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Введение (§ 1-4)

§ 1. Родственные связи аккадского языка

а 1. Аккадский язык - древнейший из письменно зафиксированных

семитских языков. Семитские языки образуют семитскую ветвь афра

зийской семьи языков.

б 2. Афразийская семья языков включает следующие ветви (общеаф-

разийский язык около 10000-8500 лет до н. э.):

О м о т с к а я в е т в ь (общеомотскийязык 8500--7500 лет до н. э.).

Иногда считается западной подветвью кушитской ветви. - Эфиопия.

К у ш и т с к а я в е т в ь (общекушитский язык 7000-6000 лет

до н. э.) - Судан, Эфиопия, Джибути, Сомали, Кения, Танзания.

Ч а Д с к а я в е т в ь (общечадский язык 6Q00-5000 лет до н. э.) 
Судан, Чад, Нигер, Нигерия, Камерун, Того, Бенин, Гана.

С е м и т с к а я в е т в ь (общесемитский язык 6000-5000 лет до

н. э.) - от Средней Азии и Месопотамии до Атлантического океана.

Л и в и й с к о - г у а н ч с к а я в е т в ь (общеливийско-гуанчский

язык 4000-3000 лет до н. э.) - Египет, Ливия, Тунис, Марокко, Ал

жир, Канарские о-ва (языки аборигенов вымерли в XV-XVII вв.),

Мавритания, Сенегал, Мали, Нигер. Ливийскую подветвь называют

также берберо-ливиЙскоЙ.

Е г и п е т с к а я в е т в ь (протоегипетский язык 4000-3000 лет

до н. э.). Последний представитель ветви - коптский язык - в на

стоящее время используется в богослужении коптской церкви.

Афразийские языки делятся на языки древней, средней и поздней

ступени по степени их отдаленности от общего праязыка той или

иной ветви.

в 3. Ниже приведена классификация семитских языков, заимствован-

ная с некоторыми дополнениями из работы: Hetzron R. La division
des langues semitiques //Actes du Premier Congres Intemational de Lingui
stique Semitique et Chamito-Semitique. Paris 16-19 juillet 1969 / Eds.:
Andre Caquot, David Cohen. The Hague~ Paris~ Mouton, 1974. Р. 181
194.





ВВЕДЕНИЕ 13

r 4. Семитские языки, флективные по своей грамматической струк-

туре, отличаются тем, что в них лексическое значение слова связано с

твердой последовательностью (т. н. корнем) обычно из трех, реже

из двух, четырех, пяти согласных (т. н. корневых или радикалов). В

аккадской грамматике В. фон Зодена в корень слова включен т. н. кор

невой гласный, который может быть кратким (например, *$bat, *pqid~

*prus) или долгим (например, *kЙn,. *klii, *bnf). Так, корень *prus вы

ражает в аккадском понятие «отрезания», а различные аффиксы и окон

чания уточняют это значение: iprus 'он отрезал', piiriSum 'отрезающий'

ИТ.Д.

§ 2. История развития аккадского языка

а 1. Аккадский язык - представитель восточной группы семитских

языков. Этимологический анализ терминов материальной и социальной

культуры показал, что восточносемитский обособился от общесемит

ского праязыка около XXXIII в. до н. э. К этому времени можно отне

сти переселение восточных семитов в Месопотамию. Протосемитские

племена были не только кочевыми скотоводами, но занимались также

подсобным земледелием. На территории Месопотамии семиты столк

нулись с несколькими этносами, главным из которых были шумеры.

По-видимому, это бьmи основные создатели развитой цивилизации Ме

сопотамии той поры. Шумеры восприняли у семитов некоторые тер

мины, из них наиболее известны NA.GAD < акк. niiqidu(т) 'главный

пастух', DАМ.GЛR < акк. taтkiiru(т) 'странствующий торговец',

PA4.SES < акк. pasfsu(т) 'жрец' (букв.: 'помазанный', § 37е). Аккадцы

же заимствовали многие достижения высокоразвитой шумерской куль

туры, прежде всего письменность, а также многие слова и термины. Так,

наиболее полный словарь аккадского языка САО (§ 4б) в изданных к

настоящему времени томах содержит около 13 630 лексем, из которых

приблизительно980 заимствований из шумерского языка (Edzard D. О.

Sumerian Grammar. Leiden; Воstоп, 2003. Р. 178).
Под влиянием шумерского аккадский язык претерпел ряд измене

ний в области синтаксиса. Так, исконный семитский порядок слов в

предложении со сказуемым на первом месте встречается преимущест

венно в аккадской поэзии и в сложных именах собственных: пред

ставляющих собой по структуре целые предложения. В других аккад

ских текстах, в том числе в старейших из дошедших до нас, сказуемое

обычно занимает последнее место в предложении, как в шумерском

языке.

б 2. В старой научной литературе аккадский язык именовали ассиро-

вавилонским или вавилоно-ассирийским языком, но «аккадский язык»
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§ 3. Письмо

17

а 1. Аккадцы заимствовали письменность и писчий материал у шу-

меров. Наиболее удобным и доступным материалом для письма были

таблички из сырой глины, размеры которых варьировались от 2х2 до

ЗОхЗО см. После написания текста табличка высушивалась и, если

предполагалось длительное хранение, обжигалась. Писали заострен

ной тростниковой или деревянной палочкой. На древнейших таблич

ках (одна из самых древних находится в Государственном Эрмитаже)

письменные знаки еще имеют вид рисунка. Предметы вполне узна

ваемы: рыба, голова быка, рука, нога, колышек, плуг и т. д. Знаки

вскоре утратили свой первоначальный облик: так, кривая линия стала

заменяться двумя прямыми, стоящими под углом. Знаки стали не ри

соваться, а оттискиваться углом палочки, образуя на глине комбина

ции клиновидных углублений (т. е. клиньев) - отсюда название

«клинопись». К началу 2-го тыс. до н. Э. число клинописных знаков

сократилось приблизительно до 600.

Прu.меЧGIIUЯ:

1Предполагают, что шумеры, в свою очередь, заимствовали письменность

у на.рода, населявшего Двуречье до них.

- Глиняные клинописные документы могли также иметь форму цилиндра,

призмы, конуса, бочонка.

3 Обнаружены клинописные тексты, высеченные на камне, выгравирован
ные на металле, оттиснутые на изделиях керамики, прорисованные на деревян

ных дощечках, покрытых воском. В ср/пВ засвидетельствован термин тЦl i.ytu,
тih.iJ/ltu (§ 20д) '(высеченный на камне(?), клинообразный) письменный знак' .

... 4 Цифры первоначально имели вид больших и малых кружков и полукруж
ков. В дальнейшем полукружки стали заменять вертикальными клиньями, малые

кружки - угловыми клиньями, большие кружки - комбинациями из 3-4 ча

ще всего косых клиньев, см. обозначениячисел 1, 60, 1О, 3600 (§ 47).

б 2. Внешняя форма клинописи за время существования аккадского

языка претерпевала различные изменения. Наиболее аккуратный и

упорядоченный из клинописных почерков - новоассирийский (бли

зок к среднеассирийскому), известный довольно широко по монумен

тальным надписям из дворцов ассирийских царей (надписи ассирий

ских царей IX-VII1BB. дО н. Э. есть, в частности, в Эрмитаже). В со

временных учебных пособиях по аккадскому языку именно этот

почерк лежит в основе изучения клинописи.

в 3. В шумерском письме каждый знак передавал прежде всего одно

или несколько понятий, которые в разговорном языке выражались од

ним или несколькими разнозвучащими словами. Такой письменный

знак называется и Д е о г р а м м о й или л о г о г р а м м о Й. Лишь для

передачи словоизменения, т. е. грамматических показателей, служебных

слов или иноязычных имен собственных некоторые из этих же знаков

могли употребляться, как в ребусе, и для передачи просто звукосоче-

2 Зак. 3452
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~
u (ШУМ. 'растение') перед названиями растений

М
udu (ШУМ. 'овца') перед обозначениями разновидностей овец

и коз

~
uru, iri (ШУМ. 'город') перед названиями поселений

~
urudu (ШУМ. 'медь') перед названиями изделий из металла

~K
uzu (шум. 'тело', 'плоть', 'мясо') перед названиями частей

тела
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1. Фонология (§ 5-25)

§ 5. Фонологический состав

а В применении к мертвым языкам можно говорить скорее не о фо-

нетической, а о фонологической системе звуков. Аккадская графика

не могла точно передать звуковой состав аккадского языка. Тем не

менее 1) сравнение с родственными семитскими языками, 2) изучение
использования аккадских силлабограмм в языках, которые заимство

вали аккадскую письменность, 3) иноязычные транскрипции аккад

ских имен собственных, топонимов, нарицательных аккадских слов и

ряд других методов дают возможность восстановить до некоторой

степени фонологический состав аккадского языка.

б 1. Гласные
1) В аккадском языке были краткие гласные фонемы (а, i, и, е),

долгие (а, т, й, ё) и сверхдолгие, возникшие в результате стяжения

двух гласных (а, " а, е).

2) Варианты написания а/и, а/е, a/i (мл/пВ paras / parfs, § 63в; нА

as-par / as-pur t я послал'), так называемые ломаные написания, особенно

в стВ (етВ mu-ru-i$ вместо mu-rU-U$ (ст. к., § 41д) tболезнь'), передача

аккадских слов в греческих текстах (vw = nur t cBeT') позволяют пред

положить наличие в аккадскомгласных а, й, о, о.

3) Предполагают, что в аккадском был краткий неопределенный

гласный э (§ 41г, 42 в).

4) Прасемитски~ сочетания aw и aj в аккадском языке в основном

стягиваются: aw> u (*mawtum > mutum tCMepТb'), aj> f или ё (*'ajnuт >
в вав. обычно Тl1иln, в асс. ёnиm t глаз '; см. также § 39в; 81б, г); сочета

ние aw почти никогда не сохраняется (судя по греч. передачам, аn1

иногда читалось как aw ) ; сочетание aj изредка сохраняется, напри

мер, в качестве частицы ветитива, но и эта частица часто переходит в

ё (§ 60д).

Прuнеча1luе. В глаголах Iw *aw > и, й (§ 80).

5) Если наблюдается на письме последовательность двух разно

родных гласных, это чаще всего означает, что они бьmи разделены сло-
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Комбинаторное изменение звуков (§ 6-23)

Гласные (§ 6-11)

§ 6. Изменение гласных под влиянием гласных

25

а 1. В вав. и асс. наблюдается уподобление гласных друг другу (= ас-

симиляция) внутри одного слова. Ассимиляция гласными соседних

гласных по направлениюмогла быть прогрессивнойи регрессивной.

б 2. Прогрессивная ассимиляция характерна для вав. а > е после е:

ерёsuт < epGsuт 'делать', ellet < ellat 'она чиста', Ьёlёtuт < Ьёlдtuт

'госпожи' (мн. ч.).

В вав. иногда наблюдается и регрессивная ассимиляция. а > е пе

ред е: esteтe < astaтe 'я слышал', testeтe < tastaтe 'ты слышал', по

аналогии сед. ч. е может сохраниться и во мн. Ч., где нет фонетиче

ских условий для такого перехода: testeтa 'вы слышали' (перфект 11
от *Sт'4, § 83б).

В срВ (реже в н/пВ) наблюдается частичная регрессивная ассимиля

ция. а > е под влиянием i в формах пород 11, 111: срВ ureppis / urappis
'он расширил', useknis / usaknis 'он покорил'; В презенсе 11: срВ igennitt /
igannitt 'он кашляет'; в презенсе Iз глаголов II f (§ 82г).

в 3. Регрессивная ассимиляция характерна для асс. (т. н. ассирийская

гармония гласных): краткий безударный а ассимилируется последу

ющему конечному гласному i$Ьutй (вав. i$Ьаtй) 'они схватили', ta$bitf
'ты схватила'; issikin (вав. issakin) 'он поставлен', по аналогии сед. ч.

issiknu 'они поставлены'; стА ёtitiq (вав. ёtаtiq) 'он прошел', но etatqll
'они прошли'; ср. склонение имен (§ 40е): qaqqadu(т) 'голова' в асс.

им. п. qaqqudu(т), род. п. qaqqidi(т) (ср/нА qaqqede), вин. п.

qaqqada(т); стА assutuт < assatunl 'жена'; нА libbu-su « libba-su) 'его

сердце', но libba-s(u)nu 'их сердце' (а сохраняется, т. к. становится удар

ным, § 25в, 42 в), но ср. нА tup-pu-su-nu / (up-pa-su-nu 'их табличка'.

Иногда в асс. ассимилируется а в открытом, ii в закрытом слоге:

стА pu-su / pa-su 'его рот' (от рд'uт 'рот'); стА аnа isrt-su / asrt-su 'на

его месте'; срА edre' / adre (род. п.) 'гумно'.

§ 7. Изменение гласных под влиянием согласных

а 1. а > е под влиянием сильных гортанных ('3,'4,)5), графически пе-

редававшихся через ): ёрus < *a)4pus 'я сделал', Ьёlum < *ba)4lum 'гос

подин' , етёduт < *)4aтiiduт 'стоять'.

ПР'!LнеЧQuuе. В стАкк И архаическом стВ переход а> е до и после >3-5 не

всегда имеет место.



26 г. х. КАПЛАН. ОЧЕРК ГРАММАТИКИАККАдекогоЯЗЫКА

б 2. В вав. часто а > е под влиянием соседних r и 1, прежде всего

при сочетании с эмфатическими, губными или сибилянтами: lеmnиm

(асс.lаmnum) 'злой', срВ kuduггёtu вместо kudurriitu 'межевые камни',

qеЬёгum (ср/нА qabiiru) 'зарывать, хоронить', млВ, нА qerdu / qeradu
'выщипанная шерсть' .

в 3. iJ > i в вав., ё в асс.: вав. ipus, асс. ёрus < *iJpus 'он сделал';

вав. ikul, асс. ёkul < *iJkul 'он съел' (§ 74б).

г 4. Часто i > е под влиянием О, г: utaттeo 'он схватил', ukammer
'он накопил', вав. utёг 'он вернул' < utir (асс. uta))er).

Д 5. Окончание родительного падежа -iт > -i в вав., -е в асс. после

отпадения мимации (§ 39ж), соответственно, суффиксальное место

имение -nim > -ni в вав., -nе в асс. (§ 28, 58б, 87д).

§ 8. Выпадение гласных в середине слова

а 1. Если находящемуся в середине слова открытому слогу с крат-

ким гласным предшествует аналогичный слог, краткий гласный обыч

но выпадает: rapsuт < *rapaJuт 'обширный', стВ (Сузы) ао-та-tш-ат <
*аоат-аоат 'друг друга'.

Прu.wечанuе. Этот краткий гласный нередко сохраняется, если ему пред

шествует или за ним следует сонант: zikaruт 'мужчина', labiruт 'старый',

тal(i)kuт 'правитель, царь', ak(a)luт 'хлеб', стА su-ku-naт I su-uk-naт 'поставь

меня'(§ 63в).

б 2. Если находящемуся в середине слова открытому слогу с крат-

ким гласным предшествует открытый слог с долгим гласным или за

крытый слог, краткий гласный обычно сохраняется: ~iibituт 'выжима

ющий (масло, вино)', assatuт 'жена'.

§ 9. Сокращение гласных и отпадение конечных гласных

а 1. Конечный безударный гласный, долгий по природе, а не воз-

никший в результате стяжения, как правило, сокращается:

1) -й, окончание мн. ч. у имен (§ 39г): sarru вместо sarrи 'цари';

2) первоначальный долгий гласный у глаголов с последним сла

бым корневым (§ 83): ibni вместо ibni 'он построил, создал'; при при

соединении каких-либо дополнительных окончаний, если на этот

гласный переходит ударение, его долгота восстанавливается: ibnt-su
'он создал его' .

б 2. Долгий гласный, возникший в результате стяжения, в закрытом

слоге также может сокращаться: liprus < *lй iprus 'пусть он отрежет' .
(§ БОа).
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в 3. Конечные краткие безударные гласные могут отпадать: конеч-

ные гласные личных суффиксальных местоимений (§ 28); конечные

гласные предлогов аn(а), in(a), ad(i), el(i) (§ 88в, г); падежные оконча

ния (нА IUтu-sаг-kis, некий офицерский чин, § 123и); окончания статива

(§ 52б), субъюнктива (§ 59в), причастия недостаточных глаголов

(§ 83г) в статусе конструктусе.

§ 10. Стяжение гласных. Красис

а 1. Два гласных, разделенных J/w/j (§ 12-14), стремятсястянутьсяв
один долгий гласный. Этот процесс гораздо раньше проявился в вав.

(широко представленуже в стВ), чем в асс. (еще в нА часто отсутст

вует стяжение).Два одинаковыхгласных, за некоторымисключением,

постоянностягиваютсяв один. Разные гласные стягиваютсядалеко не

всегда. При их стяженииобнаруживаютсяследующиеварианты:

1) ( 1 + [2 > [2: rabiuт > rabuт (им. п.) fбольшой', rabiaт > гаЬдт

(вин. п.). Стяжение может не происходить: стВ (ЗХ) гаЬUт / rabiuт;

нА anniu f эти ', qibia fскажи мне'; стВ (ЭХ) irdiaт, нВ irdii fOH привел';

стВ (Мари) часто i+a>e, но стяжение может не произойти keт / kiJaт

'так'.

2) [1 + [2 > чаще [2, реже [1: стВ, стА anniutuт > срВ, нА annutu
f эти '; асс. duiikuт, но вав. diikuт fубивать' (инфинитив 11 глаголов со

средним слабым, § 82в); стВ siтeii, а в более поздних вав. диалектах и

нА siтii 'слушайте'; в стАкк, ст/срА beJiiluт, но в вав. beluт fгоспод

ствовать'; стВ (Мари) часто i+ii > е, но стяжение может не произойти:

annetiт / anniiitiт 'этих' (мн. ч. ж. р.).

3) r'\ + [2 > [2: стАкк, ст/срА rubiiJuт, но вав., нА ruЬU(т) 'князь'.

Никогда не происходит стяжение в причастии 11 глаголов со средним

слабым: diiJiku(т) fубивающий' (§ 82в).

4) Г1 + [2 > [2 : saтiiJй > saтu (мн. ч.) 'небо'; стАкк, ст/срА qabiiJi >
вав., нА qabe 'мои речи' (букв.: fMoe говорение', инфинитив 11 от *qbi,
§ 83).

б 2. Наиболее распространенный случай красиса (стяжение конечного

гласного слова с начальным гласным следующего слова) наблюдается в

прекативе (§ БОа). Иногда встречается сращение отрицательной частицы

lii с последующим словом: асс. Lassu 'нет' < *lii isu (букв.: 'он не име

ет'); млВ liiтQtu < [а anziitu 'ах! ' (букв.: 'нет слов').

ПрuwеЧQlIuе. Красис иногда встречается в стА именах собственных: Alabuт

< Ali-abuт 'Где Отец?'.
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§ 11. Облегчительный гласный

а 1. При скоплении двух согласных в начале или в конце слова меж-

ду ними обычно вставляется облегчительный гласный, который часто

соответствует гласному соседнего слога:

1) Императив 11 (§ 63в): $abat < *$bat 'хватай', piqid < *pqid 'пору

чи' , но: pila~ < *pla~ 'бойся'.

ПрuwеЧGlluе. В нА purus / pursu < *prus.

2) Статус конструктус (§ 41): kalab от kalbuт 'собака', rigiт (в асс.

чаще rigaт) от rigтuт 'крик', uzun (в асс. чаще uzan) от uznuт 'ухо'.

б 2. Иногда, прежде всего при сонантах, появляются беглые гласные:

eperu(т) / epru 'прах'; стА su-qu-Iu-uт / su-uq-lu-uт 'груз'; нВ дв. ч.

uznii-su / uzunii-su 'его уши' (§ 8а); нВ li-qf-bu-ni вместо liqbuni 'пусть

они говорят'; нА a-pa-ta-Iab для aptalab 'я испугался'.

в 3. В поздних документах (нА, н/пВ) часто появляются пока не объ-

яснимые, т. н. «навесные» гласные (прежде всего О: нВ i-rak-ka-si для
irakkas 'он связывает', нА ur-kis-si для urkis 'впредь'.

Полугласные (§ 12-13)

§ 12. Полугласный w

а 1. Слоги с полугласным w wa, wi, we, wu обозначались на письме

знаком РI (реryлярно в стАкк, стВ, стА, иногда и позже) и знаками с Ь

или т (изредка в старых диалектах, а регулярно позже; для асс. харак

терны знаки с Ь): стВ, стА awiituт; иногда стВ, ср/пВ aтiitu; срА/нА

abutu (с ассирийскойгармониейгласных, § 6в) 'слово'.

б 2. w в начале слова постоянно сохраняется только в стАкк. В стВ он

начинает отпадать: wusser/ usser 'освободи'. В дальнейшем, как прави

ло, отпадает: стВ wiiliduт > ср/пВ, ср/нА iilidu 'родивший, родитель'.

В асс. wa- > и- иногда уже в стА, а реryлярно позже: стА warad / urad,
ср/нА urad 'раб' (ст. к.).

В 3. В интервокальном положении (между гласными) иногда вме-

сто w появляется ): срА (САЗ) a-i-la (a)lla) вместо awlla 'человека'

(вин. п.). О сочетаниях iwa, uwa в глаголах 1 w см. § 80.
г 4. В породе IV 1 удвоенный w в глаголе ,v/babiiluт обозначается на

письме как ЬЬ: ibbabil 'он был принесен', а в глаголе waliiduт он со

храняется: стВ iwwalid, мл/нВ ww пишется через тт (iттalid) или

тт>)) (i))alid) 'он был рожден' (§ 80).
д 5. ПРU}vtеЧGнuе. w мог появиться вторично как глайд во избежание

зияния между двумя гласными: стА kuiiti / kuwiiti 'тебя', пВ suiiti /
suwiiti 'его' (§ 27).
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§ 13. Полугласныйj
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а 1. j в начале слова встречается в местоимениях 1 л. ед. ч. (jati,
jasiт, ja)uт, § 27, 29). Глагольные префиксы 3 л. *ja- > i-, *ju- > и

(§ 52в). У глаголов Ij *ja- > е-: *janaquт > вав. enequт, асс. enaquт

'сосать (грудь)', но ер.: § 816.

При;иечаllие. В стАкк глагольный префикс 1 л. и- « *'и-) обозначалея зна

ками 'О, 'О, а глагольный префикс 3 л. и- « *ju-) - знаком U, что свидетельст

вует о сохранении в стАкк префикса 3 л. ju-; ji-, в том числе глагольный пре

фикс 3 л. обозначалея знаком 1: i-yu-uz /jlYUz/ 'он взял', ;-du-uln /jidum/ 'рука'.

ер.: i-Iuт /'иит/ 'бог'.

б 2. j в середине слова между двумя гласными передается только в

суффиксальном местоимении 1 л. ед. ч. -ja (§ 28): Ьё!f-jа 'моего госпо

дина'. После долгих гласных, особенно Й-, часто -ja > -)а: Ьё!й)а 'мои

господа'.

в 3. Корневой j глаголов Ij ассимилируется предшествующемуn в

породах IV (§ 81д). Сочетание -тj- (результат присоединения к показа

телю локативного падежа -ит (§ 44) суффиксальногоместоимения -ja) >
-»-: *fёрит-jа > sёри»а > sёрй)а 'к моим ногам' (букв.: 'к моей ноге').

г 4. Прu.)'vtечанuе. j как и w (§ 12) может выступать в качестве глайда:

нА an-ni-(i)-u / an-ni-)u-u / an-ni-ju-u 'этот' (§ Зlа).

Согласные (§ 14-23)

§ 14. Гортанный ())

а 1. В начале слова гортанный взрыв) (§ 5в) мог отмечаться знаком

для гласного: a-a!-su 'его город', i-in-su 'его глаз', и-и! (отрицательная

частица, § 98б).

При,wечанuе. В начале слова в нА иногда' > у (произносился как h?): an-ni-u /
ya-(an)-ni-u 'этот'.

б 2. В середине слова ) отмечался во все периоды различными спо-

собами:

1) знаком для гласного или знаком типа ГС: стА is-(a)-aт 'он ку

пил';

2) знаками для слогов с Ь: стВ e-bi-il-tum читай e-)i-i/-tum 'долг';

3) специальным знаком для ) (4l..~), который появился в срВ и

срА и обозначал слоги типа r +) (а), i), е), и»), а с млВ и слоги )+Г ()а, );,
)е, )и).

в 3. Между гласными) часто сохранялся в стАкк и асс., реже в вав.

(§ 75в).
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г 4. После согласного' ведет себя по-разному:

1) у глаголов l' в породе IV 1 сочетание -n'- > чаще -nn- (§ 74б), ре

же _п_: *in'amer > innamer 'он был увиден', *in'abi1 > ;J}abi1 'он был

уничтожен' ;
2) второй корневой' может выпадать, удлиняя последующий глас

ный: асс. is'al вав. isiil / is'al 'он спросил';

3) третий корневой' в именных образованиях нередко выпадает,

при этом удлиняется гласный предшествующего слога. В мл/пВ, ср/нА

возникшая долгота гласного часто заменяется удвоением последую

щего согласного (т. н. компенсаторное удвоение, см. § 22в): *bi{>um >
bi{um > bi{u / !Jittu 'грех'.

Прuwечаlluе. Третий корневой) «)1), как правило, сохраняется: рег)и(т)

'побег, потомок'.

д 5. В конце слога' обычно выпадает, удлиняя предшествующий глас-

ный: млВ z'ibu < *zi'bu 'шакал', *i'pus > вав. lpus, асс. ёрus 'он сделал'

(§ 7в). В глаголе 'lk 'ассимилируется последующему согласному: *i'lik
> illik 'он ушел' .

§ 15. Зубные (d, t, е)

а 1. d ассимилируется:

1) последующему 1показателя ж. р.: стВ ki-si-i1-1uт < ~kisid1uт 'за

воевание'; млВ тa'attu < *тa'ad1u (нА тa'attu > ma'assu) 'многочислен

ная';

2) иногда последующему s: essuт < *edsuт 'новый';

3) последующему n в срВ и более поздних диалектах: idnii > innii
(*ndn) 'дайте'.

б 2.1 глагольных инфиксов -1а-, -1аn- (§ 57, 67-70) подвергается сле-

дующим изменениям:

1) 1 > d после g, d: igdaтrn < *ig1aтrn (§ 73в) 'они завершили',

idduk < *id1uk (§ 82) 'он убил'; в поздних вав. диалектах т1 > тd > nd
(> 11 в нА): aтda!Ja$ < ат1аЬа$ 'я сразился' (§ 67а); нВ undаЬЬi$Й, нА

uttа!J!Ji$Й < um1abbi$u 'они ранили';

2) 1 > {после {: auardam < a{1ardanl 'я послал'; в ср/нА 1 > {после q
(§ 21б): iq{ibi < iq1abi (вав.) 'он сказал';

3) 1ассимилируется предшествующему сибилянту, кроме s (§ 20е):

а$$аЬа1 < *а$1аЬа1 'я схватил', izzakar < *iZ1akar 'он назвал' (§ 73в);

4) t ассимилируется последующему зубному или сибилянту:

nzindudii <*тi1dudii (с последующей диссимиляцией dd, § 22г) 'они

равны между собой' , bissas < *!Ji1sas 'прими во внимание';

5) в нА [1 > ss: isseqe < il1eqe (*lq') 'он взял'.
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в 3. Показатель ж. р. t подвергается следующим изменениям:

1) t + S суффиксального местоимения (§ 28в) > ss: стВ ti-il-la-as-su
'его помощь', имя собственное РAтur-da-an-nu-su (dannussu < dannut
su) 'Я увидел его силу';

2) в ср/пВ т! > тd, nd (§ 18в): млВ tlLтdu < tlLтtu 'море';

3) в нА l! > ss: batussu < batultu 'девушка'.

Прuмечаlluе. В нА прослеживается некоторая склонность к озвончению t:
galatum, нА galadu 'пугаться'; в млВ иногда dlt: dltu)u 'постамент'.

г 4. d, t, t + S суффиксального местоимения> ss: ikSussu < *iksud-su
'он захватил его', baliissu < *baliit-su 'его жизнь', uk-te-te-eb-bi-is-su
nu-ti < *uktetebbit-sunuti (перфект 11з, *kbt, § 70) t я постоянно оказывал

им почтение' .

§ 16. Зубной носовой n

а 1. n в начале слова отпадает: n, корневой глаголов 1n (§ 78) в им-

перативе, инфинитиве, стативе пород 12, 1з (иногда пород 112, 1112):
itabbub < *nitanbub 'лай постоянно' (императив 1з); n, показатель по

роды в императиве, инфинитиве, стативе породы IVз (§ 70): itapras <
*nitapras (императив IV3),

б 2. В ср/нА нередко между гласными и перед t n > J: срА (САЗ) da-
)а-а-nе (инфинитив I1 род. п., *dnn, § 7д) t сила', срА biJtu < bintu
'дочь'. в нА иногда nn > )): rnas-sur-da-in-an-ni (Assur-da))inanni) 'Аш

шур, укрепи меня'.

в 3. n, закрывающий слог, обычно ассимилируется последующему со-

гласному: n, корневой глаголов 1n: iddin < *indin t OH дал'; n, показатель
пород IV: ipparis < *inparis '(путь) был отрезан' (но: § 14г); n аффикса

-tan-, показателя итеративных пород: iptarras < *iptanras (претерит 1з).

г 4. n, средний корневой, обычно не ассимилируется последующему

согласному: sunqu(т), иногда асс. suтqu, suqqu 'голод', срА ku-un/uт/

uk-ka (императив 11, *knk) 'опечатайте'.

Д 5. Последний корневой n ассимилируется последующему согласно-

му, что не всегда отмечается на письме: а) показателю ж. р. t (§ 38б):

libittuт < *libintunl 'кирпич'; б) т энклитики -та (§ 97а): стВ lшkuт

та < luskun-ma 'пусть я положу и ... '; в) согласному суффиксального

местоимения (§ 28): стА uzas-su < uzan-su (вав. uzun-su) 'его ухо', вав.

ln-su 'его глаз', ramiin-ka 'ты сам'; стВ idis-su < idin-su (императив 11,
*ndn) 'продай его'; г) начальному согласному последующего слова

(§ 73д).

Прuиеча1luе. n предлогов аn(а), in(a) после отпадения конечного гласного

часто ассимилируетсяначальномусогласному последующегослова: стА a.y~ёг <
аnа ~ёг 'к', i.у~ёг < ina ~ёг (§ 88в) 'на'; стВ: ak-ka-J;-im< аnа kilsinl 'тебе' (§ 27).
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е 6. Предполагается, что в аккадском был еще небный носовой n, не

имевший специального графического знака (§ 22г).

§ 17. Губные (Ь,р)

а 1. Ь, р могут ассимилироваться последующему т: млВ e-ru-uт-тa

< ёгuЬ-та 'я вошел и ... '; стВ iskiт-тa < iskip-тa 'он толкнул и ... ' .
б 2. Наблюдается спорадическое (нерегулярное) чередование Ь/р:

стВ 5ubiituт / supiituт 'жилища'; стВ $ibtunz, позже $iptu 'проценты';

nabiisuт> НА napiisu 'красная шерсть'; ер.: нApelu для belu(т) 'господ

ствовать', вав. *bqr и асс. *pqr 'оспаривать'.

в 3. В стА имело место чередование w/b/т: ~u-wu-ul / Ьи-Ьи-иl 'долг'

(ст. к., § 41б), e-ta-wa-ru (т. е. ёtаwгu вместо ёtатru) '(которого) он встре

тил' (субъюнктив, § 59в). ер. чередование т/Ь в ~aba{iru / ~ama$fru

'мышь'.

§ 18. Губной носовой т

а 1. В начале слова именной преформатив та/е- (§ 37з) > nа/е-, если

корень содержит губной согласный (закон Барта): *map~arum >
nap~arum 'совокупность'. Преформатив mи- сохраняется и перед губ

ными, исключение nubattum 'вечер'.

ПрtLwечанuе. Barth J. Die Nominalbildung in den Semitischen Sprach6l1. Lpz.,
1894. S. 234.

б 2. Между гласными т (в произношении w, § 12а), особенно часто в

ер/нА> ) либо вовсе исчезает, а гласные стягиваются: мл/нВ Du)uzu /
Duzu < Duтuzi (евр. Taттuz!) 'Таммуз (4-й месяц)'; стА, вав. daтiq >
срА da)iq, нА de)iq / deq 'хорош'. О чередовании т/Ь см. § 17в.

В 3. Корневой т в конце слога перед согласными в стВ и стА в ос-

новном сохранялся, но уже в этих диалектах, а тем более позднее с

ним происходили изменения. Перед зубными (d, t, (), $, 5, небными (g,
k, q) и!J корневойт > n или ассимилируется (при этом может произой

ти озвончение глухого согласного): стВ ~antis < !Jaтtis 'спешно'; стА

[1ат5а! / ~assat 'пять', a-~u-ur (a~~ur) < aт~ur 'я получил'; млВ иn$и <
ит$и 'голод'; срВ dunqu < duтqu 'благо'; нВ nakkandu < nakkanztu 'со

кровище, сокровищница', tёn-gа < tёт-kа 'твое решение'; нА atta~ar <
aтta!Jar 'я получил'. Иногда в НА перед t т>n» (§ 16б): sa)tu < siintu <
siiтtu 'утренняя заря'.

г 4. В конце слова т мимации (§ 40ж, 44), местоимения дательного

падежа (§ 27, 28) и вентива (§ 58) в стВ и стА начинает отпадать, а в

ср/пВ, ср/нА уже, как правило, отпадает, но восстанавливается перед
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энклитическими частицами и суффиксами. По аналогии в ср/нВ отпа

дает корневое т в предлоге assuт 'из-за' (§ 88г). Перед суффиксами и

энклитическими частицами т указанных окончаний ассимилируется

последующим s, k, n: sёрussu < *sёрuт-su 'к его ногам' (букв.: 'к его но

ге'), aspurakkuт < *aspuraтkuт 'я послал тебе', iddinanni < *iddinaт-ni

'он отдал мне'. Но: -тj- > )) (§ 13в). Восстановление мимации в позд

них текстах - намеренный архаизм.

§ 19. Плавные (/, г)

а 1. При 1и r нередко сохранялись неударные краткие гласные (§ 8а)

или появлялись беглые гласные (§ l1б).

б 2. Изредка встречается чередование l/n, l/r: ср/млВ laт$atu / naт$atu
'комар', laqlaqqu / raqraqqu 'аист', napalsubu(т) / naparsubu 'падать'.

Иногда 1ассимилируется последующему согласному: alluttu(т) < шум.

ALLUL 'рак', kilattiin < kilaltiin (встречается в стА) 'обе'; стВ a-ka-su <
akalsu 'его хлеб'; нА is-sa-su-тe / sa-su-тe (issаssйте / sаssйте) < ina
salse йте 'позавчера' (букв.: 'третьего дня').

В нА наблюдается переход lt > ss: isseqe < ilteqe 'он взял'. о пере

ходе ss < lt < st см. § 15в, 20и. В нА иногда ls > ss: имя собственное

mdISKUR-be-sun « *Ьёl-sun) 'Адад - их господин' .
в 3. Перед r i > е (§ 7г). После rr неударное а может выпасть: sartuт <

*sarratuт 'ложь'. в н/пВ часто r > s перед t и k: sipistu < sipirtu 'сооб

щение', usku < a/urku 'более поздний'. И наоборот, иногда s > r (§ 20м).

Изредка r ассимилируется последующему согласному: ср/млВ аmаЬи /
аnnаЬи 'заяц'.

§ 20. Сибилянты (z, S,~, s)

а 1. Некоторые ученые полагают, что Z, s, $ могли произноситься как

аффрикаты [dz] [ts] и$] на протяжении всего стАкк и, возможно, стВ

периодов. s отмечалея в стАкк через группы знаков s+r (5 < пра

семитский 1) и s+r1 (s < прасемитский S, 5), в стВ - s+r (5 < прасе

митский 1, S, 5). Поэтому в транскрипциях стАкк текстов используется

графема S, хотя фонемы sв стАкк уже не было.

б 2. В начале слова s в асс. может соответствовать z в вав.: нА

siqqurrutu вав. ziqqurratu(т) 'зиккуррат, высокий храм'. Чередование

s/z внутри вав.: suqtu(т) / zuqtu 'подбородок'. Иногда s/$ перед n, 1: вав.

pasiiтu(т), асс. ра$йnи(т) 'укутывать', стВ suUuт > мл/нВ, нА $ииu

'взывать'.

в 3. Бав. s > s в ер/нА обычно перед Ь, р: вав. (w)asbat, ер/нА usbat
'она живет', 5aplu(т) > нА saplu 'нижняя сторона', но также ер/нА

3 Зак. 3452
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sasu вместо вав. sasu(т) fкричать'. В названиях чисел 7 и 8, наоборот,
в стА sвместо вав. s (§ 47а).

г 4. При взаимных контактах сибилянтов с ними происходят изме-

нения, если один из них s. sz > 1z: стВ usziz, млВ иногда, ср/пВ обычно

u1ziz fOH установил'; ss > ss, ls: стВ, стА, ср/млВ issi / issi, ср/пВ часто

ilsi fOH крикнул'. Сибилянты, как и зубные (§ 15в, г), С s суффиксаль

ного местоимения (§ 28) > ss: iтbassu < *iтba$-su fOH ударил его', но

ss в стА постоянно, а в стВ часто сохраняется: стВ u1abbissu fона одела

его', но: i-pu-us-su-uт-тa < *ipus-suт-тa fOH сделал ему и ... ', гёssu <
гёs-su 'его голова'.

д 5. Перед t, показателем ж. р. (§ 38б), в стВ сибилянты z, s, $ обыч-

но> s: стВ тarustuт (*тr$) f зло '. Исключение: z> t в zittuт < *zlztuт

fдоля (при разделе)'. В ср/пВ, срА, как правило, z, s, $ > 1: ср/пВ

ribiltu / ribi$tu fзатопление', срВ rikiltu / rikistu / rikistu (*rks) fдоговор'.

е 6. Сибилянты, кроме s, ассимилируют t глагольного инфикса -ta-
(§ 15б).

ж 7. В стВ иногда, в ср/пВ, ерА, как правило, s> 1 перед всеми зуб-

ными: стВ iltanuт fсеверный ветер', ср/пВ, срА il{ur < istur 'он напи

сал', млВ ildudu < isdudu f они тащили'.

з 8. Иногда сибилянты> s перед согласными Ь, р, 1, Ь, q: ср/нВ

naspantu / naspantu (*spn) fопустошение'.

и 9. В нА ss < 1! <st: тassitu < тa1titu < тastituт fсосуд для питья', а

1{ < S{, 1d < sd сохраняются.

к 10. Иногда ns > nz: пВ sinzeru < sinsern f1/12" ns > ns, ss: млВ kidissu <
kidin-su fero защита'; нlпВ iddinsu / iddinsu / iddissu fOH дал ему'.

л 11. В нА есть примеры с переходом ls > ss (§ 19б).

м 12. Иногда s > r перед d, t, k: млВ/нА arkun < askun fя положил',

пВ is-du-du / ir-du-du fони тащили' .

§ 21. Эмфатические «(,~, q)

а 1. Из двух эмфатических согласных, которые в других семитских

языках могут встретиться в одном корне, в аккадском один обычно

диссимилируется (т. н. закон Гирса): $abatuт (араб. cjbt) fXBaTaTb', ka
$аruт (евр. q$r) fсвязыватр, qatnuт (евр. qtn) fтонкиЙ'. В стВ qaqqadum/
kaqqaduт fголова', qaqqaruт / kaqqaruт fземля', в млВ zuqQ/;qipu /
zu/t/!Jlpu fскорпион' .

ПРlLwечанuе. Geers Frederick W. The Treatrnent of Ernphatics in Akkadian //
Joumal ofNear Eastem Studies. Vol. IV/2. Chicago, 1945. Р. 65-67.

б 2. При контакте с эмфатическими согласными в следующих случа-

ях t >(:
1) t корневое: пВ ki iq{upu (*qtp) fкогда он сорвал';

2) t показателя ж. р. (§ 38б): млВ narit{u < *narittuт fболото';
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3) t глагольного инфикса -ta- (§ 57) в ср/нА: нА aqtibi < aqtabi ~я

сказал' (с ассирийской гармонией гласных, § 6в).

В 3. О различных изменениях $ см. § 20.
r 4. В вав. а > е под влиянием r часто при наличии в корне эмфати-

ческого согласного (§ 7б).

§ 22. Удвоение согласных

а 1. Удвоение согласных часто не отмечалось, особенно в стАкк и

стА. В поздних текстах иногда возникало немотивированное удвоение

согласных.

б 2. Удвоенный согласный возможен был только между гласными, и

поэтому в конце слова он обычно упрошался: dannuт ~сильный', dan
~OH силен' (§ 79а). Удвоенный согласный сохранялся в конце слова,

если следующее слово начиналось с гласного, а оба слова имели одно

ударение: стВ sa li-ib-ba-li-iт « иьь; aliт) tгорожанин' (§ 25г, 41а).

в 3. Удвоение согласного могло быть морфологическим или фонети-

ческим.

Морфологическое удвоение наблюдается при образовании некото

рых именных форм (§ 37) и целого ряда глагольных форм (§ 55, 64).
Фонетическое удвоение могло быть регулярным инерегулярным.

Регулярное удвоение - результат ассимиляции одного согласного

другому: iddin < *indin tOH дал'.

Нерегулярное удвоение:

1) заменяющее долготу предшествующего гласного: стВ kU$uт /
kU$$uт ~зима';

2) наряду с удлинением краткого гласного в открытом ударном сло

ге возможно удвоение последующего согласного: срА na-si / na-a-si /
na-as-si t(ответственность) он должен нести' (статив 11 глаголов с по

следним слабым, § 83); особенно часто встречается при переносе уда

рения (§ 25в): стВ lispurraт tпусть он мне напишет'.

г 4. Удвоенные звонкие согласные ЬЬ, dd, gg, zz в вав. часто распо-

доблялись через т или n (диссимиляция через назализацию): ina"'/ndin <
inaddin ~OH дает', атЬ; < аЬЬ; t я назвал', inanziq < inazziq ~OH сердит

ся'. Предполагается, что в этих случаях имел место небный носовой n,
который не имел специального графического выражения.

д 5. Опереходе tt > 55 см. § 15а.

§ 23. Метатеза

а 1. Наблюдается метатеза инфигированного t и корневых d, z, 5, $, а

также s в стА:

1) в беспрефиксных формах пород 12, 112, Iз (§ 73в): стВ tidukum <
*ditukuт tбой';
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2) в прилагательных, образованных по модели pitrQs (§ 37ж): tizqaruт

« *zitqQrum) 'возвышенный'.

б 2. Некоторые другие примеры метатезы согласных:

1) s и d: qadQsum, qasiidum 'быть, становиться чистым';

. 2) sи 1): млВ lasl)u / lal)su 'десна';

3) s и k: askuppu(m) / нА aksuppu 'дверной порог';

4) J И s: cTAKKperJiisuт / persaJuт 'блоха';

5) р и s: ср/нА, ср/млВ kupsu / kuspu 'отруби'.

в 3. Наблюдается метатеза гласного и согласного:

1) в императиве, инфинитиве и стативе породы 12 (§ 67а, парад.

XVI), возможно, под влиянием переноса ударения: стВ atlakam, стА

atalkam 'уходи прочь'; стВ lftbusum, стА litabSum 'надевать';

2) в прилагательных, образованных по модели pitriis (§ 37ж): ср/нВ

sitral)u, млВ sitarl)u 'очень гордый' .

Слог и ударение (§ 24-25)

§ 24. Слог

а 1. Слоги в аккадском языке бывают трёх типов:

1) краткий: открытый с кратким гласным (-а, -Ьа);

2) долгий: закрытый с кратким гласным либо открытый с долгим

гласным (-ak; -bak; -й; -Ьа);

3) сверхдолгий: закрытый, содержащий долгий или сверхдол

гий (§ 5б) гласный (-ak; -bak, -dak), либо открытый со сверхдолгим

гласным (-а, -ьа).

§ 25. Ударен!,е

а 1. По мнению ряда исследователей, аккадский язык отличался

сильным экспираторным ударением. Это приводило к различного ро

да стяжениям, сокращениям, выпадениям гласных (§ 8-10). С другой

стороны, в кратких ударных слогах, особенно тех, которые станови

лись ударными из-за перемещенияударения, удлинялисьгласные или

удваивалисьпоследующиесогласные.

б 2. Ударение падает:

1) на последний слог, если он сверхдолгий: вав. rubu(m) (ст/срА

ruba)uт) 'князь'; ср/пВ iqbtl 'он сказал мне'; idйk 'он убил';

2) в противном случае ударение падает на предпоследний слог, ес

ли он долгий (ipdrras 'он отрежет') или сверхдолгий (itJг-Jum 'он вер

нется к нему');





11. Морфология (§ 26-99)

Местоимение(§ 26-35)

§ 26. Разряды местоимений

а В аккадском языке существуют самостоятельные и суффиксальные

(местоименные клитики) личные местоимения. Личные местоимения

изменяются по падежам (у самостоятельных - именительный, роди

тельный/винительный, дательный; у суффиксальных - родительный,

винительный, дательный), числам (единственное, множественное) и

родам (мужской, женский).

Остальные местоимения в целом склоняются как именные части

речи.

§ 27. Личные самостоятельные местоимения

а 1. Местоимения 3 л. используются в основном как анафорические

(указательные) местоимения. Когда анафорические местоимения ис

пользуются как прилагательные, их следует переводить как «тот, вы

шеупомянутый, тот самый» (ср. русское «во время оно»): тiituт SI 'та

самая страна'.

б 2. Личные самостоятельные местоимения имеют три падежные

формы: именительного, родительного/винительного и дательного па

дежей. Основа самостоятельных местоимений родительного/винитель

ного и дательного падежей совпадает с суффиксальными местоимения

ми родительного падежа (§ 28). В родительном/винительном падеже

местоимения оканчиваются на -(ii)t(i), а в дательном- на -(ii)-si(т).

Конечный -т дательного падежа начинает отпадать в стВ, а позже ис

чезает окончательно (§ 40ж).

После стВ и стА наряду с формами личных местоимений старых

диалектов появляются новообразования (см. ниже примечания к таб

лице).
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§ 28. Личные суффиксальные местоимения

а 1. Суффиксальные местоимения род. п. присоединяются к имени и

выражают притяжательные отношения: Ьёl-l 'мой господин', epista-ka
'твое дело'.

б 2. Суффиксальные местоимения вин. и дат. п. присоединяются к

глаголу и обозначают, соответственно, прямое или косвенное допол

нение. При совместном употреблении суффиксальное местоимение

дат. п. помещается перед суффиксальным местоимением вин. п.: стВ

atrudakkussu 'я послал тебе его'. Конечное -т в местоимениях дат. п.

уже в стВ и стА начинает отпадать, а в более поздние периоды сохра

няется только перед энклитиками -та и -ni (§ 97а, е). Суффиксальные

местоимения вин. и дат. п. строго различались только в стАкк, стВ и

стА. Уже в срВ и срА иногда суффиксальные местоимения вин. п.

употребляются вместо суффиксальных местоимений дат. п. Позже это

становится 'правилом.

Прuиечаlluе. Дополнение часто передается дважды, через имя и чеf,ез

суффиксальное местоимение при глаголе: стВ (ЗХ) sum-ma a-wi-laln su-a-ti ID
u-te-eb-bi-ba-as-sll-ma... 'если этого человека Река очистит и ... '.

в 3. После стВ и стА наряду с формами суффиксальных местоиме-

ний старых диалектов появляются новообразования (см. ниже приме

чаяия к таблице).

Падеж

Число Лицо, род

род. п. вин. п. дат. п.

1 л. м., ж. р. _;1, _и)а2 . .J
-а(1n)4, -ni(ln)5-nl, -1

2л. м. р. -k(a)6 -ka -ku(т)

Ед. ч. 2л. ж. р. -k(i)6 -ki -ki(nz)

3 л. м. р. -S(U)6 _S(U)7 -Sll(m)

3 л. ж. р. _s(a)6 -S(i)7 -si(m)

1 л. М., ж. р.
.g

-niiiti
9 -niiisi(ln)9-nl

2л. М. р. -kun(u)6 -kunuti lO -kunusi(m) 11

Мн. ч. 2л. ж. р. -kin(a)6 -kiniiti~2 -kiniisi(nl) 13

3 л~ М. р. -sun(u)6 -sunuti
l4 -sunusi(m) 15

3 л. ж. р. -Jin(a)6 -s;noti 16 -siniisi(nz) 17

ПрlLuечанuя. I После имен в ИМ. и вин. п.: Ьёli 'мой господин, моего госпо

дина'; в н/пВ 06ычно -о. 2 После имен в род. п. -ja: Ьёli-jа 'моего господина';
после долгого й (ср. § 13в), иногда после долгого ii -о: mагй-а 'моих сыновей'

(реже mon"i-ja. в Мари только -ja: tappu-ja 'моих товарищей'), qiiti1-a (чаще

qiitii-ja) 'моих рук'. 3 В стА наряду с -ni: gimilf 'помилуй меня' (§ 87г). 4 После
форм вед. ч. (после окончания -7 во 2 л. ед. ч. ж. р. только -т, § 87д); также по

казатель вентива (§ 586). 5 После форм в дв. И мн. ч. (§ 87д); также показатель
вентива (§ 586). 6 Формы 6ез гласных окончаний в ОСНОВНОМ в поэтических
текстах; в стА после краткого -а двухсложные суффиксы теряют первый глас-,
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ный: {uppaknu 'ваша табличка', libbasnu 'их ~epдцe' (§ 42в). 7 Формы. без окон

чаний изредка наблюдаются в стВ и стА. В н/пВ также наблюдаются еще

-ani, -аnи, -nи, -па. 9 В стА -niati (в вав. только для вин. п.) также для дат. П., в
Мари -neti, -nesiт. после стВ и стА -nati, -nasi. 10 В стА -kunu, т. е. суффик
сальные местоимения вин. и род. п. совпадают. 11 В стА -kunUti. 12 В стА -kina.
13 В стА -kinati. 14 В стА -sunu. 15 В стА -sunUti. 16 В стА -sina. 17 В стА -sinati.

§ 29. Самостоятельные притяжательные местоимения

а 1. В качестве притяжательных местоимений обычно использова-

лись суффиксальные местоимения род. п. (§ 28). от них образовались

самостоятельные притяжательные местоимения путем добавления

именных падежных показателей (§ 40е), показателя ж. р. -t (§ 38б) и .
окончаний мн. ч. прилагательных (§ 39г). Род местоимения согласует

ся с родом определяемого объекта.

