’возвращаться’
-gu_- суффикс мн.ч. имени
-gue -  исход формы абсолютного падежа или номинатива мн.ч. в некоторых случая) 
gudal- ’бояться’, ’страшиться’
-ha -  см. -аЗ
i ’рука’
-Г- частица при вопросительной форме
-И -  личное глагольное окончание, 1-ел. ед.ч. краткой формы 
42 -  показатель единственного числа супина 
4 3 — эпентеза 
ia- ’знать’
-ia -  см. 4а 
id -  см. ir _
igon (греч. eykon) ’образ’, ’икона’ 
ik -  см. ir
ikarigra ’так’, ’таким образом’ ; ’итак’
il- ’говорить(?) ’
iliwgul ’женщины’ (или ’пастыри’?)
4mm -  суффиксальный показатель субъективного наклонения 
in ’этот’
in—  см. еп- ’быть’
initti ’бренный’ , ’преходящий’ (?)
-io -  см. 4о 
ir ’ты’
irkanc ’начало’ ; ’рождение’ , ’рождество’ .
is- ’рождать’ (?) 
is? ’что?’
isgil? (от is?) ’куда?’ 
iskel- ’просить’ 
islo? (от is?) ’где?’
iss- из *in-s- -  форма прошедшего времени глагола in- ’быть(?) ’ 
it- ’брать’ , ’принимать’ 
itki (от it-) ’зачатие’
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itt ’женщина’
-Ш -  суффикс множественного объекта
gagn- ’наступать’, ’попирать’
jfaw- ’кричать’ (?)
gel ’время’ ( ’век’?)
gimmil ’всякий’ , ’каждый’
|о- -  см. gu-
gogok- ’постоянно приносить’ (?) 
tbraki- ’приходить’ 
gu- ’идти’; ’ехать’
-gun ’из-за’ ; ’так как’ (послелог с локативом) 
guntuii- ’зачать’ , ’забеременеть’
-ifuria ’из-за’ ; ’потому что’ (послелог с генитивом)
4с' -  см. 4са
-ка -  показатель аккузатива
как ’приплод’ , ’плод’ '
-капе -  словообразовательный именной суффикс 
-kante -  словообразовательный именной суффикс 
кар- ’есть’
карр(?) карра(?) ’пища’, ’еда’, ’провиант’ 
kaskase (от глаг. kas-’черпать’?) ’кропильница’
-ке -  актуализационная частица (только при 2-м л. мн.ч.) 
ked- ’подниматься’ 
ken- ’нести’ , ’приносить’
kenduk- (от ken-) ’приносить’ , ’относить’, ’жертвовать’ 
kent(i)r- (от ken-) ’приносить’ 
kenoos (из *ken-oos-) ’выносить’
-kello ’как’, ’подобно’ 
kelkinnan -  (?)
■ketal, -ketalle ’тоже’ , ’также’
khristianosi (греч. khristianSs) ’христианин’ , ’христианка’
khristianosan- (от khristianosi) ’становиться’, ’быть христианином’
ki- ’приходить’
kimm- ’стучать’
kie (от ki-) ’приход’
kipt(i) ’народ’, ’люди’
-kiskillo, -kieskillo ’до’ (послелог при локативе)
kirin- ’проходить’
kisse ’церковь’
ко- ’иметь’ , ’обладать’
-kol -  показатель условного наклонения (в условных и целевых придаточных)
-ко2 ’для’ , ’ради’ (послелог при локативе) 
kokkane ’слабость’ 
коп- -  см. ко-
ко$г ’плодородие’ (? ), ’семя’ (? ), ’зачатие’ (?)
kogii (из ко^и-) ’забирать с собой’ •
-копо ’после’ (послелог при локативе)
коге ’причастие’
kumpu ’яйцо’ /
kyriake (от греч. kyriake) ’воскресенье’
-(i)l -  определенный артикль и показатель причастия 
4о1 — показатель локатива
-1о2 -  актуализационная частица при именном сказуемом или реме 
-Ion -  ’а’ , ’и’ , ’но’
-1е -  наращение при некоторых суффиксах и послелогах 
-ic -  актуализационная частица
-in ', -та, -т е  — модальная частица, показатель субъективного наклонения в независи