Место-
Объект (род, число)

имеllие

Q Q

5 == = М. р. ед. ч. ж. р. ед. ч. М. р. МИ. ч. ж. р. МИ. ч.

:r ~

1 л. jG'uт jattu"'/n jG'utun jattun
'мой' 'моя' (стАjG'utuт) (cTAjatuт)

'мои' 'мои'

:r 2л. kuт kattuт (стА (стА

~ (стА ku(w)G'uт) (стА ku(w)Gtuт) ku(w)GJйtuт) ku(w )atUln)
~

'твой' 'твоя' 'твои' 'твои'

3 л. sum sattuт suttun
(стА sU(W)Й'um) (стА su(w)Gtuт) 'его, её' -
'его, её' 'его, её'

1 л. nиn! nuttutn
/" (Мари, (стА ni'Й'йtUln) (стА ni'atum)

(стА niJЙ'uт) стА n;JGtUnl) 'наши' 'наши'

i 'наш' 'наша'

i 2л. (стА Iшnй'uт) (стА kunйtunl) (стА kUnЙ'йtuт)

~ 'ваш' '8311Ia' -
'ваши'

3 л. sunuт (стА sunutuт)

'их' 'их'
- -

б 2. Широко нспользовались· в сТВ' и стА. После стВ встречаются

только в литературных· текстах, а·в других вав. текстах· заменяются

новообразованиями, в которых суффиксальные местоимения· род. п.

присоединяются к основе attu-: attй-)a 'мой\ attiiJ.ka 'твой' и т. д. ВнА

также появляются новообразования, возможно, на основе суффиксаль

ных местоимений: ijju 'мой', ikka 'твой', ikkanu 'ваши', issanu / issunu
'их' и др.
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в 3. Выполняют в предложении функции:

1) определения. В этом случае притяжательные местоимения

обычно предшествуют определяемому: стА su'/wG'uт bissu 'его дом'.

Местоимение с отрицанием стоит после определяемого: стВ (ЗХ) IR
(wardiт) la se-e-eт 'не своего раба';

2) сказуемого: bftuт su ja'um 'тот дом мой'. В стА притяжательное

местоимение1 л. ед. ч. встречается в стативе (§ 54а): i-a-at (статив 3 л.

ж. р. ед. ч.) 'она (есть) моя', i-a-u (статив 3 л. м. р. мн. ч.) 'они (есть)

мои';

3) подлежащего или дополнения: стВ имя собственное Ia-u-ku-uт

'Мое - твое', стВ (Мари) ina ni-i-ia-tiт 'с нашей'.

§ 30. Выражение возвратности и взаимности

а 1. Специальные возвратные местоимения отсутствуют. Для выра-

жения значения «сам» используется существительное гатаnи(т) (асс.

гатиnи(т) (§ 6в), нВ/нА также raтannu): вав. аnа raтiinf-su 'для не

го самого'. Реже применяются существительные pagru(т) 'тело',

napistu(т) 'горло, жизнь': стВ pagarka u$ur 'храни себя'. В стАкк, стА

используется иногда qaqqaduт 'голова'. В значении возвратного ме

стоимения употребляются также суффиксальные местоимения: срВ

ilqassuт 'он взял для себя', нВ ittf-sunu '(они несли) с собой'. О воз

вратных формах глагола см. § 66в, 67б, 68б, 69в.

б 2. Значение взаимности обычно выражается глагольными порода-

ми 12, 112, 1112 (§ 67б, 68б, 69г). Используются также производные слова

от аЬи(т) 'брат': стВ (Сузы) аЬтаЬат, аnа abтabiт, ср/пВ abiiтis,

асс. abii'is 'друг друга' (§ 93д).

§ 31. Указательные местоимения

а 1. Для выражения значения «этот» использовались:

1) во всех диалектах anniu(т) (так обычно в асс., стВ аnnUт, род. п.

annfт, вин. п. anniaт; ср/пВ аnnU, anne/f, аnnа), ж. р. annftu(т), мн. Ч.

м. р. anniutuт / anniuttuт (так в стА; стВ и позже annutu(т», мн. ч.

ж. р. anniiituт (в CTAlCTB; позже annatu, пВ также annetu).
аnnUт, как все указательные местоимения, изменяется как прила

гательные; ж. р. иногда имеет значение ср. р. и тогда может иметь при

себе суффиксальное местоимение: annft-ka 'это твое'.

Прuмечанuя:

I Дв. ч. В стАкк аnn;n, в стА a-ni-an (косв. п. а-nе-еn).

2 В стВ вместо мимации часто нунация: annutun, anniatun (§ 31, 40ж).
3 В нА аnnуй (род. п. аnnуе) I !Janniu, мн. ч. м. р. bannute (§ 14а).
4 Используется для образования наречий (§ 90а, 91 в, 92г);
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2) aga « арам. hiik?, только в н/пВ): aga / agaja, ж. р. agatu / agati;
часто расширяется за счет аnnu: agannu, мн. ч. м. р. agannutu, мн. ч.

ж. р. agannQ/etu; в пВ иногда расширяется за счет местоимения su
(§ 27а): м. р. agiisu, ж. р. agiisija, мн. ч. М. р. agiisunu; все формы не

склоняются.

б 2. Для выражения значения «тот» использовались:

1) вав. ullu(т), ж. р. ullftu(т), мн. ч. м. р. ullutu(т), мн. ч. ж. р. ulliiituт

(позже ullatu) ; используется для образования наречий (§ 91в, 92г);

2) асс. aттiu(т) (нА также аттуu), ж. р. aтmftu(m), мн. ч. м. р.

aттiutum (позже aттutu), мн. ч. ж. р. ammiiitum (позже aтmatu); встре

чается в вав. текстах из Ассирии как ассиризм; используется для обра

зования наречий (§ 90а, 91в).

в 3. Указательные местоимения, как и прилагательные, обычно вы-

ступают в функции определения.

§ 32. Относительное местоимение sa

а 1. Местоимение sa является неизменяемым относительным место-

имением, которое вводит определение, выраженное именем в род. п.

или придаточным предложением, к существительномулюбого числа и

рода. Относительное местоимение всегда стоит в статусе конструкту

се (§ 40в) как перед именем в род. П., так и перед относительным (оп

ределительным) придаточным. Относительное местоимение употреб

ляется, если определяемое существительное, от которого зависит имя

в род. п. или относительное придаточное предложение, не стоит в ста

тусе конструктусе или вообще отсутствует. По значению в целом со

ответствует русскому относительному местоимению «который», но

при употреблении с именем в род. п. обычно не переводится: sarruт

sa miitiт = sar miitim t царь страны' (§ 103, 115).
б 2. Полное склонение относительного местоимения м. р. ед. ч. за-

свидетельствовано только в стАкк: su (им. п.), sa (вин. п.), si (род. п.).

si еще часто встречается в «Обелиске Маништушу». su встречается в

г-эп (во вводной части Законов Хаммурапи) и в стА (в именах собст

венных): Su-Sfn 'Который (бога) Сина'. В целом к концу стАкк форма

sa (вин. п.) вытесняет остальные формы.

в 3. В стАкк, стВ и стА встречается относительное местоимение

ж. р., в основном в форме без падежных окончаний siit (изредка в г-эп

им. п. siitu, в стАкк род. п. Siiti). Это местоимение засвидетельствовано

преимущественно в именах собственных: Siit-Assur 'Которая (бога)

Ашшура', Siit-Ajja 'Которая (богини) АЙи'. Позднее оно встречается в

застывших словосочетаниях: нА siit игг; (> satturru) 'утренняя стража'.
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г 4. Форма мн. ч. об. (М. и ж.) р. sut сохранялась в г-эп, изредка в стВ

и в стА, позже употреблялась в поэтических текстах и в некоторых

терминах: sut гёsi(т) 'придворные' (букв.: 'которые (у) головы').

§. 33. Вопросительные местоимения

а 1. Местоимение mannu(т) употребляется как существительное, отно-

сится· к лицам: таnnu(т) 'кто?', тanni(m) 'чье?', вин. п., таnnа(т)

'кого?', аnа тanni(т) 'кому?'. В ив таппа имеет значение также им. п.

В стАкк, стВ, НА иногда встречается форма без окончания тап: стАкк

имена собственные' Ma-(Шl)-Ьа-lum-dDа-gan (nb>ЬЬ, § 16в) 'Кто без Дага

на?', Ma-nuт-ki-dSul-gi 'Кто как Шульги?'. В нА также встречается

форма та))u (§ 16б). Употребляется с суффиксальными местоимениями:

стВ имя собственное Manna-su/sa 'Кто это?'. Нет форм ж. р. и мн. ч.

б; 2. Местоимение т'inu(т) употребляется как сушествительное, отно-

сится к предметам: т'inu(nl) 'что?' (род. п. т'ini(т), вин. п. т'ina(т), с

пе.реносом ударения и удлинением гласного падежного показателя

при вопросительной интонации (§ 25д) тinu(т), тinf(т), тina(т). Для

вав. обычная 'фОРf\'fа тinu(m), для acc.т'inu(т) (нА т'inu / тйnи, в прямых

вопросах - тinu), НО' и в вав. часто аnа т'ini(т) / aтт'iniт 'почему?'

(соответственно, стАкк, стА тissuт < *тfn{i)suт, ср/пВ тinsu (§ 93а).

Употребляется с суффиксальным местоимением: стВ т'in'i (срБ тinu-ja)

'что с меня?'.

в 3. Местоимение ajju(т) употребляется как прилагательное: ajju(т)

(мл/пВ, нА ajju / ja)u) 'какой?', ж. р. ajj'itu(т), мн. ч. м. р. ajjutu(т) ,
ж. p~ ajjatu(т) (нВ ajjata). Как определение стоит до или после опре

деляемого слова: млВ ajju ии 'какой бог?', стВ аnа $ibut ёkаlli", ajj'itiт

'на основании какого требования дворца?'. Как сказуемое стоит перед

подлежащим: ajjutu attu)a 'мои какие?' (§ 29б). Изредка может упот

ребляться как существительное: млВ' ajju ilaтmad 'кто сможет нау

чить?'. Местоимение ж. р. иногда употребляется в значении, сравни

мом со средним родом в русском языке: стА аnа ajj'itiт 'для чего?'.

Используетсядля образованияразличныхнаречий (§ 90а, 91а).

§ 34. Неопределен·ные-и обобщающиеотносительные
местоимения

а 1. Неопределенные местоимения, которые отчасти употребляются

как обобщающие относительные местоимения, образуются путем ре

дупликации вопросительных и указательных местоимений или путем

присоединения -та (§ 97а) к вопросительным местоимениям.
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б 2. От таппит 'кто?' образуются:

1) таттап < таптап 'кто-либо', с отрицанием (§ 98) 'никто'; час

то употребляется в отрицательных и условных предложениях; в стАкк

и стА используется в значении 'кто бы ни (был), любой';

2) mammа < *man-та; в стВ иногда, позже постоянно употребляется

вместо таттап. В качестве приложения всегда используется таттап;

3) параллельные формы таmтдnа / таттдnаn (стАкк, стА, стВ);

та(n)nдmа (метатеза элементов, в стАкк, ст/млВ); выражение mаnаmа

(и) mаmmа (млВ) 'каждый '; тe-тe-ni, тi-e-тi-i-ni,тe-e-тe-e-ni,с суф

фиксальнымместоимениемmdm-тa-nu-su,тu-тu-nu-su-nu,тe-тe-ni-su,

тaт-тa-ni-su(нА).

Прuмечанuе.В нА таnnu как обобщающее относительное местоимение

встречается в выражениях таnnu sa 'каждый, кто', таnnu [а 'никто'; в пВ

таnnu также иногда имеет значение 'каждый'.

в 3. от mlnum 'что?'образуются:

1) несклоняемое тiтma « *тin-тa) со значениями:

а) 'нечто', с отрицанием 'ничто' или 'ни в коем случае': стВ

тiттa la teppus 'ничего не делай', или 'не делай ни в коем случае';

б) 'все' (очень часто в выражении тiттa suтsu 'все возможное').

Выступает в качестве приложения, которое может следовать за опре

деляемым существительным, но чаще предшествует ему: срА sarta
тiтma 'какой-либо проступок' , стВ (ЗХ} тi-iт-тa bi--sa-aт (blsaт) 'вся

кое имущество'. В значении 'все' может управлять именем или место

имением в родительном падеже: miттa аnnС(т) 'все это'. Как обоб

щающее относительное местоимение обычно выступает в выражении

тimтa sa (соответственно, тiттa mala, асс. тiтma аттаг), в. вав.

miтma иногда означает 'все, что'. mimтa также используется как на

речие (§ 93б);

2) частично склоняемое mimmu (род. п. miттe, вин. п. тiттa),

употребляется в основном в статусе конструктусе или в статусе проно

миналисе (§ 408) со значением 'нечто / все / имущество (чье-либо)':

стВ тiттe abatl-ja 'имущество моей сестры'. Обычно уже в стВ не

изменяется в статусе прономиналисе: тiттu-ja 'все мое имущество'.

В срА не изменяетс~ и в статусе ректусе (§ 40б): (САЗ) EN (Ьёl) mim
mи-u 'хозяин имущества'. В вав. нередко используется как более пол

ная форма для тiттa.

Прuмечанuе. В нА тeтen
i
/u / тenilneni « тТnu с редупликацией) употреб

лялось как в смысле татта(n) (см. п. 2.), так и тiттa. В нА тТnu - вопроси

тельное и неопределенное местоимение. В срВ тТnuтmа 'все, что'.

r 4. От ajjuт 'какой?': ajjuттa (вин. п. ajjaт-тa, ж. р. ajjltuт-ma,

МН. ч. м. р. ajjutuт-ma, мн. ч. ж. р. ajjatum-тa) 'какой-нибудь'. Употреб

ляется в основном как прилагательное (sarru(m) ajjuттa 'какой-нибудь

царь'), часто как существительное (особенно в стВ). С отрицанием озна-
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чает 'никакой'. Как обобщающее относительное местоимение встре

чается в ajjuттa sa (срВ) и ajju sa (г-эп) 'каждый, кто'.

Прuмечанuя:

1В ер/нА иногдаjа'uтта.

2В значении 'какой-нибудь' в етВ, стА употребляется иногда sum-su
(букв.: 'его имя'): s,тaт suт-su 'какую-нибудь цену'.

д 5. От указательных местоимений путем редупликации образуются:

1) аnnаnnа, ж. р. annanftu 'такой-то' (аnnаnnа тдг аnnаnnа 'такой

то сын такого-то');

2) ullalla (вав.) fTOT и тот'; используется для образования наречия

(§ 92б);

3) аттаnnа (срВ) fTOT или другой'.

е 6. В качестве обобщающих относительных местоимений исполь-

зуются выражения: тala (mal) / ср/нА аттаг (таг) 'сколько (бы ни)'

(ср.: § 88г): срА (САЗ) ат-таг iz-bi-lu-u-ni... i-laq-qe 'сколько он при

нес... он может взять'.

§ 35. Местоимения-числительные

а 1. В старых диалектах в значении «всё» употребляется тimma

(§ 34в); кроме того, используются некоторые существительные, обо

значающие совокупность: kalu(m), nарl)аги(т), giтru(т), позднее

gabbu и др.

б 2. Позже появились новообразования:

1) в срВ/срА attamannu fкаждый, все' (букв.: 'кто ты (есть )');
2) в cpAjaтattu, HAjamuttu « ajju/ja)u mutu fчеловек какой бы ни')

fкаждый, всякий'. Употребляется только как существительное. Не

склоняется.

Существительное и прилагательное (§ 36--46)

§ 36. Корни

а 1. В аккадском различают именные и глагольные корни. Именные

корни встречаются в первичных именах (именах, не образованных от

глагольных корней), в производных от первичных имен, т. н. отымен

ных именах (§ 37), и в отыменных глаголах (§ 64е). Глагольные корни

встречаются в глаголах и отглагольных именах (§ 61). .~

б 2. По числу согласных различают дву-, трех-, четырех- и пятисо-

гласные корни. Последние очень редки.
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§ 37. Важнейшиетипы первичных и произвоДных

именных основ

Первичные именные основы

47

а 1. Первичные именные основы могут состоять из корня с одним

или несколькими корневыми гласными, префиксов и суффиксов.

б 2. Двусогласные корни (для парадигмы используется последова-

тельность p-s).

1) С кратким корневым гласным:

pas: (> в начале слова, как 'правило, не обозначался, § 14а) аЬит

'отец', аЬuт 'брат';

pas-t: saptuт 'губа', sattuт «*santuт) 'год';

pas-at: a!Jatum fcecтpa';

pes: еmum 'тесть';

pes-t: entuт 'жрица высокого ранга';

pes-et: emetum 'теща';

pis: ilum 'бог', sina 'два' (§ 47а) , idum fpyKa', 'сторона';

pis-t: iltum fбогиня';

pis-at: isiitum 'огонь';

pus: тutum 'муж', sumum 'имя';

pus-t: стА buntuт 'дочь'.

2) С долгим корневым гласным:

pas: ЬаЬum 'ворота';

piis-t: biibtum fгородской квартал';

pes: sepum 'нога', nesum 'лев';

pes-t:млВ nestu 'львица';

pis: rimum 'дикий бык', kisum 'кошелек';

pis-t: rimtum 'дикая корова';

р"йs: йmиm «*jaumum) 'день';

pus-t: burtum 'источник'.

3) С удвоеlJНЫМ вторым корневым:

pass: аррuт 'нос', sarrum 'царь';

pass-at: sarratum 'царица';

pass-iit: вав. kalliituт 'невестка';

pess: млВ gerru 'лев';

pess-et: $erretum 'веревка для носа';

piss: иЬЬит 'сердце', sinnuт 'зуб';

piss-at: zibbatum 'хвост';

puss: uттum 'мать';

puss-at: sumтatum 'голубь'.
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в 3. Трехсогласные корни (для парадигмы используется последова-

тельность p-r-s).

1) С к Р а т к и м (и) к о р н е в ы м (и) г л а с н ы м (и):

pars: kalbuт 'собака' (М. р.), qamuт 'рог';

pars-at: kalbatuт 'собака' (ж. р.);

paras-t: salaтtuт 'труп', salastuт 'три';

pers: eqbuт 'пятка', eqluт 'поле';

pers-et: er$etuт 'земля';

peres-t: e$emtum 'кость';

pirs: isduт 'фундамент'., ziqnuт 'борода';

piris-t: tisetuт «*tisi)4tUт) ~девять';

pirs-at: ter!Jatum 'брачный выкуп' (§ 7г);

purs: uznum 'ухо', $иргиm ~HOГOTЬ';

purus-t: usultuт 'кровеносный сосуд';

paras: !Jatanuт 'зять';

peres: ерегuт, (срВ ергu, § 8а) ~прах';

piras: zikaruт 'мужчина', sikaruт 'пиво';

parus-t: стА !Jaтustuт '1/5 месяца'.

2) С д о л г и м к о р н е в ы м г л а с н ы м:

piiris: iiribu ~BopOHa';

pariis: atiinuт 'ослица';

parfs: nabJruт 'ноздря';

parйs: млВ batulu 'юноша';

paтйs-t: млВ, срА batultu {batul-t-u) 'девственница';

perйs: eburuт 'жатва, урожай';

pirQs: lisiinuт 'язык (речь, орган речи)', kisaduт 'шея';

piriis-t: tiaтtuт, taтtuт 'море';

pirйs-t: ср/млВ sinuntu, нА s/$inundu ~ласточка';

puriis: uьаnит 'палец', turii!Juт 'горный козел' .

3)С удвоенным вторым или третьим корне-

вым:

parras: ajjaluт, cp/HAja()a)lu (§ 13) 'олень';

pirris-t: sinnistuт 'женщина';

pirrйs: i$$uruт 'птица';

parass: laтassuт ~ божество-покровительница';

paruss: аЬииит ~городские ворота';

peress: eleppuт ~лодка';

puruss: kunukkuт 'печать', ЬuЬииит 'долговое обязательство'.

4)С префиксацией:

a-pras-(t) (e-pres-(t»: агЬа)ит / erbuт, ж. р. erbetiuт 'четыре';

an-puriis: anduriiruт 'освобождение'.
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r 4. Четырех- и пятисогласные корни.

l)Редуплицированные корни:

paspas: kakkabuт 'звезда', qaqqaduт 'голова';

puspus-t: bubutuт 'голод';

paspass: млВ laqlaqqu, raqraqqu 'аист' (§ 19б);

paspass-at: kalnkanlтatuт (kakkaттatuт) 'кольцо';

pespess: serser(r)uт 'звено (в цепи)';

pespess-et/-at: serserra/etuт (асс. sarsarratuт) 'цепь'~

pispiss: liblibbi 'потомок' ~

puspuss-(at): guZgull(at)uт 'череп'.

2) К о Р н и с ч е т ы р ь м я раз н ы м и с о г л а с н ы м и (для

парадигмы используется последовательность p-r-s-d):
parsad: аmаЬит (ср/млВ аnnаЬи) 'заяц', млВ aqrabu 'скорпион';

pursfd: !Juт~I.Jru 'мышь';

pursid-t: млВ kurтittu 'бабочка (?)' .

3)Пятиеоглаеные корни:

parsadidd: kurku/jzannuт 'поросенок'; млВ asta/jkz:.·!i/~.yU 'грызун',

(Ь)urbabillu 'хамелеон (?)' .

Производные именные основы

д 1. Производные именные основы (отыменных и отглагольных

имен) образуются по определенным моделям.

Основные модели

е 2. Модели без внешних аффиксов (К которым не относится пока-

затель ж. р. -t, § 38б):

pis-t,·pus-t, pfs: имена от глаголов 1 w siptunl 'заклинание' (*wsp),
subtunz 'место, жилище' « wasiibuт 'сидеть'), Zfduт 'ребенок'

« waZaduт 'родить');

paspass: прилагательные со значением превосходной степени:

ср/нВ, HA:dandannu 'сильнейший' « dannu(т) 'сильный');

pispis: производные имена, образованные с помощью редуплика

ции: lillidu(т) 'детеныш'« waZaduт 'родить');

pars: предметы и абстрактные понятия: akluln 'хлеб' « akaZuln
'есть'), тalkuт 'совет' « тaliikuт 'советовать');

pirs: имя действия, часто обозначающее конкретный предм~ или

явление: sipruт 'послание', 'дело' « sapiiruт 'посылать'), rib~uт

'наводнение, затопление' « rabii~uт 'затоплять');

piris-t: имя действия: bidutuт 'радость' « baduт 'радоваться'),

dTktuт 'сражение. избиение' « dflkuт 'убивать, ударять');

purs: 1) абстрактные понятия: nuruт 'свет' (nawiiruт 'быть свет

лым, сиять~), 2) имя действия: bubtuт 'грабеж' « babiitunz 'грабить');

4 Зак. 3452
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purus-t: 1) абстрактные понятия: suqultuт 'вес' « saqiilum 'взвеши

вать'), 2) имя действия: nukurtuт 'вражда' « nаЫгит 'быть враждеб

ным'), 3) результат действия: butuqtuт 'пролом' « batiiquт 'отрезать,

отсекать');

paras: прилагательные от глаголов состояния: kabtuт (§ 8а) 'тяже

лый' (kabiituт 'быть тяжелым'), $еЬгит (§ 6б, 7б, 8а) 'маленький'

($еуёгит 'быть маленьким');

paris: самая распространенная модель отглагольных прилагатель

ных: daтquт 'хороший' (daтiiqum 'быть хорошим');

parus: 1) прилагательные от глаголов состояния: таГ$иm 'больной'

(mага$ит 'быть больным'), 2) порядковые числительные (§ 48);
paras-t, paris-t, parus-t: ж. р. к paras, paris, parus, часто субстанти

вируются: !Jasa!Jtuт 'потребность', daтiqtuт 'удача', marustu(m),
maru$tu (мл/пВ тarultu, § 20д) 'зло, горе';

paras: инфинитив 1. (§ 63в), может субстантивироваться: balatum
'жить, жизнь';

paras-t: абстрактные понятия: awatuт (иногда стВ, ср/пБ amatu,
ерА/нА abutu, § 12а) 'слово, дело' « awum 'говорить');

parfs: субстантивированные отглагольные прилагательные: kanfkuт

'документ с печатью' « kanakum 'скреплять печатью');

puras: субстантивированные прилагательные: $иуаrum 'малыш, слуга';

parfs-t, puras-t: ж. р. к parfs, puras: $иЬапит 'молодая женщина,

служанка';

paris: причастие 1. (§ 63в) aUkum 'идущий, гонец';

parras: обычные прилагательные и прилагательные в превосход

ной степени: мл/пВ eppesu 'умный, опытный' « ерёsuт 'делать'),

$еЬЬегит 'очень маленький';

parras-t: ж. р. от parras: $e!J!Jertum 'маленькая девочка';

parris: zamтerum 'певец' « zamarum 'петь'), zabbilum 'носильщик'

« zabalum 'нести');

parris-t: ж. р. от parris: zammertum 'певица';

purrus: 1) инфинитив 11. (§ 64а); 2) отглагольное прилагательное 11)
(§ 64а), часто прилагательное в превосходной степени: nussuqum 'из

бранный, изысканный' « nasaqum 'выбирать'); часто используется

для обозначения телесных недостатков: kubburum 'очень толстый'

« kabiiruт 'быть толстым');

purrus-t: имя действия, ассоциированное с породой п.: стВ dubbubtum
fпереговоры, жалоба (юр.)' « dababum 'говорить', dubbubum fMHOrO
разговаривать' );

parras: професеии: gallabum 'цирюльник' « gullubum fбрить');

parras-t: ж. р. от parras: kassaptum 'колдунья' « kasapunl 'колдо

вать');

paruss: прилагательные со значением превосходной стеI1ени: namиггиm

fослепительнейший' « nawarum f сиять'), ср/нВ (лит.) rasubbu 'ужасней

ший' « rasabum 'ужасать');
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plrlss: замена модели pirs: gimillum 'расположение, вознагражде

ние' « gamGluт 'оказывать предпочтение, беречь');

pirrussat: засвидетельствована модель только в существительном

ziqqurratuт 'зиккуррат, храмовая башня' (zaqGruт 'торчать').

ж 3. Модели с инфиксом -1-:
pi-t-ГGs: прилагательное, подчеркивающее превосходную степень

качества: gitmGluт 'совершенный';

pi-t-rus: инфинитив 12 (§ 67а), используется также как существи

тельное (§ 82в);

pi-t-rus-t: имя действия, ассоциированное с породой 12, имеющей
значение взаимности: мл/пВ mityurtu 'совпадение, гармония' «mityurum
'соответствоватьдруг другу').

3 4. Модели с префиксами:

i-pris: замена модели pirs: ikribuт 'молитва' « lшгдЬит 'молиться');

тa-pras (na-pras, если в корне содержится губной, § 18а): име

на места и времени и другие по значению: maskanuт 'место' (асс·.

'шатер') «sakanuт 'ставить, класть'); naр[шruт 'совокупность, сумма'

«ра{Шruт 'собираться');

тa-pras-t (na-pras-t): имя орудия: narkabtuт 'колесница' « гаЫЬит

'ездить верхом');

тu-pras (тu-рГGs): время суток: тU$IGlum 'полдень, сиеста' ($alGluт

'лежать, спать', $illuт 'тень, сень'); причастие 1. от некоторых глаго

лов (§ 84в, 85а);

тu-parris, тu-sapris, тu-pparis «*тu-nparis), тu-ptaris, тu-ptarris:

причастия пород 11., 1111, IV (, 12, 1з (§ 64-67, 70);
na-prus: инфинитив и отглагольное прилагательное породы IV.

(§ 66);
su-prus (асс. sa-prus): инфинитив и отглагольное прилагательное по

роды III( (§ 65), часто прилагательное в превосходной степени (§ 46в);

ta-pras: имя места: tarba/ii$um 'скотный двор, загон для скота'

(rabG$uт 'улечься (о животных)');

ta-рГGs: 1) имя действия, ассоциированное с породой 12 (значение

взаимности, § 67): taтYGruт 'битва, схватка' « тityurum 'вступать в

рукопашную CXBaтky'); 2) имя деятеля: taтkiirum 'купец' (мл/пВ

Inakiiru 'заниматься торговлей');

ta-prls, ta-prls-t: 1) имя действия, ассоциированное с породой 11.
(§ 64): taтlluт 'наполнение, терраса' « тuUum 'наполнять'), talittuт

'приплод' « wulludum 'порождать'); 2) лицо - объект действия:

talmldum 'ученик' « luтmudum 'обучать'), tёnlquт 'сосунок, грудной

ребенок' « еnёquт 'сосать', unnuqum 'поить');

ta-prus, ta-prus-t: имя действия, ассоциированное с породой 11 или

12: tGlukum 'ход, продвижение' « alGkum 'идти') ср/млВ taqrubtu 'бит

ва' « qitrubum 'сближаться, сражаться').
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и 5. Модели с суффиксами:

purus-ii': распределительныечислительныепо 3-10 (§ 50б);

puruss-ii': запланированнаярегулярная деятельность, юридические

термины: стВ ukulluт (срА ukullii'u) 'обеспечение, рацион' (букв.:

'кормление (за работу) ') « akiiluт 'есть'), ruguттuт 'требование,

иск, тяжба' « ragiiтuт 'кричать, звать, жаловаться в судебном по

рядке'), nudunnuт 'брачный дар, приданое' « nadiinum 'давать');

parriis-f: постоянное качество: nakkiipuт 'бодливый' « nakiipuт

'толкать, тыкать').

О с н о в н ы е с л о в о о б раз о в а т е л ь н ы е с уф ф и к с ы:

-Т-и(т) (ж. р. -ft-um, мн. ч. м. р. -iutuт > -utu(m), ж. р. -iiituт > -atu(m),
асс. -ittu(m), -uttu(т), § 22в): а) т. н. нисба « от араб. термина nisbatUl1

'отношение, происхождение'): обозначение лица по происхождению,

образованное, как правило, от названия местности: assurfum > assurum
'ассириец', assurftum 'ассирийка'; б) относительное прилагательное:

тabruт 'первый' « тabruт 'передняя сторона'), мл/нВ, нА ekallftu
'дворцовая (дама)' « ekallUln 'дворец').

-tij/'-u(m), -ajja, ж. р. -ajjft-u(т): нисба tegaramti'um 'тэгарамеец',

$idunnajja 'сидонец' « $id(d)unnu г. Сидон), gublajjitum 'жительница

г. Библа' « Gublu г. Библ).

-аnи(т): а) имя деятеля (часто от причастия): ntidinanum 'прода

вец'; б) имена с разнообразными значениями: срА sulmiinu 'подарок'

« sulmum 'благополучие, приветствие'), тf/eranum. позже muranu 'ще_

нок' (уменьшительно-ласкательноеимя от murum 'молодое животное');

иногда -йn+Т: reтenum «*reт-an-fuт) 'милосердный' « remuт 'мат

ка, утроба, сочувствие').

-ut-u(m), асс. uttum (совпадает с окончанием мн. ч. прилагательного,

§ 39г): отыменные существительные с абстрактным значением, обра

зованные от существительных, прилагательных и причастий: awflutuт

'человечество' « awflum 'человек'), rabutum 'величина, величие'

« rabum 'большой'), re'utum 'пастырство' « re'um 'пасущий, пастух,

пастырь').

Заимствованные слова

к 1. В аккадском много слов иностранного происхождения. Большая

их часть происходит из шумерского, в том числе широко употреби

тельные: {иррит '(глиняная) табличка' « шум. DUB), nag(g)iirum
'плотник' « шум. NAGAR). Встречаются заимствования из эламско

го, хурритского и других языков: kudurru 'старший сын' (заимствова

ние из эламского).

л 2. Иногда заимствования из шумерского языка оканчиваются на

-akkum (-a(k) показатель род. п. в шум.): sakkanakkum 'правитель, на

местник' « шум. GIR.NITA = SAGINA, возможно, сначала аккадизм в
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шумерском, ср. акк. saknuт 'поставленный, наместник' (отглагольное

прилагательное 11 от sakanuт 'ставить, класть', § 63в), а затем произо

шло вторичное заимствование из шумерского в аккадский); issiakkuт

'градоначальник, энси', 'арендатор' « шум. ENSI 'правитель').

в некоторых шумеризмах основа оканчиваетсят либо на удвоен

ный согласный: kisalluт 'передний двор' « шум. KISAL), либо на уд

военный согласный + а (-а, шумерский показатель номинализации,

который стягивается с аккадским падежным показателем в один глас

ный): gerseqquт 'слуга (при дворце или храме)' « шум. GIR.SIG5/(!
SE(.GA), KI.IR.SI.GA).

м 3. К заимствованным словам могут присоединяться аккадские суф-

фиксы -т, -аn, -ut (§ 37и).

Составные имена

н 1. Составные имена (композиты) могут представлять собой квази-

генетивные конструкции, обладающие признаком цельнооформленно

сти: 1) единое (единое главное) ударение; 2) словоизменение осуще

ствляется по второму компоненту, исторически неизменяемому несо

гласованному определению в род. п. (§ 10За): saтassaттu (мн. ч.)

'сезам' « *saтan-saтт'i 'растительное масло').

Довольно распространенным способом словообразования является

посессивная конструкция с sa (§ 104r).
Реже встречаются застывшие сочетания из имени и приложения к

нему: млВ nittaт'i/elu 'грабитель' « nittu+aт'i/elu 'грабитель-человек').

И крайне редко встречаются составные слова из двух имен, одно из

которых в статусе абсолютусе (§ 40г): asareduт 'первейший' « asruт

'место' +(w)eduт 'единственный').

о 2. Встречаются и такие необычные составные имена, как: iтbur-esrii

'какое-то ползучее растение' (претерит 11 (§ 63в) от тabiiruт 'полу

чать' + числительное 20 (§ 47)), ittll-iтйt 'сова' (два претерита 11 от

i/utйluт и тatuт (§ 82в, 85б), букв.: 'лег (и) умер').

§ 38. Род

а 1. Существительное и прилагательное различают два рода - муж-

ской и женский. Прилагательные ж. р. могут субстантивироваться и

выражать абстрактные понятия: kittuт < *kin-t-uт (§ 16д) 'истина'

« k'inuт 'истинный').

б 2. Мужской род имеет нулевой показатель, женский род - показа-

тель -t-, -at- (в вав. -et-, если гласный основы е, § 6б). Если основа

оканчивается на один согласный, к ней присоединяется -t-, если на

удвоенный согласный - -at-, если на два разных согласных - -at-
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или -t-, но в последнем случае между согласными вставляется облегчи

тельный гласный, обычно соответствующий гласному основы (§ llа),

или восстанавливается выпавший краткий гласный (§ 8а): mar-t-um
f дочь', sarr-at-um fцарица', er$-et-um fземля', но: e$em-t-um fкость', нА

sakin-t-u / sakit-t-u fправительница' (м. р. saknu).
в 3. В стАкк, В вав. поэтических текстах, в уменьшительно-ласка-

тельных именах и после одного конечного согласного основы часто

появляется -at- (-et-): !JJratum вместо bfrtum fсупруга', Ьёlеtит вместо

Ьёltuт fгоспожа'.

Прuмечанuе. В именах abiituт 'сестра', iIiituт 'огонь', етёtuт 'теша' все

гда -iit- (-ёt-).

г 4. Согласные основы (зубные, сибилянты, сонорные 1, г, т, n) при

столкновении с показателем ж. р. -t- подвергаются различным изме

нениям (§ 15в; 16б, д; 18в; 19в; 20д).

Д 5. Многие существительные ж. р. вед. ч. не имеют соответствую-

щего показателя:

1) одушевленные существительные ж. пола: иттит fмать', atiinum
fослица', enzum f коза';

2) существительные, обозначающие парные (и некоторые непар

ные) части тела: [пит f глаз ', idum fpyKa', qiitum (! - корневой) fpyKa
(кисть)', sёрuт fHora ', uznum fyxO', sinnuт fзуб', иьаnит f палец ';

3) тatum fcтpaHa' (t- корневой),nаrит fpeKa', названия стран и рек;

4) ряд существительных, которые трудно сгруппировать: abullum
fгородские ворота', еlеррит fлодка', Ьаггаnит fдорога', Ьаиит fски

петр', стВ/стА mUS{um, позже mul{u fрасческа, гребень', narйqu(m) /
naruqqu fкожаный мешок', стА suqlum 'груз' и др.

е 6. Некоторые, притом весьма употребительные, существительные

могут согласовываться по обоим родам: аЬnит 'камень', ёkalluт fдво

рец', eqlum 'поле', gerrum 'путь, караван, (военный) поход', kussuт

'стул, трон', lisiinuт 'язык' (как часть тела- ж. р., как средство об

щения - м. р.), nisu (только мн. ч.) 'люди' (чаще ж. р.), {иррит fтаб

личка', игЬит fпуть' .

§ 39. Число

а 1. Имя различает три числа: единственное, двойственное, множе-

ственное.

б 2. Единственное число имеет нулевой показатель. Иногда выража-

ет множественное собирательное: $ёnит f овца ', fмелкий рогатый

скот'; стА $иЬгит fмалыши'.

в 3. Двойственное число образуется при помощи окончаний _an/_T/~

(< *ajn, § 5б), которые присоединяются непосредственно к основе

имени в м. р. И К показателю -t- в ж. р. (подробнее о склонении см. § 40к).
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Только в стАкк дв. ч. регулярно применялось для любых двух

предметов и их определений ($a-al-тi-in an-ni-in 'эти две статуи'), не

редко в стА (2 [s]u-ri-in daт-qf-in '2 (куска) хорошей черной ткани'),

иногда в стВ (qarriidiin senii 'два героя').

Уже в стА дв. ч. часто заменялось мн. ч.: e-na-tuт na-ad-a 'глаза

положены'.

В стВ в основном, а в последующихдиалектах как правило дв. ч.

применялосьдля существительных,обозначающих:

1) парные (четные) части тела: стВ sep-iin 'две ноги', млВ i-na-a-ka
'твои (м. р.) глаза' (соответственно:di-тa-a-su 'его слезы'), стВ si-in
na-su 'его зубы'. Если обозначения частей тела употреблялись в пере

носном смысле, дв. ч. могло сохраняться: стА 2 е-nе-еn '2 источника'

(исходно '2 глаза'); стВ iJdan 'фундамент' (исходно '2 ягодицы (?)');
2) парные предметы: стВ sen-iin 'две туфли'.

Начиная со стВ, определения к существительным в дв. ч. стоят во

мн. ч. ж. р., возможно потому, что сами определяемые в основном

ж. р. (§ 38д).

Дв. ч. использовалось и как вариант мн. Ч., например при неболь

шом количестве предметов (т. н. pluralis paucitatis): стА 4 sf-ip-re-en
(вин. п.) '4-х гонцов'; res-ii(n) (букв.: 'две головы') в значении верши

ны (гор и сооружений)употреблялось обычно вместо мн. ч. (ер.: § 52в).

r 4. Множественное число имеет 4 вида окончаний (подробно о

склонении см. § 40л):

1) -й/-,

Обычно у существительных м. р.: sarr-u 'цари' (им. п.), sarr-f 'ца_

рей' (род.lвин. п.). Исключения редки: nis-u 'люди' (nisu = ~almiit

qaqqadiт 'люди' = 'черноголовые'), $еn-и 'овцы'.

У целого ряда существительных, употребляемых только во мн. ч.

(pluralia tantum) или преимущественно во мн. ч.: та < стА тд)-и,

млВ miiw-u 'вода'; dadт-u 'поселения'; naтrirr-u 'страшный, божест

венный блеск'; nis-u 'люди'; uss-u 'фундамент'; saтa < samii)-u,
млВ saтiiw-u 'небо'; рдn-и 'лицо' .

Долгота -и/-У, как правило, сокращается (§ 9а).

Прuwечанuе. У JieKoTOpbIX часто употребляемыхсуществительныхоконча

ние мн. ч. -u/-е «-О)й, -0'1): a-wi-lu-u 'люди', им. п. ~u-ba-ru-u, род.lвин. п. ~u-ba-re-e

'слуги'. срВ u-ga-ru-u 'нивы'.

2) -iinu/-iini
У существительных м. р. Предполагается, что окончание -и/-У обо

значало множественность вообще, а -ёlnu/-ёln; - множество отдельных

единиц: и-и 'боги в целом, пантеон', и-дnu '(главные) боги'. Убеди

тельных примеров мало уже в стВ.

В поздних диалектах иногда -дnu/-ёln; чередуется с -ёltu/-iiti без ви

димых различий: нА bёlbдn; / biibiite 'ворота' (см. также п. 4).
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ПРlL'Wечание. Возможно, -ани < -аn+й. Наблюдается чередование -ани/-ани:

стВ a-la-nu / a-la-nu-u 'города'.

3) -шu(т)/-йti(т)
Уприлагательных м. р.: sarr-u daтq-utuт 'хорошие цари'.

ПРU\-fеча//ие. У субстантивированных прилагательных, а также причастий

(§ 61в), обозначаюших лица по роду занятий, часто встречаются окончания

мн. ч. -U/-i. -Gnu/-Gni: sib-utuln 'старейшины', sib-u 'свидетели' (sibunl 'старый,

седой'), млВ, нА тundal;.~·-e/l 'сражающиеся' (причастие 12 от *т/;.у 'ударять',

§ 18в, 67), млВ [д тGgir-i 'непослушные', нА rabanu « rabi-дnи) 'великие'.

4) -iitu(т)/-iiti(т)

У существительныхи прилагательныхж. р. присоединяетсянепо

средственно к основе, при этом показатель ж. р. -(a)t- опускается:

sarr-at-um dalniq-t-uт 'хорошая царица', мн. ч. sarr-atuт daтq-otuт,

sattunl « san-t-uт) 'год', мн. ч. sall-otuт. Исключения в стВ редки: iso
(-ит 'огонь', мн. ч. iso-t-otuт. В поздних диалектах показатель ж. р.

-(a)t- иногда сохраняется: нА a/i-si-tu (§ 6в) 'башня', мн. ч. e-sa-ja-te-su
'его башни', Q/;-si-ta-a-te 'башни'.

Иногда у имен м. р., обозначающих лица по роду занятий: ikkar
otum 'земледельцы', sopir-otum 'управляющие', ср/млВ ba-za-an-na-ti
'градоначальники'. (В поздних диалектах эти имена встречаются с

окончаниями мн. ч. м. р.: млВ sopir-u, нА naszk-ote / naszk-oni ' вожди
племен ').

Д 5. Существительные, согласующиеся по обоим родам (§ 38е), мо-

гут принимать окончания мн. ч. обоих родов. То же относится к суще

ствительным, согласующимся по обоим родам только во мн. числе:

вав. Ыt-оtu(m), стА Ыt-й, Ыt-оtum, ср/нА blt-onu 'дома' (с окончанием

-otum согласование по ж. р.: стА blt-otu-ni kannuk-o 'наши дома опеча

таны').

е 6. -аtu(m)/-оtiCm) у некоторых существительных, употребляемых

только во мн. ч.: lzli-atum 'вечер', szn-otuт 'моча'.

ж 7. Прилагательные мн. ч. ж. р., как и прилагательные ед. ч. ж. р.,

могут субстантивироваться (§ 37е): еkl-ёtum 'темнота'.

3 8. Некоторые существительные образуют мн. ч. при помощи внеш-

ней и внутренней флексии:

1) удвоение второго корневого: аЬит 'отец', мн. ч. вав. abb-й, асс.

abboJ-u; аЬит 'брат', мн. ч. abb-й; abiitum 'сестра', мн. ч. вав. abb-otum
(стА abbtI-аtuт: a-bu-a-tu-a 'мои сестры'); i$um 'дерево', мн. ч. i$$-U;
нА, пВ damqu 'воин (?)' мн. ч. НА ltidaт-ma-qu-te (вставной а из-за ско

пления согласных, § llа);

2) частичная редупликация основы: alaktum 'путь', м. н. alkak-otum
(с выпадением краткого безударного а, § 8а).

и 9. Прuмечанuя:
1 В дв. И мн. ч. при сонантах появляются беглые гласные (§ l1б).

2 В мл/пВ встречается мн. ч. на -ton: lnoti-tiin 'все страны' .
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§ 40. Статусы. Склонение имен в статусе ректусе
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а 1. Для аккадского имени характерна грамматическая категория со-

стояния (статус). Выделяют три статуса: статус ректус (status rectus,
склоняемое состояние), статус конструктус (status constructus, сопря

женное состояние), статус абсолютус (status absolutus, абсолютное со

стояние). Статусы различаются прежде всего склонением.

б 2. В полностью склоняемом статусе ректусе имя не управляет су-

ществительным в род. п. и не определяется бессоюзным относитель

ным придаточным предложением (§ 116ж).

в 3. В частично склоняемом статусе конструктусе (§ 41) имя управ-

ляет существительным в род. п. или суффиксальным местоимением

род. п. (§ 28) или определяется бессоюзным относительным прида

точным предложением.

Формы статуса конструктуса с суффиксальными местоимениями

отличаются от форм статуса конструктуса без них, поэтому можно

дополнительно выделить особый статус прономиналис (status pro
nominalis, предместоименноесостояние, § 42).

r 4. В определенных случаях имя стоит в несклоняемом статусе аб-

солютусе (§ 43).
д 5. Имя склонялось, т. е. изменялось по падежам. У всех видов имен

были падежи: именительный, родительный, винительный. Имелся зва

тельный падеж, выражавшийся статусом абсолю1)'СОМ. Преимуществен

но в старых диалектах встречались еще два падежа, локатив на -иСт)

(§ 44) и терминатив на -is (§ 45), для которых формы статуса ректуса и

статуса конструктуса совпадали.

е 6. В единственнном числе падежный гласный (-и в именительном

падеже, -; в родительном падеже, -а в винительном падеже) присое

динялся к именной основе, соответственно, к показателю ж. р. -(a)t
(§ 38б) или формообразующему суффиксу (§ 37). Если основа оканчи

валась на гласный, в стАкк, отчасти в стВ и в целом в асс. он сохра

нялся, в других диалектах стягивался с падежным гласным в соответ

ствии с правилами стяжения (§ 10а, парад. V-VI).

ПрuиеЧQнuе. В асс. падежный гласный обычно уподобляетсебе предшест

ВУЮЩИЙ гласный (~ 6в, парад. 11-111). В стВ -а винительного падежа иногда

уподобляется предшествующему -е- (§ 6б).

ж 7. М и м а Ц и я. В статусе ректусе имена вед. ч. и имена во мн. ч. С

окончаниями -йtиnl/-йtim, -Gtum/-titim (§ 39г) в стАкк, стВ и стА, как

правило, оканчивались на -т (т. н. мимация), так что падежные окон

чания выглядели как -ит, -im, -ат. Мимация не имела отношения к

тому, было ли имя определено или нет: sarr-um '(определенный / не

кий) царь'. -т мимации ассимилировалось согласному суффиксально

го местоимения или энклитики -n; (§ 18г). Уже в стАкк, стВ и стА

мимаuия иногда отпадает: стА имя собственное Da-nu-mi-iI5 / Da-nu-
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DINGIR 'Могучий (есть) бог'. Со срВ и срА -т отпадает постоянно,

при этом окончание родительного падежа -iт > -; в вав., -е в асс.

(§ 7д). Мимация часто восстанавливается перед суффиксальным ме

стоимением и энклитиками, особенно -та (§ 97а), вследствие перено

са ударения (§ 25в).

Прuмечание. Наряду с мимацией иногда встречается нунаuия, в частности,

в притяжательных и указательных местоимениях (§ 29а, 31а).

з 8. Падежи - именительный, родительный и винительный - стро-

го различались в стАкк, стВ, стА и в основном в срВ и срА. В млВ и

нА винительный падеж стал заменяться именительным. В нВ (с сере

дины VII в. до н. э.) И позднем нА наблюдается уже полный произвол

в написании падежных окончаний, вероятно, из-за их отпадения в раз

говорном языке (видимо, дольше всех сохранялся -; родительного па

дежа). В н/пВ часто, в нА реже падежные окончания вообще не выпи

сывались (§ 9в). В н/пВ даже долгие падежные гласные перед суф

фиксальными местоимениями (§ 26) стали путаться, а формы статуса

ректуса и статуса конструктуса начали совпадать.

Прuмечанuе. В нВ иногда, в пВ часто на месте падежного окончания появ

лялся постпозитивный арамейский артикль -д, который нередко выписывзлся

через знак для ) (§ 14б), как в арамейском.

И 9. Одночленные имена собственные в старых диалектах, как пра-

вило, склонялись: стВ Subartum, -tim, -tam Субаpry, но уже в «Обелиске

Маништушу» (стАкк) в подобных именах именительный падеж по

теснил родительный и винительный. Имена-предложения (Sfn-erfbaт

'Син возместил мне (умершего сына)') и имена собственные явно

иностранного происхождения не имели падежных окончаний.

к 10. В двойственном числе (§ 39в), как и во множественном, разли-

чались только два падежа, именительный и родительный/винитель

ный. Окончания им. п. -йn, род.lвин. п. в вав. -fn, в асс. -еn « *ajn, ср.:

§ 5б). В мл/пВ (частично уже в срА и срВ) наблюдается смешение па

дежных окончаний, и, как правило, -й(n) заменяется -цn)/-е(n).

Прuмечанuя:

I В стВ, срА kilaLliin / kilaLlun (им. п.) 'оба'.

2 Окончание дв. ч. -ёn иногда встречается и в вав.

л 11. Во множественном числе (§ 39г), как в двойственном, различа-

лись только два падежа, именительный и родительный/винительный:

Им. п. -й -дnи (-дnи) -utu(т) -iitu(т) (-ёtU(nl), § 66, 76)

Род.! -1 (асс. -ё) -дn; (-дnе) -uti(т), ер/нА -ute iiti(т) (-ёti(т», ер/нА -ate
вин. п.

В мл/пВ, нА во множественном числе именительный падеж выте

сняется родительным/винительным, при этом асс. -е проникает в вав.
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§ 41. Склонение имен в статусе конструктусе
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а 1. Имя в статусе конструктусе (§ 40в) несет на себе второстепенное

ударение или не имеет его вовсе (§ 25г). Имя теряет мимацию/нуна

ЦИЮ, а вед. ч. и мн. ч. С окончаниями -аnи, -utum, -iitum, как правило,

теряет и падежные окончания (окончание родительного падежа -; со

хранялось в стАкк, отчасти в стА и стВ; окончание именительного па

дежа -и сохранялось в стВ в поэтических текстах, а в более поздние

периоды - в литературных текстах и в царских надписях; окончание

-и использовалось и для имен в винительном падеже). Имя в дв. ч. И

мн. ч. С окончанием -й в статусе конструктусе сохраняет склонение.