мом предложении 
mag- ’печалиться’, ’горевать’ , ’страдать’
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maylr (от mag-) ’печаль’, ’страдание’; ’забота’ , ’беспокойство’ 
milk- ’стыдиться’ 
man ’тот’, ’та’, ’то’ 
man ’глаз’
martyrosi (от греч. martyros) ’мученик’ 
meddan ’готовиться’ 
medgun ’раб’, ’слуга’
medgunin-taa, medgun-taa ’рабыня’ , ’служанка’
■men -  суффикс отрицания при глаголе 
-mi см. -та
mid- ’бежать’, ’бегать’ 
min? ’что?’
miia (из *m-ir-, ср. iikane ’рождение’)  ’неплодный’ , ’не рожающий' 
mi&an ’весь’ , ’всякий’ 
miwtakra-nil- ’исчезать’ (?)
mudu-(mudw-?) ’охранять!,’сопутствовать’ ; ’позволять’ 
murt(i) ’лошадь’
-(i)nl -  суффикс генитива в краткой форме
4i)n2 -  личное глагольное окончание 2-3-го л. ед.ч. краткой формы
-nal -  суффикс генитива в полной форме
-па2 -  личное глагольное окончание 2-3-го л. мн.ч. полной формы 
-ni-a см. -eni-a 
-по см. -1о 1,2 
-поп см. 4оп
-пи -а -  показатель супина во мн.ч.
-о -  суффикс предшествуюшзго времени 
-о см. -и- 
•о см. -1о
og(i)g ’мужчина’ , ’муж’ 
ok- ’называть’, ’звать’ 
on- ’любить’
■on ’и’ , ’а’
•on...-on ’и ...и ’
on tak- (от on-) ’быть любимым’
ook(i)r- ’звать’ (с суффиксом единств, объекта)
oos-, os- ’вынимать’
рар ’отец’ (абс.п. papa или раро)
parthenosi (из греч. parthenos) ’дева’ (о богородице)
-pawuka, -pawka ’до’, ’пока не’ (послелог при генитиве) 
pay- ’писать’
pelir- ’помешать’, ’сажать’, ’класть’ 
penutir- ’относить’ , ’отвозить’ 
pes- ’говорить’
pesatok- ’говорить’, ’выговаривать’
pi- ’быть’ , ’находиться’
pillaal (из *pill- ’свет’)  ’сияние’ (? ); ’явь’ (?)
piss- ’радоваться’
pistar- ’крестить’ _
pistew- (из греч. pistewo) ’верить’ , ’веровать’
pistitt(i) ’крещение’
■rl -  показатель незавершенности действия (в наст, и буд. вр.)
4i)r2 -  суффикс объекта в ед.ч.
-го см. 4о
-8 -  показатель прошедшего времени 
-s' см. -so
sew(i) ’другой’ , ’прочий’ 
sewart(i) ’дух’ 
sewatti ’наследник’ 
silel- (коптЛЫ ) ’молиться’

78



-so -  частица при повелительном наклонении 
soito ’священник’
suay (копт, sua, suy) ’месяц’, ’начало месяца’ 
sukk- ’выходить’ 
sa ’хопье’
&а ’дверь’
sik ’округ’, ’область’ , ’окрестность’ 
taa.ta мн.ч. taygu ’девушка’ 
tad см. tar .
-tak -  суффикс пассивного залога 
takka, tak -  аккузатив от tar 
tan -  генитив от tar 
tar ’о(н’, ’она’, ’оно’ 
tawk(i) ’время’
-tawo ’под’ (послелог с генитивом)
tanis, tans ’имя’
ted см. ter
ten -генитив от ter
ter ’они’
tigg- из tir-g- ’давать’ 
till(i) ’бог’
tillflc-unnol, абс.п. tfflik-unnara ’богородица’ 
timm- ’собираться’ 
tir- ’давать’
-t(i)r -  суффикс каузатива 
tokderra Искупление’ 
tokinnawe ’мир’ , ’милость’ 
tokk- ’варить’ 
tot ’сын’ , ’дитя’
toraki- ’входить’ , ’заходить внутрь’
torra- ’приходить’
toyk (мн.ч. toykagui) ’сила’
trisagion (из греч. trishagion) ’трисвятач молитва’
tukr- ’готовиться’ (? ),  ’выходить’ (?)
-tula (инэсс. из *tu ’внутренность’)  ’внутри’ (при генитиве) 
tuskante ’начало’ 
tusko ’три’ 
tuskono ’сразу’
tuygu ’коровы’ (ед.ч. не засвидетельствовано)
hi 1 -  личное Глагольное окончание 1-2-го л. мн.ч. краткой формы
-и2 -  показатель предшествующего времени в 3 л. мн.ч.
-иЗ -  соединительный суффикс в инкорпоративных комплексах 