Форма имени в статусе конструктусе ед. ч. зависит от типа основы

данного имени.

Прuмечанuе. В стВ, а в именах собственных в стВ и млВ, перед существи

тельным в родительном падеже или в статусе абсолютусе наряду с формами в

статусе конструктусе встречаются формы с окончанием -а(m): rapsaт umiт

'обширный разумом'; стВ Atraт-yas,s, млВ Аtга-lJas,s 'Огромный мудростью'.

б 2. Если основа оканчивается на один согласный, статус конструктус

не имеет никаких окончаний: bel от belum 'господин'; iilik от iilikum
'идущий'.

И с кл ю ч е н и е:

1) имена с основой из двусогласного корня с кратким гласным

(§ 37б), у которых статус конструктус обычно / часто оканчивается на

-i: аЬ; (стА иногда аЬи) от аЬит 'отец', аЬ; (стА иногда аЬй) от аЬит

'брат', idi / id от idum 'рука', sumi / sum от sumum 'имя';

2) имена типа pars, pirs, purs (§ 37е) от корней с последним сла

бым, у которых в статусе конструктусе иногда восстанавливается вы

павший гласный основы в виде -i: busi / bus от busum 'имущество'

(*bsl), tfbi / tfb от tfbum 'восстание' (*tb'4);
3) qiiti / qiit от qiitum 'рука', miiri / miir (стА mera / тег) от таruт

(стА тег'ит, ер/нА таг'и) 'сын'.

в 3. В статусе конструктусе имена ж. р. с основой, оканчивающейся

на -at (-et, § 38б), -ft, -ut (§ 37и), не имеют окончаний: assat от assatum
'жена', piinft от piinftum 'прежнее (время)', belut от belutum 'гос

подство'. Статус KQHCТPYКТYC причастий ж. р. от глаголов с послед

ним слабым (§ 83) как и от сильных глаголов (см. ниже п. 6.) оканчи

вается на -at (mullftum 'возвысившая': mulliat > позже mullet).
r 4. Если основа оканчивается на удвоенный согласный:

1) многосложные имена без показателя ж. р. в статусе конструкту

се не имеют окончаний, а удвоенный согласный упрощается: kunuk от

kunukkum 'печать', parak от parakkum 'святилище';

2) к именам с односложными основами или к именам с показате

лем ж. р. в статусе конструктусе добавляется -; (возможно, обозначает

неопределенный гласный э, § 5б): {ирр; от {иррит 'табличка', $ibitti от
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~'ibittum t задержание ,. Этот гласный на письме иногда исчезал перед

начальным гласным последующего имени в род. п.: стВ /i-ib-ba-/i-iт <
libbi a/im t центр города', стА имя собственное $f-la-da-ad = $ill-Adad
tCeHb Адада' . Иногда эти имена не имеют окончаний, а удвоенный со

гласный упрощается: sar / sarri от sarrum tuapb ', kak / kakki от kakkum
t оружие' , mиЬ / mиЬа; от mu!Jlzum t череп' .

д 5. Если основа оканчивается на два согласных, то:

1) существительные моделей pars, pirs, purs (§ 37в, е) в статусе

конструктусе не имеют окончаний, а между согласными вставляется

гласный, как правило, совпадающий с гласным основы (§ 11a): ma!Jar
от ma!Jrum tперёд', sipir (асс. часто sipar) от sipruт tпосылка, дело',

sulum (асс. часто sulaт) от sulтunz tблагополучие';

2) у прилагательных моделей paris, paras, parus (§ 37е) восстанав

ливается гласный основы, выпавший в статусе ректусе (§ 8а): rapas от

rapsum t широкий' , daтiq от daтqum t хороший' .
Вставной или восстановившийся гласный часто выпадает, если по

следующее имя в род. п. начинается с гласного: стВ ri-ig-ma Adad =
rigim Adad trpOM' (букв.: tголос Адада'), стВ имя собственное Ат-n (вме

сто Amir)-i-li-su tУвиденныйего богом', стА имя собственноеUr-da-a
sur = Ur(a)d-Assur tРаб Ашшура'.

е 6. Если основа оканчивается на два согласных, из которых один

показатель ж. р. -t, в именах с односложными основами статус конст

руктуе большей частью образуется с помощью вставного -а- (~ibat от

~'ibtum tпроценты', subat от subtum tжилище'), реже - путем добавле

ния -; (q'isti от q'istuт tподарок', ср.: п. 4.2). Иногда наблюдаются оба

способа образования статуса конструктуса одного имени: sfmat, стА

s'imti от sfmtum t судьба'. Вставной гласный, вероятно, обычно выпа

дал, если последующее имя в род. п. начиналось с гласного: стА имя

собственное Be-el-te-ka-lim = Bel(a)t-ekallim tГоспожадворца'.

При многосложных основах в статусе конструктусе обычно добав

лялся -i: nidinti от nidintum / nidittum (§ 16в) 'дар, приданое'. Изредка

вставлялся -а-: г-эп napsat от napistum (§ 8а) 'жизнь'. Иногда наблю

даются оба способа образования статуса конструктуса одного имени:

alakti / alkat от alaktum 'путь'. В причастиях всегда вставляется -а-:

sakinat от sakintum 'ставящая'. Вставной -а- мог выпасть, если после

дующее имя в род. п. начиналось с гласного: срВ a-sib-ti uruI_si_in
(asibat /sin > Qsibtisin) 'живущая вИсине'.

ж 7. Если основа имени оканчивалась на гласный, в статусе конструк-

тусе он чаще сохранялся, реже сокращался, изменялся или отпадал:

1) имена с основой на -i: причастия от глаголов с последним сла

бым (§ 83): стВ nQsi / nas от nQsum < nQsium 'несущий' (ср. отглаголь

ное прилагательное: стВ rabi, позже rab от rabum / rabium 'большой',

см. также выше п. 2; рТ от рит « рТит) tpOT');
2) имена с основой на -а: mala / mali / mal (§ 34е) от malam 'пол

нота', kala / kali / kal (в стА полное склонение) от kalum 'весь';
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3) имена с основой на -а (прежде всего инфинитив 1) от глаголов

с последним слабым (§ 83) и существительные типа purussii) (§ 37и)):

а) в вав. статус конструктус на -е, иногда на -е, -i, -й: qabe от

qabum (асс. qabii)um) 'говорить, говорение', rugumme от rugummum
(стАкк, стА rugumтii)um) 'жалоба', млВ а-$е-е от wa$um (ср/пВ а$а,

стАкк, стА wa$ii)um) 'выходить', kale от kaluт (асс. kalii)uт) 'задержа

ние', purusse (реже purussi, purussii) tрешение'.

Прu.:wеЧQ1Iuе. В млВ У инфинитива и отглагольного прилагательного произ

водных пород глаголов с последним слабым наряду со статусом конструктусом

на -и по аналогии с основной породой встречается статус конструктус на -е:

susqe/u от susqttт 'наивысший';

б) в асс. статус конструктус на -а: laqii от laqii)uт (вав. Ze/aquт)

tбрать';

в) иногда гласный отпадал: kas от kasum 'связывать'.

3 8. Статус конструктус форм мн. ч. на -iitu(т) (-etu(m), § 40л) окан-

чивается на -iit (-et), при этом -! ,может отпадать: niiriit nziitim tреки
страны', ina eqZet sarriт tсреди царских полей', млВ еkаlliitmе~-at!J,i-dа

a-ti na-sa-a !J,engallili tдворцы радости, несущие изобилие' .
и 9. Статус конструктус форм мн. ч. на -utu(m) (§ 40л) оканчивается

на -ut (ер. п. 10), при этом -! может отпадать: dannut iilim tсильные

города'.

к 10. Статус конструктус форм ед. ч. часто употребляется вместо ста-

туса конструктуса форм мн. ч. на -й и -utuт: стВ Ьеl bubullTsu tero кре

диторы' (букв.: tвладельцы его долгов'), стВ sTb iiliт tстарейшины го

рода', млВ iisib parakki / iisibut parakki tживущие во дворцах' .
л 11. В нlпВ, нА, частично млВ окончания статуса конструктуса, как

и статуса ректуса, выписываются нерегулярно, а в пВ к тому же и без

каких-либо правил.

§ 42. Склонение имен в статусе 'проно'миналисе

а 1. Статус прономиналис (§ 40в) в отличие от статуса конструктуса

(§ 41) во многих случаях сохранял падежные окончания: в дв. и мн. ч.

И В род. п. ед. ч., Ц у имен с ОСНОВОЙ,оканчивающейся на гласный,

также и в им. и вин. п. ед. ч. У остальных имен, как правило, вед. ч.

форме род. п. противостоит единая форма им.-вин. П., не имеющая па

дежного окончания. Род. П., как в статусе ректусе без мимации, оканчи

вается на -i, который удлиняется из-за переноса ударения на слог пе

ред суффиксальным местоимением (§ 25в): belt-su 'его господина'.

Форма им.-вин. п. зависит от ·вида именной основы, а в асс. еще от ас

сирийской гармонии гласных (§ 6в). Только суффиксальное местоиме

ние 1 л. ед. ч. -Т (§ 28) присоединяется непосредственно к именной ос

нове, наблюдаемой в статусе ректусе: bel-T 'мой господин', napist-T
t моя жизнь', assat-T (асс. assit-f) t моя жена'.
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Прuмечанuе. В статусе прономиналисе форма ед. ч. может употребляться

вместо мн. ч. (ср.: § 41к): млВ lib-bu-su-un (сущ. вед. ч. им. п. < libba-sun с асс.

гармонией глаСНbIХ, § 6в, парад. XI) 'их сердца' (букв.: 'их сердце'); млВ тиn

na-rib-su-nu (сущ. вед. ч. вин. п.) 'их беглецов' (букв.: 'их беглеца').

б 2. Если основа оканчивается на простой согласный или если пока-

зателю ж. р. предшествует гласный, суффиксальное местоимение при

соединяется непосредственно к основе, соответственно, к показателю

ж. р. -1. При этом зубные (d, 1, () и сибилянты (z, s, $, S) с s суффик

сального местоимения 3 л. > ss (§ 15в, 20г), n ассимилируется k и s
суффиксального местоимения (§ 16д), а в поздних диалектах т > n
или полностью ассимилируется k и s суффиксального местоимения

(§ 18в): млВ sussu < sum-su 'его имя'.

Прuмечаlluе. Изредка в именительном падеже вместо суффиксального ме

стоимения -i появляется -uja (окончание им. п. + суффиксальное местоимение

-ja> uJa, § 13в, 28в): г-эп (ЗХ) re~uJa 'мой помощник'.

в 3. Если основа (с показателем ж. р. -1 или без него) оканчивается на

удвоенный согласный, между основой и суффиксальным местоимени

ем вставляется гласный а, подвергающийся ассирийской гармонии

гласных (§ 6в): вав. tuppa-su, асс. tuppu-su 'его табличка', стА slbutta
ka, sfbutti-ni 'твое, наше показание'.

Прuмечанuя:

1 В стА и нА вставной а не ассимилировался, когда становился ударным:

стА {up-pa-ak-nu ={uppa-knu, {up-pa-as-nu ={uppa-snu (§ 28в, 6в) 'ваша, их таб

личка'.

2 Видимо, вставной а иногда произносился как э: срВ gabbi-sul1U 'все они' .

г 4. Если основа оканчивается на два согласных, у существительных

моделей pars, pirs, purs (§ 37в, е) обычно вставляется облегчительный

гласный, а у прилагательных моделей paris, paras, parus восстанавли

вается выпавший гласный основы (ср.: § 41д): вав. sipir-su, асс. sipar
su 'его дело'; sakin-su 'его ставленник'. О взаимодействии конечных

согласных основы и k, sсуффиксального местоимения см. выше, п. 2.
Если второй согласный - показатель ж. р. -t, в некоторых одно

сложных основах обычно перед -1 вставляется а: стВ $ibassu < *$ibat
su 'его проценты' . В именах, у которых статус конструктус оканчива

ется на -; (§ 41е), а следует после -1: qfsta-ka 'твой подарок'. Этот а

подвергается ассирийской гармонии гласных: стА tertu-su, ter1i-ni 'его,

наше указание'. У некоторых имен засвидетельствованы оба способа:

kabatta-su / kabtassu 'его нрав' .
д 5. В статусе прономиналисе имеют полное склонение:

1) основы, оканчивающиеся на гласный, перед суффиксальным ме

стоимением (кроме -1) в им. п. оканчиваются на -u-, в вин. п. - на -а-:

а) основы на -а: kalu-sunu 'все они' от kallim 'совокупность';

б) основы на -а/-е: прежде всего инфинитив 11 от глаголов с по

следним слабым (§ 83) и существительные типа purussa) (§ 37и). В
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стАкк, ст/срА, стВ (вин. п. в основах на -е) гласный основы и па

дежный гласный не стягиваются (§ 10а).

Прuwечанuе. В стАкк, в г-эп И позже в поэтических текстах существитель

ное рит «ра'ит) 'рот' с основой ра- в статусе прономиналисе склонялось: рu

su, pa-su и т. д. В стА суффиксальное местоимение могло присоединяться не

посредственно к основе ра-, при этом гласный основы подвергался ассирий

ской гармонии гласных (§ 6в): pa-su / pu-su (вин. п.). В стВ и стА существи

тельное рит « pfum) с основой pf- в статусе прономиналисе не склонялось:

стА pf-su (вин. п.);

в) основы на -и: прежде всего инфинитивы производных пород от

глаголов с последним слабым (§ 83д, в стА отсутствует стяжение);

г) основы на -i: прежде всего причастия от глаголов с последним

слабым (§ 83). В стВ обычно суффиксальное местоимение присоеди

няется непосредственно к основе: тurabbi-su tего воспитатель'; позже

нередко - к падежному гласному: млВ bQnu-su tего создатель';

2) существительные типа pars, pirs, purs от корней с последним

слабым, конечный гласный которых в статусе ректусе выпал (ср.:

§ 416): стВ тQГЙ-su, тara-su от тдгит t сын ', bisu-su, bisa-su от bisuт

tимущество' ;
3) именительный и винительный падежи различались у существи

тельных аЬит t отец', а1)ит tбрат', етит tтесть': a1)u-su, a1)a-su, стВ

изредка a1)-su.

Прuwечанuе. В срВ и позже в этих именах в именительном и винительном

падежах вместо суффиксального местоимения -f, присоединявшегося непосред

ственно к основе, обычно употреблялось суффиксальное местоимение -ja (-'а),

которое присоединялось к падежным окончаниям: стВ/стА аЫ, срВ abu-ja
'мой отец'; млВ Ьдnu-'а 'мой создатель'. -ja также могло присоединяться непо

средственно к основе: стВ pf-ja (вин. п.) 'мой рот '.

е 6. Укороченные суффиксальные местоимения ед. ч. k и s (§ 28) при-

соединяются к падежным окончаниям: стВ awatak (вин. п.) tTBoe слово'.

ж 7. Падежные окончания мн. ч. на -дnи, -utu(т), -atu(т) по аналогии

с мн. ч. на -й перед суффиксальным местоимением удлиняются: стВ

epset"i-ka (род.lвин. п.) tтвои дела'.

ПрuwеЧQ"uе. В причастиях во мн. ч. статус прономиналис иногда имеет

окончание -й: млВ ra-ki-bu-si-in (rakibu-sin) 'их (колесниц) возничие'.

§ 43. Статус абсолютус

а 1. Статус абсолютус (§ 40г), как правило, в мужском роде не имеет

окончаний и совпадает по форме со стативом 3 л. ед. ч. м. р. (§ 54), в

женском роде, как статнв, оканчивается на -at (вав. также -et после е,

§ 6б). Двойственное число и множественное число м. р. не засвиде-
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тельствованы. Есть примеры множественного числа ж. р. на -at/-a:
,стА е-па-а! е-па-а! 'глаза (в) глаза'; стВ 7 ат-та-а '7 локтей (длины)'.

б 2. В статусе абсолютусе употреблялись:

1) количественные числительные (§ 47) перед исчисляемым (§ 102,
107) и существительные, обозначающие меры при счете: !J,aтsat siqil
kaspunz 'пять сиклей серебра', стА 4 na-ru-qti (naruqqa) '4 мешка';

2) почти всегда числительное isten 'один', а также существительные

при подчеркивании их единичности: стВ/стА sanat '(только один) год';

3) некоторые указания цены и меры: срА апа Slт gamer (стВ апа

slmlsu gamrim) 'за полную цену', ерА (САЗ) а-па mi-it-!J,a-ar 'равным

образом';

4) некоторые дистрибутивные выражения: asar asar 'тут (и) там' ~

стА ina ellatat ellatal
'с каждым караваном';

5) определенные выражения места и времени: стВ/стА asar isten
'на одном месте'; апа dar 'навеки, навсегда';

6) различные обстоятельственные выражения: za sanan 'вне срав

нения' (ер.: § 103б), $eber rabi 'от мала до велика' (букв.: 'мал велик'),

zikar sinnis 'мужчин и женщин' (букв.: 'мужчинаженщина');

7) имена в звательном (вокативном) падеже: еге! 'человек!', nagir
'глашатай!' .

§ 44. Падеж на -ит (локатив)

а 1. Локатив в статусе 'ректусе совпадал с· им.енительным падежом.

Статус конструктус локатива не отличался от статуса ректуса. В ста

тусе прономиналисе т локатива ассимилировался согласному суф

фиксального местоимения (§ 18г): стА baZatukka < baZGtum-kа 'в тече

ние твоей жизни', ср/пВ qatuJa < *qiituт-ja 'своей рукой'. Уже в стВ в

показателе локатива т начинает отпадать (§ 40ж), а -и стягивается с

конечным :гласным основы.

б 2. По значению локатив соответствует родительному падежу с пред-

логами, чаще ina, реже аnа (§ 88в): saptukki =ina saptlki 'в твоих ус

тах'. 'ВстВ/стА иногда,в локативе встречаются различные меры и вре

MeHHbIe отрезки: стА isten таnunz'за 1 мину', стВ sanum war!J,uт 'во 2-м

месяце'. В стА, ст/млВ инфинитив (§ 616) часто,употребляется в лока

тиве: ,стВ aтiirumma и! iimur-su 'я его вообще не видел' (§ 109д).

в 3. К локативу восходят наречия на -дnиm (§ 90а): sapZiinu(т) 'вни-

зу', eZenu(т) (асс. eliinu(т), § 6б) 'сверху'. Застывшие формы-локатива

используются как .предлоги, союзы, предложные выражения (§ 88г,

89в): стА eZiinukka 'кроме тебя', стВ (ЗХ) qer-bu-uт КЛ.DINGIR.RА ki

,внутри Вавилона'. В, некоторых, выражениях локатив плеон.астически

сам употреблялсяс предлогами ana,ina: стВ libbu / ina libbu 'в,: внутри'.
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r 4. Локатив встречается у имен в дв. ч. И имен во мн. ч. ж. р.: стВ

~upriinussu 'в его коггях', млВ binatussu 'в его членах'.

§ 45. Падеж на -is (терминатив)

а 1. Терминатив обозначает направление к чему-либо - значение,

которое может быть также выражено с помощью предлога аnа + имя в

род. п.: стА имя собственное llis-takil 'Он надеется на бога', срВ Takil
ana-ilfsu 'Он надеется на своего бога'. Как у локатива, статус конст

руктус терминатива не отличается от статуса ректуса. Терминатив не

встречается у имен в дв. ч. И во мн. ч. м. р., но встречается у имен во

мн. ч. ж. р.

Уже в стАкк и стА терминатив мог употребляться как локатив

(§ 44). Со 2-й пол. 11 тыс. до н. э. особенно в литературных текстах

терминатив активно используется как падеж сравнения (ср. русск.

творительный падеж сравнения), а также как форма обстоятельства,

выраженного прилагательным.

ПРlLwеЧGIlUЯ:

I Уже в стВ ; от -is обычно стягивается с конечным гласным основы: !Jadfs
'радостно' (от !Jadu(m) 'радость'), но ср.: млВ qu-u'-;s (qu'iS) 'точно нить' (от

qu(т) 'нить').

2 В млВ и нА вместо -;s иногда -es: a-!Ja-тes tдруг с другом'.

б 2. Терминатив был продуктивен от существительных только в

стАкк И стА, частично в стВ, млВ (в поэтических текстах), ср. инфини

тив в терминативе: стАкк eriisis 'для обработки (поля)', стА тu-a-tf-is

'чтобы умереть', стВ aтiiris 'чтобы видеть'. В срВ еще встречаются

имена собственные типа llis-tikal 'На бога надеЙся'.

В стВ и позже терминатив употребляется в основном как способ

образования наречий места и времени, иногда плеонастически с пред

логами: стВ diiris / addiiris «*andiiris, ер.: § 9в, 16д), diiris йтf / аnа
. diiris йтf 'навеки'.

в 3. Терминатив в значении локатива: стАкк bftissu 'в его доме',

iilissu 'в его городе': Но полностью тождественные выражения крайне

редки: г-эп sepussu / sepissu 'к его ноге'.

r 4. Терминатив как падеж сравнения (иногда с окончанием -iiniS):
стВ kalbiinis 'как собака', млВ erfs 'как орел', ср/пВ аЬйЫs / abubiinis
'как потоп'. в этой функиии терминатив широко распространен в цар

ских надписях начиная с 1300 г. до н. э.

Д 5. Терминатив как форма обстоятельства, выраженного прилага-

тельным: daтqis 'хорошо', laтnis (стА) 'плохо'. Такие прилагатель

ные могут управлять именем в род. п. и плеонастически употреблять

ся с предлогами: miidis йmТ 'на многие дни', kf тiidis 'как много!'.

5 3ак. 3451
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е 6. Терминатив с окончанием -isaт (-is + окончание вин. п., § 106)
часто имеет дистрибугивное значение: uтisaт fежедневно', стВ suтisam

fпоименно' .

§ 46. Способы выражения степеней сравнения

прилагательных

а 1. Сравнительная и превосходная степени прилагательных обра-

зуются описательным образом.

б 2. Сравнительная степень образуется в основном при помощи

предлога eli f Haд, свыше' (§ 88г): стВ sa el'i-su гаЬu fкоторый больше

него' (букв.: fкоторый над ним большой') .
в 3. Превосходную степень выражают:

1) прилагательные, образованные по моделям pQ/lIrrus, sU/aprus
(§ 37е, з): kabruт fтолстый' - kubburuт fочень толстый', гаЬuт

fбольшой' -surbuт fочень большой';

2) прилагательные, образованные с помощью редупликации осно

вы (§ 37е);

3) прилагательные в статусе конструктусе с последующим именем

в род. п.: стВ гаЫt /gigi fвеличайшая среди Игигов' (букв.: fбольшая

Игигов'); г-эп e-тuq-ti eт-qe-ti fмудрейшая' (букв.: fмудрая мудрых');

4) описательный способ выражения превосходной степени: qагdйtUln

ina /gigi fхрабрейший среди игигов '.

Числительные (§ 47-50)

§ 47. Количественные числительные

а 1. Количественные числительные обозначаются в основном циф-

рами, поэтому произношение некоторых из них неизвестно.

Числительные 1-10 различают мужской и женский род, статус

ректус и статус абсолютус. Числительные3-10 склоняются как су

ществительные.

Числительные

Числа Акк. цифры
ст. абс. ст. абс.ст.ректус ст.ректус

м.р. м.р. ж.р. ж.р.

1 Т istenuт
I isten2

istetuт
I isi/eat2

2 тr '/еnа тоже fittаЗ тоже

3 m [salasuт]4 salas salastuт
4 salasatS
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Числительные

Числа Акк. цифры
СТ. абс. СТ. абс.ст.ректус СТ. ректус

м.р. М. р. ж.р. ж.р.

4 yf егЬUт 6
егь

а
/е
6

erbettuт егЬёt
6

5 W baтsuт
7

baтis baтistuт
7

baтsat
7

6 ~ t/eJsuт *sedif sedistuт
9 t/esset

7
,

sebuт sebe lO
sebettuт sebet11

8 ~ [saтiinuт] saтiine 12 sатаnйtu 13 saтiinat

9 ~ tisunl tise 14 i/esf/etunl //esf/et

10 « [esrunl] eser15 esertu 15 eseret15

Пршwечанuя. 1 М. р. очень редок, ж. р. в стА. 2 В стА, стВ (ср/пВ, ерА так

же iltёn, нА issёn, § 156, 20ж); в стА, стВ (Мари) istёt, млВ istёt / istat: ерА iltёt.

3 < *sintii, Д8. ч., (ср.: sittiin ,2/з" § 496). 4 ер. отыменный глагол saliisuln 'делать

в третий раз или три раза' (§ 51а); 8 ср/пВ salaltu, нА salassu (§ 156, 20ж). 5 В

стВ перед гласным salast: sa-la-as-tu-тi 'три дня'. 6 Так в млВ; в поэтических

текстах стАкк. ст/млВ агЬа'ит; в стА агЬе. агЬё! (§ 76); в стВ также ег-Ье-е, пе

ред гласным егЬ: ег-Ьи-{е4-е! 'четыре зерна' (§ 106, § 436), ст. а6с. ж. р. иногда

erbetta. 7 В срВ bansu. млВ bamiltu (§ 20ж), стВ перед гласным ba-тi-is-tu-nli
'пять дней', стА llaтsat / bassat (§ 188). 8 В стВ si-di-is (sediS). 9 Только 8 стА.
10 В стА *sabe. 11 В стВ иногда sebetta. 12 В стА saтiine. 13 В млВ; мл/пВ так

же samantu. 14 В стА. 15 В Нузи и нВ?; в асс. esar. esartuт, esrat (ср.: § 66).

Из числительных 11-19 и·звестны только некоторые и только в

статусе абсолютусе:

Числительные

Числа Акк. цифры

СТ. абс. М. р. СТ. абс. ж. р.

11 <{Т [istёssег] istёnsегеt
1

12 <{Тf [sinser] sinseret

13 <еЖ [salasser] [salasseret]

14 «W [егЬёsег] [егЬё.~егеt]

15 «W [baln;sser] l)aтisseret
2

16 «т [sesser] [sesseret]

17 <е' sebeser [sebeseret]

18 «ПП sаmanёsег [sатiinёsегеt]

19 «tп [tisёsег] tis'it eseret

Прu;wечанuя: 1Еnйта elis: istёn esret. 2 В млВ.
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Числительные 20-50, 90 (ж. р., ст. абс. на -а (-at), ср.: § 43а):

Числа Акк. uифры Числительные в форме ст. абс. ж. р.

20 «« esrёi

30 <{<{<{ salёisёi

40 «(
егЬаl

(

50 ~ *bamsёi> bansёi, bassёi
2

90 т ««« 3 *tesiёi > tese4

ПрlLиечанuя: I В млВ также erbaJ(j)ёi. 2 С суффиксальным местоимением
bamsёit-sunu. 3 Цифра по 60-теричной системе исчисления. 4В Мари.

Большие числа в 60-теричной системе исчисления:

Акк. цифры
Числительные

Числа
ст.ректус ст. абсолютус

60 т sussu 1 susi / sus

120 lТ (т. е. 2х60) sinG susi

240 П Т (т. е. 4х60) егЬё! susi

540 т т (Т. е. 9х60) tis'it susi

600 «т (Т. е. 10x60) nёг
2

1200 «т «Т (т. е. 2Х600) sinG nёг

3000 W«Т (т. е. 5Х600) ba"'/"sat nёг

3600 ~ sGru sёir3

216000 Т~ (т. е. 60Х3600) sussёir
4

Прuмечанuя: I В мл/пВ. 2 ШIмеризм (?), в родительном падеже с суффик
сальным местоимением nёг'i-Su. Шумеризм. 4 < susi+ sёir.

Большие числа в 10-теричной системе исчисления:

Числа
Числительные

Акк. цифры

Iст.ректус СТ. абсолютус

100 Tt>- meJatum l I meJat, та!

200 lТTt>- sittG meJGtim 2

300 IПТt>- salas meJGtim2

1000 <tf~ IТmи I lТти) , li

2000 lТ <tft>- sinёi IТт

3000 IП <tft>- salёisat /lmi

60000 т <tf~ susi /lnli

100000 Tt>- <tf~ те)а! Пт;

ПрUАlечанuя: 1 В ст/срА тёtU(nl); чаще сокращенный вариант ,nё. 2 В стВ
мн. ч. род.lвин. п. ОТ meJёituln.
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б 2. При написании числа порядок цифр следующий: тысячи-сот-

ни-десятки-единицы, например, в 60-теричной системе исчисления

5000 ~«т «ТiП «« (т. е. 3600+2х600+3х60+2хl0), в 10-теричной сис

теме исчисления 3333 m~~тпт~«««m (т. е. 3хl000+3хI00+30+3).

в 3. Числительное kilalltln, стВ/срА также kilallu(n); ж. р. kilatttin, стА
kilalttln (§ 19б) 'оба/ обе'. Склоняется как существительное в дв. ч.

(§ 40к). Нередко употребляется с суффиксальными местоимениями:

им. п. kilallti-sunи , стВ также kilallu-sunu, род.lвин. п. м. р. kilallf (асс.

kilаllё)-sunu, ж. р. kilattf (асс. kilаttё)-sinа 'они оба / обе'.

§ 48. Порядковые числительные

а 1. Порядковые числительные выписывались обычно цифрами и

менее известны по сравнению с количественными.

Порядковое числительное 'первый' (иногда в г-эп, млВ istijuт)

обозначалось обычно количественным числительным istёn / istёnuт,

прилагательными тabruт « тabrluт) 'передний' ирiinuт (асс. ptlnfuт,

ер.: § 10а) 'прежниЙ'.

Порядковые числительные III-X в вав. образуются по моделира

rus 1 (§ 37е), склоняются как прилагательные (мн. ч. м. р. на -utuт"

ж. р. на -tltuт, § 39г):

Числа Числительные М. р. Числительные ж. р.

1 iJtPunl, isten isti/ёtum, isi/eйt

ma!Jrum, pёinum ma!Jrftum, pёinltuт

II sanum2 sanftuт3

III salsuт salustum4

IV rebum re/abutuт

V !Janlsuт5
lzaтustuт

VI sessuт 6 sedustum

УII sebunl sebutunl

VПI samnum7
samuntuт

IX tisuт tisutum

Х esru1118 esurtum

Прu.wечанuя: I Числительные п-х в стАкк по модели paris или pёiris, в
стА - paris, в срА частично - parёisf (§ 107в). 2 В стАкк, асс. sanium. 3 i - ко
нечный корневой. 4 В ср/пВ salultu (§ 20ж). 5 В ср/пВ hansu / hassu, hanzu
(§ 18в). 6 < *sadsum (§ 15а). 7 В вав. также sanlёil1u. 8В ср/пВ eSrU." ..
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б 2. Начиная с ll-го, известны следующие порядковые числительные:

XI iltёnsегu (срВ)

ХН sinfl/eruт

XIII sala(S)seru (срВ)

XIV егЬёsегu (срВ)

ХУIII saтiina-esru, saтassuru (нВ)

ХХ esru (МЛВ)I

ХХХ fl/eliisu (млв)2

Прu.wечанuя: I Обозначение 20-го дня месяца. 2 Обозначение За-го дня ме
сяца.

Порядковые числительные после 20-го, возможно, заменялись ко

личественными.

§ 49. Дробные числительные

а 1 Обозначались: а) соответствующими порядковыми числитель-

ными, образованными по моделям paris, parus (§ 48а); б) специаль

ными существительными, включая числительные-существительные.

Диалектное разнообразие в названиях дробных числительных очень

велико.

б 2. Записывались обычно цифрами. Известны названия для следу-

ющих дробных числительных:

1/2 тisluт fполовина'; с тем же значением: тuttatuт, baтtuт (млВ

также bantu, § 18в).

1/з вав., стА salsu(т), ст. абс. стВ salus, ж. р. стВ salu/jstuт, стА

salistuт (млВ salustu, f1/ulultu, § 20ж), мн. ч. ж. р. стВ/стА salsatuт;

стВ sussan =f2/6 , (дв. ч. от sussum f 1/6').

2/з 1) составное слово из sina f2' +рит fpOT': стВ sinepiat, sinepat,
sinepet(um); 2) стВ/млВ sittan, род.lвин. п. sittfn

1/4 стВ rP/ebiat, ra/ebat.
3/4 н/пВ saZas ra/ebat (ст. абс.).

1/5 aaтustu(m).

1/6 стВ sussum.
5/6 млВ parasrab < parsu+raba букв.:fбольшаядоля'.

1/7 стВ sebftum, ст. абс. sebiat, se/abat.
1/8 стВ saтana.

1/9 стВ tisat.
1/10 мл/нВ esru, в нВ также f(храмовая) десятина'.

1/12 стВ sinsariuт; sinsera(т), пВ sinzera (§ 20к).
1/13 стВ sala(f)serftuт, ст. к. sala(f)seriat.
1/18 samana-esru (пВ sa-ma-na-es-ru-u), нВ samassura.
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§ 50. Мультипликативные и распределительные

числительные

71

а 1. Мультипликативные числительные:

1) Образуются от количественных числительных, к основе кото

рых присоединяются окончание -Т (§ 90а) и суффиксальное местоиме

ние -su tero ' (§ 28в). Только У isten суффиксальное местоимение при

соединяется прямо к основе: istissu <*isten-su tодин раз'. Другие фор

мы: sini-su t два раза, дважды', saliisf-su (стА также salsi-su) tтри раза,

трижды' и т. д.

Прuиечаuuе. В асс. вместо istissu часто mala 'один раз': mala ей) sin'isu
'один, два раза'.

2) В стА количественное числительное esrii иногда используется в

значении t20 раз'.

3) Мультипликативные числительные часто употребляются с пред

логами adi tдо ' И аnа (стА): стА adi esrf-su й esrii t10 и 20 раз'.

б 2. Распределительные числительные:

1) В стА istena t по 1'; в ср/млВ sinnu, нА sinasan t по 2';
2) Распределительные числительные от 3 до 10 образуются по мо

делирuгusilJ (§ 37и): sulusii (ст. абс.) t по 3' и т. д.

3) На письме распределительные числительные обозначаются обыч

но шумерограммой 'цифра + ТА (-ЛМ)'

Глагол (§ 51-87)

Спряжениесильного глагола (§ 51-61)

§ 51. Глагольный корень

а 1. У большинства глаголов трехсогласный корень (т. н. сильные гла-

голы). Встречаются глаголы с четырехсогласным и двусогласным кор

нем (т. н. слабые глаголы). Глаголы могут быть отыменными: -biiitum
fночевать' < bltum t дом'.

Прuwечанuе. Если глагол. представляющийсяотыменным. образует основ

ную породу, нельзя быть уверенным, что он действительноотыменный,т. к. не

очевидно, что первично - сам глагол или однокоренное имя: ер. та&агuт

'приближаться, получать' и nzalzrunz 'перёд'; sapalunz 'быть низким' и sapluт

'низ'.
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§ 52. Флексия

а 1. Личные (финитные) формы аккадского глагола изменяются

(спрягаются) по числам, лицам и родам. Спряжение бывает суффик

сальным и префиксально-суффиксальным.

б 2. Статив (§ 54, парад. XII) имеет суффиксальное спряжение:

Число

Лицо, род

ед. ч. ДВ. ч. М .... ч.

3 л. м. р. - -й

-at l -а
3 л. ж. р. -а

2л. м. р. -iita2 -iitunu

2л. Ж. р. -iiti -atina

1 л. М.,Ж.р. -iiku3
-аnи

4

ПрuмечаllUЯ: 1В нВ У глаголов с последним слабым (§ 83) иногда появля
ется гласный на конце (ср.: § l1в): na-sa-a-ta 'она несет'. 2 Нередко -iit, в стА
-iiti. 3 Иногда -iik. 4 В асс. -iini.

в стативе 3 л. ед. ч. м. р. окончание нулевое, как в статусе абсолю

тусе имени (§ 43а); в стативе 3 л. ед. ч. ж. р. и 3 л. мн. ч. окончания,

как у прилагательных, но без падежного показателя, а в стативе 3 л.

мн. ч. ж. р. и без показателя ж. р -! (§ 39г).

В стативе 1 и 2 л. окончания представляют собой усеченные фор

мы личных самостоятельных местоимений (§ 27), которые присоеди

няются к основе статива посредством соединительного -а-. Если в ос

нове гласный е, то соединительный ii > е и окончание -а! > -et: seber
f он разбит' , sebret, sebreta и т. д.

В 3. Презенс, претерит, перфект (§ 55-57, парад. XIII-XV) имеют
префиксально-суффиксальноеспряжение:

Число

Лицо, род

3 л. м. р.

3 л. Ж. р.

2л. м. р.

2 л. Ж. р.

1 л. М.,Ж.р.

ед. ч.

i- ... , и- ...

(а-... , (и-...

(а-... -f, tU- ... -f

а-... , и-...

ДВ. ч.

i-... -д, и- ... -а

мн.ч.

i-... -tI, и-...-Й

i-... -а, и-...-а

(а-... -а, tU- ... -а

ni-... , nи-

Префиксы первых столбцов ед., дв., мн. ч. используются В породах

11, IV 1 (и ПРОИЗ80ДНЫХ от них, § 63, 66, 67, 70), префиксы вторых
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столбцов с u - в породах 111, 1111 (и производных от них, § 64, 65 .. 68,
69, 70, 71, 72); о префиксах спряжения у глаголов 1 w см. § 80. Пре

фикс ;- < *ja-, префикс и- (3 л.) < *ju- (§ 13). Префикс 3 л. ж. р. (а- (tu-)
и показатель ж. р. в имени -t- (§ 38б) - одного происхождения. Пре

фиксы 1 л. а-, n;- - первые слоги личных самостоятельных место

имений aniiku и nlnu (§ 27). Префикс 2 л. ta- - последний слог место

имения attii. Окончания ДВ. и мн. ч. идентичны соответствующим

окончаниям статива. Окончание -1 2 л. ед. ч. ж. р. идентично оконча

ниям личных самостоятельных местоимений attl, Sl.

Прuмечанuя:

I Для стАкк восстанавливается 2 л. дв. ч. об. (м. иж.) р. ta-/tu-... д. Для про

тоаккадского предполагается 2 л. мн. ч. м. р., на -й, вытесненное 2 л. дв. ч. об.

(м. и ж.) р.: tapluQii 'вы оба (обе) боялись', позже 'вы боялись'. ВетВ и позже

дв. ч. заменяется мн. ч. В етАкк и в стА сказуемое в дв. ч. используется и при 3
подлежащих (§ 100в. 116e; ер.: § 39в).

2 В префиксах (а-, а- гласный а > е у глаголов 1'3-5, Ij (§ 7а, 74а, 81б), а

также а > е в вав. перед е последующего слога (§ 6б). Префикс i- > е- в вав.

перед r, иногда Ь, в асс. перед) (§ 7в, г).

3 Об изменениях префиксов i-, а-, и- в прекативе после [й см. § 60а ..

r 4. В 3 л. ед. ч. в вав. обычно используются префиксы i-, и- для обо-

их родов. В 3 л. ед. ч. ж. р. обычно используются, префиксы ta-/tu- в

стАкк, в асс. (в стА только с существами женского пола) и в пВ (под

влиянием арамейского). Формы 3 л. ед. ч. ж. р. с префиксами ta-/tu
встречаются также в арх. стВ (в г-эп, в именах собственных), в более

поздних вав. поэтическихтекстах, в срВ в именах собственных, в нВ.

Д 5.3 л. мн. ч. М. р. используетсякак сказуемое в безличном предло-

жении.

е 6. Императив (§ 59б, парад. ХУ) имеет те же окончания, что и пре-

фиксальные формы 2 л.

§ 53. Видо~временные глагольные формы и статив

(общие замечания)

а 1. Префиксальные глагольные формы в аккадском языке - пре-

зенс (презенс-футурум, дуратив, § 55), претерит (§ 56) и перфект

(§ 57) - выражают видовые и временные отношения. Все три 'формы

могут обозначать действия любого вида и времени, но каждая имеет

определенные основные значения. Названия этих форм показывают,

действие какого времени или вида они часто (чаще'всего) выражают.

б 2. Суффиксальная глагольная форма - статив (перм,ансив, § 54) -
обозначает состояние, не имеет вида, времени и залога.
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§ 54. Статив

а 1. В аккадском имя может не только склоняться (§ 40), но и спря-

гаться. Спрягаемое имя имеет суффиксальное спряжение (§ 52б) и обо

значает 'он бьш / есть / будет кем/чем-то, она была / есть / будет кем/

чем-то ' и т. п. Спрягаемое имя вьщеляется в особую категорию - ста

тив. Статив образуется от различных разрядов имен, например от са

мостоятельного притяжательного местоимения: стА i-a-at 'она (есть)

моя' «jattum 'моя', § 29а); от количественного числительного: стА

is-te-a-at 'она (есть) одна' « istёtuт 'одна', § 47). Встречается статив

от причастий (§ 61в): стВ имя собственное Adad-тusёziЬ 'Адад - спа

ситель' (букв.: 'спасающий'). Значительно чаще статив образуется от

существительных и прилагательных.

б 2. Статив от существительных: стВ sarraq 'он - вор'; lu awilat
(§ 60а) 'будь мужчиной!'; стА sa-tuт sa-na-at 'год есть год'; млВ а-nu/

na-ti-тa '(Иштар,) ты - (как) Ану'; тaraku, kaUaku, bfraku (последние

три формы статива от существительных с опущенным показателем

ж. р. -t-) 'Я (Гула) - дочь, невестка, супруга'.

в 3. Статив от прилагательных: стА we-da-ku 'я одинок'; ерА (САЗ)

$e-eb-be-ru '(сыновья) малы'; млВ гётёnеtа 'ты милостив'.

r 4. Наиболее распространен статив от отглагольных прилагатель-

ных. Этот статив включается в глагольную парадигму (парад. XII
XXXIX).

Статив глаголов состояния выражает состояние как таковое: [star
daтqat 'Иштар хороша'; нВ аnа daris baltanu 'мы будем жить вечно'.

Статив глаголов действия (к ним относятся и глаголы состояния

в породах 11., 111. (§ 64б, 65в) выражает состояние как длящийся ре

зультат завершенного действия: срА A.sA-su ир-ри la-qe 'поле предъ

явлено, взято'. Значение глагола действия может меняться в стативе:

атагuт 'видеть, наблюдать', в стативе 'быть опытным, знать'; tebunl
'подниматься', в стативе 'быть в состоянии готовности, бодрство

вать'.

Статив переходных глаголов обычно выражает состояние объекта

действия (пассивное употребление), реже - субъекта действия (ак

тивное употребление): ерА a-ba-su am-rat '(когда) дело его будет рас

смотрено'; стВ am-ra-ku 'я знаю'. В активном употреблении часто вы

ступает статив 1. (§ 63в) глаголов lequт 'брать', таьагит 'получать',

nasuт 'нести', $abatuт 'хватать'.

Д 5. Статив, образованный от отглагольных прилагательных, в отли-

чие от статива, образованного от других разрядов имен, может:

1) присоединять к себе суффиксальное местоимение (§ 28), высту

пающее как прямое или косвенное дополнение: стВ bftuт su nadissiт

'этот дом (бьш) дан ей';
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2) присоединять к себе показатель вентива (§ 58б): стВ awatum
kasdiinim fновости (букв.: fслова') дошли сюда';

3) стоять в субъюнктиве (§ 59в): стВ .)'иьагиm sa аnа Biibilim tardu
imut fслуга, который был послан в Вавилон, умер'.

е 6. Прuмечанuя:
1 Иногда статив и видо-временные формы близки по своим значе

ниям: срА (САЗ) i-na re-be-te... up-ta-.)'a-[na-ma] ... pa-a.)'-.)'u-u-na-at fHa

улице ... они должны закрыва[ться, и] ... она должназакрываться' (пре
зенс 112/статив 111 в законодательном положении о поведении различ

ных категорий женщин); срА (САЗ) а-па DUMUme~ Sa... ul-du-tu-u
ni... fK сыновьям, которых она родила ... ', sum-ma... ta-at-ta-la-ad...
f если она родила... ' (статив I 1/перфект 11).

2 Презенс и претерит некоторых глаголов употребляются как ста

тив (т. н. префиксальный статив, § 55д, 56д).

3 В итеративных породах (§ 70) есть статив, но нет отглагольного

прилагательного. То же наблюдается у некоторых глаголов, например

у глаголов движения: aliikum fидти', егеЬит fвходить', wa.)'um fвыхо
дить', tebum fподниматься' .

§ 55. Презенс

а 1. Презенс глаголов состояния в отличие от статива выражает

вступление в состояние, т. е. имеет ингрессивное значение: idammiq
fOH становится,станет хорошим' (статив daтiq fOH хорош').

б 2. Презенс глаголов действия обычно выражает:

1) дуратив любого времени: срВ i-na ра-nа... i-sa-ap-pa-ra-ku-um
та... ul ta-ka-al-la-su fПрежде (мой отец) имел обыкновение посылать

к тебе (вестника), и ты (надолго) его не задерживал'; стВ SE-e i-na-a.)'
.)'а-аг fMoe зерно он сторожит'; срА a-di EN bal-tu-u-ni EN a-pa-lab
fПока господин жив, господина я буду почитать'; срА тa-bi-ra-atSEum

i-lu-ku-ni (§ 6в) fтекущая цена зерна' (букв.: f цена, по которой зерно

ходит'). Чаще презенс обозначает дуратив настоящего времени;

2) пунктив будущего времени: стВ wa-ar-bu-uт sa i-ir-ru-ba-am
fследующий месяц' (букв.: fмесяц, который наступит'); срА a-sam-me
a-na-ku... la u-ba-la-at-ku-nu f(Если об этом) я узнаю (букв.: f я услы

шу')... вам не поздоровится (букв.: f я ... не позволю вам жить')'.

Прu""еЧQlluе. Презенс может выражать пунктив прошедшего времени,

см. § 117e.

в 3. Презенс может обозначать действие с оттенком модальности-

желания, возможности, долженствования (очень часто в законах и до

кументах): срА (САЗ) a-sar LUGAL id-du-nu-u-ni i-id-dan (§ 6в) fКуда

царь захочет отдать, он может отдать'.
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r 4. С отрицательной частицей lii презенс образует прохибитив (§ БОг):

стВ [а ta-sa-ak-ka-an 'не клади!' .
д 5. Прuмечанuе. Презенс некоторых глаголов употребляется как

статив, образуя т. н. префиксальный статив: ukiil 'он держит' (kullum,
порода II t , § 82); izzaz 'он стоит' (i/uzuzzum, § 85а); ile))i 'он может'

(le'um, § 84г); в стВ, стА isqallal (млВ и позже isqallal/ suqallul) 'он

висит' (suqallulum, § 72б); ibassi / basi 'он есть' (basum, § 83), ер. име

на собственные I-ba-as-si-AN, Ba-si-AN 'Бог есть!'.

§ 56. Претерит

а 1. Претерит - основная форма выражения пунктива прошедшего

времени в самостоятельных и придаточных предложениях: PG. sa [а-а(

ru-da-as-su а-па ma-al)-ri-ja u-se-ri-bu-ni-is-su 'Г., которого ты послал,

ко мне привели'.

Прu.мечанuя:

I При выражении пунктива прошедшего времени в утвердительных само
стоятельных предложениях в стВ и стА письмах перфект потеснил претерит, а

в срВ, срА и более поздних письмах перфект в значительной степени вытеснил

претерит (§ 576, 112).
2 Пунктив прошедшего времени в отрицательных и вопросительных само

стоятельных предложениях во все периоды во всех видах текстов выражался,

как правило, претеритом.

б 2. Претерит реже обозначает пунктив будущего времени: срА а-Ьа-

su e-mur sul-тa-su i-la-qe (ер.: § 15г, 16г, 20г) '(Когда) его дело он рас

смmpиг, свое вознаграждение он возьмет (сможет взять)' , см. таюке § 117е.

в З. Претерит иногда выражает дуратив:

1) дуратив прошедшего времени: стВ A.SA-laт MU 15.КАМ а-

ku-ul 'полем 15 лет я пользовался '; a-di es-ri-su as-pu-ra-am-ma...
'десять раз я писал, но ... ';

2) дуратив настоящего времени - в тех случаях, когда сообщение

о действии и есть само действие (нем. Koinzidenzfall, англ. performa
tive): стВ sar-ra-am at-ma 'царем клянусь';

3) дуратив настоящего афористического (настоящего гномическо

го) времени: kfma uliilu [а lтuru kibissu (§ 15г, 20г) 'Как слабоумный

не видит, куда ступает (букв.: 'не видит своего шага')'.

r 4. Претерит используется для образования форм пожелания, заве-

рения, запрета (§ 60).
д 5. Прuмечанuя:

t Претерит некоторых глаголов употребляется как статив, образуя
т. н. префиксальный статив: lde 'он знает' (eduт, § 84в), fsu f OH имеет'

(isum, § 84в).

2Об «эпистолярном претерите» см. § 57е.
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§ 57. Перфект
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а 1. Перфект образуется с помощью инфикса -ta-, который следует

после первого корневого. Перфект по форме совпадает с претеритом

вторичных, иногда итеративных пород (§ 67-70).

б 2. В стАкк примеры перфекта единичны. В стВ, стА в письмах в

утвердительных самостоятельных предложениях перфект чаще всего

выражал последний пунктив перед моментом речи инередко упот

реблялся после наречий inanna, аnитта 'теперь, сейчас' (§ 92в): стВ

А.SЛ... ib-qu-ra-an-ni-тa... si-bu-tum iz-zi-zu... ip-гu-sU-mа... id-di-nu
nim... i-na-an-na... А.SЛ-li... ib-ta-aq-ra-an-ni й SE-e i-na-a$-$a-ar 'Поле

он у меня оспорил, и ... старейшины собрались, (обстоятельства дела)

рассмотрели и... (документ) мне выдали, ... теперь... мое поле он

(опять) у меня оспорил и мое зерно сторожит'.

В ср/пВ, ер/нА в письмах в утвердительных самостоятельных пред

ложениях перфект - основная форма пунктива прошедшего времени.

В текстах, более отдаленных от разговорного языка (документы, поэти

ческие тексты, царские анналы), перфект используется в этой функ

ции реже претерита или почти не используется.

в 3. Перфект нередко обозначает пунктив будущего времени: срА

(САЗ) sa ОЕМЕ pa-$u-un-ta e-tam-ru-u-ni i-$a-ba-ta-as-si 'Кто укрытую

рабыню увидит, должен задержать ее'.