м етах ) 
uk(u)r ’день’ 
ulg(i)r- ’слышать’ 
unn-, unnu- ’рожать’
unnat(i)r- ’заставлять рожать’, ’делать плодородным’
unt(i) ’любовь’ , ’милость’
иг ’голова’
usk(u)r- ’класть’
utrat(i)r- (из *utur?) ’класть’
utud- (из *utur?) ’жертвовать’ , ’дарить’
-Un см. -п
wel, w e r ’один’ ; ’некий’ 
widillo ’снова’ (?) 
wo ’два’
wu- (wua-?) ’кричать’ , ’вопить’
-уоп -  вариант -Ion 
па ’сын’

(при усеченных эле-

79



nal-, nil- ’видеть’ 
nape (из копт, nabe) ’грех’ 
neg- ’бояться’ , ’пугаться’ 
пеу ’вещь’ , ’дело’
•n, -an, -in, -un -  инхоативный глагольный суффикс 
-ni -  частица при сказуемом временного придаточного 
nil- см. nal-
nis-s- из nil-s- (корень глагола ’видеть’ и суффикс прош.вр.)
niss(i) ’святой’
iod ’господин’, ’господь’
iok, nook ’слава’, ’честь’
юк- ’проходить’
ioka^or- ’проходить’ , ’миновать’
iokt(i)r- (из nok, nook) ’почитать’ , ’славить’
ion^- ’стоять’* • . , lOOg, nog дом
iukt(i) ’богатство’
iulu ’белый’
ш кког’чудо’



ПРИЛОЖЕНИЕ П (К  ЧАСТИ П)

ОБРАЗЦЫ ТЕКСТОВ НА ДИАЛЕКТЕ ДОНГОЛА 
С ПЕРЕВОДОМ И ГЛОССАРИЕМ

Т е к с т  1. С в а д ь б а

1. Am biladii^balefi&gi awkran • ^  t  ,
2. Engi gu-wersin-bj£dted upbel jlegaiki ugran erke^ekol timbpbn dar. /
3.Tw erdeb ^osk-tkin, kemis-ekin, benti-gon ille-gon mare-gon e^gu-kuttegios, tedde-ton

bar balegi t.wran. ,  _  ,  , ^  /y„  , /v,_ ,
4. Mersengi-gon dakay-gon av^an; ^urlji oggiru, guiki oggi, etkenen kar gogu, baleg’awran.
5. Erken^l-gon^em bal^gHindar awicce?, ,
6. Та saffahki awran mazUn,-ged ̂ d-wekjl-gon bunj-wekibgon. ̂  ^
7. Tedde-ton/bad erkenekol-<4gicci zeffSred, 6tirin-gon olligi gomin-gon kisiikj gomin-gon;

kullu mahallir kinneki tebjcorig |omran, nogran. t , r
8. бй, erkenekol-buru dar, gu-kutteran; tedde-ton bSd tin kalgi tim mersagi ma'llegi ett£

tjriddan. , , ,
9. Imbel, erkenekol-todj tek-kon nefls-toski-gon wala kemis odjr guwaji. / ,

10. Tji-gu ̂ erkenekgl-buru beyye digiran, J?u^beyy§ merran, beyye metos warrid&an; warde 
gurgi oda-khususii erkenin kagi awran, teddo tegran (erkenekolgonon toreli oggi).

11. Yom-kolodi tegran, tek-kon; tes sahibj-gon. ,  t ,  ,
12. Tejido4on baij erkenekol-ogig ten engonon duhlekiddiran; duhlekiddos tenanan ahal-

malle imbel nogran^ ^ ^
13. Ademi-gon beled-beledir-ton ta baxeka tiddii. t t r ,
14. Teddo-ton J)ad erkenekol-ogig’ erkenekol-burun dar arbarn yomgi tegran, teddo-ton bad

gplkin tep engi lfied, tmd anin. / _  ,
15. Enfi baler) kagingiundur-egi^ball’ andan kilillen-gon nogran.
16. <03urui dulinci agrai ,̂ te kinnagi edkiddiri?»
17. Ademi tekki isteregekoran; /
18. «Edkiddoskin, e£eli-gon-gi biedri dan». ^  t ,
19. Annar tinagogonon tin^d (tem^burun ogi|) ban-munun, wala gabbile-munun.
20. Ter-5n sudfaged gabbilekin tinago bpd-bokkin. , /v, , ^ j_
21. Ter-on darub difmenkin ten koffei tagre nogrin; ogic^con ^sey ecelgi guncir nogin.

Т е к с т  2. Р о ж д е н и е  р е б е н к а
1. Ёп uskikin oggin gerlbi-gon in  geribi-gon engi gS-hamderan.
2. Bitan koccir dungigi kugurran. , / ^ „  ,v
3. Yom-kolod nehSrki ton (<  t5dn) timbab kebiski mdetta gogin. ,
4. Qogos bitfndo erig undurin; fegiri-gon |ammelkiroggi, maululti geretirin.
5. Enci-gon Snnar gugi dungi def6tiddiran.
6. Bitan timbfb-onjnaigik^ingffrkigogm.
7. Arb^m-y5m-neh3rki bitangi tin^n unbesokke (<  *imbesolke) urugi eggu amrnti
8. Terim badir en imbel ten gellig a win.
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Т е к с т  3. П р и г о т о в л е н и е  х л е б а  и т р а п е з а  
/ / / /  ̂  ̂ / f ̂

1. Ubarti toski, ubarti kemis koggir, k^lgi undudd-ekan, dSwgi kugurran.
2. KugrosTgki ten tpgorark;ddira;i, hageged obegedarkiddan. ,
3. Dew telekin buswidigi des-sodlki unduddan, busuddiged-ton dewgi gigidixan.
4. Tem-bsd s?nti-weki undudjlai); gigidran dewgi,busudjlin^bad. f
5. Tedde-ton/bad kalgi, kabid Skin, kal-nadd Bkin, sent’ekin, unduddan, tir dollan tanigi
6. KabTd: ffle-khammir^bSmemlgi kabMtjr unduddan, s£ntin6i l&arin-k^ram siifragiddal
7. Sufra k666-®: nahasum, Masino-ton ganettaran, koc<>e-kon alamonia, kocc-e-kon tab»

м й ,  #пй rifcran. t  , f  /  '  s v  /  л /  '  y
8. fflcartinS takan, wala aztfm-*fici, ill£-sentin& digflgir undur, dummade gog wala gogir-iki 

gaktftigawran. ,, ^ Xvs v  ^ ^   ̂ j
9. Etta sufra, ba&nnenci Shendincir gakud Skin, kusunci unduddan, suifrana seller unduq

10. SentmSigi tabbigegi tarafm&r kugurran digrlgir.
11. Sokketta mbdigi ardir £widdos, teg-kallan. ,
12. Wen,-gon, irgSiii, tarabEianftr sdfrag kii^urran, kiirsmcir tegran.
13. RefCf-t7d-e-kon sawiran.

ПЕРЕВОДЫ 

Т е к с т  1.С в а д ь б а
1. (Когда) в наших деревнях устраивают свадьбу.. .
2. После того как женщину сосватали, отправляются относить выкуп в дом отц 

невесты.
3. Три или четыре артаба зерна, финики, пшеницу, просо сносят (в одно место), там 

очищают и устраивают свадьбу.
4. Делают пиво и финиковую водку; мы приносим быка; а принеся быка, закалы 

ваем в доме (свадьбы) (и ) устраивают свадьбу.
5. Устроитель свадьбы расстилает для свадьбы в своем доме (циновки).
6. Представитель юноши и представитель девушки приходят и заключают брачны! 

контракт при посредстве писца.
7. После этого жениха вводят в свадебную процессию, и поют, и бьют в ладоши, 

и играют на лютне; стоя повсюду маленькими группами, ударяют кнутами к 
идут.

8. Придя в дом невесты, они заходят туда; после этого они отдают всю свою пищу 
и свое пиво.

9. Жених сам и еще три или четыре человека отправляются и идут в комнату.
10. Войдя, они повязывают невесте девичий передник, подходят и разрезают перед 

ник, а разрезав, возвращаются; вернувшись, они в особой комнате устраиваю! 
дом свадьбы, (и) там сидят, -  (то есть) мужчины, которые пришли с женихом.

11. Семь дней они сидят, и сами, и их друзья.
12. И люди приходят из разных мест и желают им счастья. ’
13. После этого жениха сводят со своей женой; сведя (их), все его родственники 

встают и уходят.
14. После этого жених живет в доме невесты сорок дней, (а) после этого, если хо

чет, берет свою жену и идет к себе.
15. Женщины приходят на свадьбу, чтобы принести свадебные подарки, и ходят, 

распевая:
16. «Взрослые девушки остаются (не замужем), неужели я выдам маленькую?»
17. Мужчины их упрашивают:
18. «Если выдашь, я возьму также и других».
19. У  нас зять -  (муж ее дочери) -  не разговаривает со своей тещей и не встреча

ется.
20. Если он случайно встретит (е е ), теща бежит прятаться.
21. Если нет дороги, ока проходит, покрыв свое лицо; а муж проходит, глядя в дру

гую сторону.
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Т е к с т  2. Р о ж д е н и е  р е б е н к а

1. Если женщина родит, родственники мужа и родственники женщины идут к  жен
щине и славят (бога ).