г 4. Перфект может выражать дуратив:

1) дуратив прошедшего времени: стВ a-di es-ri-su as-tap-ra-kuт

та... 'десять раз я писал тебе, но ... ';
2) дуративнастояшего времени - в тех случаях, когда сообщение

о действии и есть само действие (нем. KoinzidenzfaII, англ. perfor
mative): срА attama '(сим) клянусь' (ср.: § 56в).

Д 5. В поздних диалектах перфект иногда использовался для образо-

вания прекатива (§ 60а).

е 6. Прuмечанuе. В конце аккадского письма нередко сообщается о

написании или посыпке этого письма либо об отправке вешей и людей

с данным письмом. Отправитель становится на точку зрения адресата

и сообщает о всех этих еше не законченных в момент написания

письма действиях как о свершившемся факте, употребляя претерит, а

еще чаще перфект. Эти формы в подобном контексте переводятся

обычно настоящим временем, а определяются как «эпистолярный пре

терит» и «эпистолярный перфект»: стВ i-na qa-be-e be-If-ia as-pu-ra
ak-kum 'по велению моего господина я пишу (букв.: 'я написал') те

бе'; а-nи-иm-та ka-ni-kam... us-ta-bi-Ia-ak-kuт f сейчас табличку с пе

чатью ... я посылаю (букв.: f я послал') тебе'.
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§ 58. Вентив

а 1. ВеlfГИВ (аллатив) образуется пугем присоединения к спрягаемым

глагольным формам суффиксального местоимения дат. п. 1 л. (§ 28).
б 2. В индикативе к формам без окончаний присоединяется оконча-

ние вентива -а(т) (§ 18г). Во 2 л. ед. ч. ж. р. к окончанию -1 присоеди

няется только -т, а после отпадения -т в этой форме вентив совпадает

с индикативом. Во 2 и 3 л. мн. ч. И В дв. ч. присоединяется окончание

-nim, позже вав. -ni, асс. -nе (§ 7д), нlпВ часто -nи (после окончания

мн. ч. -й).

Схема окончаний вентива

Число

Лицо, род

ед. ч. ДВ. ч. мн.ч.

Зл. м. р. -а(m)
-д-nЦт)

-u-ni(m)

Зл. ж. р. -а(m) -ii-ni(m)

2л. м. р. -а(m)
-д-ni(т)

2л.ж.р. -f-(m)

1 л. М., ж. р. -а(т) -а(m)

ПрuuечаllUЯ:

I У глаголов с последним слабым гласный основы и гласный окончания
-а(т) иногда стягиваются (§ 103, 8З).

2 Отпавшее -т восстанавливается перед суффиксальным местоимением и
энклитическими частицами -та, -ni (§ 18г, 59в, 87в).

3 Нередки глагольные формы с т. н. «навесным» гласным (обычно i), со

провождающимся часто удвоением предшествующего согласного: стВ iltabbassi
'он оденется', нА ёruЬu t я вошел'. Возможно, этот «навесной» гласный - не

кий вариант вентива.

в 3. Вентив образуется также от форм императива (§ 59б) и от

3 л. статива (от 3 л. ед. ч. ж. р. только в срВ, срА, § 54д).

r 4. Вентив первоначально выражал направление действия к говоря-

щему: alik 'иди', alkaт 'приходи ко мне'. Затем стал обозначать на

правление действия к другому лицу: стВ at-tar-dam 'я послал'. Вентив

образуется не только от глаголов движения и посьmания, но и от гла

голов другой семантики. Иногда трудно уловить разницу между фор

мами с показателем вентива и без него: стВ u-lam-mi-du-ni-in-ni I
u-lam-mi-du-ni 'они уведомили меня'. Опоказателе вентива перед суф

фиксальными местоимениями см. § 87в.

Д 5. Если два глагола соединены энклитикой -та (§ 97а) и второй

глагол стоит в вентиве, происходит выравнивание по смежности (ат

тракция), и первый глагол также ставится в вентиве: стВ u-da-an-ni
пат-та as-tap-ra-aт 'я решительно написал (букв.: 'я усилил и напи

сал')'.
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§ 59. Наклонения. Субъюнктив
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а 1. И н д и к а т и в (изъявительное наклонение) особых показателей

не имеет (§ 52).
б 2. И м пер а т и в (повелительное наклонение) упmpебляется толь-

ко во 2 л. Он не имеет префиксов спряжения, а гласный после второго

корневого совпадает с огласовкой претерита (§ 63-65). Выражает

только положительноеприказание.

Прuмечанuе. К наклонениямчасто относятформы пожелания~заверения и

запрета (§ 60).

в 3. С у б ъ ю н к т и в (субординатив) - форма сказуемого придаточ-

ного предложения. Показатель субъюнктива - окончание -и - при

соединяется к формам, не имеющим окончаний в индикативе: iprus
'он отделил', sa iprus-u 'который отделил'. В вав. формы, имеющие

окончания в индикативе, включая окончания вентива, в субъюнктиве

никаких дополнительных окончаний не имеют. В стВ это обычно от

носится и к стативу 3 л. ед. ч. ж. р. (parsat): стВ a-di ba-al-ta-at 'пока

она жива', но срВ sa тar$at-u 'которая больна'.

В асс., иногда в стАкк и стВ используется особая частица субъ

юнктива -ni. В ср/нА частица -n; добавляется ко всем формам субъ

юнктива, в том числе имеющим окончание субъюнктива -и, в стА - в

основном к формам, не имеющим окончания -и. При этом т оконча

ния вентива ассимилируется n частицы -ni (§ 18г): sa tublanni <
*tublaт-ni '(то,) что ты мне принес'. Статив 3 л. ед. ч. ж. р. образует

субъюнктив в стА только с -n; (asar daтqat-ni 'где хорошо'), в ср/нА с

-и + -n; (срА qa-du bal-tu-tu-ni (§ 6в) 'пока она жива'). Частица -n; по

мещается всегда в конце глагольной формы, в том числе после суф

фиксального местоимения (§ 87а), при этом главное ударение падает

на слог перед -ni: ispur 'он послал', но ispunl-ni 'который послал'

(§ 25в).

ПрuwечаllUЯ:

I В стАкк встречается окончание су6ъюнктива -й.

2 В стА встречается окончание су6ъюнктива -и.
з В стАкк И В стВ встречается частица субъюнктива-na.

4 В ср/нА частица су6ъюнктива -n; графически совпадает с окончанием

вентива -nе.

5 В асс. частица су6ъюнктива -n; присоединяется к сказуемому, выражен

HOM~ именем, в придаточных именных предложениях (§ 116з).

Из-за переноса ударения перед окончанием су6ъюнктива иногда удлиня

ется предшествующий гласный или удваивается предшествующий согласный:

стВ е-ет ta-тa-a-ru-su '(там,) где ты его увидишь', млВ sa ;p-par-sid-du
'который убежал' (§ 25в).

7 В н/пВ, нА отпадение конечных кратких гласных (§ 9в) приводит к утра

те различий между субъюнктивом и индикативом.
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§ 60. Формы пожелания, заверения и запрета

а 1. П Р е к а т и в выражает пожелание, побуждение. Он образуется

посредством сочетания пожелательной частицы lu (§ 96в) И статива

для выражения побуждения к состоянию (lи salтata fбудь благополу

чен') или посредством сочетания lu и претеритадля выражения побу

ждения к действию (liprus < *lu iprus fпусть он отрежет'). Прекатив от

глаголов действия встречается в 1 л. ед. ч. (1 л. мн. ч. только В асс.) и

3 л. ед. и мн. ч. Если форма претерита начинается с гласного, частица

lu и претерит стягиваются. В асс. стяженныйгласный по качеству со

ответствует гласному префикса претерита, в вав. стяженный гласный

в 1 л. а, в 3 л. обычно f, включая породы 11, III и породу 11 У глаголов

1 w. Долгота стяженного гласного сокращается в безударном положе

нии и в закрытом слоге.

Прu.мечанuя:

1 В мл/пВ, нА встречается прекатив, образованный от перфекта: нА littatlak
tпусть он уйдет'.

2 Встречаются формы пожелания во 2 л., образованные от презенса: стВ [й
tahassas tты должен подумать'.

- 3 Прекатив встречается в самостоятельных предложениях, соответствую
щих по смыслу придаточным условным, уступительным или цели (§ 113а): стВ

10 GfN KU.BABBAR Li-bi-i/-тa 2 GfN А.В! tЕсли 10 сиклей серебра он при
несет (букв.: tпусть принесет, то'), 2 сикля - его наемная плата'; стВ U4-n1i
MU I.КАМ i-na Е-.5'и Li-si-iln-тa (*wsb, § 17а) и-и! DAM tДаже если целый год

в его доме она проживет (букв.: 'пусть она живет, но'), (она) - не жена'; млВ

peta biib-kii-ma Luruba 'Открой мне свою дверь, чтобы я вошел (букв.: 'и пусть

я войду')'.

4 В именных предложениях с помощью частицы [й выражается положи
тельное желание (§ 96в, 100б).

б 2. Фор м а з а в е р е н и я. Образуется сочетанием частицы lи с

претеритом, которые обычно не стягиваются: стВ lи-и e-pu-us f(поле)

я действительно обработал', но срВ lu-sek-nfs fя воистину склонил

(Урарту к ногам Ашшура)'. Встречается в основном в царских надписях.

Прuнечанuе. Некоторые исследователи предполагают. что форма прекати

ва восходит к форме юссива, который в протоаккадском отличался от претери

та местом ударения (претерит - fprus, юссив - iprus). Поэтому в прекативе в

отличие от формы заверения частица [й и глагол стягиваются в одно слово.

в 3. К о г о р т а т и в (только вав.) используется вместо прекатива для

1 л. мн. ч. И образуется сочетанием частицы i с претеритом: i nidbub
fMbI хотим сказать, пусть мы скажем', ср.: стА lu nisтe 'мы хотим услы

шать'. в н/пВ и в нА, иногда в млВ в таком значении используется

претерит 1 л. мн. ч. без всяких частиц.

r 4. Про х и б и т и в (категорический запрет) образуется сочетани-

ем отрицательной частицы lii (нА lu lii) с презенсом: lii tapalla[l 'не

бойся!'. Иногда для образования прохибитива используется статив:

стА 'а pd-ri-id '(сердце его) не должно трепетать'.
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д 5. В е т и т и в (отрицательное пожелание) образуется сочетанием

частицы а}(а, }а)/е (§ 5б) 'не' с претеритом. В вав. а} обычно исполь

зуется перед формой претерита, начинающейся с гласного, с которым

эта частица иногда стягивается: стВ имя собственное pdEN.ZU-а-}а-Ьа

as 'Син, пусть я не буду опозорен'. В вав. е используется, только если

форма претерита начинается с согласного: млВ е tat!Je 'не приближай

ся!'. в стА е употребляется перед претеритом с любым префиксом: е

iqbi 'пусть он не говорит'. В стАкк а и е в целом взаимозаменяемы: а

iddin 'пусть он не дает', а taqbi 'не говори', е izziz 'пусть он не при

сутствует', е tallik 'не ходи'. Однако если форма претерита начинается

с согласного, чаще встречается е; если - с гласного, то чаще употреб

ляется а.

Прuмечанuя:

1 В стА в ветитиве встречается статив: е na-аJ-а-tf-mа 'ты можешь не нести

и ... '.
2 В млВ ветитив иногда использовался как отрицательное заверение: а;

addin 'я действительно не дал'.

3 В стА двойное отрицание, выраженное частицами ё и /а, обозначает ре

шительное требование: KU.BABBAR... е ld ta-ds-qu-ul-ma li-bi4-i е am-ra-a~
'Серебро... обязательно заплати, чтобы сердце мое не болело (букв.: 'пусть

сердце мое не болит', § 113a)'.

§ 61. Отглагольные имена

а 1. К отглагольным именам относятся инфинитив, причастие, от-

глагольное прилагательное.

б 2. Инфинитив (об образовании инфинитива см. § 63 и след. и

парад. XVI) в производных породах совпадает с отглагольным прила

гательным и имеет гласный u перед последним корневым.

Инфинитив сочетает свойства существительного и глагола, иногда

одновременно.

Как существительное инфинитив склоняется, в статусе конструк

тусе управляет именем в род. П., может иметь определение, бывает

подлежащим и дополнением. Распространены различные инфинитив

ные конструкции с'предлогами (§ 109). Инфинитив не изменяется по

родам и числам, согласуется как существительное м. р. ед. ч.

При инфинитиве (как при личных формах глагола) могут быть под

лежащее, прямое и/или косвенное дополнение, обстоятельства ..Инфи
нитив не имеет вида, времени и залога, не образуетформ статива, вен

тива, субъюнктива.

в 3. Причастие всех пород перед последним корневым имеет

гласный i, который в породах IVl-IV3, 12 выпадает перед окончанием,

начинающимся на гласный (§ 8а, парад. XVI). Кроме причастия поро

ды 11 (parisuт), все причастия имеют префикс ти-. Причастия некото-

6 Зак. ~452
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рых слабых и неправильных глаголов имеют префикс ти- и в поро

де 11 (§ 84в).

Причастия всегда имеют активное значение, не имеют вида и вре

мени: стВ [а walittuт 'бесплодная женщина' (букв.: 'не рожающая'),

uттfwalittf« walid-t-f, § 15а) 'моя мать, родившая меня' (§ 108а, б).

Как и прилагательные, причастия часто обозначают действующее

лицо (нередко с окончанием -аnи(т), § 37и): (w)alidu(т) 'создатель';

ерА тurabbianu 'воспитатель, приемный родитель'.

Обладая в основном свойствами имени, причастия иногда, как гла

гол, управляют прямым дополнением (§ 108б). Статив от причастий

встречается преимущественно в именах собственных (§ 54а): стВ [Ве

el-ti-тa-gi-ra-at 'Моя госпожа благоволит' (§ 8а). Глаголы состояния,

образованные от прилагательных (§ 51а), в породе 11 не имеют при

частий: у глагола *dтq « daтquт 'хороший') нет причастия *daтiquт.

r 4. О т г л а г о л ь н о е при л а г а т е л ь н о е. В отличие от причас-

тия имеет пассивное значение. Используется в основном для образо

вания статива (§ 54г). Встречается иногда как определение: стВ (ЭХ)

тi-iт-тa-su bal-qa-aт 'его пропавшее имущество' (§ 34в).

Породы (§ 62-71)

§ 62. Обзор пород

а 1. Порода (англ. steт, theтe; нем. Staтт) - принятое в ассириоло-

гии (и семитологии) обозначение однокоренных глагольных основ,

образующих систему (парадигму). Производные породы модифици

руют первичное значение глагольного корня, выраженное основной

породой (порода 11), в отношении количества, качества, направленно

сти действия (или состояния). В аккадских грамматиках породы обо

значаются цифрами или латинскими буквами.

б 2. Имеются 4 базовые породы: порода 11 (порода G от нем. Grund-
staтт, § 63), порода 111 (порода D от нем. Doppelungsstaтт, § 64), по

рода 1111 (порода S по показателю породы, § 65), порода IV 1 (порода N
по показателю породы, § 66). От них образованы вторичные породы с

инфиксом -t(a)- (12 (Gt), 112 (Dt), 1112 (St), § 67--69) и итеративные по
роды с инфиксом -tan- (1з (Gtn), 11з (Dtn), 111з (5tn), IV3 (Ntn), § 70). Более
редкие порода R (от нем. Reduplikation, § 71) и порода 111/111 (5О, § 71).

Прuwечанuя:

t Кроме упомянутых встречается еще несколько пород, крайне редких (§ 71).
2 Встречаются омонимичные формы от одного глагола (§ 70а) и от разных

глаголов: suqquru(m) 'пронзать' (инфинитив II ! от *sqr) и 'заставить сломать'

(ин~инитив 11ft от *nqr, § 16в).

У некоторых глаголов засвидетельствованы только производные породы,

например у глаголов с четырехсогласным корнем (§ 72).
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§ 63. Порода 11
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а 1. В породе 11 у глаголов с трехсогласным корнем выделяют семан-

тические классы. Эти классы характеризуются определенными глас

ными перед третьим корневым в презенсе и претерите (т. н. 'огласовка').

Прежде всего различаются глаголы действия и образованные от при

лагательных глаголы состояния. У глаголов состояния обычно огласовка

il; (idaттiq 'он станет хорошим'), реже - и/и (igpus 'он стал огром

ным') и - а/а (iplalJ 'он испугался'). У некоторых глаголов состояния

огласовки чередуются, иногда по диалектам: ipsalJ / ipselJ (§ 7г) 'он

успокоился', нА иЬиг / ilbir 'он постарел', срВ имя собственное (f)Min
di-i-bal-lu-u{ 'Может быть, он (она) будет жить', нА i-ba-la{.

б 2. Глаголы с трехсогласным корнем, имеющие семантику дейст-

вия, по огласовке подразделяются на 4 класса:

1) у большинства переходных глаголов огласовка а/и (класс с че

редованием гласных: iparras - iprus).
2) у немногих глаголов, отдельные из которых очень употреби

тельны, огласовка а/а (а-класс: i$bat 'он схватил').

3) у некоторых глаголов, обозначающих моментальное, результа

тивное действие, а также у ряда глаголов движения огласовка il; (i
класс: ikassi{ 'он отсекает', ittiq (*'tq) 'он проходит мимо').

4) У непереходных глаголов, обозначающих процессы и немгно

венные действия, огласовка и/и (и-класс: irappud 'он бродит', isalJlJur
'он поворачивается, ищет').

Прuмечанuя:

I Некоторые глаголы действия употребляются с разными огласовками, ино
гда в зависимости от диалекта: iraggaт (а/и) / iragguт (и/и) 'ОН кричит, жалуется':

стАкк, асс. erras (а/и) / вав. irris иli) 'он засевает'. Отдельные глаголы меняют

значение в зависимости от огласовки: irablJi~ (i/i) 'он затопляет', iralJlJa~ (а/и)

'он обмывает'.

2 Вероятно, грань между глаголами состояния и действия могла сглажи
ваться, и вхождение в состояние иногда рассматривалось как настоящий про

цесс (отсюда появление глаголов состояния с огласовкой и/и) или даже как

деятельность (наличие глаголов состояния с огласовкой а/и: iddar (*)dr) 'он

боится', стВ/стА iтaggar 'он соглашается').

в 3. Формообразование в породе 11:
1) Основа и м пер а т и в а в целом совпадает с основой претери

та без приставок. При этом между первым и вторым корневыми со

гласными имеется гласный, обычно аналогичный гласному основы

претерита (§ l1а): purus 'отрежь!', piqid 'поручи!', $аЬа! 'хватай!'. Одна

ко у глаголов а-класса иногда между первым и вторым корневыми ока

зывается гласный i: liтad 'изучи!', rikab 'поезжай!', стАкк tikal/ takal
'надейся, верь!'. При добавлении окончания, начинающегосяна глас

ный, гласный основы обычно выпадает (§ 8): liтdl 'изучи!' (ж. р.);

стА ku-un-ka-тa, иногда ku-nu-kiI-та (= kunukka-ma) 'запечатайтеи ... '.
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2) В п Р е т е р и т е к глагольному корню добавляется префикс

(§ 52): iprus, ta$bat, nipkid и т. д. Гласный основы а подвергается асси

рийской гармонии гласных (§ 6в, парад. XIV). Если из-за сдвига уда

рения, например в субъюнктиве, гласный основы становится удар

ным, уподобления не происходит: стА sa ат-Ьа-$и-и 'которого я уда

рил' (§ 25в, 59в).

3) Пе р Ф е к т образуется с помощью инфикса -ta- (§ 57а); огласов

ка соответствует огласовке презенса. Гласный основы подчиняется

правилу синкопы (§ 8а): iptaras, но iptarsu. Перфект совпадает по

форме с претеритом 12 (§ 67), а на письме часто и с презенсом 12 и пре

теритом Iз (§ 70), хотя фактически отличается от последних двух ме

стом ударения и отсутствием удвоения второго корневого: {ptaras 
iptarras. в инфиксе -ta- гласный а подвергается ассирийской гармо

нии гласных (§ 6в, парад. ХУ).

4) В пр е з е н с е удваивается второй корневой (iparras). Гласный

а между вторым и третьим корневыми подвергается ассирийской гар

монии гласных (§ 6в). В ср/пВ при i-огласовке а после первого корне

вого иногда> е (§ 6б).

5) И н Ф и н и т и в образуется по именной модели pariis, а при

ч а с т и е - по именной модели piiris (§ 37е).

Прu;wечаlluе. В мл/пВ встречается инфинитив, образованный по модели

paris.

6) В с т а т и в е, как и у о т г л а г о л ь н ы х при л а г а т е ль

н ы х, наблюдаются модели paris, paras, parus. Второй гласный осно

вы подчиняется правилу синкопы (§ 8а): paris, но parsat, parsu и т. д.

У глаголов действия статив всегда paris, у глаголов состояния иногда

наблюдаются диалектные различия при выборе модели статива и от

глагольного прилагательного (вав. baliq, асс. balaq 'он пропал'; вав.

тaru$, асс. тari$ 'он болен').

ПрU;'v,ечанuе. В нА форма статива в субъюнктиве раqiddЙni вместо раqdЙni

(§ 59в).

§ 64. Порода 111

а 1. В породе 111 удваивается второй корневой. В префиксах спря-

гаемых форм гласный u. Первый гласный в корне в асс. во всех фор

мах а, однако в вав. в беспрефиксных формах первый гласный в корне

и. Второй гласный в корне в презенсе а, в претерите, перфекте, импе

ративе, причастии i, в инфинитиве, стативе / отглагольном прилага

тельном и (парад. XVI).

Прuwечанuе. В срВ часто. в н/пВ реже если второй гласный в корне i. то

первый гласный в корне а > е, i: ерВ u-sib-bir 'он раз6ил' (§ 66).
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б 2. Порода 11. от глаголов состояния обозначает приведение в состоя-

ние, выраженное стативом I1 (ф а к т и т и в): bali{ 'он живет', bullu{um
'оживлять' (аналогичное значение у глаголов состояния в породе 1111,
§ 65).

Прu;wечанuе. Иногда порода 111 от глаголов состояния имеет декларативное

значение: sarub 'он великолепен', surrubum 'объявлять великолепным, сла

вить'.

в 3. Порода 11. от непереходных глаголов действия может выражать

побуждение к действию (каузатив): lamadum 'учиться, узнавать' >
lummudum 'обучать, сообщать'; akiisum 'идти' > ukkusum 'гнать';

balGqum 'исчезать' > bulluqum 'губить'.

г 4. Порода 11. от переходных глаголов действия может обозначать:

1) результатив: tarGdum 'посылать' > turrudum 'изгонять';

2) распространение действия на несколько объектов, реже - под

черкивание совершения действия несколькими субъектами: срА (САЗ)

uz-ni-sa u-na-ak-ka-ds... ap-pa-sa i-na-ak-ki-is 'ее уши он может отре

зать ... ее нос он может отрезать'; млВ u-na-ds-si-qu GIR.2-ja... is-sfq
GIR.2-ja 'они целовали мои ноги ... он целовал мои ноги'.

Д 5. Порода 111 от ряда глаголов обозначает длительное действие:

quJJum 'ждать', suppu, suUum, $иllа 'молиться', Ьи))ат 'искать'.

е 6. Порода 111 используется для образования отыменных глаголов, в

том числе от отглагольных имен: rugbum 'комната на крыше'

ruggubu 'прибавлять верхний этаж'; kar$um 'клевета' (от karG$um 'от

щипывать') - kurru$um 'клеветать'.

ж 7. У многих переходных глаголов действия нет ощутимых разли-

чий в значениях пород 1. и 111: qardnum, qurrunum 'накапливать',

petum, puttum 'открывать' (см. также п. 4).
3 8. У некоторых глаголов порода 11. - основная порода, а поро-

дЫ I1 нет: kullumum 'показывать', wussurum 'освобождать' (см. также

п.5).

§ 65. Порода 1111

а 1. В породе III1 перед краткой формой корня (нет гласного после

первого корневого) появляется преформатив sa-, который в беспре

фиксных формах в вав. > sU-. в префиксах, как в породе 111 (§ 52в),

гласный u и гласные после второго корневого такие же, как в формах

породы 111 (§ 64, парад. XVI). В перфекте инфикс -ta- следует за со

кращенным преформативом s- (u-sta-pris), при этом в ср/пВ, срА st >
lt (ultapris, § 20ж), в нА lt > ss (ussapris, § 19б, 20и).

Прuиечанuе. а > е, i перед i, как в породе II, (§ 64а): срВ ulte$bit < usta$bit
t я заставил схватить' .
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б 2. Порода 111) от глаголов действия и глаголов, обозначающих про-

цессы, чаще всего выражает к а у з а т и в: usamqit 'я заставил упасть'.

Выступает в качестве каузатива к породе IV) у глаголов, у которых

эта порода основная (§ 66д). Делает переходные глаголы вдвойне пере

ходными: стВ (Мари) (иррат ... sarraт su-us-mi 'побуди царя услышать

табличку (т. е. текст на табличке). У некоторых глаголов зна~ения по

род 11) и 111) трудно различимы: kunnusum, suknusum 'покорять' .
в 3. Порода III1 от глаголов состояния часто означает Ф а к т и т и в,

как порода 111, (§ 64б), при этом:

1) у одних глаголов значения пород 11) и III1 неразличимы (ariikum
'быть длинным': urrukum, surukum 'удлинять');

2) у других глаголов наблюдаются нюансы в значениях пород II1 И

111) (гаЬUm 'быть большим, расти': surbum 'увеличивать', ruЬЬUm 'ра

стить (детей)');

3) у ряда глаголов порода ПI) употребляется вместо отсутствующей

породы 11) (еsёгиm 'быть в порядке': susurum 'приводить в порядок').

г 4. Изредка порода 111) обозначает начало действия (инхоатив, ин-

грессив): млВ sulburu 'стареть'.

д 5. Изредка порода 111) используется для образования отыменных

глаголов: musum 'ночь' - sumsu(m) 'проводить, переждать ночь'.

§ 66. Порода IV1

а 1. В породе IV) перед глагольной основой вставляется преформа-

тив -n- в префиксальных формах и nа- в беспрефиксных формах. Этот

n ассимилируется последующему согласному (§ 16в), будь то первый

корневой или t инфикса -ta-: *inparis > ipparis, *intapras > ittapras.
В инфинитиве, стативе / отглагольном прилагательном второй гласный

в корне и, как в породах 11), 111): naprusum, naprus. В причастии глас

ный i перед третьим корневым при наличии гласного окончания вы

падает: *munparisum > mирраrsum. То же происходит в претерите:

*inparisu> ipparsU. Префиксы те же, что и в породе 11 (§ 52в). В пре

зенс~ удваивается второй корневой, как в породе 11 (§ 63в): ipparras <
*in-parras.

Глагольные классы, различающиеся в породе I1 огласовкой (§ 63б),

отчасти различаются огласовкой и в породе IV 1• Классы а/и, а/а в по

роде IV 1 имеют огласовку а/;, класс ili - ili, класс и/и - у одних гла

голов a/i, у других и/и. Перфект огласован, как презенс (так же в по

роде 11, иначе в породах 111, 1111, § 63в, 64а, 65а, парад. XVI).
Первый гласный в корне - неударный а - в претерите подверга

ется ассирийской гармонии гласных (§ 6в): вав. ippar;s, асс. ippiris. В
стА возникший; по аналогии сед. ч. сохраняется во всех формах пре

терита: ;ssiknu, вав., ср/нА ;ssaknu 'они поставлены'.
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Прuwечанuя:

1 Только немногие из непереходных глаголов, составляющих класс и/и, об
разуют породу IV 1.

2 Некоторые глаголы класса а/и в породе IV J могут иметь огласовку i/i
(*pss 'умащать, смазывать'). Глаголы, в разных диалектах относящиеся к раз

ным классам по огласовке, могут и в породе IV 1 иметь разные огласовки (*mgr
'соглашаться', § 63б; *)ps 'делать', § 74а, парад. ХХII).

б 2. Порода IV 1 от большинства глаголов действия обозначает п а с -
с и в к породе 11: i$$abit 'он был схвачен'. Вместо статива IV 1 обычно

употребляется статив 11 в пассивном значении (§ 54г).

в 3. Порода IV1от ряда глаголов имеет медиальное значение и выражает:

1) возвратность: млВ ippassu 'они умастились', narqu 'прятаться';

2) взаимность: НА namluku 'советоваться'; стВ nan1)uzum (§ 74б)

'пожениться' .
r 4. Порода IV 1 у глаголов состояния обычно выражает вступление в

состояние (инхоатив'I ингрессив): basum 'быть', nabsum 'возникать'.

д 5. Порода N 1 у отдельных глаголов действия выражает начало дейст-

вия (инхоатив, ингрессив): gerиm 'нападать', negrиm 'ВC1j'Пать в бой'. Зна

чение ингрессива, возможно, и привело у некоторых глаголов к полному

или частичному вытеснению породы 11 породой IV1: naprusum '(вз)ле

тать'; paliisum (в асс. редко) 'смотреть', пaplusum '(у)видеть, смотреть'.

§ 67. Порода 12

а 1. В породе 12. как в перфекте 11 (§ 57), после первого корневого

вставляется инфикс -ta-. Между вторым и третьим корневыми в ста

тиве, отглагольном прилагательном, инфинитиве гласный и. Первона

чальный i в причастии обычно выпадает: *muptarisum > muptarsuт

(§ 8а), но ж. р. muptaristum. В презенсе, претерите, перфекте и импера

тиве гласный между вторым и третьим корневыми тот же, что в пре

зенсе 11 (парад. XVI). В презенсе удваивается второй корневой. В пре

терите гласный основы подчиняется правилу синкопы, как в перфек

те 11 (§ 63в): iptarsu. В перфекте сталкиваются два инфикса -ta-, при

этом второй -ta- > -t-: ip-tat-ras (§ 8а). В беспрефиксных формах вме

сто -ta- появляется ~it-: инфинитив mitlukuт 'советоваться'; в ст/срА а
обычно сохраняется, но взамен выпадает последующий гласный

(§ 23в): императив мн. ч. стА тi-ta-ag-ra-тa 'договорнтесь н .... ,' но

ед. ч. тi-it-ga-ar.

ПрuwеЧQlluе. В срВ (и позже) и в нА претерит12 глагола *mll$ обычно

im'/dйbbe$ (§ 18в) вместо стВ imtaba$.

б 2. Порода 12 обозначает:
1) взаимность: стА itatlum 'смотреть друг на друга' (natiiluт 'смот

реть'); тitgurum 'соглашаться друг с другом' (magiirum 'соглашать-
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ся'); situluт 'советоваться' (saluт 'спрашивать'); стА at-bu-a-ni (ста

тив 12 1 л. мн. Ч., § 52б) 'мы побратались' (отыменный глагол от аЬит

'брат');

2) сепаратив: atlukuт 'уходить прочь' (aZakuт 'идти'), *etZuт 'под

ниматься прочь', в переносном смысле 'лишаться чего-либо' (eZuт 'под

ниматься, возникать ');
3) возвратность (редко): стА, стВ pissusum (§ 15б) 'умащаться' (ра

sasum 'умащать', ер.: § 66в);

4) длительное действие: sitkunum 'ставить постоянно' (sakanuт 'ста

вить'); у таких глаголов отглагольное прилагательное и статив пород 11
и 12 часто по смыслу почти не различаются: kamer (§ 7г) / kitmur 'сва

лено (в кучу), нагромождено' (kamarum 'накоплять, нагромождать',

kitmuruт 'постоянно накоплять, нагромождать').

в 3. Иногда породы 11 и 12 имеют одинаковое значение: zakarum,
tizkurum (§ 73в) 'говорить'; от *gsr 'быть могучим' отглагольные при

лагательныепород 11 и 12 gasru, mugdasru (§ 15б) 'могучий'.

§ 68. Порода 112

а 1. Порода 112 образуется от породы 111 путем добавления инфикса

-ta- после первого корневого (парад. XVI). Статив и отглагольное

прилагательное отсутствуют, вместо них употребляются статив и от

глагольное прилагательное породы 111. Все формы, кроме презенса,

совпадают с соответствующими формами породы 11з, кроме того, пре

терит 112 совпадает с перфектом 111.
б 2. Порода 112 обозначает:

1) чаще всего - пассив к породе 111: млВ liрtаttirй 'пусть они будут

освобождены' (прекатив, § 60а);

2) реже - возвратность: utebbubuт, utelluZuт 'очищаться';

3) иногда взаимность: стВ ukta~$arй 'они собираются (вместе)' .

Прuwечанuе. В стВ (письма) suta))um (*sJi) 'быть небрежным' употребляет

ся только в породе II2•

§ 69. Порода 1112

а 1. Порода 1112 образуется от породы 1111 путем добавления инфикса

-ta- после преформатива -s- или su- (в беспрефиксных формах), при

этом st > lt (ср/пВ, срА) > 55 (нА) (ср.: § 65а). Все формы, кроме пре

зенса, совпадают с соответствующими формами породы Illз (§ 70)~

кроме того, претерит 1112 совпадает с перфектом 111. (§ 65а). Имеются

две породы 1112, которые различаются формой презенса: пассивная по-
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рода 1112 (презенс ustapras) и т. н. лексическая порода 1112 (презенс

ustaparras).
б 2. Пассивная порода ПI2 обозначает пассив к породе 1111: срВ ustalpit

'он был разрушен'. Не имеет статива и отглагольного прилагательно

го, вместо которых употребляются статив и отглагольное прилага

тельное породы III t •

в 3. Лексическая порода 1112 выражает:

1) каузатив к породе 12, имеющей значение взаимности (§ 67б): стВ

ustaтaggar 'я заставлю их согласиться';

2) рефлексив (возвратность) к породе Ill t : sutёрusuт 'заниматься,

трудиться' (supusuт 'заставить делать'), стВ usteberre 'он изнуряет

себя голодом' (срВ тu-se-eb-ru 'заставляющий голодать', beruт 'быть

голодным'); млВ us-tan-na-a& '(при болезни) он мучается' (u-sa-an-na
а!) '(болезнь) мучает', аnа!)um 'быть усталым, уставать').

ПрUА1ечанuя:

1 Нередко трудно спрогнозировать значение глагола в лексической поро

де 1112: sutёsuruт 'держать в порядке' (еsёruт 'быть в порядке', susuruт 'при

водить в порядок').

2Некоторые глаголы образуют обе породы 1112: sutaтru~uт 'заболеть' (пас
сивная порода 1112), 'беспокоиться' (лексическая порода II12) (suтru.yuln 'делать

больным').

г 4. Orдельные глаголы известны только в породе 1112: sutii!)um 'со-

единяться друг с другом' (отыменный глагол от а&um 'брат', ер.: § 67б ).

§ 70. Итеративные породы с инфиксом -tan-

а 1. Эти породы образуются от основных пород (§ 63-66) путем до-

бавления инфикса -tan- после первого корневого (Iз , Ilз) или после

преформатва s (1IIз) или n (IVз); в перфекте -tan- следует после -ta
(*ip-ta-tan-ras> iptatarras). В сильном глаголе после -tan- следует ли

бо гласный (только в презенсе: ip-tan-arras, up-tan-arras, us-tan-apras,
*in-tan-apras), либо согласный, который ассимилирует n (ip-tan-ras >
iptarras), либо удвоенный согласный / два согласных, перед которыми n
выпадает (*up-tan-(d)rris > uptarris, *mus-tan-(a)prisum > mustaprisum).
Гласный между вторым и третьим корневыми в причастии - i; в ин

финитиве и стативе - и; в презенсе, перфекте, претерите и императи

ве пород Ilз , Illз тот же гласный, что в этих формах пород 111, Ill t ,

соответственно; в презенсе пород Iз , IV з тот же гласный, что в презен

се пород 11, IV t, соответственно; в перфекте, претерите и императиве

пород 1з, IVз тот же гласный, что в перфекте пород 11, IV t, соответст

венно (парад. XVI). В императиве, инфинитиве и стативе породы IVз

отпадает начальныйn (*nitapras > itapras). В породе Illз st > lt (ср/пВ,
срА) > ss (нА) (ер.: § 69а).
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Прuмечанuя:

I Иногда в инфиксе -tan-. как и в -ta- (§ 57а, 67а), а > е (§ 6б).

2 t в инфиксе -tan-, как и в -ta-, ассимилируется предшествующему d, {, S,~,
z; t > d после g (§ 15б).

3 Все формы пород IIз и 111з, за исключением презенса, совпадают с соот
ветCJвующими формами пород 112 и 1112 (§ 62, 68-70, глагольныепарадигмы).

В н/пВ, нА иногда претерит 1з, причастие1з, IV3образуются по аналогии с

презенсом: пВ mustene"u 'постоянно ищущий' (от se)uт 'искать').

б 2. tаn-породы обычно обозначают многократность (итератив) или

постоянство (габитатив) действия: стВ MU 2.КАМ i-te-er-ri-is-тa... il
te-eq-qe '(поле) 2 года он обрабатывал и (зерно) собирал'; ip-ta-na-ar
ri-kaт 'он постоянно мешал мне'.

Прu.мечанuя:

I Породы Iз и IVз от глаголов движения могут выражать действие со значе

нием <<туда-сюда»: стВ (ЗХ) iт-ta-na-as-sa-ru-su '(в поле) его должны волочить

туда-сюда' « тaSaruт 'тянуть').

2 tan- породы могут обозначать дистрибутивность, постепенность дейст

вия: стВ (Мари) li-im-ta-!Ja-ru (liтta!J!Jarй) 'пусть они получат каждый по мере

надобности'; стВ irtabbi 'он рос больше и больше'.
з Породы Iз и IVз иногда неразличимы по значению: млВ Adad ik-ta-na-~a

a~ / it-ta-na-ak-~a-a~ 'Адад скрежещет (зубами)'.

§ 71. Редкие породы

а 1. Порода IIИI. (5о). Встречается в г-эп, млВ (поэтические

тексты), изредка пВ. Обозначает чаще фактитив" как порода 111 (§ 64),
реже каузатив, как порода 1111 (§ 65). Образуется от породы 111 путем

добавления преформатива s между префиксом и первым корневым.

Засвидетельствованы только презенс, претерит и причастие: г-эп (ЗХ)

тu-us-pa-az-ze-er ni-si 'прячущий людей'.

Прuмечанuе. Засвидетельствован инфинитив ПИI2 (SDt) от *rqd' прыгать,
танцевать': г-зп sutraqquduт.

б 2. Пор о Д а 11т (Dtt). Встречается только в нА. Произошла от

перфекта 112 (uptatarris, § 68) и характеризуется инфиксом -tat(a)-.
Обозначает пассив к породе 111 (§ 64). Засвидетельствованы только

презенс, претерит и прекатив.

в з. Пор о Д а IV2 (Nt). Образуется от некоторых глаголов. Имеющи-

еся формы совпадают с соответствующими формами породы IVз (§ 70).
Презенс N 2 отсутствует. Обозначает: 1) взаимность ($abatuт txBa
тать', в породе N 2 (как и в породе 12) tсцепляться, срастаться'), 2) се

паратив (пapгuSum (lVl) 'летать', в породе IV2 t лететь прочь' (о болезни).

Прuмечанuя:

I Различия Между перфектом IV 1и претеритом IV2 часто трудноуловимы.
2 У глагола zakarum' 'говорить' значения пород 12 и IV2 совпадают.
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г 4. Формы с редупликацией среднего корневого.

Пишутся с дополнительным слогом СГ, который повторяет средний

корневой. Иногда их обозначают как формы пород R, Rt, Rtn, DRt.
Встречаются в основном у глаголов с одинаковыми вторым и третьим

корневыми (§ 79б) и у глаголов с последним слабым (§ 83з). Порода

DRt имеет значение возвратности или взаимности к породе 11.: стВ

(Мари) nis ili uzzakakkirй 'они богом (букв.: 'жизнью богов') заклина

л~ друг друга' (zakiiruт 'говорить', § 15б).

Прu.~ечанuе. Возможно, эти формы следует не относить к особым поро

дам, а рассматривать как варианты форм с удвоением второго корневого:

i/uparras 11 i/upararras и т. д.

д 5. Некоторые глаголы образуют фор м ы с р еду п л и к а Ц и е й

т р е т ь е г о к о р н е в о г о. Их также иногда обозначают как формы

породы R. У префиксов спрягаемых форм гласные i/a (§ 52в). В этих

формах обычно усиливается значение корня, и они часто используют

ся для обозначения свойств божества: nатигruт (отглагольное прила~

гательное) 'излучающий наводящее ужас сияние' (nawaruт 'светить').

Прuwечанuе. Глаголы suqalluluт 'вешать, висеть', su!J.arruruт 'оцепенеть,

замереть', suqaттuтuт 'затихнуть' обычно относят к глаголам с четырехсо

гласным корнем (§ 72б). Возможно, их следует рассматривать как глаголы с

трехсогласным корнем в породе R, в которой редуплицируется третий корневой.

§ 72. Глаголы с четырехсогласным корнем

а 1. Эти глаголы немногочисленны, но некоторые из них очень

употребительны. Они делятся на две группы: s-группа и группа поро

дЫ N. В каждой группе есть сильные и слабые глаголы (§ 77).
б 2. S-группа. Первый корневой s, четвертый - сонант (1, г, т, n).

Третий корневой у сильных глаголов совпадает с четвертым соглас

ным, у слабых - )3-5. Образуют одну главную породу с удвоением

третьего корневого и некоторые формы t- и tаn-пород. Обычно глас

ный префиксов спрягаемых форм (§ 52в) и, но У сильных глаголов в

стВ i/a; в стА у глагола suqalluluт в 3 л. презенса префикс i-: is-qa-la
аl 'он висит' (параД. ХVП).

Основные сильные глаголы: глагол действия suqalluluт 'вешать,

висеть' (ср.: saqaluт 'отвешивать'); глаголы состояния subarruruт 'оце

пенеть, замереть', suqaттuтuт 'затихнугь'. Возможно, приведенные

глаголы следует рассматривать как глаголы с трехсогласным корнем в

породе R, в которой редуплицируется третий корневой (§ 71д).

Основные слабые глаголы: переходный глагол supeluт 'менять',

непереходный глагол sukenuт 'подчиняться'. Корневой )3-5 в стАкк и

в асс. обычно сохраняется, в вав. > ё/, (§ 75д): г-эп (ЭХ) us-te-pe-el
'(если слова мои) он заменит'.
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в 3. Группа породы N. Второй корневой 1 или r. Порода IV 1 (поро-

да N) у этих глаголов выполняет функцию основной породы. Образу

ются еще породы 1111 (каузатив к породе IV1), Illз , IVз . В презенсе всех

пород удваивается третий корневой. Огласовка в породе IV1 в асс.,

ст/срВ а (презенс, перфект) / i (претерит), в млВ i/i. Огласовка в поро

де IVз в стВ а/а, в млВ презенс иногда с огласовкой i (a-sar it-ta-nap
ras-si-du f куда он снова и снова убегал'), в нА перфект иногда с огла

совкой i. Огласовка в породах III. и IIlз как в глаголах с трехсоглас

ным корнем (§ 65, 69, парад. XVIII). В породе III. в срВ а > е перед i
(ср.: § 65а).

у глаголов с последним слабым в вав. часто а > е (§ 83).

§ 73. Сильные глаголы с фонетическими особенностями

а 1. Фонетическим законам (§ 6 и след.) одинаково подвержены как

сильные, так и слабые глаголы с определенными корневыми. Поэтому

ниже иногда приводятся примеры в том числе и на слабые глаголы. В

свою очередь, при описании слабых глаголов (§ 77 след.) делаются

ссылки на данный параграф. Глаголы с корневым алефом (') рассмат

риваются отдельно (§ 74, 75, 76). Глаголы 1 n относят к слабым глаго

лам (§ 78).
б 2. Изменения гласных, обусловленные корневыми согласными:

1) а> е в вав. в глаголах с огласовкой i/i (§ 63в) и вторым или

третьим корневым r (§ 7б): iqerrib fOH приближается';

2) i > е перед третьим корневым r, Ь (§ 7г).

в 3. Изменения согласных, обусловленные первым корневым:

1) t инфиксов -ta-, -tan- (§ 57,67,68,70) ассимилируетсяпредше

ствующимзубным d, {, реже сибилянтам z, s, $ (§ 15б).

Прuwечанuе. При корневых d. t, {, Z, S, ~ иногда совпадаютформы с инфик

сом -tа-и формы с преформативом11-: ta~~abbata 'вы сражаетесь' (букв.: 'хва

таете друг друга', презенс 12, § 67), 'вы будете схвачены' (презенс IV 1, § 66);

2) часто zt, st, $t, st > в срА, млВ l! (§ 20д, ж): срА il-tu-bu-ur f(если)

он обернулся' (перфект 11 от *sbr, § 6в);

3) в беспрефиксных формах пород 12, IIъ 1з наблюдается метатеза t
и корневых d, Z, s, $ (§ 23а): стВ tizkaraт < *zitkaraт f скажи мне' (им

ператив 12). В стА иногда метатеза t и s: sf-ta-тe-a / tf-sa-тe-a 'посто

янно слушайте' (императив Iз от *Sт'4).

Прu,нечаlluе. Изредка наблюдается метатеза t и s преформатива: sll-te-nzu
qu / tu-se-mu-qu 'усердно умолять' (инфинитив III2 от *'тq);

4) частичная ассимиляция [: gt > gd, ср/нА qt > qt (§ 15б): нА aq-ti
rib 'я приблизился' (перфект 11 от *qrb);
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5) первый корневой s в ср/пВ часто, в срА постоянно, как и s пре

форматива пород Ill t , Illъ Illз (§ б5а, 69а, 70а) > l перед -ta- (§ 20ж):

iltatar< istatar 'он написал'. Такой же переход перед зубными (§ 15,
20ж), выступающими в качестве второго корневого: lilti < !isti (прека

тив I} от *st1, § БОа) 'пусть он пьет'. В нА lt> SS (§ 20и). В глаголе

sasuт 'кричать' в стВ/стА и позже s часто ассимилируется s, в ср/пВ

также часто s> 1(§ 20г);

6) первый корневой т в стВ и ст/срА перед t не изменяется. В

ср/пВ часто тt > md, nd, в нА иногда nt, чаше tt (§ 18в): млВ ni-in-dag
ga-ra a-1)a-mes (§ 45а) 'мы придем к согласию друг с другом' (пре

зене 12 от *тgr). Иногда т > n перед d, (, $, s, q, 1) (§ 18в): нА in-qu-ta
'он упал' (претерит I} от *mqt);

7) первый корневой r в н/пВ иногда> s перед t (§ 19в): listappud
'пусть он постоянно бродит' (прекатив Iз от *rpd).

г 4. Изменения согласных, обусловленные вторым корневым:

1) удвоенные вторые корневые - звонкие смычные Ь, d, g и звон

кий щелевой z - в вав. (в основном после стВ) и в ерА могут распо

добляться через т или n (§ 22г): ерА i-ma-an-da-ad « iтaddad)

'(зерно) он должен отмерить'.

Прuмечанuе. В мл/пБ встречается аналогичное расподобление удвоенных

эмфатического щелевого .у и глухого щелевого у: нВ ninam~ar < nina~~ar t мы

охраняем', ta-naт-!Ji-is « tana!J!Jis) 'ты отступаешь';

2) в беспрефиксных формах породы 12 инфикс -t- ассимилируется

последующему второму корневому зубному или сибилянту (§ 15б, 67);
3) s в ср/пВ и в ер/нА иногда> 1перед третьим корневым зубным:

млВ qаldй < qаsdй 'они чисты';

4) d в н/пВ ассимилируется третьему корневому n в некоторых

формах глагола nadanum 'давать' (§ 78в);

5) т в ср/пВ и в нА > n перед третьим корневым d либо q (ер.: п. 3.
6, § 18в): срВ i$$аndй < *i$tатdй 'они связали'; пВ enqet < eтqet 'она

мудра'. В НА иногда между гласными т > '(§ 18б);

6) n в некоторых формах глагола kanaku 'ставить печать' в ер/нА и

в млВ иногда ассимилируется третьему корневому k (§ 16г), в н/пВ, на

оборот, под влиянием n происходит частичная ассимиляция (озвончение)

k > g: срА ku-un-ka'/ ku-uk-ka 'опечатайте', пВ sa kangu « kanku) 'что

опечатано'. В ер/нА иногда между гласными n, даже удвоенный> "
как т (п. 4.5, § 16б): нА mAs-suг-dа-in-DUМU.NIТА (Аssйг-dа"in-арlu)

'Ашшур, укрепи наследника' (имя собственное с императивом П 1 от *dnn).
д 5. Изменения согласных, обусловленные третьим корневым:

1) Ь, в стВ изредка также р в качестве третьего корневого иногда

ассимилируются т энклитики -та (§ 17а, 97а);

2) ln в качестве третьего корневого иногда > n перед s суффик

сального местоимения (§ 18в): стВ i-ki-in-su < ikim-su 'он отнял у не

го' (претерит I} от *'4?kт);
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3) n ассимилируется согласному суффиксального местоимения, т

энклитики -та, начальному р следующего слова (§ 16д): стА l-ku-pa
sa (= /kuppiisa < ikun-pii-sa) 'Ее слово оправдалось' (имя собственное

с претеритом I1 от Ыnит).

Глаголы с корневым алефом (') (§ 74-76)

§ 74. Глаголы I~ (verba primae ~)

а 1. Глаголы l' различают классы по значению и огласовке в поро-

дах 11, IV1(§ 63а, б; 66а). В стАкк глаголы 1', видимо, - сильные гла

голь!: та-ma-nа oUL SU4-a и-а-Ьа-ru dEN.LfL MU-su li-a-!Jirx 'кто эту

стелу задвинет, Энлиль его имя пусть задвинет' (презенс, прекатив

породы 111 от *'1)г). Позже' - в основном «слабый» корневой и часто

выпадает, при этом у глаголов с '1 соседний а не изменяется (1 группа

глаголов 1', класс а), у глаголов с '3-5 а > е (11 группа глаголов 1', класс
е); глаголы с '2 встречаютсяв обеих группах (§ 5в).

б 2. Правил~ общие для обеих групп глаголов l' (§ 7в, 14, парад. XIX-
XXII):

1) *i' > в вав. i, в асс. ё (в стА иногда 1): претерит 11 *i'kul> в

вав. ikul, в асс. ёkul 'он ел' (в стА e-pu-ul / i-pu-ul 'он ответил');

2) *и' > в вав. й, в асс. а: инфинитив 1111 *su'kulum> в вав. sйkulum,

в асс. siikuluт 'кормить' (§ 65а);

3) ) между гласными в породах 11, II1 обычно выпадает вместе с по

следующим гласным: презенс I1 в стА e-pa-as / i-pa-as < *i'appas 'он

делает', в срВ ik-ka-al < *i'akkal 'он ест'; причастие II1 в стВ (ЗХ) mи

ub-bi-ib (ст. К.) < *mu'abbibuт 'очищающий';

4) часто в стВ, иногда в срА и пВ в презенсе 11, презенсе и прете

рите 111 глаголов l' в формах, которые начинаются с гласного (1 л. ед.