2. На ребенка кладут деньги.
3. На седьмой день отец ребенка приносит барана и закалывает.
4. Закалов (барана), он дает ребенку имя; и, собрав чтецов Корана, он просит их 

читать о рождестве (Магомета).
5. А  женщины, приходя к жене, платят деньги.
6. Отец ребенка, если у него есть средства, закалывает быка.
7. На сороковой день мать, поднявшись и взяв ребенка, несет его к  Нилу и пока

зывает.
8. После этого женщина встает и выполняет свою работу.

Т е к с т  3. П р и г о т о в л е н и е  х л е б а  и т р а п е з а

1. На три или четыре камня очага, если собираются печь хлеб, ставят противень.
2. Положив, разжигают под ним огонь, топят просяной соломой и кизяком.
3. Когда поднос раскалится, в тряпку кладут немного масла и тряпкой протира

ют противень.
4. После этого (на противень) кладут немного лаваша; (им) протирают противень 

после тряпки.
5. После этого ставят хлеб -  пресную лепешку, или дрожжевой хлеб, или лаваш, 

каким хотят способом.
6. Лепешка: для лепешки кладут пшеницу без дрожжей, лаваши кладут на блюда 

для гостей.
7. Блюда частью из латуни, их покупают и привозят из Каира, частью из алюминия, 

частью -  плетеные тарелки, которые плетут женщины.
8. Если приходят гости или происходит праздничный пир, то, положив много пше

ничного лаваша, зарезав курицу или какое-нибудь мясное животное, готовят 
вареные овощи.

9. Принеся блюда, (причем) вареные овощи лежат в фарфоровых мисках, ставят 
мясо, ставят среди блюд.

10. Лаваши сворачивают и кладут по краям во множестве.
11. Принеся циновки и расстелив их на полу, садятся и здят. -
12. А  некоторые, богатые, ставят посуду на столы, сидят на стульях.
13. Вместе (с лепешками и лавашами) они.кладут несколько караваев хлеба.

ГЛОССАРИЙ К ТЕКСТАМ НА ДИАЛЕКТЕ ДОНГОЛА

adem (ар. ’ibn ’adam.i, bnadam) 'человек’
ag- 1) ’сидеть’ , 2) ’быть’ , ’пребывать’, ’оставаться’ , 3) префикс, придающий действию 

значение длительности 
-ago ’теща’ , ’свекровь’ (энклитика, с притяжательным местоимением) 
ahal (суд. ар. ahal) ’люди’ , ’родня’ 
am см. ап,ап- 
alamSnia ’алюминий’ 
amint (i)-’показывать’
ап, ап- ’наш’ (притяжательное местоимение, из генитива личного местоимения)
-ап -  личное глагольное окончание 3-го л. мн. ч. 
arbain (араб, агЬаЧл) ’сорок V
ar(l)d (А Л Я ’агй, суд. ар. ’& id) ’земля’ , ’почва’ , ’страна’, ’область’ 
ark(i)- ’гореть’, ’загораться * ’светить’ 
arl{idd-v(oT_ark- каузатив) ’зажигать’, ’заставлять гореть’ 
asey, esey, ese ’сторона’ , ’страна’ , ’деревня’ .
Sw-JfjenaTb’
awjcce, awifce- (от awig-) 1) 'волокно пальмового листа’, 2) 'расстилать циновки’ 
azum (араб/игита) ’приглашение в гости’ , 'праздничный пир’
-ЬаЬ ’отец’ (энклитика с притяжательным местоимением)
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bad, ba (суд. ap. bacftd) ’потом’, ’послё’
-badii (от tad) ’после' (послелог при генитиве)
-badted (от bSd) ’после’ (послелог при генитиве) 
bale ’ ’ свадьба’
bar- ’распределять’ , ’выбирать’ , ’отбирать’
Ъагека (от ЬагЛсё-) ’благословение’
baijke? (араб. ЬЗгак) ’^лагословлять’
basarina мн. ч. basarinenci ’миска’
b^led (араб, balad^ ’местность’ , ’страна’
benti (ср. копт, benne) ’финик’ , ’финиковая пальма’
Ь^ууе кожаный передник в виде бахромы, который носят девушки до наступлении 

зрелости’ 
bilail (араб, balad) ’местность’ , ’страна’ 
bitan (суд. ар. butun ’приплод’)  ’ребенок’ , ’сын’ , ’детеныш’ 
bod- ’бежать’ *
bu-1) ’лежать’, ’располагаться’ , 2) ’быть’, ’существовать’
buru, buru 1) ’девочка’ , ’девушка’ , 2) (энклитика, с притяжательным местоимение!

’^очь’ 
busuddi ’тряпка’
da-’родные места’ ,-’родной дом’ (м. б. энклитикой с местоимением) 
dakjy ’крепкий напиток из фиников’
•dan ’и’ , ’также’ t
darib, darub (суд. ар. darib, реже darub) ’дорога’ , ’путь’ 
defe- (араб, d. f̂a) ’платить’
defetidd (i)- (от defS--) ’отдавать в уплату’ (каузатив)
deg-1) ’покрывать’, 2) ’покрывать водой’, ’орошать’
degar (от dig-) 'выкуп за невесту’
des ’масло’ (коровье или растительное)
dew ’противень’ , ’под’
dig- ’быть связанным’ , ’завязываться’
dteir- (от dig-, каузатив) ’связывать’ , ’вязать’ , ’повязывать’
d ign ’многий’ , ’многочисленный’
digfjgir (digri и -gir) ’много раз’ , ’во множестве’
-do -вариант суффикса локатива 
dol- ’хотеть’ , 'любить'
doll-jjra *dol-r- (глагол ’хотеть’ с показателем имперфектива) 
duhle (араб, lajj-at-ud-duhla) ’ праздник первой брачной ночи’ 
duxlekidd (i)- (от duhl?, каузатив) ’сводить жениха и невесту’ 
dummade ’курица’ 
dtfngi ’деньги', ’серебро’ 
ff- ’быть’
е- (или 1Г-, в комплексе) ’говорить’
-е -  показатель причастия предшествующего времени
6Йе1, igel, еЙё1 ’другой’
ed-1) ’брать’ , 2) ’брать в жены’ , ’жениться’
ldkidd(i)- (от ed-, каузатив) ’Выдавать замуж’ , 'женить’
egel- см. fecel
eggu- (из ed-gu-) ’даигать’ , ’нести’ , ’приносить’
tkin... ekin (от е-, 3-е л. ед. ч.условное наклонение) ’или... или’
drdeb (греч. artabe, копт, ertob, араб, ardabb) -  мера сыпучих тел, равна 198 литрам
& i I en i *имя V
«капе, erkerie ’свадьба’
erkenekol ’жених’, ’невеста’
exkeriel ’устроитель свадьбы’
etta-, ettf- (из ed-ta-) ’привозить’ , ’приносить’ , ’относить’, ’передавать’