ч. и 3 л, § 52в), наблюдаются следующие написания: стВ a-ak-ka-al
(tlkkal < *a'akkal) 'я ем', i-ik-ka-al (fkkal < *i'akkal) 'он ест', u-ub-bi-it
(ubbit < *u'abbit) 'он полностью уничтожил'; стВ (ЗХ) i-iz-zi-ib, срА

(САЗ) e-ez-zi-ib '(свою супругу) он может покинуть'; в срА (САЗ)

u-up-pi-su '(если зелье) они изготовили'.

Прuwечаlluе. В стВ обычно встречаются написания типа ;-та-аг, ;-;т-lnа

аг, но не iт-тa-ar 'он видит';

5) в породе IV 1 обычно *n' > nn (§ 14г): претерит *in'epis> innepis
'он сделан'. В вав. часто '> n и тогда, когда перед' гласный а (е во

II группе): императив в стВ na-аn-те-ег .. в стА nа-те-ег (= nanzer) <
*na'тer 'явись, обнаружься' (букв.: 'стань видимым'), но инфинитив в

млВ nатиги < *nа'mиruт.
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в 3. В I группе глаголов l' (§ 14, парад. XIX, XXI):
1) *а' > д: претерит I1 1 л. ед. ч. *a'kul> iikul, претерит Ш1 *uJa'kil >

usiikil.. но презенс Ill l *usa'kal > usakkal, вероятно, по аналогии с поро

дой I1 (ikkal: fkul), так же в породах 1112, Illз ;

2) *, + Г> а в беспрефиксных формах пород 11,12, Iз : императив 11
в стА а-тиг < *'итиг 'смотри';

3) *'и > вав. и, асс. а (нА и) в беспрефиксных формах породы П 1
(§ 64а).

г 4. В некоторых глаголах 1группы всегда или часто ) - сильный

корневой: nа'аггигит (*'?ГГ, встречается только в породе IV 1, § 79)
'спешить на помощь' (в стВ презенс аn-'а4-га-аг); abiituт 'уничто

жать' (порода 11: в стА, ср/нВ презенс ibbat, перфект ftabat, претерит

fbut, но в мл/пВ встречаются презенс i'abbat, претерит i'but; порода 111:
презенс ubbat, претерит ubbit, но в ст/пВ встречаются презенс u'abbat,
претерит u'abbit, причастие mu'abbitum; в породе IV1 n) > ": презенс

i))abbat, претерит i))abit, но перфект в мл/пВ ittiibat).

Прuwеча1luе. Омонимичный глагол abatuт 'убегать~ удирать' чаще всего

встречается в породе IV 1: презенс innabbit~ претерит innabit~ но перфект в стВ

it-ta-bi-it / it-ta(-a')-bi-it.

д 5. Глагол aliikuт 'идти'. Огласовка a/i, как у глаголов 1 w (§ 80). В
породах 11, 12, Iз ), закрываюЩИЙ слог, ассимилируется последующему со

гласному (ср. n в глаголах 1n, § 78): презенс 11 illak < *i'allak (п. 2. 3),
претерит 11 illik < *i)lik, перфект 1 1/претерит 12 ittalak < *i'talak, пре

зенс Iз ittanallak < *i)tanallak. Порода 1111 образуется по обычным пра

вилам (п. 2, 3): претерит usiilik, инфинитив sUlukuт.

Прu«ечанuя:

1В стВ в презенсе I1 в формах, начинающихсяс гласного, написания обыч

но типа i-la-ak~ i-il-la-ak, но не il-la-ak, а в претерите 1., наоборот, обычно il-li
ik, иногда i-li-ik, но не i-il-li-ik.

2 Императив 12 с гласными окончаниями: в вав. dtlaki~ в стА atd.lki 'уходи'
(ж. ~., § 67а).

Иногда в мл/пВ, нА в беспрефиксных формах (императив~ инфинитив)

пород 12, 1з первый гласный - i вместо а, по аналогии с глаголами 1 w (па

рад. XXVIII): в млВ инфинитив 1з D/;talluku 'расхаживать' (§ 70).

е 6. Во II группе глаголов l' (§ 7а, 14, парад. ХХ, XXII):*a) > ё, *'а>

е: претерит I1 1 л. ед. ч. *а'гuЬ> ёгиЬ 'я вошел'; императив I1 *'агиЬ >
егиЬ 'войди'; претерит Ill t *usa'rib > иsёгiЬ 'я (он) ввел' (презенс III1
userreb, п. 3. J); млВ статив IV 1 nen-mu-du < *namшlй '(звезды) нало

жились друг на друга' (п. 2. 5); стА инфинитив II1 а-па e-bu-bi-su
(= еЬЬиЬuт< *)аЬЬиЬит, *)?ЬЬ) 'чтобы его ОЧИСТИТЬ' (§ l09ж); стА ИМ

ператив IIII se-ri-ib (= sёгiЬ < *sa'rib) 'введи'.

Прu.мечаuuя:

1 Иногда вместо е- появляется префикс i- и наоборот: млВ sa i-tep-pu-su
'что я делал (по мере надобности)'.
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2 В вав. под влиянием возникшего е последующий. иногда предшествующий
а (также а!) > е: *)arabuт > егёЬUnl 'входить', млВ презенс IНз ustenerres <
*ustana~ras 'он постоянно заставляет сажать (растения)'. Иногда этот е « а)

проникает по аналогии в те формы соответствующего глагола. в которых а

следует не после е. но после i или и: стВ i-ip-pe-es < ippas '(работу) он должен

исполнять', млВ инфинитив II2 u-te-bu-bu < utabbubuт 'быть очищенным'.

ж 7. У ряда очень употребительных глаголов II группы разные огла-

совки:

1) emedum 'прислонять, налагать' (в стА и в раннем стВ огласовка

а/и, позже ili);
2) epesum 'делать' (порода 11: в асс. огласовка а/и, в стВ в основ

ном е/и, позже в вав. и/и; порода IV 1: в асс. огласовка a/i, в стВ в ос

новном е/и, позже в вав. и/и);

3) erebuт 'входить' (в асс. огласовка а/и, в вав. и/и);

4) ezebuт 'оставлять' (огласовка i/i, но в стВ частый предлог ezub
'кроме' по происхождению- императив 11 от данного глагола, § 88д).

§ 75. Глаголы 11' (verba mediae ')

а 1. Глаголы 11) могут спрягаться как сильные глаголы с устойчивым

) и как глаголы со средним слабым (т. н. пустые глаголы, § 82). Оба
типа спряжения нередко наблюдаются у одних и тех же глаголов в

один ·и тот же период: нА перфект 11 assa)al/ assiil (§ 20) 'я спросил'

от salu(т) / sa)iilu(т). Глаголы 11) делятся на две группы (ср.: § 74а):

глаголы 11)1-2 (1 группа: а до и после ), как правило, не изменяется),

глаголы 11)3-5 (11 группа: обычно а > е).

б 2. Глаголы 1группы с огласовкой il; или и/и в породе I1 спрягаются

как сильные глаголы: презенс 11 стВ idaпит, млВ idaJJiт 'он потем

неет'.

Прuмечанuе. В мл/пВ у ряда глаголов 1 группы часто в презенсе и стативе

породы 1, а > е перед i (§ 6б, 63в): пВ ibe))iJ / iba"iJ 'ОН будет отвратителен'.

в 3. Глаголы 1 группы с огласовкой а/а в вав. обычно спрягаются как

пустые глаголы со средним д, в стАкк, В асс., частично в ср/пВ - как

·сильные глаголы: претерит 11 стВ a-sa-aт (= asiinz), стА as-(a)-anl
(= as)am) 'я купил'.

г 4. Если порода 12 у всех этих глаголов соотносится с породой 11, то
В породе 1з во всех диалектах )- устойчивый корневой и ассимили

рует 1l инфикса -tan- (n) > ))): стВ императив s;-ta-)a4-al 'постоянно

спрашивай'.
д 5. Глаголы 1I группы спрягаются в вав. обычно как пустые глаголы

со средним е, в стАкк - как сильные глаголы с сохранением а, в

асс. - как сильные глаголы с переходом а> е: презенс 11 в стАкк
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GAR KAS la td-Ia-)a-mu (= tala/:t/:tamu) '(чтобы) хлеба (и) пива ты не

ел!' (суб. в проклятии, ср.: § 122в), В ерА [-ге-аn (= [ге))аn) ,он размелет

(зерно)' .

Прu;иечаuuе. В нА статив 11 deq 'он хорош' от *dmq (§ 186, 73г, 82а).

е 6. Некоторые глаголы колеблются между 1 и II группами: млВ ин-

финитив rasu / resu (также rasu) 'ударять, бить'.

ж 7. В вав. в породе 11. во 11 группе, как и в 1 группе, нет перехода

а >е; ) нередко сохраняется, особенно между разными гласными, пре

жде всего между а и [: млВ претерит u-za-a)-in (= uza))in) 'я украсил'.

В асс. различия между 1 и II группами в породе 11. сохраняются: стА

императив sa-i-il5 (= sa))il) 'расспроси', срА презенс tu-be-(a)-ds
(= tube))aS) 'ты отставляешь'.

з 8. Порода 111. образуется двояко: с преформативом s-, как у пустых

глаголов, и sa-, как у сильных глаголов: млВ презенс us-ma-ad
(= usmad) / u-sam-ad (= usam)ad) 'он много делает' (*m)d 'быть много

численным').

и 9. Порода IV 1 образуется в основном по образцу пустых глаго-

лов, изредка по образцу сильных глаголов: млВ презенс: im-ma-i-da
(= imnza))idii).

§ 76. Глаголы 111' (verba ultimae ')

а 1. Глаголы 111) также делятся на две группы: 1группа с )1 (а в корне

не изменяется), 11 группа с )3-5 (а > е). Спрягаются обычно как глаго

лы с последним слабым (§ 83) и рассматриваются вместе с ними: гла

голы 1группы - как глаголы с последним а, глаголы 11 группы - как

глаголы с последним е.

б 2. Прuмечанuе. У немногих глаголов устойчивый ): г-эп (ЗХ) li-sa-
ab-bi-)a4-as-sum '(Энлиль смуту) против него пусть подымет' (*nЬ"

прекатив 1111, § 78а); млВ pa-ri-i) 'прерывающий (причастие 11 в СТ. К.

от parii)u(т) 'отрезать')'.

Слабые глаголы (§ 77-86)

§ 77. Общие замечания

а 1. В силу характерных особенностей глагольного корня выделяют

несколько классов так называемых слабых глаголов. Формообразова

ние каждого класса имеет свои особенности по сравнению с сильным

глаголом (§ 63-70).

7 За". 3452
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§ 78. Глаголы 1 n (verba primae n)

а 1. Глаголы 1n, как и сильные глаголы, различают классы по значению

и по огласовке (§ 63). Спрягаются как сильные глаголы, только n обычно

ассимилируется последующуму согласному (§ 16в, парад. XXIV-XXV).
Ассимиляция не происходит в перфекте IV1 и претерите IVз, ино

гда - в презенсе IVз и в беспрефиксныхформах породы IV1.

Прuwечанuе. В млВ в породах 11, III1, 1112 иногда появляется вторичное n
из-за диссимиляции удвоенных согласных (§ 22г): inanziq 'он сердится' (ер.:

стВ inazziq), u-sd-an-~er 'он заставил сторожить' (ер.: стВ u-sa-~e-er (= usa~~er),

§ 7б).

б 2. n в начале слова отпадает:

1) в императиве 11, где вместо n возникает протетический гласный,

аналогичный гласному основы: ср/пВ имя собственное dNabu-kuduггu

и$иг (с императивом 11 от *n$Г) tНабу, старшего сына сохрани' (Наву

ходоносор); срА ik-sa < *ikisa 'отрежь' (императив 11 в вентиве от

*nks, § 8а, 58в);

2) в беспрефиксных формах пород 12, Iз ;

3) иногда в беспрефиксныхформах пород 112, IIз .

В 3. Глагол nadanиm 'давать'. В породе 11 огласовка в вав. i/i, в асс. а/;

(как у глаголов 1w, § 80). Презенс 11: вав. inaddin / inam/ndin (§ 22г);

етАкк inaddan; асс. iddan, мн. ч. iddunu (е ассирийской гармонией

гласных, § бв). Претерит 11: iddin. Перфект 1.: вав. ittadin, асс. ittidin
(§ бв). Императив 1.: вав. idin, асс. din. В асс. инфинитив 1., причас

тие 1. и статив 1. образуются от *tdn. В вав. часто последний корневой

n ассимилируется согласному суффиксального местоимения (§ 16в):

прекатив 1. liddik-kum tпусть он даст тебе'. В срВ иногда, в нlпВ часто

корневой d ассимилируется последующему корневому n: императив I1
innii < idnii 'дайте'. Породы 11. нет. В породах 111., IV. глагол nadiinum
спрягается как другие глаголы 1 n (п. 1).

Прuwечанuе. Для претерита 1. в вентиве iddinam часто используется псев

доидео~амма i-din-naт (пат - фонетический комплемент): стВ имя собст

венное ( )Sin-i-din-nam 'Син дал мне'.

§ 79. Глаголы с одинаковыми вторым и третьим

корневыми (verba mediae geminatae)

а 1. Среди этих глаголов есть глаголы действия (огласовка а/и, и/и) и

глаголы состояния (огласовка i/i). Глаголы действия обозначают дли

тельное действие, процесс: тadiidum tизмерять', daтiimum 'вопить,

стонать'. Глаголы состояния: daпanum tбыть сильным' , $aliilum 'лежать,

спать', elelum tбыть чистым'. Глаголы обеих групп спрягаются как

сильные глаголы, но форма статива 1. 3 л. ед. ч. м. р. У глаголов состоя-
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ния В стВ всегда, в млВ иногда как у слабых глаголов: стВ sa-ar 'он

лжив' (ж. р. sarrat как у глаголовдействия).

б 2. Некоторые из этих глаголов образуют породы R, Rt, Rtn (§ 71г):

стВ презенс Rt tuddanannanii 'вы померяетесьсилой друг с другом'.

в 3. Немногочисленные глаголы со средним 1или r по-особому обра-

зуют породу IV 1: инфинитив и статив с удвоенным вторым корневым,

префиксальные формы с удвоенным третьим корневым перед глас

ным окончанием. Значение породы IV 1 - ингрессив-дуратив: инфи

нитив nag/qarrurum 'ползать, катиться', стВ (Мари) презенс в субъ

юнктиве iq-qa-ra-ar-ru (от g/qariirum 'извиваться, ползать'); инфинитив

naparrurum 'р~бегаться,быть разбросанным' (от pariirum 'прекраща

ться, быть разбитым').

§ 80. Глаголы 1 w (verba primae w)

а 1. Глаголы действия: wabiilum 'нести, приносить" waliidum 'рождать',

wariidum 'спускаться',wasiibum 'сидеть, обитать, жить' и др. Глаголы

состояния: waqiirum 'быть редким, ценным, дорогим', wariiqum 'быть

зеленым, желтым', wasiimun 'быть подходящим, соответствующим',

watiirum 'превосходить'и др. Глаголы обеих групп различаютсяфлек

сией в породе 11.
б 2. Флексия глаголов действия в породе 11 (парад. XXVI):

1) огласовка a/i. Под влиянием w в презенсе и претерите гласный

префикса спряжения а, i > и. В прекативе 3 л. в вав., как и у сильных

глаголов в породах II 1-llз , I11 1-lllз (§ БОа), в префиксе обычно i вме
сто и: lisib (в асс., иногда н/пВ lusib); прекатив 1 л. в вав. и в асс. lusib.
В стАкк, стВ, стА, ср/пВ в претерите и прекативе при добавлении

окончания, начинающегося на гласный, гласный основы i, как прави

ло, выпадает, что должно свидетельствовать о краткости предшест

вующего гласного. (У глагола wabiiluт в этих случаях i иногда сохра

няется: стАкк U-bi-lam.) В презенсе иногда наблюдается такое же на

писание, как у глаголов IJ (§ 74б): стВ ul u-us-sa-ab;
2) в перфекте в 'префиксах спрягаемых форм обычные гласные

(аналогично в породах 12, Iз). Три способа образования перфекта:

а) стВ, как правило, ст/срА и ср/пВ всегда ittabal; б) стАкк и стВ (*wbl
в ЗХ) i-t-bal; в) нА *it-ta-w-sib > it-tu-sib (= ittusib); .

3) императив bil, sib и т. д. (но ср. ниже, п. 3). Иногда императив

для wasiibuт образуется от вторичного глагола *tsb: стА, ст/млВ ta1ab,
ст/мл/пВ tisab;

4) в инфинитиве, стативе и причастии в вав. (в стВ иногда, в ср/пВ

реryлярно) начальныйw отадает: стВ wa1iibuт > ср/пВ а1аЬи, wiisibuт >
iisibu (аналогично в инфинитиве, стативе и отглагольном прилагатель-
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ном глаголов состояния). Эти формы от *wbl уже в стВ с начальным

Ь: babiilum, biibilum (в стВ из Мари причастие в статусе конструктусе

wiibil) и т. д., то же в мл/пВ (ср.: § 12а);

5) в асс. (в стА иногда, в ср/нА всегда) в инфинитиве и стативе

(также у прилагательныхглаголов состояния) wa- > и- (§ 12б): етатив

в стА wa-sa-ab, wa-as-ba-ku / us-ba-ku; в срА (u)-us-bat, us-bu (млВ asbu,
опереходе sb > sb см. § 20в). В причастии стА wii- > ср/нА а-: iilidu.

ПрtLwечанuе. В стА причастие (в ста1)'се конструктусе) от wbl: wa-bi-ils/
ba-bi-ils (редко).

В 3. Глаголы состояния в породе 11 образуют презенс и претерит как

глаголы Ij (§ 81). В перфекте иногда сохраняют а в инфиксе -ta-: срВ

i-ta-ti-ir (itater) , стА i-te-te-er. Инфинитив и статив образуются как

аналогичные формы глаголов действия (п. 2.): статив: стАкк имя соб

ственное Abu-wa/a/ba-qar (§ 12а) 'Брат дорог', стВ u-ul wa-as-ra-a-ta
'ты не подчинился'.

Прuwечанuя:

1В мл/пВ глаголы действия иногда образуют формы, как глаголы состоя
ния: в млБ императив erid (вместо rid).

2В стБ (Сузы) встречается презенс 11 i-wa-ti-ir (iwattir).

г 4. Производные породы у глаголов действия и состояния образу-

ются одинаково (парад. XXVIII):
1) в породе 111 в вав. (в стВ всегда, в ср/пВ преимущественно)

спрягаются как сильные глаголы. Перед инфиксом -ta- *uw> и (ана

логично в породах 112, IIз). В беспрефиксных формах начальный w в

стВ иногда, позже как правило, отпадает, кроме случаев, когда w > т
(ер.: § 12а): срВ статив 1 л. mu-tu-ra-ku (mutturiiku) 'я превосхожу (те

бя)'.

В породе 111 в асс. спрягаются преимущественно по типу большин

ства глаголов l' (§ 74б), при этом uwa- > а-: срА (САЗ) u-us-su-ru
'(женщину) должны отпустить' (презенс с ассирийской гармонией

гласных, § 6в). В стА нередки формы, образованные по образцу силь

ных глаголов: претерит u-wa-se-er / u-se-er. в императиве, инфинити

ве и стативе в стА иногда, в ср/нА всегда начальный wa- > и- (п. 2.5):
статив в стА wa-tu-ur / u-tu-ur, в ерА us-sur 'он свободен'; императив в

стА wa-se-er, в срА u-se-er;
2) в породе III( в беспрефиксных формах *suw- > su- (стАкк, вав.),

se- (асс.). В формах с префиксами после sнаблюдаются гласные и/а/е.

Все три варианта встречаются в стАкк: претерит u-su-ri-id, прекатив

li-se-bi-lam, lu-sa-bf·la-kum (1 л.); в вав. - чаще д, реже е (*wrd, *wsb),
и (г-эп); в асс. - обычно е, изредка д. В презенсе удваивается второй

корневой вместо долготы предшествующего гласного. В вав. а > е по

сле е (§ 6б): usesseb (срА u-se-sab);
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3) порода IV t • Огласовка a/i. В стВ w ассимилирует n показателя

породы: iwwalid 'он был рожден'. В млВ ww> ": i))ariq 'он пожелтел'.

В глаголе *wbl уже в стВ ЬЬ вместо ww (ibbabil, ibbabbal, ер.: п. 2.4).

При"wечаJluе. Глагол *wld в мл/пВ в породах III), IV) имеет варианты с т:

претерит IV) в стВ iwwalid> в млВ immalid / i"alid.

§ 81. Глаголы Ij (verba primaej)

а 1. Среди данных глаголов есть глаголы действия (еnёquт 'сосать',

еsёruт 'взыскивать (деньги)', е$ёruт 'рисовать, чертить' и др.) и гла

голы состояния (еsёruт 'быть в порядке', еgёruт 'лежать поперек').

Глаголы Ij спрягаютсяпо типу глаголов1', класса е (§ 75е).

б 2. Порода 11. Огласовка i/i. Начальные *ja-, *ji- > обычно е (§ 13а);

*ja- в причастии> ё; *aj в соединении с префиксом спряжения, кроме

*j, также обычно> ё (§ 5б). Флексия в породах·I 1 , 1з соответствует

флексии глаголов l' класса е (§ 74б, парад. ХХ, XXVII), но в стА в

формах 3 л. глаголов Ij префикс Т, как в вав., а не ё, как в глаголах l' в
асс. (претерит11 вав., асс. fser).

При"wечаJluе. Инфинитив 1) от *jsr в вав. еsёrum, в стА i-sa-ru-um (= isiirum).
Статив 1) от *jsr в вав. и в стА isar: ст8 (ЭХ) i-sa-ra-at (статив ж. р.) '(его ски

петр) прям', стА имя собственное I-.far-be-l{ 'Мой господин прав'.

в 3. В породе II1 глаголы Ij спрягаются обычно как слабые глаголы

(парад. XXVIII): срА (САЗ) us-sa-ak 'он должен распределить'. В по

этических текстах иногда встречаются формы породы 111, образован

ные по типу форм породы 111 глаголов 1 w (§ 80): и$$е, / и'а$$е, или

uwa$$er 'он придал форму'.

г 4. В породе 1111 в беспрефиксных формах *suj- > в вав. и в стАкк

Ju-, в асс. sё-; эти формы у глаголов 1 w и Ij совпадают (па

рад. XXVIII). В формах с префиксами обычно *aj > ё (§ 5б).

д 5. В породе IV. nj> nn (§ 13в), а > е по аналогии с породой 11: стВ
презенс in-ne-es-ra '(две резиденции) будут управляться'.

§ 82. Глаголы со средним слабым корневым

(verba mediae infirmae)

а 1. Другое распространенное название этих глаголов - «пустые»

или «глаголы С пустым корнем». Эти глаголы в семитологии принято

описывать как глаголы с первоначальным слабым согласным w или j
(глаголы II w, Ilj). Как пустые глаголы спрягаются многие глаголы11'
(§ 75), обозначаемые как II а (глаголы 11'1-2) или II ё (глаголы 11'3-5).
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в ассириологии все пустые глаголы обозначаются также как глаголы

со средним (вторым) долгим гласным (11 ii/e/U/i).

Прuwечанuе. У некоторых глаголов формы образуются по разным типам, в

том числе у нескольких вдвойне слабых глаголов (§ 84).

б 2. Пустые глаголы могут иметь самую разную семантику, обозна-

чая:

1) состояние (глаголы II й, i): kIlnum ~быть постоянным, прочным,

истинным', Ьдгиm ~ появляться', tiiibum ~ быть хорошим, красивым',

siiiтuт ~быть красным, коричневым';

2) переход или перевод из одного состояния в другое (глаго

лы II й): dIlkuт ~убивать', тIltuт ~умирать', tIlruт ~поворачиваться';

3) движение (глаголы II й): sIlruт ~вращать(ся), танцевать';

4) физиологические функции (глаголы 11 i): $iii!Jum ~смеяться',

ср/млВ sIlnu ~мочиться';

5) результативные действия (глаголы 11 i): diiinuт ~судить, выно

сить приговор', qiiipuт ~доверять', qiiisum ~ дарить', siiimum ~ назна

чать, устанавливать'.
в 3. Порода 1. глаголов 11 й (парад. XXXI, XXXII):

1) тип пустого глагола определяют по гласному императива (duk,
мн. ч. dukii) и претерита (iduk, мн. ч. iduku);

2) в презенсе в формах без окончаний за й следует а, огласовка

презенса (в асс. iduak, в стА иногда с глайдом w (§ 12д) a-du-ak (1 л.

ед. ч.), i-du-wa-ak; в вав. со стяжением гласных (§ 10а) idIlk); в формах

с окончаниями вместо этого удваивается последний корневой, а й со

кращается (idukkU).

Прuwечаlluе. Аналогично образуется презенс 1з. Гласный а инфикса -tan- под

вергается ассирийской гармонии гласных (§ 6в): стА ta-tu-nu-ar (= tаttunйаг);

3) перфект образуется в вав. от основы претерита (ст/млВ im-tu-ut
(= iтtut», в асс. от основы презенса (стА iт-tu-at (= iтtuat»;

4) в инфинитиве гласный инфинитива ii следует после й, который

сокращается: в асс. duiikuт, в стА иногда с глайдом w i-tu-wa-ri-su
(= ittuwiir'isu < *in tuwiir'isu, § 16д) ~при его возвращении'; в вав. глас

ные стягиваются dIlkuт (§ 10а).

Прuиечанuя:

I В породе 12 в инфинитиве и стативе иногда наблюдается метатеза (§ 73в):

млВ tidйku < *ditйkuт 'сражаться друг с другом', 'сражение. битва' (§ 37ж).

2 В инфинитиве 1з n инфикса -tall- выпадает и заменяется на j, как у глаго
лов 11 Т (ср.: п. 4. 4): млВ qf-ta-a-a-u-lu (= qitajjulu) (*qйl, qdluт 'молчать');

5) причастие образуется, как у глаголов 11) (§ 75): dii)ikum.

ПРlLwеЧQlluе. В млВ часто jj вместо ): da-a-a-ik (= dajjik, ст. к), ср. глаголы 11 Т.

У некоторых глаголов встречается причастие I1 с префиксом ти-: млВ mu-di
ik-ti (ст. к. ж. р.), У глагола dtlkum нет породы 111;

6) в отглагольном прилагательном и стативе в вав. т, в асс. е.
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Прuмечаlluе. В стА ё, иногда 1, а: статив me-et, di-i-ik, ka-a-na; в нА статив

иногда с а: qiila 'он молчит' ~ в стАкк И В асс. имя собственное Sarru(nl)-GI/ki-in
'Царь истинный' (Саргон).

г 4. Породы I}, 12, 1з У глаголов 11 i в целом образуются как у глаго-

лов II й (парад. ХХХ, XXXII), но с некоторыми особенностями:

1) [а, iii в вав. > а.

Прuмеча1luе. В стВ (ЭХ) в форме презенса 11 3 л. мн. ч. i-ri-a-ab-bu-.~unl

'(пропажу) ему должны возместить', видимо. описка;

2) отглагольное прилагательное и статив породы I} глаголов состоя

ния образуют формы с f или а: в вав. имя собственное Ta-ab-ba-la-{u'
(= Tiib-balii{u) 'Жизнь хороша';

3) причастие I} иногда образуется с префиксом ти-, ср. глаго

лы II й (п. 3.5): стВ (ЭХ) sa-i-iт I тu-si-iт (ст. к.) 'определяющий

(судьбы)'. В млВ/нА в причастии I} вместо) часто появляется глайдjj:

da-a-is (= dajjiS) 'растоптавший, топчущий (врагов)';

4) в презенсе 1з появляется иногда jj: стВ ib-ta-na-ia-at (= ibtanajjat)
от biiituт 'переночевать' (отыменный глагол от Ыtuт 'дом'). В прете

рите, императиве и инфинитиве породы 1з n инфикса -tan- перед f/j >
jj: стВ претерит ni-ib-ta-ia-at (= nibtajjat); jj чередуется с )): срВ прека

тив li-ib-ta-)i-i-ta (= libta))ita), но стВ iq-ta-ni-is (= iqtaniS).

Прuwеча"uе. Гласный а инфикса -tan- подвергается ассирийской гармонии

гласных (§ 6в): стА iq-{t-ni-a-ap (§ 21б); иногда в вав. а инфикса-tаn- > е перед

е (§ 6б): срВ i$-.уе-nе-е!J-!Ju « i$$ani!J!Ju) '(боги) смеются' (§ 7г, 15б).

Д 5. В породе I} у глаголов II ii презенс и претерит, если у них нет

окончаний, совпадают; перед окончанием в презенсе удваивается по

следний корневой (парад. XXIX, ср. глаголы 11), § 75). О других фор

мах породы I} и формах пород 12,1з можно судить по глаголам 11).
е 6. В породе П} глаголы 11 й, [, ii изменяются одинаково (парад. XXXII):

1) в вав. обычно изменяются как слабые глаголы - с ii в презенсе,

с l в претерите и с удвоением последнего корневого перед гласным

окончанием во всех формах.

Прuмечанuе. Иногда презенс 111 стВ uki)al 'она держит', срВ tukijal 'ты дер

жишь' (м. р.) от kulluт '(прочно) держать';

2) в асс. презено II} образуется обычно как у слабых глаголов (срА

(САЗ) u-ba-ar-ru 'они должны уличить'), все другие формы поро

дЫ II}, а также формы пород 112, 11з образуются по типу сильных гла

голов путем вставки) как второго корневого.

ПрuиечаIlU.я:

• В вав. встречаются формы, образованные по образцу сильных глаголов с }
или глайдами jj. ww: претерит 11. млВ u-qa-a-a-is (= uqajjif> 'я подарил', u-za
a)-iz (= uza))iz) 'я разделил'. пВ uzaтmiz = uzawwiz (§ 12а) от zu))uzu 'делить'.

2 В нА чередуются формы, образованные по образцу сильных и слабых

глаголов: перфект 11, uk-ta-in / uk-te-en, uk-ti-in (§ 5б); прекатив 11. lu-ki-)i-in. 'и

ka-ajji-in / lu-ki-in.
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ж 7. В породе Ill t у глаголов II й, f, а, как у большинства глаголов 11)
(§ 75), в отличие от сильного глагола, в презенсе и претерите префор

матив s- помещается перед первым корневым основы породы Il t (па

рад. XXXII). В асс. презенс Ill t образуется не от основы породы Il t :

стА [а tu-us-bi4-at (= [а tиsЬшt) 'не заставляй (позволяй)ночевать'.

3 8. В породе IV t У глаголов II й и II 'i (для II а см. глаголы 11), § 75)
презенс образуется по-разному: презенс IV 1 глаголов II й в архаиче

ском стВ i-du-ak (= idduak), в стВ/млВ idddk (ЗХ id-da-ak) , в стА i-du
wa-ak (= idduwak); презенс IV 1 глаголов II f в стВ и-и! iq-qf-a-ap '(ра_

бу) нельзя давать кредит' (букв.: '(раб) не может бьiть доверяемым'),

стА i-qf-dp (= iqq'iap).

§ 83. Глаголы с последним слабым корневым

(verba ultimae infirmae)

а 1. Эти глаголы называются также «недостаточными». У них на месте

третьего корневого долгий гласный 'i или й. Среди данных глаголов

есть глаголы действия и состояния. Некоторые недостаточные глаго

лы и глаголы с одинаковыми вторым и третьим корневыми схожи по

составу корневых и по значению (§ 79): lJeruт 'копать, выкапывать',

!Jararuт 'копать, выдалбливать' ; reduт 'сопровождать, следовать',

radёtduт 'преследовать'.

б 2. Некоторые глаголы 111) (§ 76а) спрягаются как недостаточные

глаголы с последним а (глаголы 111)1-2) или е (глаголы 111)3-5).
в 3. Недостаточные глаголы спрягаются в целом как сильные глаго-

лы с учетом правил стяжения гласных (§ 10а).

Корневой гласный сокращается в конце слова (§ 9а), а также перед

показателем вентива -ат: iтla вместо *iтlёt 'он наполнил', CTB·iqbiaт

вместо *iqЫат 'он сказал мне'. Долгота корневого гласного восста

навливается перед согласным: ibnf-su 'он создал его' (ср.: § 42д), стВ

отглагольное прилагательное 11 seтftuт <*saтi)tuт 'услышанная'.

Прuwечаlluе. В поздних диалектах стираются различия между глаголами

111 й и 111 1: в млВ претерит 1\ атnи / атn; 'я сосчитал', в пВ статив 11 nasi / nasu
'ОН несет'.

г 4. Порода 11 (парад. XXXIII-XXXVII). В презенсе, перфекте, пре-

терите и императиве в формах без окончаний корневой гласный 'со

кращается (п. 3.).
В презенсе 11 глаголов III ё первый гласный в основе а сохраняется

только в стАкк, асс. и архаическом стВ. В ст/пВ часто наблюдается

регрессивная ассимиляция а > е перед е (§ 6б): isemme < isamтe 'он

слушает', teseтme 'ты слушаешь'. Аналогично в презенсе 1з: в стВ es
te-l1e-em-me, в стА astanamnze (в нА assanaттe, § 20и) 'я постоянно

слушаю'.
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в перфекте I} в асс. в глаголах III 1, ё часто наблюдается ассирий

ская гармония гласных (§ 6в): стА is-te-тe < istaтe, нА iqtibi < iqtabi
~OH сказал' (§ 21б).

В императиве 11 гласный между первым и вторым корневыми со

гласными обычно соответствует корневому гласному: bini ~создай',

тunu ~сосчитай', но seтe/ siтe « *siтa() 'услышь', kila 'держи' (ер.:

§ 63в).

В стативе 11 конечный гласный обычно i, в глаголах III й иногда и:

zaku 'он чист'. В вав. в глаголах III ё в стативе I} а > е: seтi (3 л. ед. ч.

м. р.), seтat (3 л. ед. ч. ж. р.).

В стАкк, стВ (глаголы III 1, ё) и асс. конечный гласный основы и

гласный окончания в спрягаемых формах часто не стягиваются

(ер.: п. 3.): стВ ibniii / ibna 'они (ж.) создали', срА (САЗ) za-ku-at 'она

свободна'.

Прu;wечанuя:

1 В перфекте, императиве, стативе породы 11 В ст/срА при присоединении

окончаний гласный основы i часто выпадает, как в сильных глаголах: стА ni
is-ta-aт-u-ni (= nistат)йni, перфект 11 в суб. 1 л. мн. ч.) ; срА (САЗ) ta-am-)a-a-ta
(= tam)Gta, статив 11 2 л. М. р. ед. ч.) 'ты заклят'; ~i-il-a ... pi-ti-a (= ~и)д ... pitiG,
императив 11 мн. ч.) 'положите ... откройте'.

2 В статусе конструктусе причастия 11 иногда отпадает конечный i (§ 41ж).

д 5. Породы 11 и III (парад. XXXVII). Конечный гласный основы во

всех группах глаголов с последним слабым соответствует гласному

перед третьим корневым сильного глагола. В мл/пВ, нА начинается

путаница (п. 3.): млВ презенс 111 usanni (стВ usanna) 'он изменит'.

Часто а > е перед i (§ 64а): срВ ubenni 'он сделал хорошо'. По ана

логии иногда е .сохраняется в формах, где нет i (§ 6б): млВ sutesnat
'удвоено'.

В глаголах 111 f, ё в вав. часто а > е в предпоследнем слоге основы:

презенс 111 upette / upatte 'он распахивает (землю)', презенс 1111 usepte/
usapte (асс. usapta).

В инфинитиве и стативе пород 111 и III 1 .конечныЙ гласный основы

и и падежный гласный, соответственно гласный аффикса спряжения в

стативе, в вав. стягиваются в один долгий гласный. В стА стяжения не

происходит: tal)!Ju)aт (инфинитив 111, вин. п.) 'приносить', ta!Jbu)ati
(статив 111, 2 л. ед. ч.).

е 6. В поэтических текстах встречается порода IIIЛl 1 (§ 71а) в значе-

нии породы 111: в млВusгаddi 'он прибавил'.

ж 7. Порода IV 1 (парад. XXXVII). В презенсе IV 1 и перфекте IV 1

вновь появляется корневой гласный, но в млВ ·ив нА обычно во всех

группах глаголов гласный i. В вав. а> е перед е (ср.: п. 4.), в стВ не

всегда: illaqqeaт 'он будет взят'.

В претерите IV 1 и императиве IV 1 во всех группах глаголов основа

оканчивается на i (в стА в глаголах III ё гласный е). Этот гласный в
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стА и нА мог сохраняться перед гласным окончания (стА i-le-qe-u /
i-le-eq-u (с ассирийской гармонией гласных, § 6в) 'они взяты', нА

ibbisiuni), а в срА он выпадал (ik-kal-u-ni, претерит IV 1 в суб.' (если не

по своей воле) он задержался', ср.: п. 4.).
з 8. Встречается порода DRt (§ 71г): стВ ut-ta-ma-aт-mu-u 'они за-

клинают друг друга'.

§ 84. Глаголы с вдвойне и втройне слабыми корнями

а 1. Другое название - «вдвойне И втройне слабые глаголы». К

вдвойне слабым относятся глаголы, у которых два слабых корневых, а

именно: ' (ср.: § 74-76), долгий гласный (ср.: § 82, 83) или высту

пающие в качестве первого корневого n, w, j (ер.: § 78, 80, 81). При
формообразовании вдвойне слабые глаголы сочетают особенности

соответствующих слабых глаголов. Это приводит иногда к различного

рода сокращениям, затрудняющим определение корня. Есть глаголы с

тремя слабыми корневыми.

б 2. Г лаголы с I и 11 слабы м и корнев ы м и:

1) глаголы с l' и 11 й/, (§ 74, 82):
егиm (*'4иг) 'бодрствовать'; причастие 1112 стВ (Мари) mustёгtuт

'утро';

2) глаголы с 1n и 11' (§ 78, 75):
na'iidum 'быть внимательным, наблюдать';

nadum 'хвалить, славить';

nа$ит 'презирать';

neгuт / пaгuт (стАкк nе'агит) 'убивать';

nesuт (стАкк na'iisum) 'жить';

nе'ит (стАкк nа'Q'uтУповорачивать назад'; претерит 11 стВ i-ne-e';
3) глаголы с 1n и 11 й (§ 78, 82):
nа1)ит 'успокаиваться';

naqum I 'кричать';

naqum 11 'идти, бежать';

4) глаголы с 1n и 11 f (§ 78, 82):
niiikum / пaku 'иметь половые сношения'; перфект I t ерА (САЗ) it

ti-ak-si (= ittfak-si) 'он овладел ею', i-it-ti-ka-an-ni (= ittfkam-ni) 'он ов

ладел мною';

5) глаголы с 1 w и П' (§ 80, 75):
warum (в ср/пБ *т'г, § 12а) в породе Il t 'поручать, управлять'; пре-

терит Il t uwa))er / uwёг 'он поручил';

6) глаголы с I w и 11 f (§ 80, 82):
wiii$um, е$ит, мл/нВ та$и 'быть малым';

7) глаголы с Ij и 11' (§ 81, 75):
е'ёluт 'связывать'; образует в целом правильные формы. Иногда

отсутствует переход а> е (в млВ инфинитив 11 a'iilu) , а в презенсе I t
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иногда перед окончаниями удваивается третий корневой как у глаго

лов II i (§ 82г).

в 3. Г л а г о л ы с 1 и 111 с л а б ы м и к о р н е в ы м и:

1) глаголы с IJ и III слабым (§ 74, 83):
elum 'подниматься';образует в целом правильные формы. Иногда

отсутствует переход а> е: в стВ имена собственные со стативом 11
Aliat-subassu 'Вознесено его жилище', Eliat-ina-тatim 'Она вознесена

в стране' (§ 7а);

еnат 'менять';

ерат 'печь';

агит (стВ), eru 'быть беременной'; статив 11 стВ a-ri-a-at, млВ

Je-re-et;
esum, млВ, нА также asu 'смушать'; статив 1111 млВ sa-sa-ku

(= sQsaku) 'я приведен в состояние замешательства';

2) глаголы с 1n и III слабым (§ 78, 83):
nаьат 'называть';

nadum 'класть, бросать';

naguт, млВ negu 'радостно петь';

nериm 'брать в залог';

naqum 'приноситьжертву';

nasum 'поднимать,нести';

natum / natum 'ударять, бить';

3) глаголы с 1 w и III слабым (§ 80, 83):
wadum (ср/нА *udQJu) 'знать'; презенс 11 срА ud-du 'он знает'; пре-

катив 11 нА lu-u-de 'пусть он знает'; .
wapuт 'быть видимым, появляться'; статив 111 срА ирри 'предъ

явлено';

warflm (стАкк и стА warQJum, ерА uгдJu)'вести'; императив 11 ru (млВ

иги, стВ иногда ri); прекатив Iз г-эп (ЗХ) li-it-ta-ar-ru-su (= littarrй-su)

'пусть он постоянноведет его';

wa$um (ср/пВ а$и, стАкк, стА wa$QJuт, срА U$QJu, нА и$и) 'выхо

дить'; перфект 11 itta$i, нА ittЙ$i;

4) глаголы с Ij и 111 слабым (§ 81, 83):
edum / idum (нет в нА), стА idaJum 'знать'. В породе 11 только одна

видо-временная форма - претерит (со значением статива, § 54е): 1 и

3 л. ед. ч. fde; причастие 1. образуется по типу mupras: mUduт .. ст. к.

nzude (§ 37з). Порода 111 образуется от wadum (п. 3), имеет значение

'узнавать': претерит 111 стВ (ЗХ) u-we-ed-di-ma '(если) он узнал и~ .. ';
egum 'быть небрежным'; претерит11 fgi

/ u: г-эп (ЗХ) u-ul e-gu 'я не

был небрежен', стВ (ЗХ) i-gi-ma '(если) он был небрежен и ... '; пер

фект 11 стВ (ЗХ) i-te-gi-тa '(если) он будет небрежен и ... ';
isum 'иметь'; претерит 11 (со значением статива, § 54е) fsu, позже

isi; статнв в срВ иногда isaku; в качестве ингрессива к isuт использу

ется rasum t получать' .



108 г. х. КАПЛАН. ОЧЕРК ГРАММАТИКИАККАдекогоЯЗЫКА

г 4. Г л а г о л ы с о II и III с л а б ы м и к о р н е в ы м и:

1) глаголы со 11' и III слабым (§ 75, 83):
le'uт 'мочь'; презенс 11 стВ ае)); / ele, а; (ЗХ); претерит 11 а'е / аё;

ге'Uт 'пасти'; претерит 11 стВ ;гё; инфинитив 11 стВ (ЗХ) а-па ге-ет

(= гет)'для пастьбы'; прекатив 11 г-эп (ЗХ) li-re (= liгё)'пусть руково

дит' (букв.: 'пасет');

se'uт 'искать'; презенс 11 ise))i; претерит 11 isё;

Ьи"Uт (порода 111) 'искать';

qu))uт (порода 111) 'ждать'; презенс 111 срА (САЗ) 3 л. ед. ч. ж. р. tu-
qa-'a-a (= tuqaJ'a) '(мужа) она должна ждать';

2) глаголы со II слабым и 111' (§ 82, 76):
а) глаголы со II й:

тuа 'ит (стА), с отрицательной частицей la 'не хотеть';

sa'uт (ст/млВ) 'летать';

б) глаголы со II а:

ЬаЗит 'идти вдоль';

в) глаголы со II а и 1II'З-5:

se'u (нА/млВ) 'летать'.

д 5.Глаголы с тремя слабыми корневыми:

1) awum 'говорить', встречается в породах 11 (стА), 12, 1112; инфини
тивI2 в старых диалектах амUm, позже atmu (§ 12а);

2) ewuт 'становиться',в ср/пВ еmU (§ 12а).

§ 85. Неправильные глаголы

а 1. izuzzuт, uzuzzu(m) 'стоять'. Формы образуются от двусогласного

корня *ziz, в ср/пВ - также от *siz, в нА - изредка от *zis, чаще от

*tiz/*tis:
1) презенс, претерит и перфект пород 11, 12, Iз образуются посред

ством дополнительного элемента n; гласный основы в презенсе - а;

второй z при добавлении окончания, начинающегося на гласный,

обычно удваивается: презенс 11 izzaz, мн. ч. izzazzu, претерит 11 izziz,
мн. ч. izzizzu, перфект 11 ittaziz (стА ittiziz, § 6в), мн. ч. ittazizzu.

Прuwечанuе. Перфект 11 в срВ иногда, в н/пВ обычно ittasiz, мн. ч. ittаsizzй,

в нА ittitiz1s, мн. ч. ittitissu;

2) императив 11, инфинитив И причастие породы Iз образуются как

у глаголов 1 n (§ 78): императив 11 iziz, мн. ч. izizza; инфинитив и при

частие породы Iз стВ itazzuzzum, тuttazziz(z)uт.

Прu.мечанuе. Императив 11 в срВ иногда, в н/пВ обычно isiz, мн. ч. isizzG; в

нА itiz1s, мн. ч. itissG;

З) инфинитив 11 стВ izuzzuт, чаще uzuzzuт, срВ uzuzzu, иногда

usuzzu, нlпВ обычно usuzzu, нА itussu;



11. МОРФОЛОГИЯ 109

4) причастие 11 образуется по типу тupras, тupris (§ 37з): стВ

обычно тuzzazuт, ст/срА тuzzizuт, ср/пВ тuzzizu; в поздних диалек

тах причастие, по-видимому, часто заменяется именем места тanzazu

(§ 37з);

5) как статив в стВ и в асс. обычно используется презенс 11 izzaz
(§ 54е);

6) порода 1111. Встречаются два типа форм:

а) в стАкк (иногда), в стВ, в срВ и в литературных текстах в мл/пВ

встречаются формы от *ziz, образованные по типу пустых глаголов

(§ 82), при этом второй z перед гласным удваивается: презенс uszaz (в

срВ иногда sz > 1z, § 20г), мн. ч. uszаzzй; претерит usziz (в ср/млВ иногда

u1ziz); перфект в вентиве в стВ ustazizzaт; императив suziz (в вентиве

suzizzaт); статив suzuz (в суб. в срВ suzuzzu); инфинитив suzuzzuт;

б) в стАкк, В асс. и в ср/пВ встречаются формы от *ziz, образован

ные по типу глаголов 1 n (§ 78). В стА презенс usazzaz, претерит

usazziz, перфект ustazziz, императив в вентиве sazzizaт. В срА инфи

нитив sazzuzu. В срВ (надписи ассирийских царей) претерит usezziz <
usazziz (§ 6б). В l-м тыс. до н. э. этот тип форм в основном вытеснил в

вав. формы первого типа (п. а): претерит в мл/пВ usazziz, в нВ usezziz;
перфект в мл/пВ u1tezziz; императив в млВ suzziz, инфинитив в млВ

suzzuzu и т. д.

б 2. i/utй1uт tлежать'. Формы образуются от корней *til, *nТ1, *nа1, в

млВ иногда *n)1:
1) в стВ встречаются формы только от *tf1 со значением tложиться

спать'. Презенс, претерит и перфект пород 11, 12, Iз образуются посред

ством дополнительного элемента n как у глагола izuzzuт (п. 1.): пре

зенс 11 в стВ (Мари) itte1 < *ittfa1, в млВ itta1; претерит 11 ittfl; пер

фект 11 ittatf1; императив 11 в млВ itil; инфинитив 11 стВ itй1uт, чаще

utйluт; статив 11 млВ utй1;

2) в стАкк, иногда в млВ и в нА встречаются формы от *nil: ста

тив 11 стАкк nf1 tOH лежит, он расположен'; претерит11 млВ inil; пер

фект 11 нА addf1 < *attil;
3) в асс., иногда млВ встречаются формы от *nа1 со значением

'ложиться спать'; dбразуются по типу глаголов II а (§ 82д): прете

рит 11 В млВ inal, статив 11 в стА и млВ nа1;

4) только в млВ встречаются формы от *n)l: презенс 11 inа))ilй;

5) в породах 111,1111 (значение 'класть') образуются формы от *nil,
*na1 по типу пустых глаголов (§ 82): претерит 111 в млВ unfli (вен

тив (?), § 58б); претерит 1111 в млВ usnil, мн. ч. usnillli. В асс. и срВ

(надписи ассирийских царей) встречаются претерит 111 una»il, прете

рит 1111 usna)i!.
в 3. na)adum 'быть внимательным, наблюдать' и nadu111 'хвалить,

славить' иногда образуют одинаковые формы:
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1) na'iiduт (огласовка i/i) в породах 11, 12, П1 спрягается как глагол 1n
и 11': презенс 11 ina')id, императив 12 в млВ it)id, презенс 11. una')ad;

2) порода 1111 ('уведомлять, предостерегать') в стВ отсутствует; в

срВ, стА образуется от *'id: претерит 1111 в срВ us)id. В нВ, ер/нА об

разуется как у глаголов 1n (§ 78): претерит 1111 в нВ tusanid;
3) nШluт в породе 11 обычно спрягается как глаголы II ii (§ 82): пре

зенс 1. inдd, мн. ч. inaddu. В мл/пВ встречаются формы с твердым ':
презенс 11 в млВ taпa))ad. Чаще породы 1. употребляется порода 11. с тем
же значением и постоянно с твердым ': презенс 11. в млВ una))ad, в

срА unajjad. Порода IV. образуется как у пустых глаголов (§ 82): пре

зенс IV 1 в млВ inndd.
г 4. пasu / nЩ$- 'поднимать, нести'. В ср/нА у глагола naSu (*ns) s) > $$:

статив 1. в вентиве nа$$а, мн. ч. nа$$Й; перфект 1. 1 л. ед. ч. atta$$a, 3 л.

мн. ч. itta$$u; императив 1. в вентиве i$$a, мн. ч. i$$ii (вентив i$$iine);
презенс 111. мн. ч. USЩ$U.

Д 5. utlelluт 'подниматься', породаRt (§ 71г) от eluт (§ 84в); прете-

рит/презенс utelelli; прекатив lftelelli; императив ж. р. utlellf; причас

тие млВ тutlellu.