(суд. ар. f^gjr) ’нищенств ующий монах’ (? ) ] ’чтец Корана’ 
gabfle-, gable- (суд. ар. gabal) ’встречать*
-g(i) — вариант суффикса аккузатива 
•ged -  вариант суффикса комитатива
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-gerfb (суд. ap. ganb) ’родственник’ (кровный)
-gidd (из -gir-i-) -  суффикс каузатива с суффиксом множественного объекта 
gii-, -gix ’раз’
-girl -  показатель каузатива.
-gii2 ’после’, ’для’ , ’посредством’
gere- (суд. ар. gara) ’ читать’
geretir- (от gere-, каузатив) ’заставлять читать*
gog- ’забивать’, ’ закалывать’
gdgir (от gog-) ’мясной скот’
-gon ’и’ _
-g3n.. .-gon ’и... и’
-gonon -  вариант показателя инстументаля
-gr см. -gir 1 (интервокальный вариант) •
gufi-, gunc-, gunc-1) ’смотреть’, ’видеть’, 2) ’ожидать’
gur„gOr ’бык’ ^  _
gakud (суд. ар. gagud ’еда’)  ’вареные овощи или мясо’ 
gammelkir- (араб, gamma') ’собирать вместе’
Jan- ’покупать’ ‘
|ell(i) ’работа’ , ’дело’
gigid- ’тереть’ , ’вытирать’ , ’полировать’
gom- ’бить’ , ’ударять’
|й- ’идти’ , ’ходить’ , ’путешествовать’ 
ffi-wexsCi) [из Щ - и wers(i>] ’сватать’ 
gurgi- -^из gugri ’горячий 
hage, hage ’просяная солома’
hamde- (AJlfl’aJ}mad ’хвалить’ , hamd ’слава’)  ’хвалить’ 
ham mire-, xammire- (араб, hammar) ’квасить’ , ’бродить’ 
hunfsi, xustfsi (араб, husus) ’особенный’
-i- -  эпентеза
■i -  личное окончание глагола 1-го л. ед. ч.
4d см. -и 
Ig^oroHb’
Ше ’пшеница’
finbel-, jmbel- ’подниматься’ , ’трогаться’ , ’отправляться’ 
imbesokke (из *imbesolke) (?) 
ingetta- ’приносить’ 
in- ’брать’
ifted- (из in-ed-) ’ забирать’, ’брать с собой’
-ir, после гласного -iir -  суффикс множественного объекта
-idd из -ii-r -  суффикс каузатива и суффикс множественного объекта
irgen ’богатый’ .
isterge- (АЛЯ  ’istargJ) ’надеяться’ , ’просить’
йках, iSkarti ’гость’
Tw ’зерно’
4с, -ki 1 -  суффикс условного наклонения 
•k(i) 2 -  вариант суффикса аккузатива 
ка, ун. ч. kim или к5пй ’дом’ 
kabTd ’пресная лепешка’ 
kal-,kali) ’есть’, 2) ’еда’, ’пища’ 
kebisf (суд. ар. k^bis) ’баран’
-keram,.-karam (суд^кагата ’честь’, ’достоинство’, кагат ’щедрость’)  ’для’ , ’ради’, 
’из-за’ , ’в честь’ (с генитивом)
-ki- вариант суффикса условного наклонения (перед согласным)
•kidd(i)- (из -kir-r) -  суффикс каузатива с суффиксом множественного объекта
kilille- Испускать трели’, ’распевать’ , ’петь’
kftfta ’маленький’ _  /дд
kirWki, kinnejji ’немного’, ’Что-нибудь’ (от krnna)
klsir (греч. kitharn ’кифара’)  ’лютия, 5-, 7- или 11-струнная’
kfsirki gom- ’играть на лютне’ (букв, ’ударять лютню’)
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ко- ’иметь’, ’обладать’
-kol -  суффикс, образующий имена со значением наличия 
-коп см.-gon
kori, коп ’кнут’, ’плетка' (ср. тур. и араб, kqrbas) 
kug- ’быть сверху’ ^
kufur-, kujr- (от kug:-) ’класть сверху’, ’ставить сверху’ 
kullu (араб, kull) 'весь', ’всякий’, ’каждый’ 
kusu ’мясо’ '
kutte- ’опускать’
kuttegir (от kutte-, каузатив.) ’ спускать’, ’складывать вниз’
4i)l — причастнообразующий суффикс 
mahili (араб, mahall) ’место’ 
mal (араб, mal) ’имущество’ 
mallp ’весь’, ‘всякий’ 
шаге ’просо’, ’дурра’
Masir, Masur (суд. ар. Masur) -  Египет, Каир
maw^d (араб, mawiid) ’день рождения’ ; ’рождение Мухаммеда’
mazua (суд. ар. maziln) ’писец, составляющий в деревне брачные контракты’
-men- суффикс отрицания во всех формах глагола,• кроме форм изъявительное
наклонения в независимом предложении ' '*
тег- ’резать’, ’разрезать’, ’отрезать’
m£rsa, m£rse -  род пива из проса или фиников
■фп 1 -  личное глагольное окончание 2-3-го л. ед.ч.
Чрп 2 -  суффикс генитива у  ‘
nadgi’кислый’; ’горький’ ; ’соленый’, ’острый’ (kal naddl ’дрожжевой хлеб’)  
nahas (А Л Я  nuhas, суд. ар. niliae ’медь’)  Латунь’ -
-папап -  из -mfena (?) (показатель посессявности)
<гаг -  суффикс адэссива
-пй -  суффикс множественного числа имен с основой на гласный
<ndi -  именной словообразовательный суффикс со значением принадлежности
пейзДсуд. ар. nefas) ’дух*, ’душа’; _,’сам’; ’человек’
-nehJrki -  аккузатив от nahar, neh<Ti (араб. natiS*) ’день’ 
rnbid [мн. ч. nibdi (д.-er. nbtt, копт, nebti) ] ’циновка’ 
nTj£ ’ .шить ’ , зд. плести из соломы или прутьев 
nog- ’идти*, 'ходить’ , ’уходить’
<У-, 5"1) ’Петь’ , 2) ’песня’ 
obe, obe ’кизяк’
-od ’зять’ (энклитика с притяжательным местоимением) 
oda (араб. ’о4а) ’комната^
<4gig (акк. dgicci, мн. ч. oggi) ’мужчина’, NenoeeK’, (энкл.) ’муж’ 
og|u-, (из ed-gu-T) ’перевозить’, ’приносить’, ’делать’ •
6|$-, ogi- см. oggu- 
оШ ’сложенные вместе руки’
<os -  детерминирующий глагольный суффикс 
otir- (от З1, каузатив) ’петь’
4i)r — вариант суффикса локатива 
~г 1 -  суффикс имперфектива 
-г 2 -  эпентеза (при зиянии) 
ragrf, regjf (араб. га§8) ’каравай хлеба’
■то -  вариант суффикса локатива
-8 -  показатель перфектива (стоит в формах предшествующего времени) 
safffii (араб, $afiha, jafha ’лист бумаги1)  ’ брачный контракт’ 
sahib (араб, sahib) ’друг’ 
saw- ’быть смешанным’
sawir- (от saw-, каузатив) ’смешивать’, ’примешивать’ 
s§le ’центр’ , ’середина’ (локатив имеет значение ’посреди’)  
gShti ’Нресный хлеб , очень тонкий’ 
smendi (из sm-e-ndi) ’фарфоровый’ 
fiii.sm  (араб, фга) ’фарфор’
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sodeki: des-sodski из *des-t5d-wer-ki 
sokke- ’поднимать’
sokketta- (sokke-ed-tiP) ’поднимать и нести’ ; ’приносить’ 
sudfa (араб, sudfa) ’случай’
sufra (араб, sufra) ’обеденный стол’ ; ’Посуда’ , ’блюдо’ 
srffrana (от sufra) -  особая форма генитива 
sufragir -  от sufra, с суффиксом gir 
ta- ’приходить’ ,
tabag, мн. ч. tabaginci (суд. ар. Jabag) ’тарелка (плетеная) ’ 
tabbige- (суд. ар. tabbag) ’складьшать во много раз’.’свертьшать’ 
tag- ’быть покрытым’
tagir-, tagr- (от tag-, (каузатив) ’покрывать’ , ’накрывать’ 