е 6. мл/пВ utnennu / utnenu 'просить, умолять' - отыменный глагол

от unnfnuт 'просьба, прошение'; претерит utnen, причастие тutnennu.

§ 86. Глагольные выражения

а 1. В асс. очень часто, в вав. реже встречается глагольное выраже-

ние lassu « lii + isu) 'нет' (букв.: 'не имеется').

ПрuwеЧQlluе. В асс. и в вав. lassu употребляется также как прилагательное:

стА la-su-uт 'отсутствующий'. В стА встречается статив: 1 л. la-su-wa-ku
(= lassuwiiku) 'меня нет', 2 л. lassuiiti 'тебя нет'.

б 2. В ср/пВ в риторических вопросах встречается выражение jiinu /
ja)nu 'нет' « стВ ajjiinuт 'где?', § 91); иногда употреблялось с суф

фиксальными местоимениями: jiinu)a, jiinukka, jiinussu (§ 44а).

§ 87. Финитные глагольные формы

с суффиксальными местоимениями

а 1. Суффиксальные местоимения винительного и дательного паде-

жей могут присоединяться ко всем финитным глагольным формам в

индикативе, вентиве и субъюнктиве (парад. XXXVIII-XXXIX).

Прuмечанuе. Не присоединяютсясуффиксальныеместоимения 1 л. к гла

гольным формам 1 л. и суффиксальные местоимения 2 л. к глагольным фор

мам 2 л.
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б 2. При присоединении суффиксального местоимения к глагольным

формам без окончаний в индикативе происходит взаимодействие ме

жду конечным согласным глагольной формы и начальным согласным

суффиксального местоимения по правилам, изложенным в § 42б:

iksussu < *iksud-su fOH схватил его'. kubbissi < *kubbit-si fуважай ее!',

iт1}assu < *iт1}a$-su fOH ударил его', iddissuт, iddikkuт < iddin-suт,

-kuт fон дал ему, тебе'.

в 3. Если суффиксальное местоимение присоединяется к глаголу в

вентиве, -т окончания вентива ассимилируется начальному согласно

му суффиксального местоимения (§ 18г). Перед суффиксальным ме

стоимением дат. п. глагол обычно стоит в вентиве, в стВ (в том числе

в ЭХ) и в стА - часто в индикативе.

ПрuмечаllUЯ:

I У многих глаголов показатель вентива появляется только перед суффик

сальным местоимением.

2 Часто нет различий в значении глагола в вентиве с суффиксальным место

имением и глагола в индикативе с суффиксальным местоимением: iddinassum
и iddissum 'он дал ему'.

г 4. Суффиксальное местоимение вин. п. 1 л. ед. ч. почти всегда

присоединяется с показателем вентива и представляет собой в гла

гольных формах без окончаний -anni, после окончания -[ во 2 л. ж. р.

ед. ч. -inni, после окончаний -й, -а во мн. ч. -ninni.

Прuмечаlluе. В стА и млВ иногда в глагольных формах без окончаний по

является притяжательный местоименный суффикс 1 л. ед. ч. -1 вместо -anni, а в

глагольных формах мн. ч., соответственно, -n; вместо -ninni: стА iktasm 'он на

стиг меня', млВ ibbaku-ni 'они ведут меня'.

д 5. Суффиксальные местоимения дат. п. 1 л. ед. ч. -а(т), после -[
-(т), после -й и -а во мн. ч. -ni(т) (§ 26) одновременно используются

как показатели вентива (§ 58). В ер/нА -niт > -nе: стА ispurйnissiт >
ер/нА ispurйnesse f они послали ей' (§ 7д).

е 6. Из-за перенос(J. ударения перед суффиксальным местоимением

восстанавливается долгота конечного гласного основы (§ 25в): lisebbtka
fпусть он накормит тебя' (прекатив 111 от sebuт fбыть сытым', § 83).
Соответственно, изредка удваивается третий корневой перед -ат: стВ

lispuraт / lispurraт fпусть он мне напишет'.

ж 7. Если суффиксальные местоимения дательного и винительного

падежей присоединяются к одной глагольной форме, то местоимение

вин. п. следует всегда после местоимения дат. П., при этом однослож

ное суффиксальное местоимение вин. п. иногда сокращается: стВ

atrudakkussu / atrudakkus f я послал его тебе'.
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Другие части речи (§ 88-99)

§ 88. Предлоги

а 1. Различаются собственно предлоги и предложные выражения,

состоящие из предлогов и зависимых от них существительных.

б 2. Все предлоги управляют именем или местоимением в родитель-

ном падеже. Если от предлога зависит несколько имен, предлог не по

вторяется: ina eqliт kirfт u bitiт 'из поля, сада и дома'. В инфинитив

ных конструкциях предлог и зависимое имя могут быть разделены

(§ 109а).

в З. Непроизводные предлоги:

1) ina; часто проклитика in, при этом n ассимилируется начально

му согласному следующего слова (§ 16д): г-эп i-ku-ul-la-tu i-la-tiт

(= ik-kullatu ilGtim) 'среди всех богинь'; стА i-ITU.KAM, т. е. iwarbim
(= iw-warbiт< in(a) warbiт) 'за месяц'. Проклитика in встречается в

застывших словосочетаниях: нА is-sa-su-тe (= issassuтe< ina salse
йте) 'позавчера' (§ 19б). ina никогда не употребляется с суффиксаль

ными местоимениями.

Основные значения ina: локативное 'в, на'; темпоральное 'во вре

мя'; инструментальное 'посредством'; партитивное 'среди, между';

аблативное 'от, из'. Уже в стВ и в стА ina заменяет в значительной

степени локатив (§ 44) и отчасти терминатив (§ 45);
2) аnа; часто проклитикааn, при этом n ассимилируется начальному

согласному следующего слова: стВ ak-ka-si-iт « аn(а) kasiт, § 27г)

'тебе'. Проклитика аn с ассимиляцией часто встречается в застывших

словосочетаниях: assum (п. 5. 6) 'из-за'; amminiт « аn(а) miniт,

§ ЗЗб) 'почему?'; стА a-s{-a-t{ (= as-siGti < *аn(а) siiiti) 'поэтому', а-$е

ег (= а$-$ег < аn(а) $ег, $егиm 'спина') 'к, в дополнение к'. аnа никогда

не употребляется с суффиксальными местоимениями.

Основное значение аnа - аллативное 'к' (ср. русский дательный

падеж); плеонастически употребляется с самостоятельными место

имениями дат. п. (§ 27): аnа suGsim 'ему'. Другие значения: темпораль

ное 'в, вплоть до', каузальное 'для, из-за, с целью' (с инфинитивом

'для того, чтобы', с инфинитивом и отрицанием 'чтобы не', § 109ж).

Прu.иеЧQUUЯ:

Под влиянием арамейского:

1 В нА. н/пВ аnа используется как Nota accusativi: аnа uтnliilliite-ia suttu
usabri 'он заставил моих воинов увидеть сон'.

2 В нА, мл/пВ вместо аnа иногда используется предлог 'а: нВ /а аlzЬё)а
'моим братьям';

З) ki (нВ, нА aki) 'как, соответственно'. Особые случаи употребле

ния: срА (САЗ) ki-i da-'a-a-ne (= ki da'iine) 'силой'; млВ ki [а libbi ili
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'против воли богов', kf la атаг; 'чтобы не прочесть'. Используется и

как подчинительныйсоюз (§ 94в);

4) kfma (kf + та), в стВ часто аnа kfma / akkfтa. Значения 'как, со

ответственно, вместо': стА sa kfmajati 'который вместо меня, т. е. мой

заместитель'. Особые случаи употребления:стВ ina kfma inanna (§ 92в)

'как раз сейчас', с инфинитивом (§ 109ж) kfтa kasadf-ja 'после моего

прибытия' , kfma la nazaqim 'чтобы не раздражать'. Используется и как

подчинительный союз (§ 94в);

5) kfmu 'вместо'. Употребляется с суффиксальными местоимения

ми: в стВ kfmu-su 'вместо него'. Вместо kfmu в н/пВ, нА употребляют

ся kumu / kum / ku (пВ), с суффиксальным местоимением kumussu; с

ina, аnа: нА ina kum, нВ аnа kumu, пВ akkU. kfmu используется и как

подчинительный союз;

6) lama (la 'не' + -та), ср/млВ также lam 'перед, до' (темпоральное

значение). Используется и как подчинительный союз (§ 94б);

7) ета (*aj-тa, ер.: § 33в, БОд), ет. Значение: 'в какой-либо / каж

дой части'; пВ ета агЬ; 'в каждом (новом) месяце'. Используется и

как подчинительный союз (§ 94в);

8) suттa (стА) 'в случае': su-тa /i-Ьi-/Ш 'если ты хочешь' (букв.:~в

соответствии с твоим сердцем'). В стА и в вав. suттa la (в ст/срВ так

же suттan la, § 97д) 'кроме': стА su-тa ld ku-a-t{ ( стВ suттan la kflti)
'кроме тебя';

9) adi, ad, в стА иногда aduт, в нА adu. Значения: локативное 'вме

сте с, вплоть до', темпоральное 'до, во время'. Употребляется с муль

типликативными числительными (§ 50а). Встречается с суффиксаль

ными местоимениями в застывших словосочетаниях: adfni 'до сих пор',

adfsu 'до той поры'. Используется и как подчинительный союз (§ 94б);

10) qaduт, позже qadu, в стА также qadi 'вместе с'. Крайне редко

используется и как подчинительныйсоюз (§ 94б);

11) istu, ustu, в ср/пВ ultu, iltu, в нlпВ iltila, ildu, в нА issu (§ 20и).

Значения: сепаративное (выражающее отделение) 'от, из', темпораль

ное 'после'. Используется и как подчинительный союз (§ 94б);

12) isti, в стАкк iste / istu- (перед суф. местоим.), в стВ isti / ista
(перед суф. местоим.), в мл/нВ ilti, в стА isti, в ерА istu / ilte- (перед

суф. местоим.), в нА issi (§ 20и). Обозначает совместность 'с': стАкк

имя собственное Ma-an-is-tu-su, Ma-ni-is-ti-su (Man-istu-su, Mall-iste
su) 'Кто с ним (т. е. кто может устоять перед ним)?'. В асс. употребля

ется также вместо вав. itti (п. 13);
13) itti 'с, у' (часто с глаголом lequm 'брать'). Употребляется толь

ко в вав. (в асс. вместо itti используется iSti).
г 4. Производные предлоги (ассоциированные со знаменательными

частями речи):

1) еи (ср. elum 'верхняя сторона', eluт 'подниматься'), в стАкк

(')al, вав. е! (иногда с ассимиляцией l: стВ e-ni-si-i (en-nfsf) 'над людь-

8 Зак. 3452
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ми', § 19б), elu (перед суф. местоим.). Значение: 'на, над, против'. Ис

пользуется для образования сравнительной степени (§ 46б). Встреча

ется в идиомах: eli-su {аЬ 'ему нравится' (в стА вместо eli использует
ся i$$er, ср.: § 89в).

2) ela, в н/пВ elat « eli'iit, мн. ч. ж. р. в ст. к. от elum 'верхний')

'кроме, сверх';

3) ita, itu, ite (ср.: itum 'граница, соседство') 'у, при, (смежный) с'.

Употребляется только в вав.;

4) balu(m) (возможно, форма локатива (§ 44) от инфинитива belu(m),
balu 'быть в небытии') 'без': стВ имя собственное Mannum-balum-ilim
'Кто без бога?'; в стВ таюке ina balum. Употребляется с суффиксаль

ными местоимениями: balussu, срВ ina Ьаlй'а, млВ обычно ina bali-su;
5) assu(m) « аn(а) sum 'для имени (такого-то)'), в стА assumi 'из

за, ради'. Употребляется с суффиксальными местоимениями: assumi
su. Используется таюке как подчинительный союз (§ 94г);

6) mala (§ 34е), в стА am-mala, в нА аnа mala. Значение: 'соответ

ственно';

7) asar « asrum 'место'). Значение (локативное): 'из, в, у'. Исполь

зуется таюке как подчинительный союз (§ 94в);

8) bit (форма статуса конструктуса от bitum 'дом'). Значение: 'у,

при'. Встречается только в срВ и нА. Используется также как подчи

нительный союз (§ 94в).

Д 5. ezib, в ст/млВ таюке ezub (букв.: 'оставь', императив 11 от ezebuт

'оставлять'). Значение: 'кроме, за исключением'.

§ 89. Предложные выражения

а 1. К предложным выражениям относятся наречия, а также сочета-

ния существительных с предлогами, употребляемые в функции пред

логов. Все предложные выражения могут употребляться с суффик

сальными местоимениями.

б 2. Наречия в функции предлогов:

1) наречия на -аnит (§ 44в):

а) elenu(т), в млВ также eZanu 'над, поверх, кроме': elenukka
'кроме тебя';

б) qerbenu (нВ) 'в';

в) sapliinu(m) 'ниже по, под';

г) иllдnи(т) (вав.) 'кроме', 'до' (темпоральное значение). В стА

alliinuт, elliinuт 'кроме'.

Прuwечанuе. Перед именем в род. п. окончание -ит нередко отпадает: стА

a-ld-an su-a-t{, a-ld-ku-a-t{ (§ 16д, 27) 'кроме него, кроме тебя'. В нА даже

-оп> -а: sapla;
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2) наречия на -is (§ 45). Б качестве предлогов встречаются редко:

а) ma!Jris (стАкк) 'перед';

б) qerbis (ст/млБ) 'в';

в) $eris (вав. в лит. текстах) 'к', 'над'.

в 3. Основные предложные выражения, представляющие собой су-

ществительные с предлогами:

1) от libbum 'сердце, внутренности':

а) ina libbi, в стА i-li-bi4 (= illibbi, § 88в) 'в, внутри, среди, из'. Б

стБ ina libbi I ina libbu (§ 44в) /libbu (в н/пБ часто libbu, с суффиксаль
ным местоимением libbussu 'в нем');

б) аnа libbi, в стБ также аnа libbu 'в, к';

в) adi libbi (мл/пБ) 'до' (темпоральное и локативное значения);

г) ultu libbi 'из';

2) от qerbum 'внутренности':

а) ina qereb, с суффиксальным местоимением ina qerbi-su; в стА

ina qerab, ina qarab, с суффиксальным местоимением ina qarb'i-sunu
(= по значению ina libbi, п. 3. 1). Б г-зп И млlпВ с аналогичным значени

ем используется qerbu(m) (с суффиксальным местоимением qerbussu I
млВ qerbuI), qerbis (§ 44, 45);

б) апа и istulultu qereb (qегЫ-) = по значению апа и ultu libbi (п. 3. 1);
3) от sapluт 'нижняя сторона': (аnа, ina, istu, § 88в) sapal 'под', с

суффиксальным местоимением ina sapl'i-su. В нА часто sapla. В млВ,

нА иногда с окончанием локатива (§ 44) перед суффиксальными ме

стоимениями: sарlй'а, saplussu. Иногда в нА ina sapalussu (с беглым

гласным, § llб);

4) от muЬЬuт 'череп':

а) ina/sa тu!J!Ji, ina тиЬ = по значению eli (§ 88г), ст/пБ, нА также

'из-за, по отношению к';

б) аnа mu!J!Ji.. аnа muЬ 'к' (локативное значение), 'для';

в) в ерА, пБ adi тuЬЬ; 'вплоть до' (темпоральноеи локативноезна-

чения);

г) istulultu тиЬЬ; 'с, от';

5) от $егит 'спина':

а) ina $ег (стА i$$er), с суффиксальным местоимением ina $erf-su
=по значению eli (§ 88г), ina mиЬЬ; (п. 3. 4). В млВ с аналогичным

значением употребляется eli $ег I $ег, но с суффиксальным местоиме

нием $erussu (§ 44);
б) аnа $ег (стА а$$ег), с суффиксальным местоимением аnа $er'i-su

'к, по направлению к, против'. с аналогичным значением употребля

ются в млВ $ег (с суффиксальным местоимением $erussu, § 44), в г-зп

$eris (п. 2. 2);
6) от таЬгит 'передняя сторона, перед':

а) таЬаг (ср.: § 88г), ina тabar, с суффиксальным местоимением

mа!J,г'i-su, nza[zar-su, ina та!Jг'i-su 'перед, при'; в стАкк также ma!J,ris;
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б) аnа nlaoar, с суффиксальным местоимением аnа mabr'i-su 'пе

ред, к, вплоть до'. с аналогичным значением употребляются в млВ adi
mabr'i-ja, в стАкк также mabris (п. 2. 2);

7) от рдnит 'перед, лицо (во мн. ч.)':

а) 'nа рап, 'nа рдnи (§ 44в), ina рдn; (стА ippiini, нА 'nа рдnд! от

panatu (ж. р. мн. ч.) 'противоположная сторона'), с суффиксальным

местоимением 'nа piin'i-su 'ввиду', 'незадолго до' (темпоральное зна

чение), 'перед' (локативное значение)'. В мл/пВ, нА используется

шумерограмма IGI, как для таЬаг (см. п. 3. 6). В н/пВ с тем же значе

нием piin(i) или арамеизированный предлог lapiin(i) (§ 88в);

б) аnа рап, аnа раn; (стА appani), С суффиксальным местоимением

аnа pan'i-su 'для, из-за, против, перед, в присутствии'. Со значением

'nа, аnа pan'i-su в млВ (поэтические тексты) используется panussu
(§ 44в);

в) istu/ultu рап 'от';

8) от *warkuт 'оборотная сторона':

а) (w)arki, в мл/пВ также arku/a, в асс. обычно urki 'за, после' (тем-

поральное и локативное значения);

б) ana/ina arki с тем же значением;

9) от (w)arkatuт 'оборотная сторона':

а) (w)arkat, в стА также urkat 'за, после' (темпоральное значение),

с суффиксальным местоимением warkat-ka;
б) 'nа warkat с тем же значением;

1О) от mebretuт 'противоположная сторона':

а) тebret, теЬга! 'по направлению к', 'в присутствии';

б) 'nа теьге/а! 'напротив';

в) аnа тebre/at 'против', с суффиксальным местоимением аnа те-

eb-re-ti-su;
11) от putuт 'лоб': ina/sa рй! '(на)против', 'из-за', 'в отношении';

12) от tar$u (ср/пВ, ср/нА) 'протяженность, продолжительность':

а) ina/sa tar$i '(на)против','со времени, во время';

б) аnа tar$i 'по направлению к', '(на)против', 'во время';

в) istu tar$i 'от (места)', 'со времени';

13) от Ыгuт, birftuт 'промежуток':

а) birft 'между';
б) 'nа birft с тем же значением, с суффиксальным местоимением

ina/sa Ыгf-sunu;

в) с тем же значением в стА ana/sa bari, в срА sa berte; в нА berte/i,
с суффиксальным местоимением (ina) bertussu (§ 44в);

14) sa la 'без': нА имя собственное Sa-la-ili-тannu 'Кто без бога?';

15) от рит 'рот':

а) аnа pf (ст/срВ), аnа ра'; (срА) 'соответственно,согласно';

б) kfрТ (ср/пВ) с тем же значением.
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Наречие (§ 90-93)

§ 90. Образование наречий

117

а 1. Наречия образуются от имен и местоимений при помощи сле-

дующих окончаний:

1) -а(т), окончание винительного падежа (§ 40е): в основном наре

чия места и времени: imittam, iтna (мл/нВ, нА) 'справа', suтёlат 'сле

ва', abitaт 'в стороне', uтат 'сегодня, днем', тusaт 'ночью', иггат

'завтра' , sattaт 'в этом году', стА panftaт 'прежде'.

Прuмечанuя:

I Иногда -ат > -а уже в стВ и стА: тауга 'раньше', раnа 'прежде', warka
'позже', qabla 'в середине', misla 'пополам', tasna 'вдвойне'.

2 Возможно, -а < -ат в предлогах ina, аnа, ela (§ 88в, г);

2) -а « -ia): наречия от имен с основой на гласный (корни с по

следним слабым, § 83) и прилагательных с суффиксом -Т (§ 37и): diira
«daria) 'навсегда', аЬаnnа «аЬи 'берег' +anniu 'этот') 'на этом бе

регу';

3) -kfaт, стА -kaт, ср/пВ -м, ср/нА -ka: в основном наречия места от

местоимений: стВ ajjik'iaт / млВ ёkfат 'где?', ullikfaт (вав.) / aттakaт
'там', asrakfaт / asrakaт (стА) 'там';

4) -и(т) (§ 44): аЬаггит 'затем';

5) -аnи(т) (аффикс -аn + ит), в вав. также -ёnи(т) (§ 6б): еlёnuт,

млВ также elanu 'наверху'; saplanuт 'внизу'; warkanuт, асс. обычно

игЫnит 'позже, потом, затем'; млВ daranu 'навсегда'; наречные чис

лительные: млВ sa-ni-ja-a-nu 'во второй раз', ер/нА salsianu 'в третий

раз'; наречи~ от местоимений (§ 31б): аnnаnит 'здесь, отсюда', вав.

ullanuт и стА аттаnит 'там, oтryдa'. Некоторые из таких наречий

используются как предлоги и подчинительные союзы (§ 89б, 94г);

6) -;5, окончание терминатива (§ 45): наречия от прилагательных,

существительных и местоимений: elis 'наверху', saplis 'внизу', asaris
'там, туда', нА saddaqdis 'в прошлом году', тusis 'ночью', annfs
'здесь, сюда'. Некоторые из таких наречий употребляются как пред

логи и подчинительныесоюзы (§ 89б, 94г);

7) -anis (аффикс' -аn + iS): стВ (ЭХ) sulтanis 'в благополучии',

eliinis 'наверху', saplanis 'внизу';

8) -isaт, изредка -usuт: наречия места от местоимений: aттfsaт

'там, туда'; дистрибутивные наречия: uтisaт 'ежедневно', warbisaт

'ежемесячно' , sattisaт 'ежегодно';

9) *-а; > -Т, асс. -ё (в конце слова сокращается): наречия места и

времени: ali 'где?', aтsali (вав.) / t;тiili 'вчера', salsuтi 'позавчера',

Ьагаг; 'вечером'; обстоятельственные выражения: ср/нА гiiqutё-sа 'с

пустыми руками' (букв.: 'в её пустоте'); количественные наречия: нА

sаnutё-su 'дважды'.
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Прu.мечанuе. Это окончание часто наблюдается:

- у предлогов: qadi 'вместе с', eli 'на', ilti 'с', таЬп 'перед', warki 'после',

bir(t)i 'между',рiini 'до' (§ 88г; 89в);

- у мультипликативных числительных: !J,amIi-su '5 раз' (§ 50а);

10) -attaт, ср/пБ и нА -atta / -atti: различные наречия и обстоятель

ственные выражения: стА eтuqattaт 'силой', млБ luтnatta 'дурно,

зло', н/пБ a!Jlaтatti, akkadattu 'по-арамейски, по-аккадски'.

б 2. Б качестве наречий выступают застывшие сочетания из кратких

форм аnа, ina с именем в РОД. п.: iттati « in(a) тat;) 'когда?'.

в 3. Б качестве наречий ВЫС1)'пают застывшие словосочетания в ста-

тусе абсолютусе: uтakkal « uтaт-kal(a» 'за день, в течение дня'; йт

тasil 'полдень' .

Виды наречий

§ 91. Наречия места

а 1. Б о про с и т е л ь н ы е н а р е ч и я (образуются в основном от

вопросительного местоимения ajjuт 'какой?', § 33в):

1) в стБ ajjikiaт 'где?', в млБ ekiaт, в ср/млБ ajjikQ, в мл/пВ eka, в

стА ajjakaт, в нА ajjak(a) / jQka;
2) в стВ ajjQnuт 'где?' (в стА 'откуда?', в стВ для этого istu ajjQnuт),

в млВ ajjQna / jQnu (с суффиксальным местоимением jQnussu обычно

обозначает 'нет', § 86б), в пВ ajja;
3) в вав. ajjis / es 'куда?';

4) в стВ esaт < *ajjisaт 'куда?', в млВ, ер/нА ajjesa;
5) в BaB.lacc. аи 'где?'.

б 2. Неопределенные наречия (§ 34г; п. 1):
1) в стА ajjakaттa 'где-либо';

2) в стВ/стА ajjisaттa, в млВ esaттa 'куда-либо'.

в 3. Указательные наречия (образуются восновномотука-

зательных местоимений, § 31):
1) annikiaт / annikem (стВ), annikQ (срВ), аnnаlшт (стА), аnnаlш

(ер/нА), !Jannak(a) / nak(a) (нА, § 14а) 'здесь'; в НА issu nak(a) 'отсюда';

2) аnnаnum, в стВ 'здесь', в стА 'отсюда';

3) annfs / реже annumnlfs (ст/млВ) 'сюда';

4) annfsam (стА) 'сюда';

5) аnnдmа (ст/млВ) 'там';

6) ullikPaт (ст/млБ) 'там';

7) ullfSam (стБ) '1)'да';

8) аmmаlшm (стА), аmтаJш (нА) 'там'; в нА issu (am)ma(k)ka 'от

туда';
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9) ammfsam (стА) 'туда';

10) аllаnиm / реже аmmanиm (стА) 'опуда';

11) asrakPam (стАкк), asrakam (стА) 'там, там же';

12) asaris (ст/млВ), asris (млВ) 'там, туда', istu шагis 'опуда';

13) шгдnи(m) (стВ, срВ) 'там', в млВ также с предлогами аnа / istu /
ina;

14) аlшnnа (ср/нВ, млВ) 'здесь'.

г 4. Наречия со значениями «наверху», «внизу»:

1) еи! 'наверху, вверх';

2) в вав. elenu(m), в мл/пВ также elGnu 'наверху', аnа elenu(m) 'на-

верх';

3) elGni! (млВ в Ассирии) 'наверху, вверх', в млВ istu elGnis 'сверху';

4) sapli! 'внизу, вниз';

5) saplGnu(m) 'внизу " в вав. аnа saplGnu(m) 'внутри';

6) saplGnis (млВ) 'внизу', аnа saplGnis 'вниз'.

д 5. Н а ре ч и я с о з н а ч е н и я м и «в Н у Т Р и», «с Н а р у ж и»:

1) qerbenu(т) (ст/млВ) 'внутри', аnа qerbenu(т) 'внутрь';

2) иЬЬаnи (ср/млВ) 'внутри';

3) Ыtдnu (ср/пВ), betGnu (ср/нА) 'в доме, внутри'« Ыtu 'дом'+

-дnи, § 90а);

4) kidGnu(т) 'снаружи', в мл/пВ аnа kidGnu 'наружу';

5) kiтa (млВ) 'снаружи';

6) ЬдЬдnи (ср/пВ, < ЬдЬи 'ворота'+-дnи, § 90а) 'у ворот, снаружи'.

е 6. Н а ре ч и я с о з н а ч е н и я м и «в пер е д и», «п О З а Д и»:

1) таЬга (ст/млВ), в г-эп (ЭХ) ina тa!Jra 'впереди';

2) тa!Jris 'впереди';

3) рдnа 'впереди';

4) panis (млВ) 'впереди';

5) (w)arka 'позади';

6) в млВ arkis / реже arkiinis 'назад, позади';

7) kutallGnu (млВ, < kutallu(т) 'затылок') 'назад'.

ж 7. Другие наречия места:

1) iтittaт (стВ) 'справа, направо', в мл/нВ, нА iтn
Q

/u ;

2) sumelaт (стВ) 'слева, налево', в млВ suтef/u ;

3) qabla (стВ) 'в середине';

4) в мл/нВ $itan, $itas 'у восхода солнuа, на востоке';

5) в мл/нВ silGn / sillGn (§ 22в) 'у захода солнца, на западе';

6) bira (мл/пВ) 'между, посреди';

7) в стВ a!Jitam(ma), в млВ a!Jita « a!Jituт 'сторона')'в стороне';

8) a!Jia abia (мл/нВ) 'на той и другой стороне';

9) аЬаnnа (мл/нВ) 'на этом берегу';

10) аЬullа (мл/нВ, нА) 'на том берегу';

11) asarsani/a '(где-нибудь) в другом месте'.
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§ 92. Наречия времени

а 1. В оп р о с и т е л ь н ы е н а ре ч и я: matile, mat, immatile (= ina
т.), ammati 'когда?'; ad(i) т., нА adi imтat(e) 'до каких пор?'.

б 2. Н е о п р е Д е л е н н ы е н а р е ч и я:

1) matlma, mаtёmа 'когда-нибудь, всегда'; с отрицанием 'никогда';

2) ullalliassu (ст/млВ) 'когда-нибудьпотом';

3) в млВ pfqa(т) lа рща(m) / ina pfqi lа pfqi 'все снова и снова',

pfqa ... pJqa 'время от времени, иногда' «pfqu(m) 'узкий').

в 3. Наречия со значением «теперь, сейчас»:

1) в вав. inanna; в ср/млВ eni/en(na), еnаnnа; в н/пВ, нА еnnа; в

стВ kfm(а) inanna 'как раз сейчас', istu inanna 'отныне, впредь', adi
inanna 'до сих пор'; в стВ а(n)nитmа 'теперь, ныне';

2)panisam (стА) 'сначала, прежде всего' «раnи(т) 'перед, лицо

(во мн. ч.)';

3) akanni (ер/нА), anakanni (срА) 'теперь' (ер.: § 91в);

4) adJni 'до сих пор, доныне', обычно с отрицанием 'еще не'

« adi + -n; 'до нас '), в ср/млВ часто adfna, в ер/нА udJni; в стВ adfsu
'до тех пор' « adi+-su 'до него').

г 4. Н а ре ч и я с о з н а ч е н и е м п о с л е Д о в а т е л ь н о с т и:

1) ullfs (ст/млВ) 'позже, после этого';

2) al;arrum 'затем' (етВ, < al;aruт 'быть позади');

3) в стВ/стА warkanum, в асс. обычно urkanu(т) (ер.: § 12б), в

ср/нВ, млВ arkanu, в мл/нВ также arkanis 'позже, затем';

4) в стВ warka, ina warka , в мл/пВ arka/i/u 'позже, затем'; в срВ

arkG, 'впредь';

5) в нА urkis, ina urkis, urkissi 'позже';
6) warkftaт, в стА также urkftaт, в нА urkfte/a, uгkёt, ветА

warkataт / urkatam 'позже';

7) в ер/млВ al;artis, al;a/llrris 'на будущее';

8) рапа, istu раnа(та), в НА рап, в срА pani, в стВ раnаnu(т), istu
раnаnum(та) 'раньше, прежде' «раnи(m) 'перед');

9) mal1ra (вав.) 'раньше' « тal;ru(m) fперед');

10) в етВ ina lаЫгis fраньше', istu lаЫгis 'издревле, с давних пор'

« lаыlёгuтт 'старый');

11) annuri(g) (нА) fB данный момент, только что';

12) inйsu (стВ), inйs (пВ) fтогда, в то время' « inu 'когда'+-su);

inйтfsй 'в те дни, тогда', в стВ istu inйтfsu 'с тех пор';

13) ullimettaт (стВ в Мари) 'в свое время' « uUu(т) 'тот');

14) ultu ulla (нВ) 'с давних пор' « uUu(nz) 'тот').

Д 5. Наречия со значением «тотчас, вдруг, немед-

л е н н о»:

1) в млВ surris (букв.: 'в переменчивости'?),adi surris, ana/adi surri,
sursurtu, аnа sursuru;
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2) в стВ (Мари) qatam аnа qatim / qataqati (букв.: 'рука за руку').

е 6. Н а р е ч и я, о б о з н а чаю Щ и е про Д о л ж и т е л ь н о с т ь:

1) в стВ kajjantam, kajjanis 'постоянно,регулярно', в ст/млВ kajjan,
в ср/нВ kajjana(mma) « kanu(m) 'быть постоянным, прочным, истин

ным');

2) dara (ср/млВ), daranu (млВ) 'навсегда, навеки' « daru(m) 'дли

тельный, вечный').

ж 7. Другие наречия времени:

1) рапа (млВ) 'сначала, сперва';

2) аnа bira (млlпВ) 'междутем, тем временем ':
3) tйга (нА, нВ) 'опять' (букв.: 'вернись!', императив 11 в вентиве

от taru(m) 'возвращаться',§ 82в);

4) йтussu (мл/пВ, нА) 'ежедневно', arbussu (млlпВ) 'ежемесячно'

«*umut-su, *агЬйt-su 'в его дни, в его месяцы').

§ 93. Наречия образа действия и причины

а 1. Вопросительные наречия:

1) kf 'как?';
2) kf ma$i, в срА ke та$; 'сколько (букв.: 'как соответствует')?';

3) аnа mfni(m) / ammfni(m) 'почему?', в стВ assuт тfnim 'отчего?';

4) тfnam (стВ), mfnalu (млВ) 'что?, почему?';

5) immfnim (стВ), iтmfne (млВ) 'из-за чего?';

6) в мл/пВ minsu < тfn-su(m) 'почему?'.

б 2. Н е о пр е д е л е н н ы е н а р е ч и я:

1) miтma (обстоятельственный вин. П., § 106д) 'кое-как', с отрица

тельной частицей lа 'никак' (§ 34в);

2) в нА тfnu (обстоятельственный вин. п.) с отрицательной части

цей la 'никоим образом'.

в 3. Указательные наречия:

1) kfaт, kem (стВ в Мари), ka(m) (ср/млВ) 'так'; kfamma (cT/cpA)
'соответственно'; в CTB/cTA assum kfam 'поэтому', ana/ina kfam 'сле

довательно, в результате';

2) akia (срА) 'так, следующимобразом';

3) akanna (срВ, < akflkf+anna)'TaK, следующим образом' (ср.: § 91в,

92в).

Г 4. Н а р е ч и я с т е п е н и:

1) kalfs 'всецело, целиком';

2) nzadis, позже ma'dis, ma'cJ1lu 'много, очень';

3) dannis, в нА a(d)dannis « аnа danniS) 'сильно, очень'; стАкк adi
dannis 'всецело';

4) lnagal (вав.) 'очень';

5) аррйnа (ст/млВ, стА) 'кроме того, сверх этого, вдобавок':
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6) еlёnuт (стВ) 'сверх того, вдобавок', в стВ (ЗХ) еlёnuтта 'кроме

того';

7) elis 'сверх того ',в стА 'сверх того, далее, более';

8) saplis (стА) 'меньше'.

д 5. Наречия со значением «вместе», «отдельно»:

1) istёnis, в ср/пВ, срА часто iltёnis, в нА issёnis (ср.: § 47а) 'вме

сте';

2) a!)aтis (ср/пВ), a!)a)is (ер/нА), a!)fs (нА) 'вместе, взаимно, обо

юдно'; itti/ana a!)aтis 'вместе', ki a!)amis 'вместе, в то же самое вре

мя'; в ерА istu a!)a)is, в нА issa!)f/es, issa!)ajjis(i) (ер.: § l1в);

3) тit!)aris 'равным образом, одинаково';

4) malmalis, иногда mamтalis, malamalis (ср.: § 34е) 'соответст

венно, одинаково':

5) qatamma (стВ в Мари) 'точно так (же)' « qatum 'рука');

6) redfS (млВ) 'один за другим, друг за другом' « redum 'следо

вать');

7) ira, iria, aria, ега (вав.) 'бок о бок, рядом';

8) sa!)a (млВ) 'под углом друг к другу' « sa!)atu(m) 'подмышка,

угол');

9) а!)е (ст/млВ, нА) 'отдельно'« а!)u(т) 'рука, сторона');

10) а1)еnnа/а (ст/млВ) 'отдельно, сам по себе' « а1)е + аnnа, § 31а).

е 6. Наречия со значением «быстро»:

1) ar1)is, в стВ иногда war!)is 'быстро, поспешно';

2) в вав. 1)amtis, !J,antis (§ 18в) 'быстро, немедленно';

3) !J,amutta(т)(ст/срВ) 'сразу, скоро'.

ж 7. Разные наречия:

1) ьаmа (етВ, § 49) 'наполовину';

2) misla (стА, § 49) 'наполовину';

3) tasna 'вдвойне' (етВ, < tasnum 'повторение' < sanum 'повто

рять').

§ 94. Подчинительные союзы

а Большинство подчинительных союзов употребляются и как пред-

логи. Важнейшими из них являются следующие:

б 1. П о д ч и н и т е л ь н ы е с о юзы, в в о д я щ и е при Д а т о ч -
н ы е в р е м е н и:

1) в вав. inuma, еnйmа, в стАкк, стВ (лит. тексты) inu, в пВ (цар.

надписи) inum; в стАкк, стА, иногда в стВ inumllё 'когда'.

Прu;wеЧОlluе. В значении inuтa используются в вав. йт (обстоятельствен

ный вин. П., § 100в), В пВ иnа) йтu, в стА ina sanzsi, issaтsi (i-sa-aт-s{) 'в день

(при солнечном свете), когда';

2) в стВ ina (ер.: § 88в) 'пока (не), покуда';
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3) istu, стАкк istum, ср/млВ также ultu 'когда; после того как; с тех

пор как; как только; в то время как; потому что (Мари)'; в стВ/стА

istu-ma также обозначает'если действительно';

4) (w)arki (вав., в стВ также warka) 'после того как';

5) immati (асс., и/пВ) 'когда';

6) lama, в ср/млВ также lam 'прежде чем';

7) adi 'пока; как только; когда'; adi la 'до тех пор пока не';

8) qadu (ерА) 'до тех пор пока'.

в 2. П о д ч и н и т е л ь н ы е с о юзы, в в о Д я щ и е раз л и ч н ы е

при Д а т о ч н ы е пр е Д л о ж е н и я:

1) kiимеет значения:

а) 'когда; после того как; в то время как';

б) 'что' (ер/пБ, ср/нА);

в) 'как' (ср/пБ, нА); с таким же значением употребляются a(k)ki <
аnа ki, ki (нNнБ a(k)kf) sa;

г) 'так как' (ерБ);

д) 'если' (в и/пБ употребляется вместо sumтa, § 114а);

е) значение частицы 'ли' в косвенном вопросе (и/пБ);

2) kiтa имеет значения:
а) 'как только; когда' (стБ, стА, млБ (поэтическиетексты), нА);

б) 'что' (стБ, стА);

в) 'как; соответственнотому как' (ст/млВ, стА); с таким же значе-

нием употребляютсяkiтa sa, а в етВ аnа kima / akkiтa;
3) asar « asruт 'место', § 88г) имеет значения:

а) 'где; куда';

б) 'как только' (стВ?);

в) 'при условии что' (стА);

4) bit « bitum 'дом', в основном в нА) имеет значения:

а) 'где; куда';

б) аnа bit 'как', 'относительнотого что';

в) adi
/ u bit '(до тех пор) пока';

г) issu bit 'с тех пор как; после того как' .

Прuмечанuе. Ы! иногда используется как относительное местоимение;

5) в вав. ёта, ёт. « aj 'где? ' + -та) имеет значения:

а) 'всюду, где'; ,
б) 'когда бы ни'.

Прu...,ечаlluе. ёта иногда используется как относительное местоиме~ие.

г 3. Д Р у г и е п о Д ч и н и т е л ь н ы е с о юзы:

1) assu(т) (вав.) 'так как; потому что';

2) nётеl (нА) 'так как; вследствие того что' « nётеluт 'польза.

выгода');

3) ali (стВ, стА) 'где (бы ни)';

4) appis (стВ в Мари, стА, млВ) 'так как' « аррит 'нос');
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5) ezib (§ 88д) 'кроме того что';

6) baluт (ст/млВ) 'без того чтобы';

7) аnа sa (стВ/стА), assa (н/пВ) 'ввиду того что';

8) ullanuт (вав.) 'как только';

9) а$$ёг (стВ, стА) 'сверх того что' « аnа + $ёгuт 'спина');

10) aттaki
/u (млВ) 'вместо того чтобы' « аnа + тaka(т) 'нужда'?).

§ 95. Сочинительные союзы

а Отдельные слова в предложении или целые предложения объеди-

няют в одно целое следующие сочинительные союзы:

б 1. Соединительный союз: u 'и, также, но'. Между

предложениями, соединенными союзом и, нет логической связи, в отли

чие от предложений, соединенных энклитической частицей -та

(§ 97а). Если несколько существительных соединены союзом и, он

чаще всего ставится только перед последним существительным (но

ср.: § 116е): стВ (ЗХ) se-ri-ik-ta-sa u-ta-ar-ru-si-im и mu-ut-ta-at A.sA
(eqlim) gisКIRI6 (kirfm) й bi-si-im i-na-ad-di-nu-si-iт-maDUMU.MES
(тiirf)-sa u-ra-ab-ba 'Её приданое ей должны вернуть, и кроме того,

ей должны дать половину поля, сада и имущества, и она должна рас

тить своих сыновей'.

Прuwечанuе.В стА наряду с союзом u встречается форма wa.

в 2. Раз Д е л и т е л ь н ы е с о юзы:

1) союзы со значением «и Л И / л и б о»:

а) й (араб. )aw): срА (САЗ) ba-di-ma mu-us-sa ...SAM (sfт)-sa i-id
dan й ba-di-тa DAM (assas)-su i-laq-qe-11 '(Если) ее муж захочет ... он
может ее выкупить (букв.: 'ее цену отдать') , или, (если) он захочет,

могут забрать его жену'. При перечислении нескольких существи

тельных союз й ставится только перед последним существительным,

как союз u (п. 1.): стВ (ЗХ): A.sA (eqel)-su gisKIRI6 (kira)-s[u] й Е (Ыs)

s[I1] ... id-di-тa '(если) он бросил своё поле, сад или дом и ... ';
б) ulu, й lu (в вав., редко в стА); в стВ при подчеркиванииuluma

'или же, в противном случае'; в стА, нА иlа/а; йl; в нА при подчерки

вании йlата;

В) lи;

2) союзы со значением «и ли ... и ли... / л и б о ... л и б о ... »:
а) lЙ... lИ ... В стВ перед последним из перечислений обычно й lй:

стВ (ЗХ) a-wi-luт su-11 lu LUGAL lи EN lu ENSI й lи a-wi-Iu-tuт... 'этот

человек, (будь он) или царь, или господин, или правитель, или кто бы

то ни был ';
б) й/й ЙlЙ... ; Йl ... Йl... ; sumтa ... Йl... ; стА Иlа ... Й/а ... ;
в) suттa ... sumтa ...
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§ 96. Частицы, вводящие предложения,

и модальные частицы

125

а 1. Частица summa f если' (ср.: § 95в) вводит условные предло-

жения.

б 2. Частицы, вводящие прямую 'речь:

1) в стАкк еnта, в мл/нВ иногда итта, в срВ также uтта;

2) в ср/нА -та.

в 3. П о ж ел а тел ь н ы е част и цы:

1) [й (ср.: § 95в):

а) используется для образования прекатива (§ 60а);

б) используется для образования пожелательной формы в именных

предложениях: нВ/нА форма приветствия [й sulmu аnа Х fпривет

(букв.: ~пусть благополучие') такому-то' (§ 100б);

в) иногда вводит уступительные именные предложения: стВ lй

mar$um iballut fхотя он болен (букв.: ~больной'), он будет жить';

г) используется как частица заверения со значением fдействитель

но, воистину' (§ 60б);

д) встречается в предложениях, обозначающих нереальность: нА [и,

ta-az-zi-sa (= [й tauisii, § 85а) ~Bы должны были бы :выступить'.

Г 4. Модальные частицы:

1) kfsa(m)ma, срВ kfsa, млВ также kasame fизвини' « императив от

kiiisu(m) ~помогать'?);

2) pfqat, piiqat tвозможно, (§ 92б);

3) в вав. minde, midde, mindema также manda ~может быть, возмож

но' « тТn fde t что я знаю?');

4) в стВ/стА assurri, стВ также assurre(ma), ussurre tвозможно, мо

жет быть' « аnа + surri);
5) в ст/млВ tusa, tusiima ~конечно, пожалуй' для выражения иронии

и нереального условия « tussu(m) ~напраслина, враждебные речи'):

стВ tu-sa-ma am-tu-ut ba-al-ta-a-ku ~Я живу, как если бы я умер'.

§ 97. Энклитические частицы

а 1. -та (в нВ/нА также -те, в мл/нВ также -ти из-за уподобления

гласных) - наиболее употребительная энклитическая частица. Имеет

различные функции:

1) -та (в отличие от и, § 95б) соединяет предложения, между кото

рыми есть логическая связь. Обозначает ~и тогда, и поэтому, соответ

ственно, однако'.

Прuмечанuе. Редко употребляется в этой функции в ер/нА;

2) -nlа часто присоединяется к сказуемому в именных предложе

ниях (§ 100б);
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3) -та используется для выделения слов и может иметь значение:

а) идентифицирующее: стВ su-ma fOH сам, именно он';

б) fтолько': стВ i$am warqamma fтолько зеленое дерево';

в) f(точно) также' при глагольном сказуемом: нА mari$f-ma (ma-ri
$i-mа)fон также болен';

4) многие наречия, предлоги, союзы, частицы всегда или часто со

единены с подчеркивающим -та (§ 88,91-94, 9б);

5) неопределенные местоимения и наречия образуются от вопро

сительных местоимений и наречий путем добавления -та (§ 34а-г,

91б,92б).

б 2. -та (в млВ иногда -mf после i) в ст/млВ присоединяетсяк вопро-

сительным местоимениям, наречиям, а в общих вопросах- к слову,

на котором лежит главное ударение: стВ irabbi$u-ma f они располо

жатся лагерем?'. -та перетягиваетударение на себя.

в 3. -mi, -те при отсутствии итта (§ 9бб) вводит чужую речь; ста-

вится после особо выделяемого слова.

г 4. -те в млВ присоединяется к звательному падежу (вокативу,

§ 43б) и к местоимениям: atu-me f эй, привратник!'.
Д 5. В ст/млВ -тап, стА -min « таппит fIaO ', mfnum f что ', § 33) fBe-

роятно' - частицы, используемые для выражения нереальности, пре

жде всего в условных предложениях, в которых они присоединяются

к summa (§ 9ба, 114г); в стВ summa-man > summan. При отсутствии

условного предложения -man/-min присоединяются к слову, на кото

ром лежит главное ударение.

е б. -n; в асс., иногда в стАкк и В стВ, - показатель субъюнктива

(§ 59в). В именных придаточных предложениях присоединяется к

имени: в стА (ир-ра-аm ... u-kil-al sa KU.BABBAR kU.BABBARpi-ni
fЯ держу табличку ... (о том, что) серебро - мое серебро'. В стАкк,

иногда в стВ показатель субъюнктива -па (§ 59в). Показатель вентива

в ср/пВ -ni, в ер/нА -nе, в н/пВ -nu после u(§ 58б).

§ 98. Отрицание

а 1.1a 'He f. Во всех диалектах lа используется для выражения отри-

цания перед отдельными словами, в прохибитиве (§ БОг), в придаточ

ных предложениях и в специальных вопросах. В ср/нА la - единст

венная отрицательная частица также в самостоятельных (= главных)

предложениях.В вав. la иногда встречается в самостоятельныхпред

ложениях со значением fвообще никогда не', f еще не'. В стА в само

стоятельных предложениях чередуются частицы [а и ula. В отрица

тельных предложениях [а обычно ставится перед сказуемым, при эм

фазе - перед другими членами предложения (§ 110a).
la... la... 'ни ... ни ... '.
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б 2. Вав. ul (стВ всегда u-ul), стАкк, ранний стВ, стА ula (ер.: ulla
§ 99а), стВ иногда uli fHe'. Употребляетсяв самостоятельныхпредло

жениях (не встречается в ср/нА; в стА употребляется наряду с la). В
вав. встречается также в общих вопросах, изредка в условных пред

ложениях с suттa, в стВ (Мари) иногда в некоторых временных при

даточных предложениях. Не используется для выражения отрицания

перед отдельными словами. В отрицательных предложениях ul обыч
но ставится перед сказуемым, при двойном отрицании и при эмфа

зе - перед другими членами предложения (§ 100б, 110а).

ul... ul... f ни... ни ... '.
в 3. aj, ё, a,ja - отрицательная частица ветитива (§ БОд).

§ 99. Междометие

а 1. «Да» и «нет»:

1) аnnа (ст/млВ) fда !' « аnnuт fсогласие');

2) k'/ёnа (стА) fда !' (букв.: fистинно!');

3) ulla (вав.) fHeT'.

б 2. Междометия, указывающие и призывающие:

1) атта (стА) fBOT!';
2) i - частица когортатива (§ 60в, ст/млВ);

3) gana (вав., в стВ также agana) fнy!' « шум. GIN.A fпойди!');

4) в ст/млВ, ст/срА apputtu(т) (ср.: аррйnа, § 93г) fпожалуйста!, сроч

но!'.

в 3. Восклицания:
1) й'а, й'i, йjа, WG иа) fyBbI !, горе мне!';

2) в млВ allu f увы (?)!';
3) в вав. abulap fдовольно!', с суффиксальнымместоимениемa1)ulapi

fхватит с меня!', стВ имя собственное А-bu-la-ap-dSfn fПомилуй, Син!';

4) в срВ (в именах собственных) Ьunnа « Ьаnuт fбыть красивым':

порода 111 'украшать'): Bu-un-na-DINGIR.GU lO-аЬ-lu{ fБлагодаря мо

ему богу я выздоровел!'.



111. Синтаксис (§ 100-122)

§ 100. Простое предложение

а 1. Виды простых предложений:

1) односоставные предложения: а) звательные (вокативные) (§ 43б);

б) междометные (§ 99); в) именные: стВ (ЭХ) DUMU.MES-u-a '(если

он сказал сыновьям от рабыни:) Мои сыновья!'; г) бесподлежащные

(sar 'Он царь', alik 'Иди!', atrudakkussu 'Я послал его к тебе');

2) двусоставные предложения: а) именные; б) глагольные.

б 2. И м е н н о е п р е Д л о ж е н и е.

1) Подлежащим в именном предложении может быть существитель

ное, субстантивированное прилагательное, имя собственное, самосто

ятельное местоимение в им. п. В первых трех случаях подлежащее

стоит в начале предложения. Если подлежащее выражено местоимени

ем, оно может стоять в конце предложения: г-эп (ЭХ) Ija-am-mu-ra-pi
sar-ru-um gi-it-ma-lum a-na-ku 'Я - Хаммурапи, царь совершенный' .

Подлежащее может быть определено согласованным определени

ем, приложением, придаточным предложением, а также именем или

местоимением в род. п.

2) Сказуемое в именном предложении обычно следует за подлежа

щим и стоит в именительном падеже. Связкой нередко служат энкли

тическая частица -та (§ 97а) и личные местоимения 3 л. (§ 27а). Ска

зуемое, как и подлежащее, может иметь определение.

Сказуемое может быть выражено:

а) существительным, прилагательным, причастием и местоимени

ем: стВ имя собственное Adad-sarrum 'Адад - царь'; млВ/нА имя

собственное Assur-ban(i)-apli 'Ашшур - создатель наследника' (Аш

шурбанипал);
б) посессивной конструкцией с sa (§ 104): стВ (ЭХ) wa-ar-ka-sa sa

a[z-[zi-sa-тa 'Её наследство (принадлежит) её братьям' (ср.: § 109е);

в) предлогом с именем: стВ (ЭХ) а-па be-/i-su-ma '(Убыток из-за

гибели животного должен нести) только его хозяин' (В тексте опуще

но подлежащее).
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3) Связка -та употребляется преимущественно в следующих слу

чаях:

а) постоянно в выражении, вводящем прямую речь (итта (§ 96б)

+ имя собственное / местоимение + -та): стВ ит-та Sa-am-su-i-Iu-na
та 'так (говорит) Самсу-илуна'~

б) часто в односоставном именном предложении (п. 1.): стВ niziqtunz
та '(Это) неприятность!';

в) чтобы выделить сказуемое: млВ epes pf-kunu bala{um-ma 'Ваши

речи (воистину) жизнь'; г-эп (ЭХ): a-na-ku-ma SIPA mu-sa-al-li-mu-um
sa gisGIDRU-su i-sa-ra-at 'Пастырь, приносящий благополучие, чей

скипетр прям, - это я'.

4) Личное местоимение 3 л. в качестве связки встречается в нА и

пВ: нА Ajjiiru ur1)u (аЬи sй 'Айяр - хороший месяц'; пВ N а1)йJа sй

'N - мой брат'.

5) В отрицательных именных предложениях при отрицании тожде

ства используется частица ul, а для выражения отрицательного пред

писания - частица la (ер.: § 60г): стВ (ЭХ) u-ul be-l( at-ta 'Ты - не

мой господин'; lа ina аит sй 'Чтобы его не было в городе!'

6)Вопросительное местоимение или вопросительное наречие в

именных предложениях, как и в глагольных, обычно стоит в начале

предложения: стА а-1е-е KU.BABBAR 'Где серебро?', но si-im-su-nu а

lе-е 'Где их цена?' Отрицание в специальных вопросах в вав., как и в

асс. - lа (§ 98а): мл/пВ таппи sarru manni lа sarru (§ 33а, 40з) 'Кто

(был) царь, кто не (был) царь?'

7) В общих вопросах иногда наблюдается инверсия: стА {иррит

annium kunuk abf-ka 1а kunuk аЫ-ka 'Эта табличка (имеет) печать твое

го отца или не (имеет) печать твоего отца?'; 1а sa-zu-uz-ta-ka-a а-n.а

ku-ma 'Разве я не твой представитель?' Отрицание в общих вопросах в

вав. - ul (§ 98б).

8) Пожелательная частица 1й (§ 96в) может стоять после подлежа

щего и перед ним: стА a-na-ku lи a-1)u-ka 'Пусть я буду твоим братом';

нА приветствие а-па dA -suг... lu sul-mu 'Богу Ашшуру... привет!'~ млВ

attii lй mutf-ma 'Будь моим мужем!', lй bft {йЬ libbi... sfi 'Дом пусть (бу

дет) радостью сердца!'

в 3. Г л а г о л ь н о/е п р е Д л о ж е н и е.

В качестве сказуемого в глагольном предложении выступает лич

ная форма глагола, а также статив от имени (§ 54а, б, в): стВ (ЗХ)

DUMU.MES-sa $e-e[l-be-ru 'её сыновья малы'. В каждом глагольном

предложении есть подлежащее и сказуемое. Если глагол переходный,

обычно есть прямое дополнение, т. е. дополнение в вин. П., а у неко

торых глаголов даже два прямых дополнения (§ 105r). Часто имеется

косвенное дополнение с предлогом аnа (§ 88в). Все члены предложе

ния, кроме сказуемого, могут быть заменены придаточными предло

жениями.

9 Заl\. 1452
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1) в аккадском языке сказуемое в глагольном предложении ста

вится обычно в конце предложения, как считается, под влиянием по

рядка слов в шумерском языке. Свободный порядок слов наблюдается

в поэтических текстах, царских надписях, нА и н/пВ письмах.

Прu.мечанuя:

I В стВ и в стА изредка, при особом выделении, сказуемое помещается в

начале предложения: стВ tu-us-ta-aт-ri-i.y li-ib-bi 'Ты заставил болеть моё

сердце'; стА uska))in аnа {uppiт sa iiliт 'Я склоняюсь перед табличкой города'

(случай совпадения действия и сообщения о нем, § 56в).

2 В именах собственных сказуемое иногда стоит перед подлежащим: стВ
l-Ьi-(d)Sfn (= lbbi-Sfn) 'Син назвал' ср. с ll-su-i(b)-bi (= Ilsu-ibbi) 'Его бог на

звал'.

2) В глагольном предложении подлежащее, выраженное именем,

обычно предшествуетдополнению: стВ Ьёll suтl izzakar 'Мой госпо

дин моё имя назвал'.

Прямое дополнениепредшествуетподлежащему,если:

а) оно выделено: стВ (ЭХ) se-ri-ik-ta-sa DUMU.MES... i-zu-uz-zu 'Её

приданоедолжны разделить (между собой) сыновья';

б) от прямого дополнения зависит придаточное предложение: стВ

(ЭХ) KU.BABBAR DAM.GAR is-qu-lu Ье-е! GEME i-sa-qal-тa ... 'Се

ребро, (которое) тамкарум отвесил, хозяин рабыни должен отвесить

и ... ';
в) прямоедополнениеявляетсяобщимдля двух сочиненносвязанных

предложений с разными подлежащими: стВ (ЭХ) suт-тa... A.sA-su
dISKUR ir-ta-bi-i$ й lu-u bi-ib-bu-luт it-ba-al 'Если... его поле Адад за

топил или (его поле, т. е. урожай с поля) половодье унесло'.

Прu.мечанuе. Другой способ выделения дополнения - дублирование его в

виде суффиксального местоимения, присоединенного к сказуемому: стВ тiitaт

i!u-sa izzibu-si 'страну покинут её боги'; млВ usallf-ki ktlsi (вин. п.) 'я умолял

тебя' (§ 27б, д).

3) В отличие от порядка следования суффиксальных местои~ений

(дат. п. стоит перед вин. п., § 87ж), в глагольном предложении прямое

дополнение обычно предшествует косвенному, которое, как правило,

стоит непосредственно перед сказуемым: стВ (ЭХ) MA.LA1j4 gi~MA

а-па Ье-е! gi~MA i-ri-a-ab 'Лодочник лодку должен возместить хозяину

лодки'. Изредка косвенное дополнение стоит перед обстоятельством.

Если прямое дополнение ДОJDЮlо бьпь вьщелено, оно ставится после кос

венного: стВ (ЭХ) suт-тa DAM.GAR а-па SAMAN.LA SE... id-di-in
'Если тамкарум шамаллуму зерно... отдал'.

Прuмечанuе. Для выделения косвенного дополнения, выраженного суффик

сальным местоимением, употребляются личные самостоятельные местоимения

дат. п. (§ 27), в том числе с предлогом аnа (§ 88в): стВ sesset siqil kaspaт (аnа)

jtJsiт iddinam 'Шесть сиклей серебра она мне дала' (§ 27г).
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4) Положение обстоятельства в глагольных и именных предложе

ниях.

а) Обстоятельство, относящееся к сказуемому, стоит перед ним:

стВ (ЗХ) GUN A.sA... NU.gi~KIRI6 а-па be-el A.sA ki-тa i-te-su i-ma
ad-da-ad tдоход (с) поля... садовник должен отмерить, как его соседи'.

б) Обстоятельство, относящееся ко всему предложению, обычно

находится в начале предложения: стВ assuтf-ka iтeraт иl asiiт !Из-за

тебя я не купил осла', suттa ina kittiт al;f atta !Если ты действительно

мой брат'. Менее акцентируемые обстоятельства могут стоять в лю

бом месте предложения.Эти же правила относятся к обстоятельствам,

выраженнымнаречиями.

Прuмечанuя:

I Наречия не встречаются перед определениями, выраженными прилага
тельными; также тGdif 'очень' употребляется только со сказуемым.

2 При следовании друг за другом двух близких по значению наречий часто
соблюдается определенная последовательность (при этом первое акцентирует

ся сильнее): стВ (Мари) всегда inanna аnитта 'теперь, сейчас'.

5) Согласование между подлежащим и сказуемым. Глагольное

сказуемое обычно согласуется с подлежащим в роде и числе (§ 52):
стАкк Enlil u Saтas lissul;a tЭнлиль И Шамаш пусть исторгнут'. Двой

ственное число глагола со временем вытесняется множественным.

Исключения и особые случаи:

а) при двух или более подлежащих м. и ж. р. сказуемое стоит

обычно во мн. ч. м. р.: стА тutuт u assutuт ittаргusй tМуж и жена (как

деловые партнеры) были разделены';

б) если несколько подлежащих вед. ч. соединены разделительным

союзом, сказуемое стоит вед. ч.: стВ (ЗХ) suт-тa [и AGA.Us й [и

SU.KU6 A.sA-su... id-di-тa ... tЕсли редум или баирум свое поле бро

сил и ... ';
в) если подлежащеевед. ч. имеет собирательноезначение, сказуе

мое стоит обычно вед. ч.;

г) если подлежащее ж. р. обозначает лицо (лица) мужского пола,

сказуемое часто стоит в м. р.: млВ 4 nasi(k)kiiti... illikuniттa t4 шей

ха... пришли и... ';
д) в стАкк И В c~A сказуемое в дв. ч. используется и при 3 подле

жащих: стА A-sur и dISKUR и Be-lu-uт ... za-ra-su li-ik-su-тa tАшшур, и

Адал, и Белум... его семя пусть раздробят' (ср.: § 39в);

е) если подлежащее вед. ч. соединяется с существительным через

предлог itti tBMecTe с', сказуемое чаще стоит вед. Ч., чем во мн. ч.: it-ti
IUтu-sе-р{-S{... [li]-se-p{-is tBMecTe с надзирателями пусть он организу

ет работу';

ж) некоторые глаголы могут не согласовываться с подлежащим,

употребляясь в форме ед. ч. м. р.: срА (САЗ) suт-тa DUMU.MES ти

ti-sa i-ba-as-si tЕсли сыновья её мужа имеются... ';
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з) если в мужском теофорном имени подлежащим является богиня,

сказуемое чаще согласуется в роде с носителем имени, а не с подле

жащим: стВ mNingal-gа-тil (gaтil, статив 3 л. ед. ч. м. р. от причастия)

'Нингаль милостив', стА mlstar-il-su 'Иштар - его бог', но ср.: нА

mTab-ni-lstаг 'Иштар создала'.

6) Висячий именительный падеж (casus pendens). Используется

для особого вьщеления прямого и косвенного дополнения, а также не

согласованного определения. Выделяемый член предложения помеша

ется в начале предложения в именительном падеже и затем. как пра

вило, повторяется в виде суффиксального анафорического местоиме

ния 3 л. (ср.: § 104б):

а) прямое дополнение: стВ sinnistuт Sl аЬйlш ibbassi 'Что касается

этой женщины, твой брат хочет взять ее в жены' (букв.: 'Эта женщи

на - твой брат хочет взять ее в жены'), стА isten (иррит ... А. ... аnа 1.
ezib 'Один документ ... А.... выдал И.';

б) косвенное дополнение: стВ (ЭХ) suт-тa NIN.DINGIR... wa-ar-
ka-sa na-da-naт la is-(ur-si-iт-тa ... 'Если (отец) не написал (жрице)

энтум (о e~ праве) передать её наследство ... и ... ';
в) несогласованноеопределение: стВ Giтilluт su dur-su nubatiттuт

'Что касается этого Гимиллума, постоянная его должность - повар';

стБ (ЭХ) a-wi-luт su-u ki-тa ia-ti LUGAL тi-sa-n-iт dUТU gi~GIDRU-su

/i-ir-ri-ik 'Что касается такого человека, пусть Шамаш удлинит его

скипетр (т. е. правление), как (он сделал) мне, царю правосудия' .

Прuмечанuя.·

I Этот оборот широко используется в законодательных и в гадательных
текстах (omina).

2 Данная конструкция может также описываться как составное именное
предложение, в котором сказуемое выражено целым предложением: 'Этот Ги

миллум - (тот,) чья постоянная должность - повар'.

§ 101. Согласованное определение

а 1. Согласованное определение выражается прилагательными, ме-

стоимениями (§ 27, 29, 31, 33, 34), порядковыми числительными (§ 48)
и причастиями (стБ (ЭХ) si-bi тu-de bu-ul-qf-ia •свидетели, знающие

мою пропажу').

б 2. Согласованное определение согласуется с определяемыIM в роде.
числе и падеже. Существительное ж. р. может не иметь показателя

ж. р. (§ 38д), но в определении показатель ж. р. наличествует: аЬnит

rabftuт 'большой камень', nisu rapsatuт 'множество людей (букв.:

многочисленные люди)' .
Особые случаи:

1) если определение относится к нескольким существительным

м. р. И ж. р., оно согласуется с существительным м. р.: стВ (ЭХ) [и lR



111. СИНТАКСИС 133

(wardaт) lu ОЕМЕ (aтtaт) !Jal-qd-aт "беглого раба или рабыню'; нА

тtlttlte !JuгSдnё dannute 'могучие страны (и) горы';

2) определения к существительным, выражающим коллективные

понятия, могут стоять вед. ч. и во мн. ч.: стВ ina $Gbi(т)tf,( тGdiт 'со

многими людьми', $дЬат sunuti 'указанные люди';

3) существительные, имеющие окончания мн. ч. ж. р., обозначаю

щие лиц мужского пола, могут иметь определение ж. р. (ер.: § 100в):

ср/пВ uттGniiti rapsGti 'многочисленные войска';

4) У существительных в дв. ч. (§ 39в) определение в вав. и в ср/нА

стоит во мн. ч. (млВ sёрё-jа allakдti 'мои прыткие ноги'), в стАкк И В

стА - нередко в дв. ч. (стА sa-WI-ra-an a-ni-an 'эти два кольца',

sёnёn раtitёn 'две открытые сандалии').

в 3. Согласованное определение, как правило, следует за определяе-

мым: sarruт dannuт 'могучий царь'. Если на определение падает осо

бое ударение, оно ставится перед определяемым: стА ina pGnitiт

llarriini-su 'в его прежнем путешествии'. В поэтических текстах и в

царских надписях (§ 100в) определение может стоять до и после опре

деляемого.

Прuuечанuе. В поэтических текстах между определением и определяемым

может стоять сказуемое: стВ babriituт niJu Jaqummii pet(Jtum uddulu ЬдЬй 'шум

ные люди притихли, (обычно) открытые заперты двери'.

г 4. К одному и тому же существительному может быть несколько

определений, при этом существительное зачастую повторяется: млВ

sarru rabu sarru dannu 'великий, могучий царь'.

д 5. Определение может употребляться с отрицанием: млВ suttu [а

daтiqtu 'нехороший сон' (§ 110а).

§ 102. Приложение

а 1. Приложение согласуется с определяемым словом в падеже и

обычно следует за ним.

б 2. Приложение может выражаться существительным (стВ Еии

Ьёluт 'владыка Эллиль'), именем собственным (стВ/стА iiluт Assur
'город Ашшур'), местоимением (стВ аnа Ьёli-jа kata 'моему господи

ну, тебе').

Часто само приложение имеет определение или зависимое имя в

род п. либо и то и другое: г-эп (ЭХ) i-na qf-Ы-it dUTU (dSaтa.I) da-a-a
niт ra-bi-im sa AN (saтe) й KI (er$etiт) 'по велению Шамаша, велико

го судьи небес и земли'.

Прuиечанuе. Приложение с зависимым именем в род. п. часто стоит в

ед. Ч., даже если определяемое слово во мн. ч.: срВ miiri nabnit libbi-Iu ·его
родные сыновья' (букв.: 'сыновья, создание его нутра').
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в 3. Одно приложение может относиться к нескольким словам: срВ

Assur u ilani rabuti belf-su 'Ашшур и великие боги, его владыки'. Если

определяемые слова разного рода, приложение повторяется в соответ

ствующем роде: стВ (ЭХ) а-па a-bi-iт тu-ra-bi-su й uт-тi-iт тu-ra-bi

ti-su 'отцу, его воспитателю, и матери, его воспитательнице'.

г 4. В роли приложения могут выступать:

1) географические понятия или географические названия как тако

вые: г-эп (ЭХ) стВ Uruk тatuт 'Урук, страна', aUт Barsiba 'города

Борсиппа';

2) названия материалов: стАкк ki-/i-luт (kilfluт) KU.BABBAR
(kaspuт) 'венец из серебра' (букв.: tвенец-серебро');

3) исчисляемые и измеряемые объекты: стА 10 na-ru-uq ar-sa-tuт

t10 мешков ячменя';

4) абстрактные понятия, определения по функции: стВ A.sA/am
(eqlaт) $i-bu-taт 'желанное поле' (букв.: tполе-желание');

5) существительные, обозначающие совокупность (kaluт, nарЬагuт,

giтruт, giтirtuт, kullatuт, nagbuт, sibirtuт, kissatuт, gabbu, § 35),
часто в сочетании с суффиксальным местоимением, которое согласу

ется в роде и числе с определяемым: ст/млВ ilй nagab-sun tBce боги'.

Эти слова-кванторы могут стоять перед исчисляемым объектом в

форме статуса конструктуса: стВ kala ilf tвсех богов' .

Прuмечанuя:

I Выражения alum + имя собственное (приложение) и д! + имя собственное
(в род. п.) равноценны. В стА измеряемый объект изредка также стоит в род. п.:

10 na-ru-uq SEim
, 10 мешков пшеницы'.

2 Приложение может предшествовать определяемому (ер.: п. 1.): стА slm
!Jamsat qutQn'i. .. eri)anl liddinйnikkuт 'Пусть тебе дадут медь, (как) цену за

5 (штук) материи ... '; млВ kalf-sina matati (вин. п.) 'все страны'.

§ 103. Генитивная конструкция

а 1. Генитивная конструкция - это сочетание имени в форме стату-

са конструктуса и несогласованного определения, представляющего

собой имя в род. п.

Прuиечанuя:

I Имя в форме статуса конструктуса может управлять инфинитивным обо

ротом: ерА ра-Ьа-а! A.sA su-a-tu za-ku-e mdISKUR-Ьа-ni it-ta-na-as-si ·Адад
бани несет ответственность за освобождение этого поля (от сторонних претен

зий)'.

2 Генитивной конструкцией также можно считать сочетание предлога и

имени в род. п.

3 Как несогласованное определение можно рассматривать сравнение, выра
женное сочетанием предлога klтa и имени в род. п.: стВ (ЗХ) SE ki-ma i-te-su
а-па Ье-еl A.sA i-na-ad-di-in 'Зерна (столько же), как его соседи, он должен от

дать'.
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б 2. Имя в род. п... как правило. следует непосредственно за пред-

логом или именем в форме статуса конструктуса: bit awiUm 'дом че

ловека'.

Исключения:

1) перед именем в род. п. может стоять отрицание [а: г-эп (ЗХ) а-па

[а lJa-Ьа-li-irn (la lJаьаUт)'чтобыне притеснять' (§ 109); млВ dabab [а

kitti 'лживые речи' (букв.: 'речи неправды'); стА Ье! [а ilim 'безбож

ник';

2) несогласованных определений может быть несколько: стВ (ЗХ)

i-li-ik A.SA (eqlim) gi~KIRI6 (kirfm) и Е (bltim) 'ильк поля, сада и дома');

3) в инфинитивных оборотах предлог может быть отделен от ин

финитива зависимыми словами (§ 109в).

В 3. Согласованное определение следует за несогласованным: стВ

(ЗХ) DUMU (mar) a-wi-lim ~e-elJ-гa-aт 'малолетнегосына человека'.

г 4. Суффиксальное местоимение при несогласованном определении

может относиться ко всему сочетанию: стВ (ЗХ) Ье-е! lJu-Ьu-ul-li-su

'его кредиторы'. Генитивная конструкция иногда может рассматри

ваться как способ словообразования путем словосложения (§ 37н).

Д 5. Встречаются цепочки имен в статусе конструктусе: г-эп (ЗХ) gu-
ги-иn sa-al-ma-at um-ma-na-ti-su 'груды трупов его воинов'.

е 6. При наличии нескольких однородных определяемых несогласо-

ванное определение, выраженное суффиксальным местоимением, мо

жет быть повторено при каждом существительном: стВ (ЗХ) DAM
(assas)-su DUMU (mar(a»)-su и DUMU.MUNUS (maras)-su 'его жену,

сына и дочь'. Если несогласованное определение относится к не

скольким определяемым, оно может не повторяться: млВ иии nuggat
ili 'гнев (и) ярость бога'.

ж 7. Функции родительного падежа:

1) родительный принадлежности (родительный притяжательный):

abu-su 'его отец', г-эп (ЗХ) LUGAL (sar) da-nun-na-ki 'царь ануннаков';

2) родительный субъекта: г-эл (ЭХ) ег-ге-е! i-lf 'проклятийбогов';
3) родительный объекта: стВ nidi alJirn 'бездействие' (букв.: 'броса

ние руки');

4) родительный частичный: г-эп (ЗХ) USUMGAL (usumgal)
LUGAL-rf(sarrf) 'дракон (среди) царей';

5) родительный пояснительный: г-эп (ЭХ) а-па та-а! su-me-rf-im й

ak-ka-di-im 'стране Шумера и Аккада', стВ (ЗХ) KU.BABBAR (kasap)
[а ka-ni-ki-im 'серебро без документа', (ЗХ) i-na gisGU.ZA (kusse) da-a
a-nu-ti-su 'с его судейского кресла' (букв.: 'со стула его судейства');

6) родительный качества: г-эп (ЗХ) LUGAL (sar) ta-si-im-tim 'прони

цательный царь' (букв.: 'царь проницательности'),стВ (ЭХ) а-па si-bu-ut
sa-ar-ra-tim 'для ложного свидетельства' (букв.: 'для свидетельствалжи');

Прu.мечанuе. В аккадском языке распространенностьнесогласованныхопре

делений компенсирует ограниченное употребление относительных прилагате

льных:
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7) родительный, раскрывающий содержание / содержимое чего-ли

бо: стВ {еm eqlim fрешение (по поводу) поля', млВ karpat karGni fсосуд

с вином';

8) родительный материала: стВ (ЗХ) ki-ma $a-Iam (i-ti-im fKaK гли

няную статую' (букв.: fстатую (из) глины').

ПРlLwечаlluе. Часто для обозначения материала используется приложение

(§ l02r);

9) родительный отношения: вав. $almGt qaqqadi(m) fчерноголовые',

млВ besir sinnT fCO сломанными зубами'.

§ 104. Посессивная конструкция с sa
а 1. Имя в родительном падеже часто следует за относительным ме-

стоименем sa (§ 32), если определяемое слово не стоит в форме стату

са конструктуса. Обычно sa с последующим именем в род. п. следует

за определяемым словом, реже предшествует ему; при этом опреде

ляемое слово, как правило, стоит в статусе ректусе (§ 40), реже в ста

тусе прономиналисе (§ 42).
б 2. Посессивная конструкция с sa встречается в следующих случаях:

1) несогласованное определение зависит от нескольких определяе

мых: стВ (ЗХ) i-na A.SA (eqlim) gi~KIRI6 (kirfm) й Е (bТtim) sa il-ki-su f из
поля, сада и дома его илька';

2) несогласованное определение зависит от определяемого, кото

рое нельзя поставить в статус конструктус, т. к. либо оно имеет при

ложение, либо ему предшествует показатель меры или число: стВ

(ЗХ) 10 SE.GUR (eseret kur аm) sa sa-at-tiт is-ti-a-at f10 кур зерна за

один год';

3) за определяемым непосредственно следует согласованное опре

деление: г-эп (ЗХ) DUMU (mдгиm) re-es-tu-um sa E.KUR fпервород

ный сын Экура', но ср.: стА (ир-ра-аm sa a_limki da-na-am fобязываю

щий документ города';

4) определяемое и несогласованное определение отделены друг от

друга каким-либо членом предложения: млВ libbati imtali sa ит Igigi
f(Эллиль) исполнился гневом на богов Игигов';

5) определяемое имеет суффиксальное местоимение: стА аnа

bubullT-ka sa Adad f за твою вину перед Ададом '. Несогласованное опре

деление может предваряться суффиксальным местоимением 3 л. при

определяемом: стВ sumsa sa $ubartim f имя девушки'; в пВ широко рас

пространена конструкция Хnlдr(й)-su sa У fX, сын У'.

Прu.wечанuе. Несогласованное определение может быть вынесено вперед,

повторяясь в виде суффиксального местоимения 3 л. при определяемом: срА

(САЗ) sa IR (llrde) й GEME (аnае) ap-pe-su-nu uz-ne-su-llu 'носы, уши раба или
рабыни'. Иногда в этих случаях между несогласованным определением и опре-
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деляемым вставляются различные члены предложения, в том числе сказуемое:

млВ Ё-nа Ina[l-,.e-e ger-ri-ia sa mdAMAR.UTU-IВILА-SUМ-nа... as-ta-kan
BADs.BADs-su 'В моем первом походе я нанес поражение Мардук-аплу-идди

не (в Библии: Меродах-баладан)';

6) если определяемое слово состоит из одного или двух слогов и по

этому в статусе конструктусе слабо акцентировано, а говорящий хо

чет выделить его: стВ (ЭХ) Е (bftaт) sa тu-ti-sa pa-ni-iт 'дом ее преж

него мужа';

7) если в цепочке имен в статусе конструктусе (§ lОЗд) связь в ка

ком-либо звене не очень тесная, там нередко используется посессив

ная конструкция с sa: стВ (ЭХ) se-ri-ik-tam sa Е (bft) a-bi-sa 'приданое

дома её отца', (ЭХ) be-el bu-bu-ul-liт sa mu-ti-sa 'кредитор (букв.: 'хо

зяин долга') её мужа'.

в з. Если посессивная конструкция с sa имеет значение «за (такую-

то цену)>>, она помещается перед определяемым: стВ sa isten siqil kas
piт... ат 'зерно за 1 сикль серебра.. .'; срВ sa 6 Saniiti... burii$a 'золото

за 6 лет.. .'. В стА и в поэтическихтекстах перед определяемым появ

ляется посессивнаяконструкцияс sa, имеющая и другие значения.

г 4. Посессивная конструкция с sa может не иметь определяемого,

фактически используясь как способ словообразования: sа/sйt resi(т)

'придворный/е' (букв.: 'который/е (у) головы'), срА sa I]a-su-pe (ин

финитив III от *bsp 'вырывать') 'пинцет', нА sa sadiide 'рикша', млВ

gissa sa-da-di 'повозка'. Посессивной конструкции с sa может предше

ствовать предлог: стВ апа sa ilkf-ja 'носителю моего илька'. В стА имя

в род. п. с предлогом может зависеть от sa: sa kfтa jati 'мой замести

тель / представитель' (букв.: 'который вместо меня').

Прu;wечаuuе. В нА и н/пВ посессивная конструкция с sa широко использу

ется для образования названий профессий: sa kariin"i-su 'виноторговец' (букв.:

'который своего вина').

§ 105. Глагольное управление и винительный падеж

а 1. Синтаксически глаголы делятся:

а) на глаголы, не управляющие именем в винительном падеже;

б) глаголы, управляющие одним именем в винительном падеже;

в) глаголы, управляющие двумя именами в винительном падеже.

б 2. Как правило, не управляют именем в вин. п. следующие труппы

глаголов:

1) глаголы, выражающие состояние в породе 11 (§ 63) и вступление

в состояние (ингрессив) в породе IV 1 (§ 66). Они встречаются в лич

ных и безличных предложениях: стВ (ЭХ) a-wi-IuI11 su-u sa-ar 'Этот

человек лжив'; млВ innadir 'Он рассвирепел'; стВ daтiq 'Хорошо'; пВ

lisliт 'Пусть будет благополучно';
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2) глаголы, описывающие процессы. Они не встречаются в безлич

ных предложениях: zunnu(т) izannun 'Идет (букв.: 'дождит') дождь',

berqu ibarriq 'Сверкает молния'. В поздних диалектах некоторые из

этих глаголов превращаются в переходные;

3) глаголы, выражающие действия, не переходящие на прямой

объект: многие глаголы движения (но ер.: п. 3. 3), ряд звукоподража

тельных глаголов (naЬаЬи 'лаять'), глаголы со значением 'помогать'

(га$ит, nа'агrигит);

4) формы пассива от глаголов, управляющих одним именем в

вин. п. (§ 54г, 62б, 68б, 69б). Эти формы используются, если исполни

тель действия не назван.

в 3. Управляют одним именем в вин. п.:

1) глаголы, выражающие действие, направленное непосредственно на

объект (таьа$ит 'бить', saparuт 'посьшать', redum 'вести', magiirum
'соглашаться'). Ср. таюке: стВ iтla libbat'i-sa 'он исполнился гневом

(против) неё'; akalaт ula usebbi 'едой я не насытился"; срВ diima...
lirmuk 'пусть он омоет кровью';

2) глаголы состояния в породах п., 1111 со значением фактитива

(§ 64б, 65в; dumтuquт 'хорошо делать');

3) глаголы, выражающие процессы и движения, в породах 11.,1111
со значением каузатива и фактитива (§ 64в, 65б; suznunuт 'заставить

идти дождь' (букв.: 'заставить дождить'), (иЬ1)и 'ввести').

Прuмечанuе. УпраWIЯЮТ ОДНИМ именем в вин. п. формы пассива (пассив

ные породы) от глаголов, упраWIЯЮЩИХ двумя именами в вин. п. (п. 4.).

r 4. Многочисленные глаголы управляют двумя именами в вин. п.,

из которых одно чаще всего является одушевленным, а другое - не

одушевленным. К этим глаголам прежде всего относятся:

1) каузатив (породы IП) и фактитив (породы П) переходных глаголов,

управляющих одним вин. П.: стВ (ЗХ) GEME (aтat) MAS.EN.GAG
(muskёnim) ABUL (abullaт) us-te-$l '(если) он вывел за ворота рабыню

мушкенума', A.sA (eqlaт) USDUI:JA ($ёnат) us-ta-ki-il '(если) он скор

мил поле овцам'; стВ qётат uтalli-si[niiti] 'я наполнил их мукой';

2) различные переходные глаголы в породах 11, 111, управляющие
двумя вин. П.: г-эп (ЭХ) da-тi-su-nu er-$e-tam li-is-qi 'пусть он напоит

землю их кровью', er-re-tiт... li-ru-ur-su-ma 'проклятиями... пусть он

проклянет его и... ', AGA (agaт)... li-{e4-er-su 'корону ... пусть он отнимет

у него'; срА (САЗ) I]i-i-{a... тa-1)i-ra-a-na (mii1)iriina) e-eт-тi-du 'на

получателя должны наложить наказание ... '; стВ (ЭХ) A.SA (eqlaт) ...
та-а-а-п (тajjarf) i-тa-a1)-1)a-a$ 'поле ... он должен вспахать (букв.:

'бить разбиваниями')'; млВ $ubata qaqqad-ka kuttiт 'тканью покрой

свою голову'; стА kaspam... А. ёрul-su 'А. возместит ему серебро ... '.

Пpuwечанuе. Если используютсяформы пассива от этих глаголов. то одушев

ленный объект действия превращается в субъект: ст8 su isafaт liqqali 'пусть

он будет СОiЮКен orнeM\ нА eqla рёgоku 'поля меня лишили' (букв.: 'я лишен').
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§ 106. Винительный падеж, выражающий

различные виды обстоятельства
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а 1. Имя в вин. п. может выступать в функции не только прямого до-

полнения (§ 105), но и обстоятельства, в первую очередь обстоятель

ства места или времени:

1) стА eqlam wasbGni fMbI находились в поле'; стВ !;а-га-nа i-la-ak
(оаггдnа illak) fOH будет идти дорогой'; млВ irappud $ёга fOH бежит

степью';

2) стВ urr'i и musi fднем и ночью' (букв.: fднями и ночами'); срА

(САЗ) 1 ITU UD.MES-te (istёn ига!; umGte) si-par LUGAL e-pa-as fB те

чение одного месяца он должен выполнять царские работы'; стВ йт

{upp'i (атmaru fB день, когда ты прочтешь мое письмо (букв.: fувидишь

мою табличку')'.

б 2. Имя в вин. п. служит для образования наречий места (§ 90а):

мл/пВ imna (и) sиmёlа fсправа и слева'.

Имя в вин. п. в статусе конструктусе используется для образования

предлогов и союзов с локативным значением (§ 88г, 89в, 94в).

В 3. Имя в вин. п. используется для образования наречий времени

(§ 90а, 92б).

Имя в вин. п. в статусе конструктусе используется для образования

предлогов и союзов с темпоральным значением (§ 89в, 94в).

Г 4. Имя в вин. п. может выступать в качестве обстоятельства образа

действия: стВ !Jamuttam alkam fбыстро приходи сюда' (!Jamuttum f по

спешность'); стВ (ЗХ) ri-qu-su и-и! it-ta-al-la-ak fC пустыми руками

(букв.: fB пустоте своей " r'iqutuт fпустота') он не должен уйти'; срА

(САЗ) e-mu-qa-ma i$-$a-ba-as-si fсилой он взял её'.

д 5. Имя в вин. п. может выражать и другие виды обстоятельства:

млВ те ittlb libbasu fИз-за воды сердце его радовалось'; срА rnGi-тil-lu

is-tu SES.MES-Su... qa-ta тi-it-!Ja-ar fГимиллу уравнен в доле (имуще

ства) со своими (младшими) братьями'.

Прuwечанuя:

I СуффиксалЬН~lе местоимения вин. п. MOryT иметь аблативное значение:

стВ kaspam asqulm'a ula imburйninni 'Я уплатил серебро, но они не приняли

(его) у меня'; i,ntutanni 'он умер для меня'; ittallakniati 'он ушел от нас'. Тако

го рода вин. П., как и вин. п. в примерах в п. 5, В. фон Зоден и л. Матоуш рас

сматривают как «винительный падеж отношения» (der Akkusativ der Bezie
hung, § 4а).

2 Обстоятельство может быть выражено прилагательным в вин. п.: стА

salmam и kёnam isaqqal 'При благополучном и прочном состоянии (хозяйства)

он отвесит (серебро, т. е. заплатит)'.

3 В стВ/стА часто употребляется mimma [а 'ни в коем случае' (букв.: 'во

всем не') (§ 34в, 93б): стВ mimma libbaka [а imarra~ 'Ни в коем случае ты не

должен беспокоиться (букв.: 'твое сердце не должно болеть')'.
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§ 107. КОНСТРУКЦИИ С числительными

а 1. П Р е д в а р и т е л ь н о е з а м е ч а н и е.

Числа пишутся в основном цифрами (§ 47а, 48а, 49б), поэтому не

всегда ясно, какое числительное имеется в виду - количественное

или порядковое. Исчисляемые объекты, особенно часто встречаюшие

ся, обозначаются преимущественно идеограммами.

б 2.Конструкции с количественными числитель-

ными.

1) Числа, обозначенные только цифрами, стоят всегда перед ис

числяемым объектом. Числа, обозначенные цифрами с шумерским де

терминативом КАМ (§ 3ж), стоят всегда после исчисляемого объекта.

2) «1» isten / istiat обычно стоит перед исчисляемым, при выделе

нии - после: стВ (ЭХ) 1 PII:;IU (isten pfbam) 'один кувшин пива', (ЭХ)

ki-тa ap-lim is-te-en 'как одному наследнику'. Как правило, согласует

ся в роде с исчисляемым.

3) «2» sinii / sittii обычно употребляется с исчисляемым во мн. ч., В

стА и стВ изредка в дв. ч.: стА 2-sf-ta i-li-in '2 кожаных мешка', sf-ta
it-qu-ra-tuт 'две ложки'. Обычно стоит перед исчисляемым и согласу

ется с ним в роде.

Прuwечанuе. kilallёin (kilaLlun) / kilattёin 'оба/е' (§ 47в) часто употребляется

с исчисляемым в дв. Ч., но уже в стВ нередко - с исчисляемым во мн. ч.: стА

(ир-ра-аn ki-la-la-an 'обе таблички'. Всегда следует после исчисляемого и со

гласуется с ним в роде.

4) Числительные 3-10 обычно стоят в статусе абсолютусеи пред

шествуют исчисляемому,при выделении следуют за ним (п. 2. 6). Их
род, как правило, противоположен роду исчисляемого объекта (прин

цип обратного согласования числительных, характерный для семит

ских языков): стВ salniine saniitiт '8 лет', sa-la-as-tu-тi« *salast йтi)

'3 дня' (§ 47а).

ПрuwеЧGIlUЯ:

I В определенных случаях числительное без исчисляемого объекта также
стоит в статусе абсолютусе: в стВ с глаголом zazum 'делить': аnа 1i511 zuz
'раздели на 9'; в стА sinёi u saliisat '2 или 3'.

2 В литературных текстах числительные могут стоять в статусе ректусе до
и после исчисляемого объекта: стВ sebettam qabl1 '7 битв', [bur]5ёin1 sebettanl
'7 гор'.

3 В выражении «4 стороны света» числительное erbUnl 'четыре' следует за
исчисляемым объектом, имеет форму мужского или женского рода, стоит в

именительном или родительном падеже: стАкк/стВ kibrёitum arba)u111, стВ

kibrёit (СТ. к.) erbetti111 / erbeln (млВ arba)i).

5) При числительных от 3 и более исчисляемые обычно стоят во

мн. ч. В статусе ректусе (п. 2.4), sattuт 'год' в стА нередко стоит во

мн. ч. В статусе абсолютусе: istu eser saniit 'десять лет тому назад'.

Коллективные понятия (прежде всего ~abиn! 'люди'), являясь исчис-
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ляемым, часто употребляются вед. ч. в статусе ректусе: стА 5 $а-Ьа

ат f5 человек'. В стВ и в стА и другие исчисляемые могут употреб

ляться вед. ч. в статусе ректусе: стВ 7 assaттiт f7 кружек', стА

10 Йnliт й 20 uтiт f10 дней или 20 дней' (вар. 20 Йте).

Прuwечанuя:

I В асс. исчисляемое может стоять в род. п. ед. или мн. ч., при этом числи

тельное, предположительно, стоит в форме статуса конструктуса: стА 40 mа

nа-е-еm '(относительно)40 мин'; 7 da-a-a-nim (вар. da-a-a-nu-u!) '7 судей'.

2 В стА и млВ часто между числительным в статусе абсолютусе и мерой
длины появляется предлог ina: стА t{-se i-na-mi-tim иnа anlmitim) !u u-ru-uk-Ju
'его длина пусть будет 9 локтей' (§ БОа).

6) К числительным иногда для большей точности присоединяются

суффиксальные местоимения: стВ (Мари) ekallu sunu kilallu-sunu f эти

оба дворца'. Исчисляемый объект при этом иногда стоит в статусе

конструктусе: стВ siir erbettl-su fHa четырех ветрах'.

7) Числительные от 11 и более имеют одну форму для обоих ро

дов. Обычно они стоят в статусе ректусе: стВ (Мари) 6 metim $iiba"l
f600 человек'. Похожие конструкции наблюдаются и с распредели

тельными числительными (§ 50б).

в 3. Пор я Д к о в ы е ч и с л и т е л ь н ы е (§ 48) стоят обычно перед

существительными: стВ (ЗХ) i-na !Ja-тu-us-tiт sa-at-tiт fHa пятый

год'. При особом подчеркивании могут ставиться после существите

льных: стА assatam sanltam lii ebbaz fвторую жену он не должен

брать'. В ст/срА числительные типа pariisl (§ 48а) всегда стоят после

существительных: срА (САЗ) а-па DUMU (mar>l)-su sa-na-i-e fего вто

рому сыну'.

г 4. Дроби (§ 49) употребляются как существительные, исчисляемые

объекты стоят в родительном падеже.

Конструкции с отглагольными именами

(§ 108-109)

I § 108. Причастие

а 1. Сочетает свойства прилагательного и существительного. Как

прилагательное причастие обычно выступает в функции определения.

Как существительное причастие может управлять именем в род. п. Ср.

взаимозаменяемость причастия и личной формы глагола в однотип

ных именах собственных: нА mAs-suг-РАВ(-iг)-А (Assur-nii$ir-apli) fАш

шур - хранитель (букв.: fхранящий') наследника'; mdISKUR-МU-РАВ /
mdISKUR-МU-U-$uг (Adad-sumu-u$ur) fAдaд, храни имя'. Распростране

ны конструкции с однокоренными словами: вав. piiris purusse fприни

мающий решение' .
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Имя в род. П., управляемое причастием от непереходного глагола,

может фактически являться обстоятельством. Причастие от глагола

alakuт fидти': alik idi-su fero союзник' (букв.: fидущий на его сторо

не'), млВ alik таЬп fпредшественник' (букв.: fидущий впереди'), ср.

конструкции с личной формой глагола: idussu illak и ina таЬг; illak.
Причастие от глагола wasabuт fсидеть': стВ wasib таЬаг sarriт fHa
ходящийся перед царем' (конструкция с личной формой глагола: ina
таlJлг sarriт wasib). Причастие от глагола егёЬит fвходить': г-эп (ЗХ)

DINGIR.DINGIR (ilu) e-ri-bu-ut E.SAG.iL fбоги, вступающие в Эсаги

лу' (конструкция с личной формой глагола: стВ (ЭХ) а-па Е... i-ir-ru
uЬ fB дом ... она может войти').

В качестве согласованного определения к существительному во

мн. ч. причастие, управляющееименем в род. П., может стоять в фор

ме статуса конструктусакак ед., так и мн. ч. (ер.: § 41K): млВ ardani
dagil panija fрабы, смотрящие мне в лицо', ilani alikut idija fбоги

мои союзники' (букв.: fидущие на моей стороне').

б 2. Причастие может управлять именем в вин. п.: млВ тusa!J.тi{

kiтa nаЫ; er$etu rapastu fKaK огненная стрела, воспламеняющийоб

ширнуюземлю'. Причастиеот глаголов,управляющихдвумя именами в

вин. П., можетодновременноуправлятьименем в вин. П., подобно глаго

лу, и именем в род. П., подобно имени: г-эп (ЗХ) тu-sa-al-bi-iswa-ar
qi-iт ge-gu-ne-e dA-а fодевающий зеленью святилище (богини) АЙи'.

в 3. Статив от причастий встречается преимущественно в именах

собственных (§ 54а, 61в).

§ 109. ИНфИНИТИВ

а 1. Инфинитив - отглагольное существительное (§ 61б), которое

может управлять как имя и как глагол, чем и объясняется многообра

зие инфинитивных конструкций. Предлог, управляющий инфинити

вом, может быть отделен от него зависимыми от инфинитива словами

(§ 103б, примеры см. ниже в п. 3.).
б 2. Инфинитив, управляющий как имя: млВ i-na qit-ru-ub ta-lza-zi fB на-

тиске сражения', г-эп (ЗХ) su-ul-pu-ut тa-ti-su fопустошение его страны' .
в 3. Инфинитив, управляющий как глагол, может иметь подлежащее

и дополнение, как личная глагольная форма: г-эп (ЗХ) dan-nu-uт en-sa
ат а-па la !Ja-ba-li-iт (la !JлЬаliт) fчтобы сильный не притеснял сла

бого'. Если прямое дополнение помещается после предлога. от которого

зависит инфинитив, то оно ставится в род. п.: стВ (ЗХ) а-па sa-ni-tiт

a-!J,a-zi-iт fчтобы взять другую (жену)'; стВ as-suт... А.SЛ-iт (eqliт)
а-ра-ит fчтобы выдать поле' (там же А.SЛ-ат a-pu-ul f вьщай поле').

Прuмечанuя:

I Если инфИНИТИВ стоит в им. П •., относящееся к нему прямое дополнение

также обычно употребляется в им. п.: стВ si-ip-ruт e-pe-suт q[a-b]i-suт 'ему

бьUlО велено выполнить работу'.
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2 Если инфИНИТИВ и зависимое от него имя требует одинакового предлога.
последний употребляется только один раз: стВ (ЗХ) а-па Е (b,t) sa-ni-im e-re-bi
im 'чтобы войти В дом другого (мужа)' (ср.: i-nu-ma а-па Е (b'it) sa-ni-im i-ir-ru
Ьu 'когда В дом другого (мужа) она будет входить').

г 4. Иногда инфинитив управляет одновременно как имя и как гла-

гол. В таких случаях если подлежащее стоит в именительном падеже,

то прямое дополнение стоит в родительном (стВ (ЗХ) ш-suт be-el ьu
bu-ul-liт... la ~a-ba-ti-sa 'чтобы кредитор ... не схватил её'), или же ес

ли подлежащее стоит в родительном падеже, то прямое дополнение

стоит в винительном (стВ (ЗХ) Ьаг-га-nаm i-пa a-la-ki-su 'при его про

движении в пути').

д 5. Конструкция с парономастическим инфини-

т И В О М (f i g u r а е t у m о 1о g i с а). Инфинитив часто используется

для усиления значения однокоренной личной формы глагола. При этом

инфинитив предшествует глагольной форме и может быть употреблен

в следующих падежах:

1) в локативе (§ 44) часто с -та: стВ saparum-тa aspur 'я действи

тельно послал', срВ stllu ul isalanni 'он вообще меня не спросил';

2) в винительном падеже: срА nu-pu-sa пa-pi-sa 'тщательно пере

берите!';

3) в родительном падеже после sa (§ l04г), реже после тala, шаг,

k'ima: стВ sa ерёsiт eppes 'что можно сделать, я делаю'; стВ (Мари)

su)'i sa paqiidiт piqdanni 'передай мне овец, каких можно передать';

нА sa duiike dй!Ш sa ~abiite ~abta 'убейте, кого сможете убить, поймай

те, кого сможете поймать'; стА тa-la sa-qd-li-im a-sa-qal-тa 'я отве

шу, сколько смогу'.

е 6. И н Ф и н и т и в м о ж е т в ы п о л н я т ь в п р е Д л о ж е н и и

следующие функции:

1) подлежащего: стВ (Мари) wasiib-ka '[пат ul тabir 'твое пребы

вание нежелательно'; срА (и-а-ги й оо-Ьа-Ьи lа-ш-su 'возврата и спора

нет';

2) сказуемого: срА MUNUS sa E.GAL-lim sa la-a qa-ra-ab-sa-ni
t дворцовая женщина, к которой не должны приближаться / которая не

должна приближаться'; SAG.DU SE i-пa ad-ra-te а-па тa-da-de

t основное количество зерна после молотьбы должно отмерить'; нА

nasiib'i 'я вырвал'; млВ (рецепт) s/zaku 'растолочь!' (ср.: § 55в);

3) определения (инфинитив в родительном падеже после имени в

статусе конструктусе): млВ ата! !Jшlе 'радостное известие', еГ$е! lii
(дп 'страна без возврата'; срА ра-!;ш-at {ир-ре za-/ш-е (инфинитив 111)
'ответственность за освобождение таблички (от сторонних претензий)'

(§ 103а);

4) прямого дополнения: г-зп (ЗХ) fJ,a-Iа-aq URU (ali)-su li-iq-bi
'пусть он повелит уничтожить его город'; срА (САЗ) sum-ma Ьа-u-га

la-a i-la-)e-e 'если ... доказать он не сможет'; срА (САЗ) LU (a:Jilu) sa-a
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kis-pi e-pa-a-sa е-ти-ги-и-n; 'человек, который видел приготовление

чар'; срА pa-la-ab a-1)a-is e-pu-[su] 'почтение друг другу они должны

оказывать', sa pa-la-bi-su-nu e-pa-as 'почтение он должен им оказы

вать';

5) различных видов обстоятельства: срА ba-a-lu de4-e-ne й da-ba-be
u-ga-la-ab-su 'без суда и тяжбы он может забрить его (т. е. обратить в

рабство)'; срА (САЭ) ki-i da-Ja-a-ne (*dlln)... i$-ba-at-ma... 'силой... он

схватил ее и ... ' .

Прuwечаlluе. В ранних диалектах и в поэтических текстах встречается ин

финитив в терминативе (§ 45), имеющий разные функции в предложении:

стАкк nadlinis qabi 'ему велено отдать': стА mu-a-ti-is ;-/i-ka 'они (ж.) дошли

до смерти (т. е. чуть не умерли)'.

ж 7. Инфинитив с предлогами часто заменяет придаточные предложения:

1) с предлогами ina.. kfтa.. istu, adi - придаточные времени: стВ

(up-pf i-na a-ma-ri-iт 'после прочтения моей таблички'; срА istu
uduSISKUR.MES ka-sa-a-de 'после наступления (срока) жертвоприно

шений';

2) с предлогами аnа, реже kfтa, mala.. adi - придаточные цели:

г-эп (ЭХ) а-па su-te-su-ur ni-si KALAM (nzatiт) u-si-im su-bu-zi-iт

u-,..'a/we-e-ra-an-ni 'Он направил меня .. чтобы правильно управлять людь

ми, чтобы страну научить порядку'; срА а-па la тa-sa-e sa-{f-ir 'за

писано.. чтобы не забыть' .

ПРILwечанuе. Инфинитив в локативе (§ 44) и терминативе (§ 45) иногда име

ет значение придаточного цели: млВ uddu ;sqi-sun 'чтобы установить их долю';

3) с предлогом assum - придаточные причины: стВ (Мари) assunz
eqliт epesiт udabbabu-sunuti 'Из-за обработки поля они подают иск

против них';

4) с различными предлогами - придаточные дополнительные:

стВ (ЭХ) i-na SE le-qe-eт u-ka-an-nu-su-тa ... 'Его должны уличить в

том, что зерно он взял и ... '; стВ kfnza иьь; PN lа тara$iт epus 'Сделай,

чтобы сердце PN не болело' .
3 8. Инфинитив в род. п. после sa иногда заменяет относительное

придаточноепредложение: стВ (ЭХ) sa na-da-nirn 'то, что (можно) от

дать'; стВ (ЭХ) sa pa-{a-ri-im 'выкуп' (букв.: 'то, что (для) освобожде

ния'); срА (САЭ) sa-a a-ka-le 'съестное' (букв.: 'то, что (для) поеда

ния'); mi-iт-тa sa la a-ka-le 'все несъедобное' (букв.: 'все что не (для)

поедания'). Инфинитив в род. п. после sa в функции определительно

го придаточногопредложениясм. в п. 6. 2.
Инфинитив в род. п. может обозначать косвенный вопрос: стВ (Ма

ри) (е4-еm a-la-ki-su и la a-la-ki-su 'решение о том, чтобы ему идти или

не идти'.
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§ 110. Особые виды самостоятельных

и главных предложений

145

а 1. О т Р и ц а т е л ь н ы е пр е Д л о ж е н ия.