tan ’способ’, ’образ действия’ _
tarabeza (греч. trapeza, через араб, tarabeza?) ’стол? 
tarafa (араб, taraf, суд. мн. ч. taraf2) ’край’ , ’коне1)1’
-te? -  вопросительная частица
teb- ’стоять’ , ’оставаться’, ’ожидать’, ’пребывать’
teg- ’сидеть’ (на корточках), ’оставаться’, ’пребывать’
tele-, tel- ’разогреваться’ , ’быть горячим’
tek см. ter
tern см. ten
ten (от ter, генитив) притяжательное местоимение 3-го л. ед. ч. 
ter ’он ’, ’она’, ’оно’
tedde-ton (из teddo-ton, сингармонизм) ’отсюда’ ; ’после этого’
t^ddo -  от ter, локатив
ttfldir- (из tir-r-ir) ’джать многим’
tim см. tin
tin (от tir, ter) притяжательное местоимение 3-го л. мн. ч. .(и семейное притяжательное 
местоимение 3-го л. ед. и мн. ч.) 
tir- ’давать [тебе, ему (ей ), вам, им] ’ 
tir ’они’
-tir см. -gir
to- ’входить’, ’проникать’
tod ̂ малыш’, ’ребенок’; ’мальчик’, ’юноша’
toder (из tod-wer) ’немного’, ’несколько’, ’сколько-то’
-ton ’из’ , ’от’ (кослелог при локативе) 
ton -  из tod-n (генитив), с ассимиляцией 
-ton — из -коп (?) 
tdski ’три’
-и у  личное глагольное окончание 1-го-2-го л. мн. ч. 
ubarti ’камень очага’ 
и£  ’относить’
-um -  из -ип
-ип -  позитивная предикативная частица (после согласного) 
undur- ’вставлять’, ’вводить’, ’помещать’ 
undud-d- -  из undur-r-
uru (ср. д.-ег. rrtw ’поток’, копт, уоог или уего ’река’) ’большая вода’, ’река’; Нил
usk(i)- ’рожать’ , ’иметь ребенка’
uskur- ’помещать’, ’ сажать’, ’класть’
wala см. walla _
walla (суд. ар. walla) ’или’ ; ’но’
WMdP, warride^ ’возвращаться’
wekj от wer, аккузатив«
weKfl (араб. wakH) ’агент’ , ’прдаставитель’
wer ’один’; в виде энклитики: ’некий’, ’какой-то’
wers(i)-1) ’хотеть’ , ’искать’, 2) ’свататься’
уош (араб, у о т )  ’день’
zeffe (араб, zaffa) ’свадебная процессия’
zeffered- (из zeflei-ed-) ’вводить в свадебную процессию’
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Список сокращений

АЛЯ -  арабский литературный язык
араб. -  арабский
бед. -  беджа
греч. — греческий
д.-ег. -  древнеегипетский
ДН -  древненубийский
ег. -  египетский арабский
итал. -  итальянский
копт. -  коптский
лат. -  латинсккй
мер. -  мероитский
суд. -  суданский арабский

абс. п. -  абсолютный падеж 
аккуз. — аккузатив 
ген. — генитив
ед. ч. -  единственное число 
имперф. -  имперфект 
л. -  лицо 
лок. -  локатив 
мн. ч. -  множественное число 
ном. -  номинатив ’ 
относ. -  относительное придаточное 
повел, накл. -  повелительное наклоне
ние
суфф. -  суффикс
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