1) Место отрицания (§ 98) в предложении. Orpицание. как правило,

стоит непосредственно перед словом. которое отрицается (стВ (ЗХ)

i-na la mе-е 'из-за отсугствия воды'), а в отрицательных предложениях

непосредственно перед сказуемым (стВ (ЗХ) SE... u-ul u-ta-ar 'Зерно...
он может не возвращать'; срА (САЗ) sur-qa la-a u-ma-Iu-u 'Краденое

они могут не возмещать').

2) Отрыв отрицания от сказуемого наблюдается в стВ при двойном

отрицании ul... ul... 'ни... ни... ': u! wardam u! kaspam.. uter 'Ни раба, ни

серебра... он не вернул'. Orpыв отрицания от сказуемого наблюдается

и в стА: ld sa u-ta-e-ru i-sa-ri-iq-sum (през. IV 1) 'Что он не вернет, у не

го будет конфисковано'. Это же наблюдается в ср/пВ, если необходи

мо выделить какую-либо часть предложения: млВ и! ilu etiq 'Ни один

бог не проходил'.

Прu.мечанuя:

I Об употреблении видо-временных глагольных форм в отрицательных

предложениях см. § 55, 56, 112в.

2 В предложениях с ашn; ul (вав.), ашn; lй (стА, ср/нА ишn; !а) 'до сих пор

не' наблюдается взаимозаменяемость презенса и претерита без видимых раз

личий в значении: стВ a-di-ni SE... а-па [K]A.DINGIR.RAkl ••• и-и! i-ka-am-тi-su
niт 'До сих пор ячмень ... они не собрали'. ERIM.MA.NI.DUB.tJД ... a-di-ni и-и!
id-di-nu-nim-тa... tДо сих пор они не дали мне работников (ДЛЯ сооружения)

барж и ... '.

б 2. В ы Р а ж е н и е м о Д а л ь н о с т и в п о в е с т в о в а т е ль-

н ы х п р е Д л о ж е н и я х.

В аккадском языке модальность выражается прежде всего при по

мощи специальных частиц:

1) Заверение - при помощи частицы lu (§ 96в) как в глагольных,

так и в именных предложениях: стВ lu aspurakkuт 'Я тебе действи

тельно написал'; пВ anaku lu sarru zaninu 'Я воистину заботливый

царь'.

2) Предположение- при помощи частиц pfqat, тinde / тinde-nla,

assurri (нА issurre) 'возможно' (§ 96г).

3) Нереальность - как правило, при помощи энклитик -rrшtl, стА -тin

(§ 97д).

Прu·wечаlluе. Нереальность могла выражаться при помощи частицы !й: стВ

lй fdё t Я должен был бы знать'.

в 3.Вопросительные предложения.

1) Имеются два вида вопросительных предложений: специальные

вопросы и общие вопросы.

IО З~К J451
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2) Специальные вопросы вводятся вопросительными местоиме

ниями (§ 31) и вопросительными наречиями (§ 91а, 92а, 93а), которые

помещаются обычно в начале предложения: стВ а-па mi-nim SE-e... ta
ak-la 'Почему ты удержал мое зерно?'

3) В вав. в специальных вопросах используется обычно отрицание

la: стВ а-па mi-nim... SILA4.1}A... а-па E.GAL la tu-ub-lam 'Почему...
ты не доставил во дворец ягнят?. '

4) В общих вопросах нет вопросительныхслов, а у сказуемогоудли

няется последний или предпоследнийслог, что вызвано, вероятно, до

полнительнымфразовым ударением: стВ GIS.I}A... i-na qa-tirn a-I]i-tim
in-na-ak-su-u 'Деревья... были срублены чужими (букв.: 'чужими ру

ками')?'

Прuмечанuе. 06 энклитике -mii в вопросительных предложениях см. § 976.

5) В вав. в общих вопросах используетсяотрицание и! (§ 98б): стВ

(Мари) и-и! ti-de-e 'Ты не знаешь?'

6) В вопросительных предложениях используются прекатив (§ 60а) и

когортатив (§ 60в) со значением возможности и долженствования: стА

та-пит is-tf i-li-su li-iz-ni 'Кто сможет поспорить с его богом?'; срВ

mina i nfpus тina i nibni 'Что мы должны делать, что мы должны стро

ить?'.

г 4. Предложения, выражающие приказы, запреты,

желания.

1) В предложениях, выражающих приказы, в качестве сказуемого

используется императив (§ 59б), который, как и сказуемое в повество

вательных предложениях, обычно стоит в конце предложения: стВ

lUsib'l. .. аnа mal]ri-ja {urdam 'Пришли ко мне свидетелей ... ' Иногда на

блюдается инверсия: срВ имя собственное AN.MU-тuка-ге-mа (1li
гisа-гёта) 'Мой бог, возымей ко мне сострадание!'

2) Порядок слов в предложениях, выражающих запрет, пожелание,

отрицательное пожелание (§ 60), аналогичен порядку слов в повество

вательных предложениях (§ 100в).

Прu.wеЧQ1Iuе. Прекатив используется в вопросительных предложениях

(п. 3. 6), а также как замена придаточных уступительных и придаточных цели

(§ БОа).

д 5. Пр я м а я р е ч ь.

1) Прямая речь обычно вводится частицами итта, ер/нА та (§ 96 б)

и энклитической частицей -m; (§ 97 в): стВ (вводная формула в пись

мах) а-па dEN.ZU-i-din-nат qf-bf-тa иm-ma lja-am-Inu-ra-pf-тa 'Скажи

Син-иддинаму (адресат), говорит Хаммурапи (адресант)'; срА (САЗ)

mа-а DAM1i si-i-it i-qa-ab-bi 'Он должен сказать: «Она - моя жена»';

срА suт-ma... la-a mi-gi-ir-mi i-qa-bi 'Если... он скажет: «Нет (моего)

согласия» ' .
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2) Иногда прямая речь не вводится посредством особых частиц и

является собственно дополнением к глаголу: стВ (ЗХ) suт-тa... и-иl а

Ы at-ta и-иl ит-т; at-ti iq-ta-bi... 'Если ... он сказал: «Ты мне не отец,

ты мне не мать» ... '
3) Иногда прямая речь вводится относительным местоимением sa

(ср.: § 104): стВ {ирр; awfliт sa adi allakaт ina Sipparim-ma lй wasbiiti
illikam 'Ко мне пришло письмо от моего господина (со словами): «По

ка я не приду, оставайся в Сиппаре!»'; млВ sa atamra iqba 'Он сказал

мне: «Я видел»'.

Сложное предложение (§ 111-121)

Сложносочиненноепредложение(§ 111-114)

§ 111. Виды сочинительной связи

а 1. Сочиненные предложения часто соединяются сочинительными

союзами или энклитической частицей -та (§ 95б, 97а): стВ i-na-an
па... A.sA/i ib-ta-aq-ra-an-ni й SE-e i-na-a$-$a-ar 'Теперь... он оспорил

у меня мое поле и сторожит мое зерно'. Общие части сложносочинен

ных предложений обычно не повторяются, а заменяются суффиксаль

ными местоимениями: стВ SA.TAM.MES (sataтmf) ... li-it-ru-ni-ik-kum
та а-па KA.DINGIR.RAki {И-иг-dа-аS-Sи-nи-ti-та... 'Пусть к тебе при

ведут контролеров, а ты пришли их ко мне в Вавилон и... '
б 2. Сочиненные предложения могут никак не соединяться: стВ (ЗХ)

a-wi-lum sи-и Jnunussu_gi4_tam i-ib-ba-az а-па Е (bftl)-su u-se-er-re-eb-si 'Этот
человек может жениться на (жрице) шугетум (и) ввести ее в свой дом'.

в 3. Иногда сочиненные предложения соединяются одновременно

посредством энклитики -та и союза и: стА PN... a-gU5-uг-mа и is-tf-in
i-$и-Ьа-гi (§ 88в) is-tf-su... as-ta-pa-ar 'Я нанял PN... и одного из слуг

послал с ним ... '
r Прuм.ечанuе. Разделительные предпожения могут быть соединены ли-

бо с помощью союзов (§ 95в), либо бессоюзно: стА annakaт ... иsёгiЬй lа

иsегiЬй ula nfde 'Принеслиони олово или не принесли, мы не знаем'.

§ 112. Употребление претерита и перфекта в самостоя

тельных и сложносочиненных предложениях

а 1. В стВ и стА письмах при описании последовательных действий

совершенного вида (пунктивов) прошедшего времени часто исполь

зуются претерит и перфект:
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1) Большинство примеров приходится на сложносочиненные

предложения, состоящие из предложений, соединенных энклитиче

ской частицей -та. Обычно последнее действие перед моментом речи

выражается перфектом (§ 57б), а предшествующее действие - прете

ритом: стВ PN A.SA... i-ki-ma-an-ni-ma а-па AGA.USim it-ta-di-in 'PN
забрал у меня поле... и отдал редуму (так он сообщил мне)'.

2) Если описываются три действия и более, переход от претерита к

пеефекту может произойти раньше, чем в последнем действии: стВ

A.SA... ad-di-is-sum и... ta-ap-lu-ka-sum i-na-an-na PN 1 PN2 и РNз ... ib
ta-aq-ru-su а-па PN. PN2 и РNз as-ta-pa-ar и at-tu-nu qf-bi-a-su-nu-si-im
та... 'Поле ... я дал ему, и ... вы обозначили ему (это поле) колышками,

(а) теперь PN1 PN2 и РNз оспорили у него (поле), PN. PN2 и РNз я на

писал, и вы скажите им и ... '
3) Весь ряд действий, включая последнее действие перед моментом

речи, ~О,жет выражаться только претеритом или только пер~е!,том:

стВ A.SA i-ki-тu-ni-a-ti-тa а-па PN id-di-nu i-na-Qn-na PN A.SAllm
•••

а-па LU er-re-e-si-iт id-di-in-ma LU er-re-e-s[u] i-ri-su ki-a-am is-pu-ru
niт 'Поле они забрали у нас и отдали PN, теперь PN поле... земле

дельцу отдал, и земледельцы обработали. Так они написали мне'. ki-тa

te-es-mu-u SIG am-ta-ba-ar-тa... ak-ta-n[a]-ak и а-па DAM.GAR.MES
is-ta-su-u 'Как ты слышал, шерсть я получил и опечатал, и к торго-

вым агентам обратились (относительно серебра)'.

При,иеЧQIIие. В ст8 перфект широко используется не только в письмах, но

и в условных предложениях с частицей suтnZQ в законодательных текстах (ЗЭ

и ЗХ, § 114).

б 2. В ср/пВ и ср/нА письмах пунктивы прошедшего времени в утвер-

дительных самостоятельных и главных предложениях почти всегда вы

ражаются перфектом (§ 57б).

В этих диалектах в текстах других жанров в аналогичных случаях

часто употребляется претерит, а, например, в срВ царских надписях

перфект практически не встречается.

в 3. Во всех аккадских диалектах основной формой пунктива про-

шедшего времени в самостоятельных отрицательных и вопроситель

ных предложениях (прежде всего в специальных вопросах), а также в

придаточных предложениях был претерит.

§ 113. Употребление сложносочиненных предложений
вместо сложноподчиненных

а В аккадском языке самостоятельные предложения, входящие в со-

став сложносочиненных предложений, иногда по смыслу соответст

вуют придаточным предложениям следствия, цели, дополнительным

(§ lI1г), условным, уступительным и др.:
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в срВ и! qaqqaru qerbum-тa аЬй-lш isеттё-та sulтa isapparakku
'Земля не близко, чтобы твой брат смог услышать и послать тебе при

вет' (букв.: 'Земля не близко, и твой брат не сможет услышать. и он не

сможет послать тебе привет') (самостоятельное предложение вместо

придаточного следствия).

В стВ su-pu-ur PN li-it-ru-ni-ik-kuт 'Пошли (весть), чтобы к тебе при

вели (букв.: 'пусть к тебе приведут') PN' (самостоятельноепредложе
ние, состоящееиз прекатива, в функции придаточногоцели, § БОа).

В срА (САЗ) ba-di-тa DAM-su i-laq-qe-u 'Если он пожелает (букв.:

'он (будет) рад и'), его жену смогут забрать' (самостоятельное пред

ложение, состоящее из статива (§ 54), в функции придаточного услов

ного); срА (САЗ) lib-bu-su-тa тiт-тa id-da-na-as-se 'Если он пожелает

(букв.: 'его воля'), он может ей дать что-нибудь' (самостоятельное имен

ное предложение в функции придаточного условного).

В стВ (ЗЭ) и4-т; MU I.КАМ i-na E-su /i-si-im-nza (*wsb, § 17а) и-и!

ОАМ 'Даже если в его доме целый год она проживет (букв.: 'пусть

она живет, но'), (она) - не жена' (самостоятельное предложение с пре

кативом в функции придаточного уступительного, § БОа).

§ 114. Условные предложения с suттa

а 1. В условных предложениях с suттa (§ 9ба) сказуемое, как пра-

вило, стоит в индикативе (§ 59а), как в самостоятельных предложени

ях (кроме клятв, § 122в), но В вав. в отрицательных условных предло

жениях в основном используется отрицание lG, как в придаточных, а

не ul, как в самостоятельных предложениях (§ 98).

Прz/.;wечанuе. В н/пВ вместо условных предложений с SUnlnla употребляют

ся придаточные предложения с союзом ki (§ 94в).

б 2. В стВ п и с ь м а х в условных предложениях с suттa пунктив

прошедшего времени могли выражать претерит и перфект, причем

претерит значительно чаще: suт-тa ... А.SЛ-ат а-па I-Ьi-dISКUR-lnа

U-bi-ir-ru ... А.SЛ-аm... а-па I-Ьi-dISКUR-та te-er-ra 'Если поле опре

делили (как принадлежащее) именно Ибби-Ададу, верните поле

именно Ибби-Ададу'. Пунктив будущего времени в условных пред

ложениях с suттa в стВ письмах чаще всего выражался презенсом,

значительно реже - перфектом и еще реже - претеритом: sUln-та

NUMUN i-{zа-аS-Sе-еЬ i-di-iт-тa... 'Если он захочет (получить) по-

севное зерно... дай и '.
в 3. В стВ и срА з а к о н о д а т е л ь н ы х т е к с т а х (ЗЭ, ЗХ, САЗ)

законодательное положение обычно имеет посылку, излагающую юри

дический казус, и санкцию. Синтаксически законодательное положе

ние - это сложное предложение, первая часть (протазис) которого вы-
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ражает посылку, а вторая часть (аподозис) - санкцию. Посылка

представляет собой обычно одно или несколько условных предложе

ний с частицей summa. В санкциях законодательных положений время

действия определяется как будущее уже по смыслу. Сложнее дело об

стоит с определением времени в посылках.

В ЗХ посылки делятся на две группы: наиболее многочисленная

группа - исходные посылки, предшествующие исходным санкциям;

немногочисленная группа - посылки, возникающие после соверше

ния (или несовершения) исходных санкций и вызывающие после

дующие санкции. Посылки из второй группы логично переводить бу

дущим временем, поскольку они возникают после исходных санкций,

относящихся к будущему времени, но в исходных посылках время

действия по смыслу обычно не определяется: стВ (ЗХ) sum-ma a-wi
lum ki-is-p{ e-li a-wi-lim Jd-di-ma ... sa e-li-su ki-is-pu n~a-du-u ... dfD i-sa
al-li-a-aт-ma sum-ma dID ik-ta-sa-su тu-ub-bi-ir-su E-su i-tab-ba-al...
fЕсли человек (обвинение) в колдовстве бросил / бросит на (другого)

человека ... тот, на кого было брошено (обвинение) в колдовстве...
должен погрузиться в Реку, и если Река его схватит, его обвинитель

может забрать его дом'.

Чаще всего в условных предложенияхисходных посылок употреб

ляются претерит и перфект. При совместном употреблении претерит

обычно обозначает более раннее действие, а перфект- более позд

нее: sum-ma a-wi-lum LUKUR (naditaт) i-bu-uz-тa ОЕМЕ (aтtaт) а-па

тu-ti-sa id-di-in-тa DUМU.МES (тагТ) it-ta-la-ad... fЕсли человек

взял / возьмет (в жены) надитум, и она дала / даст своему мужу рабы

ню, и (последняя) родила / родит сыновей... '. Такое употребление пре
терита и перфекта наблюдается в стВ письмах в самостоятельных

предложениях при описании прошедших событий (§ 112а). Условное

предложение с suттa - вариант самостоятельного предложения

(п. 1.). Поэтому можно предположить, что в ЗХ в условных предложе

ниях с suттa исходных посылок претерит и перфект также обознача

ли действия прошедшего времени.

В ЗЭ и САЗ, как в ЗХ, в условных предложениях с suттa исход

ных посылок при совместном употреблении претерит обычно предше

ствует перфекту: стВ (ЗЭ) suт-тa LU URuki_su... i-ze-er-тa it-ta-ab-bi-it
a1-sa-su sa-nu-u-uт-тa i-ta-ba-az... fЕсли человек свой город возненави

дел / возненавидит и убежал / убежит, другой взял / возьмет его же

ну ... '; срА (САЗ) suт-тa LU (а>Пи) DUMU.MUNUS LU (а>Пе) iт-Ьа-щ

та sa-a SAbi-sа ul-ta-a$-le-es... fЕсли человек ударил / ударит дочь

(другого) человека и причинил / причинит ей выкидыш (букв.:

fзаставил / заставит ее выкинуть ее плод') ... ' Поэтому возможно, что в

ЗЭ и САЗ в условных предложениях исходных посылок претерит и

перфект также обозначали действия прошедшего времени.

Прu.wечанuе. В нововавилонских законах из Сиппара исходные посылки в

большинстве случаев выражаются придаточными определительными предло-
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жениями с местоимением sa и претеритом в качестве сказуемого, т.е. опреде

ленно обозначают действия прошедшего времени (§ 1l6д): атёlu sa nudunnu
аnа тiirtfsu iqbuтa lй !ирр; is(urusu u arki nikkasslsu iтtu akl nikkasslsu sa гё!Ji

nudunnu аnа тiirtfsu inandin... 'Человек. который объявил о приданом для сво

ей дочери либо написал документ о нем, (у КОТОРОГО) затем его имущество

уменьшилось, должен дать приданое своей дочери в соответствии с оставшим

ся у него имуществом ... '

г 4. Предложения, выражающие нереальное условие, вводятся в вав.

частицей suттaтan> suттan, в асс. - suттaтin (§ 96а, 97д): стА

su-тa-тi-in тe-ta-ku na-ru-qf-тi-in ta-at-ba-al fЕсли бы я умер, ты бы

унес мой мешок'.

Д 5. suттa ... suттa ... используется в разделительных предложениях

со значением f или ... или' (§ 95в, lI1г).

Придаточные предложения (§ 115-121)

§ 115. Виды придаточных предложений

а 1. Во всех придаточных предложениях сказуемое, выраженное гла-

голом, как правило, стоит в субъюнктиве (§ 59в).

Прuмечанuе. Исключения встречаются в ст8 (Мари), н/пВ, нА.

Если придаточное предложение - именное (§ 100б), то сказуемое

в вав. не имеет показателя субъюнктива, а в асс. присоединяет к себе

показатель субъюнктива -ni (§ 97е, 120б).

б 2. По соответствию членам простого предложения выделяются

при Д а т о ч н ы е п о Д л е ж а Щ н ы е, Д о п о л н и т е л ь н ы е, о п р е 
Д е л и т е л ь н ы е и о б с т о я т е л ь с т в е н н ы е. По способу связи

с главным предложением придаточные предложения делятся: 1) на
при Д а т о ч н ы е о т н о с и т е л ь н ы е, вводимые местоимениями,

или бессоюзные, 2) при Д а т о ч н ы е, в в о Д и м ы е п о Д ч и н и т е 
л ь н ы м и с о юза м и.

§ 116. Относительные придаточные предложения

а 1. Придаточные относительные зависят в основном от местоиме-

ний, чаще всего от относительного местоимения sa (§ 32), реже - от

обобщающих относительных местоимений (§ 34). Эти местоимения

всегда стоят в статусе конструктусе. Другие придаточные относи

тельные зависят непосредственно от существительного в статусе кон

структусе.

б 2. Относительное местоимение чаще всего является приложением

или определением к существительному (реже - к местоимению), и в
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этом случае придаточное относительное в качестве при Д а т о ч н о 
г о оп р е Д е л и те л ь н о г о заменяет именное определение (§ 101)
или приложение (§ 102). Если определяемое существительное не на

звано, или следует после придаточного, или названо в предшествующем

предложении, то придаточное относительное (вместе с местоимением)

в качестве при Д а т о ч н о г о п о д л е ж а щ н о г о или при Д а 
т о ч н о г о д о п о л н и т е л ь н о г о заменяет подлежащее или допол

нение в главном предложении. Если относительному местоимению

предшествует предлог, то придаточное относительное аналогично

придаточному с подчинительным союзом и, в качестве при Д а т о ч 
н о г о о б с т о я т е л ь с т в е н н о г о, заменяет обстоятельство в глав

ном предложении (§ 121).
в 3. Придаточное относительное следует в вав., как правило, непо-

средственно за определяемым существительным, но после определения,

выраженного прилагательным, либо после приложения или имени в

родительном падеже. В асс. между определяемым существительным и

придаточным относительным иногда вклиниваются еще подлежащее

и сказуемое главного предложения (п. 5. 1).
От одного относительного местоимения могут зависеть несколько

относительных придаточных: г-эп (ЭХ) sf-im-тa-aт тar-$a-am sa la i
pa-as-se-I)u A.ZU (asuт) qe-re-eb-su la i-laт-тa-du fболезненную рану,

которую нельзя исцелить, в которой врач несведущ'.

г 4. sa в придаточном относительном может быть подлежащим или

дополнением. В последнем случае sa имеет референт в виде суффик

сального местоимения: стВ (ЭХ) sa DUMU.MES (тагй)-sа $e-el)-I)e-ru
f чьи сыновья малы'; срА (САЭ) sa... ta-al-qi-u-si-ni fкоторую... она

взяла'; стВ (ЭХ) sa... in-na-ad-nu-suт fKOTOpOMY... даны'.
Д 5. Придаточные относительные с sa по отношению к главному пред-

ложению выступают как (п. 2.):
1) придаточное определительное: стВ (ЭХ) а-па DUMU (тari)-sa sa

i-ra-aт-тu fCBoeMy сыну, которого она любит'; (ЭХ) mi-iт-тa sa... id
di-nu-sunl fBce, что ... он дал ему'; стА (иррат dannaln riibi$uт иМ! sa
таттап... lа ital)l)iu fСильную табличку (т. е. обязывающий доку

мент), к которой никто не должен прикасаться (букв.: fприближать

ся'), держит судебный исполнитель'.

ПрU;1;1ечанuе. В придаточных определительных пунктив прошедшего вре

мени выражается претеритом: стВ PGi-nziL-lum sa ta-a[-ru-da-as-su а-па mа

a[l-ri-ja u-se-ri-bu-ni-is-su 'Гимиллума, которого ты ко мне послал, они ко мне

привели'. Пунктив будущего времени выражается обычно презенсом, иногда

перфектом: стВ ИJа-аr-Ьu-um sa i-ir-ru-ba-am ituKIN.dINANNA 2.КАМ.М[А]

(Еlй"ltunz 11) l[i- ]is-Sa-[e4-er 'Месяц, который наступит. должен быть обозначен

как Элул 11';

2) придаточное подлежащное: стВ (ЭХ) sa dfD (nагаm) is-li-a-am...
i-tab-ba-[a]l fKTO в Реку погружался ... может забрать' (имя в вин. п.

выступает в качестве обстоятельства места, § 106б); см. еще § 57в;
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3) придаточное дополнительное: стВ sa i-in-ka та-аЬ-гu... i-di-in
та... 'Что тебе (букв.: 'твоему глазу') нравится ... отдай и... '.

Прuиечанuе. Придаточное подлежащное или придаточное дополнительное

может иметь приложение: стВ (ЗХ) sa is-ri-qu AB.GU4.IjI.A (Liat;nl) й USDUI]A
(~ёnam)... i-ri-a-ab 'Что он украл, крупный или мелкий рогатый скот... он дол

жен возместить'.

е 6. Придаточное относительное, вынесенное перед главным пред-

ложением, имеет референт в виде суффиксального местоимения при

определяемом существительном в главном предложении: стА Sa... s[
ik-ra-am i-ma-zi-u A-sur и dISKUR и Be-lu-um i-li za-ra-su li-ik-su-ma
'Ашшур, Адад и мой бог Белум пусть отсекут семя того, кто будет вы

жимать пиво' (букв.: 'Кто... пиво будет выжимать,Ашшур, и Адад, и

Белум, мой бог, его семя пусть отсекут', § 52в).

Ж 7. Придаточное относительное без относительного местоимения

примыкает непосредственно к определяемому существительному в

статусе конструктусе. Такое придаточное всегда представляет собой

глагольное, как правило, очень краткое предложение: стВ (ЗХ) i-na di
in i-di-nu е-nе-ет '(Его должны изобличить) в изменении судебного

приговора, который он вынес' .
Определяемое слово часто является одновременно дополнением

или обстоятельством этих придаточных: стВ (ЗХ) q[-is-ti а-Ьи-ит id-di
nu-sum 'подарок, (который) отец дал ему'; стВ bi-it а-па ma-ru-tim е

ги-Ьи 'дом, в который я вошел в качестве усыновленного'.

з 8. Придаточное относительное (определительное) может быть

именным предложением: стВ DUMU.MES ENSI.MES (nziirl issiakk"i) sa
du-ur-su-nu ENSI.MES (issiakku) 'градоначальники, которые давно гра

доначальники'; стВ (ЗХ) DUMU (таг) a-wi-lim sa ki-ma su-a-ti 'сын че

ловека, который равен ему'; стА {ир-ра-ат... u-ka-al sa KU.BABBAR
kU.BABBARpi-ni fЯ держу табличку... о том, что серебро - мое се

ребро' (придаточное определительное к (ирриm вместо прямой речи,

§ 11Од; в асс. к именному сказуемому в придаточном предложении

присоединяется показатель субъюнктива -ni, § 115а).

Прu.мечанuе. Возможно, выражение mimma sum-su 'все (, что есть) его имя'

представляет собой такое придаточное относительное.

и 9. Кроме sa используются другие местоимения и имена, употреб-

ляемые как относительные местоимения, а именно таттап,.mimma
(mimmu, mimmu), mala (mali, та!), ер/нА аттаг (§ 34): стА ma-fna-an
i~-bu-til u-sar 'Кто взял, должен освободить'; стВ (ЗХ) SE (ат) та-/а

il-qu-u 'зерно, сколько он взял'; срА (САЗ) ат-mаг iz-bi-lu-U-ni... i-laq
qe 'Сколько он принес ... он может забрать'.

Прu.wечанuе. С теми же значениями используются сочетания с .5а: mатта(п)

sa / ajjunlnla sa, 111imnla sa, аттаг sa.
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Придаточныепредложения, вводимые

подчинительнымисоюзами (§ 117-121)

§ 117. Придаточные времени

а 1. Придаточные времени обычно предшествуют предложению, от

которого зависят, но могут вклиниваться в него или следовать за ним.

Придаточное времени может зависеть от главного предложения или

от другого придаточного. От одного предложения могут зависеть два

придаточных времени: стВ (ЭХ) wa-ar-ka а-Ьи-ит а-па si-im-tim it-ta
al-ku i-nu-ma ab-Ьи i-zu-uz-zu qf-is-ti а-Ьи-ит id-di-nu-sum i-le-qe
та... 'После того как отец умрет (букв.: 'к судьбе уйдет'), когда братья

будут делиться, подарок, (который) отец дал ему, он может взять и ... '.
б 2. Придаточные времени с inu(ma), inumf/e, ina (§ 94б), вав. йт (об-

стоятельственный вин. П., § 94б), асс. ina/is-samsi (§ 94б): г-эп (ЭХ) [-nи

AN dEN.LfL... i-si-mu-sum... 'Когда Анум ... Энлиль ... определили

ему ', стВ (ЭХ) i-nu-ma il-qu-u-su 'После того как он взял его'; стА

inumi mer)assu metat-ni... usebil 'Когда его дочь умерла, я послал'; стВ

(ЗХ) i-na i-du-u la u-gal-li-bu 'Если бы я знал, я бы не сбрил' (клятва,

§ 122в); стВ ит... ispuram... ustabil 'Когда он написал мне, я послал';

и4-ит sfa (sfpatim) us-ta-bi-lam... su-bi-lim 'Когда я пошлю шерсть,

пришли (ж.) мне (кусок бронзы)'; и4-ит (up-pf an-ni-a-am ta-am-ma
ги... a-pu-ul-ma... 'Когда эту мою табличку (мое письмо) ты прочтешь

(букв.: 'ты увидишь'), заплати (работникам) и... '; стА i-na dUTUJi (ир-

pa-ka as-me-U a-df-in-ma 'Как только я прочел (букв.: 'я услышал')

твое письмо я отдал (серебро)'; i-na sa-am-sf u$-a-ni... a-ba-ak 'Как

только он появится... я перевезу (повозки)'; i-sa-am-si (up-pi-ni ta-sa
те-и... se-ri-am 'Когда наше письмо ты прочтешь... вели привести (ос

лов)'.

Прu.мечанuе. В срВ в царских надписях из Ассирии иногда в придаточных

времени с еnйта (§ 94б) сказуемое стоит в индикативе, и присоединяются эти

придаточные к главному предложению посредством энклитики -та: еnйта bU
х... ёnаа-та ... ёрus t Когда храм х... обветшал, я соорудил ... ' .

в 3. Придаточные времени с istu (ср/пВ ultu, ср.: § 94б); нА issu bft,
реже issu mar; нВ иногда ultu bft, ultu тиЬЬ; (sa); вав. warka/i (§ 94б).

Действие этих придаточных всегда предшествует действию главного

предложения: стВ (ЭХ) mi-i[т]-ma sa... is-tu in-ne-em-du ir-su-u 'Все,

что они... приобрели после того, как воссоединились'; (ЗХ) is-tu
DUMU.MES (marn-sa Ur-ta-ab-bu-U... zf-it-tam... i-na-ad-di-nu-si-im
та... 'После того как своих сыновей она вырастит, ей должны дать

долю (в имуществе) и ... '; (ЭХ) wa-ar-ka а-Ьи-ит а-па si-im-tim it-ta-al
ku... и-и! i-za-az 'После того как отец умрет (букв.: 'к судьбе уйдет'),

она не должна принимать участие в разделе (имущества в доме отца)' .
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г 4. Придаточные времени с kfma, kf (§ 94в): стВ kfma {ирр; Ьёlf-jа...
illikam 'Когда пришло письмо моего господина'; нА kf sar та! Assur
illikanni 'Когда пришел царь Ассирии... '; стВ ki-ma SISKURx••• us-ta
al-li-mu 'Как только жертвоприношенияон совершит... '; kfтa {иррТ...
tammaru 'Как только мое письмо ты прочтешь... '.

в ср/пВ придаточные времени с kf употребляются также вместо

придаточных времени с inuma. В ср/пВ kf, как правило, стоит непо

средственно перед сказуемым: срВ sёрё-su kf unakkisu 'После того как

ноги ему он отрубил... '.

Прuмечанuе. В нА в предложениях с kFтa сказуемое стоит в индикативе,

как в предложениях с Iuттa, и они могут иметь значение условных предло

жений (§ 114а).

д 5. Придаточные времени с adi (нА adi/u bft, н/пВ adi тиЬЬ; (sa),
§ 94б): млВ sa... usibu... adi zunnu... iznunu ibbasu eburu 'Которые посе

лились, пока шел дождь (и) созревал урожай'; стВ [S]E-am... ki-il a-di
{е4-т; a-sa-pa-ra-ak-ku 'Держи зерно, пока я не напишу тебе о своем

решении'; стА a-di am-t6т... ld ta-df-nu a-$e-ri-a 16 ta-16-kaт 'Пока ра

быню ... не отдашь, ко мне не приходи'.

е 6. Придаточные времени с 1ата (ср/млВ 1ат, § 94б): стВ (Мари)

1ата {ирр; Ьё1f-jа... ikaSSadaт... astapar 'Прежде чем письмо моего гос

подина... дошло до меня , я написал ... '; стВ (ЗХ) suт-тa а-wi-1um...
1а-та ... i-i!J-!Jа-zu !Ju-bu-u1-1uт e-li-su i-ba-as-si 'Если за человеком,

прежде чем ... он женился,долг имелся... ' (ср.: § 114в); стА la-тa... e-ra
db-ka ds-тe-u... uт-та a-na-ku-тa 1а-та kU-$u-uт ik-su-df-ni (§ 87г) ...
li-ni-df-тa 'Прежде чем я услышу о твоем приходе... , я сообщаю:

Прежде чем зима застигнет меня, (серебро) должно быть отложено' .

§ 118. Придаточные места

а 1. Придаточные места с asar (§ 94в): стВ a-Sar... A.sA... na-da-nam
e-si-!Ja-ak-ku-nu-Si-iт... id-na-suт 'Где я вам указал дать поле... дайте
ему'; imtasi asar iwwa1du 'Он забыл, где он родился'; a-sar ta-qd-ab
Ьu-и ta-aт-тa-ag-ga-ar '(Всюду), где ты скажешь, ты найдешь пони

мание'.

б 2. Придаточные места с Ы! (§ 94в): нА bft... и$$иn; supra 'Напиши

мне, где ... они выходят'.

в 3. В вав. придаточные места с ёт/ёта (§ 94в): стВ е-ет ta-rna-a-ru-
su $a-ba-as-su 'Где его увидишь, хватай его'.

г 4. В стА очень распространены придаточные места с аи (§ 94г):

стА а-и a-тu-ru-su KU.BABBARpi a-ld-qe 'Где я встречу его, я возьму

свое серебро'.
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§ 119. Придаточные причинные

а 1. Придаточные причинные чаще всего с assum (§ 94г): стВ (ЗХ)

as-sum URU (al)-su i-ze-ru-nza in-na-bi-tu as-sa-at mu-na-ab-tim... u-ul i
ta-ar 'Так как он возненавиделсвое поселение и убежал, жена беглеца

(к своему мужу) не должна возвращаться'.

б 2. В нА придаточные причинные с nёmеl (§ 94г): nёmеl aspuranni...
la ispurnenni (§59в) ... aptala!; 'Так как я написал... (а) мне не написа

ли ... я испугался'.

в 3. В срВ придаточные с kf (§ 94в) иногда имеют значение прида-

точных причинных: ki-i... iq-bu-ni a-na-ku a-ka-an-na al-ta-ap-ra 'Так

как мне сказали... я написал следующее '.

§ 120. Придаточные дополнительные

а 1. Придаточные дополнительные с kfтa (в основном в стВ, стА,

§ 94в): стВ ki-тa... A.SA.-uт su-u $i-bi-it-ni-тa u-bi-ir-ru-nim-тa... 'Они
удостоверили, что ... это поле именно наше владение, и ... '; стА й ki-тa

KU.BABBAR as-qu-lu 6s-pu-ra-ku-тa 'Также я тебе написал, что се

ребро я отвесил'.

ПРUJIAечанuе. Иногда k'ilna после sa вводит косвенную речь (ср.: § 110д,

116з): стА {UP-pi. .. ld-df-na-kuт (laddinakkuln) sa ki-тa bu-bu-lu-uт bu-bu-li-ni [а
bu-bu-Id-ka-ni 'Я хочу дать тебе мою табличку о том, что долг - мой долг, (а)

не твой долг'.

б 2. Придаточные дополнительные с kf (§ 94в): срВ altapra kf qanu
nadu 'Я написал, что тростник уложен'; срА (САЗ) ki-i DAMat LU-ni
(assat a'llenni) lа-а i-di 'Он не знал, что она жена человека' (§ 115а).

§ 121. Придаточные сравнительные

а 1. Придаточные сравнительные с kfтa (вав., стА аnа kfтa / akkfma,
kfma sa, § 94в): стВ suт-тa ki-тa... is-pu-ru-niт ... A.SA.um... na-di 'Если,
как мне написали, поле не обработано';стА ki-ma sa u-za-kil 16 pa-ti-a
at-ni kil-ra-aтpa-!;e-er-тa 'Собери карум, как будто ты не осведомлен

(букв.: 'твое ухо не было открыто')'.

Прu.мечаlluе. В стВ и стА встречаются придаточныеследствия, цели и ус

тупительные с k'ilna / akk'iтa: стА ki-тa li-bi4 lа i-Id-mi-nu ep-sa-тa 'Сделай

(так), чтобы мое сердце не злилось'.

б 2. Придаточные сравнительные с kf (ср/пВ также kf sa, a(k)kf sa,
§ 94в): срВ kf abbU-ni... {аьй nfnu lй (аьаnи 'Как хорошо было нашим

отцам, так и нам пусть будет хорошо'.

Прuwечанuя:

1 В иВ встречаются придаточные сравнительные с aki (sa), аllа blt, арр' sa.
libbu sa, akkG); kl.
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2 В нА встречаются придаточные сравнительные с kT sa / a(k)kT sa. аnа Ыt:
аnа blt sarru... ispurannTni... addubbassul1u ·Как иарь мне написал, так я сказал

им'.

Другие типы предложений (§ 122)

а 1. Вводные предложения.

Вставляются в качестве добавочного высказывания внутрь другого

предложения, не нарушая синтаксической конструкции последнего:

стА 51 qutiinf qiituт sa ka$$iiriт u qiituт sa аnа N. tusёЬilаnni А. uЫат

'51 (кусок) тонкой материи - часть, (принадлежащая) надсмотрщику

за упаковкой, и часть, которую ты послал Н., - А. мне принес';

срА (САЭ) suт-тa ОАМШ LU LU (assat a)fle a)flu)... ki-i ОАма! LU-ni
(assat a)flenni) i-di it-ti-ak-si 'Если женой человека (другой) чело

век... - он знал, что она жена человека, - овладел' (§ 120б).

б 2. А н а к о л у ф.

1) Отсутствие грамматического согласования между некоторыми

членами предложения: стВ (ЭХ) suт-тa a-wi-luт $e-еЬ-га-ат sa а-па

тa-ru-ti-su il-qu-su-тa u-ra-ab-bu-u-su E-su i-pu-us wa-ar-ka... а-па tar
bi-tiт na-sa-bi-iт ра-nат is-ta-ka-an 'Если человек малыша, которого

он усыновил и вырастил, дом ему (букв.: 'его') построил, затем решил

изгнать воспитанника' (отсутствует глагол, от которого зависит до

полнение $еЬгат).

2) Нарушение формально правильной синтаксической связи между

началом предложения и его концом. Часто встречается в срВ царских

надписях, в том числе и из Ассирии (§ 117б): еnйта NabU-kuduггf-U$UГ ...
nагат Marduk Uta))er-su-тa... Marduk... usatba kakkf-su 'Когда Навухо

дОНОСОР... любимец Мардука, Мардук поручил ему... он (Навуходо

носор) поднял свое оружие' (упоминание Мардука в последнем при

ложении привело к тому, что придаточное времени с подлежащим

Nabu-kudurrf-u$ur не завершилось и продолжилосьуже с подлежащим

Marduk).
в 3.Способы выражения клятв.

Клятва часто представляет собой прямую речь (§ 110д). Для фор

мулировки клятвы используются следующие виды предложений:

1) Самостоятельные предложения со сказуемым преимущественно

в субъюнктиве (§ 59в). Отрицание в них в вав. всегда lii: СТВ (ЭХ) i-na
i-du-u la anl-ba-$u i-tam-тa 'Он должен поклясться: «Неумышленно я

ударил» (букв.: «Я не ударил бы, если бы знал»)'.

Прuwечанuе. В клятвах иногда используется частица !й (§ 96в). При этом В

стВ, иногда в стА сказуемое стоит в индикативе (§ 59а).

2) Клятвы MOryт представлять собой условные предложения с suтma~

не имеющие аподозиса (ср.: § 114в). В таких случаях в асс. сказуемое
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обычно стоит в субъюнктиве. Для утвердительной клятвы использу

ются отрицательные условные предложения, а для отрицательной

клятвы - положительные условные предложения: ерА (САЗ) i-qa-bi
та-а suт-тa lа-а iq-bi-an-ni 'Он должен сказать: «Он мне сказал»

(букв.: «(Будь я проклят), если он мне не сказал»)', (САЗ) i-taт-тa

та-а suт-тa u-sa-!Ji-zu-si-ni 'Он должен поклясться: «Я не позволил

ей взять» (букв.: «(Будь я проклят), если я позволил ей взять»)'.

Прuмечанuе. В н/пВ, иногда в млВ в клятвах вместо условных предложе

ний с suттa используются придаточные с ki (§ 114a): млВ ki тiттa [а ёрusu

'Я все сделал' (букв.: '(Будь я проклят), если я не сделал все').

Важнейшиеособенностиосновных

аккадскихдиалектов (§ 123)

а 1. Староаккадский диалект (§ 2).
1) Ф о н о л о г и я.

а) Процесс слияния первоначальных семитских гортанных в ) еще
не завершился (§ 5в). Сохранялся ( ()4), а до 2100 г. до н. э. (до III ди
настии Ура), возможно, h ()2) и Ь ()з). Знак Е, видимо, использовался

для передачи слогов с h и Ь (в транслитерации слоги )а/а): GAR КAS

la ta-la-)a-тu '(Чтобы) ты не вкушал хлеба (и) пива' (tala))aтu, презенс

от lетuт 'потреблять (пищу)', еубъюнктив в проклятии, ер.: § 122в).

Поскольку гортанные еще сохранялись, часто нет перехода а > е до и

после )З-5: en-ar (en)ar, претерит от *n)зГ) 'он убил', Is-тa-i-luт / /s-тe
i-luт (isтa(/isтe, претерит от *Sт)4) 'Бог услышал' (имя собственное).

б) При столкновении различные по качеству гласные обычно оста

ются нестянутыми: гu-u-Ьа-uт (гu)uььа)uт от riiibuт) 'замена, возме

щение' (§ 10а).

2) М о Р Ф о л о г и я.

а) По формообразованию стАкк ближе к вав. Как в вав.:

- употребляются самостоятельные и суффиксальные личные ме

стоимения дат. п. е окончанием -siт (§ 27,28);
-употребляется указательное местоимение uиUт 'тот' (§ 31б,

ер.: § 92г);

- в беспрефикеных формах пород 111, III1В первом слоге гласный

и: Es4-dar-nu-id (nu))id) 'Славь Иштар' (имя собственное);

- пустые глаголы в породе III спрягаются как слабые глаголы

(§ 82е): u-gi-il (ukfl) 'он держал'.

б) Встречается самостоятельное местоимение 3 л. ед. ч. м. р. род. п.

без окончания -ti (§ 27б): sйа / suiiti 'тот'.

в) Часто встречаются усеченные формы суффиксальных местоиме

ний (§ 28): l-la-ag-nu-id (Ilak-nu))id) 'Славь твоего бога' (имя собствен

ное).
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г) Наблюдается полное склонение относительного местоимения su
(§ 32б): Su-dEN.ZU (Su-dSfn) 'Тот, который бога Сина' (имя собственное).

д) у имен и глаголов регулярно образуется дв. ч. (§ 39в, 52).
е) у имен регулярно образуются локатив и терминатив (§ 44, 45).
ж) Мимация, как правило, сохраняется. Иногда отсутствует в име-

нах собственных: A-bu-DINGIR / A-bu-uт-DINGIR 'Бог - брат'.

з) В спрягаемых формах 3 л. ед. ч. ж. р. префиксы ta-, tu- как. в асс.

(§ 52г).

б 2. Старовавилонский диалект (§ 2).
1) В более ранних текстах и в поэтических текстах в стВ встреча

ются формы, близкие к стАкк, а в более поздних текстах появляются

формы, характерные для срВ (п. 3. 2а).

2) Ф о н о л о г и я.

а) Начальный w иногда отпадает (§ 12б): wusser / usser (императив 11
от *wsr) 'освободи'.

б) Спорадически, по-видимому, могли сохраняться {, Й, /:t: bu-za-luт

(buziiluт, позже uziilu, араб. gaziilun
) 'газель'; еттuт / аттuт (сем. /:tтт)

'горячий'.

в) Характерно стяжение соседних гласных (§ 10а).

3) М о р Ф о л о г и я.

а) Двойственное число образуется преимущественно от существи

тельных, обозначающих парные (четные) части тела. В других случа

ях оно встречается иногда в архаических текстах (§ 39в, 52): qarriidiin
sinii 'два героя' .

б) Мимация в именах и местоимениях регулярно выписывается

только в официальных текстах времени Хаммурапи (законы и пись

ма). В других текстах нередки формы без мимации, например в Зако

нах из Эшнунны (§ 27б, 28б, 40ж).

в) Иногда сохраняются падежные окончания в статусе конструкту

се (§ 41а).

г) Формы в локативе (§ 44) и терминативе (§ 45) за пределами по

этических текстов редки.

д) Глагольные формы 3 л. ед. ч. ж. р. с t-префиксом (§ 52г) встре

чаются в основном только в поэтических текстах и в именах собст

венных: Tab-ni-Istar ~Иштар создала'.

е) Широко используются самостоятельные притяжательные ме

стоимения (§ 29б).

в 3. Средневавилонский диалект (§ 2).
1) Ф о н о л о г ия.

а) s> 1перед зубными (d, t, f) и сибилянтами (z, s), а также s/~/zt > '!
(§ 20г, д, ж).

б) k > g после n: ka-an-ga (kanka) (вин. п.) 'документ с печатью'.

в) w в начале слова отпадает или пишется через т, как в середине

слова (§ 12а): a-si-ib 'он живет' .
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г) Мимация, как правило. отпадает, но восстанавливаетсяперед суф-

фиксальнымиместоимениямии энклитическимичастицами (§ 40ж).

д) При столкновении гласные стягиваются (§ 10а).

е) Ударное а > е перед i (чаще в породах 11 и 111, § 6б).

2) М о р Ф о л о г и я.

а) В употреблении личных местоимений вин. и дат. п. наблюдается

непоследовательность. У самостоятельных местоимений дательный па

деж нередко употребляется вместо винительного падежа. У суффик

сальных местоимений ед. ч. винительный и дательный падежи прак

тически не различаются из-за отпадения мимации в дательном паде

же. У суффиксальных местоимений мн. ч. винительный падеж часто

употребляется вместо дательного падежа и наоборот (§ 27, 28).
б) У самостоятельных личных местоимений 2 и 3 л. мн. ч. тип suntIti

(стВ) заменяется новообразованием типа satunu (§ 27б).

в) Самостоятельные притяжательные местоимения заменяются но

вообразованиями, составленными из основы attu- и суффиксального

местоимения (§ 29б): attu)a f мой ', attu-ka f твой' и т. Д.

г) Падежная система в целом сохраняется (§ 40з). Употребление

локатива и терминатива в основном ограничивается застывшими вы

ражениями (§ 44, 45).
д) Глаголы 11) чаще, чем в стВ, спрягаются как сильные глаголы

(§ 75б, в).

3) С и н т а к с и с.

а) В срВ письмах при выражении пунктива прошедшего времени

перфект вытеснил претерит из утвердительного самостоятельного пред

ложения (ср.: п. 8.3).
б) В царских надписях из Ассирии, написанных на срВ, часто

встречаетсяанаколуф (§ 122б).

г 4. Младовавилонский диалект (§ 2).
1) Ф о н о л о г и я.

а) Это диалект школьных и литературных текстов, включая копии

более древних текстов. На него оказали влияние современные ему

разговорные диалекты, срВ, нА и особенно нВ. Это влияние сказыва

ется прежде всего в фонологии.

б) Изредка а > е перед i (ср.: п. 3. 1е).

в) Иногда k > g после n (ср.: п. 3.16).
г) Постоянноst> [! (ср.: п. 3. 1а).

2) М о Р Ф о л о г и я.

а) В более ранних млВ текстах соблюдаются падежные и другие

гласные окончания в соответствии с срВ. В более поздних текстах под

нарастающим влиянием нВ часто наблюдается смешение и отпадение

окончаний (§ 40з, к, л; 59в; 83в, д, ж).

б) Еще чаще, чем в срВ, алеф (J) ведет себя как сильный корневой

(§ 74г. 75в).
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в) У некоторых слабых глаголов встречаются новообразования,

подобные формам сильного глагола (ср.: § 80г).

г) Терминатив употребляется только в поэтических текстах при

сравнениях (ср.: § 45б, г).

д) В млВ текстах из Ассирии встречаются разного рода ассиризмы.

3) Синтаксис.
Находится под сильным влиянием стВ и срВ.

д 5. Нововавилонский диалект (§ 2).
1) Ф о н о л о г и я.

а) К концу периода краткие и сократившиеся конечные гласные

полностью отпадают (§ 9в).

б) В середине слова, наоборот, часто появляются беглые гласные

(§11б).

в) К существующим в срВ изменениям согласных (п. 3. la) добав

ляется переход r> sперед t и k (§ 19в, 73в).

2) М о р Ф о л о г и я.

а) Отпадение кратких гласных окончаний и арамеизация привели к

утрате падежных различий и различий между субъюнктивом и инди

кативом (§ 40з, 41л, 59в).

б) Появление арамейского постпозитивного определенного артик

ля -а к концу периода (§ 40з).

в) Использование под влиянием арамейского предлога аnа как

Nota accusativi (§ 88в).

г) Самостоятельное местоимение 1 л. мн. ч. аnёnи (§ 27б).

д) Указательное местоимение aga t этот' (§ 31а).

е) Употребление предлогов la (арамейское заимствование, § 88в) и

lapan (арамеизированный предлог, § 89в).

3) Синтаксис.
а) Изменение порядка слов в предложении под влиянием арамей

ского (§ 100в).

б) Вместо условных предложений с summa употребляются прида

точные с kl (§ 114а). То же наблюдается в клятвах (§ 122в).

е 6. Поздневавилонский диалект (§ 2).
1) Ф о н о л о г и я.

а) Влияние арамейского сильнее, чем в нВ.

б) Чаще, чем в нВ, s> z или S после n: banzu < bansu < bamsu t 1/5',
sinzeru < sinseru t 1/12' (§ 20к).

2) М о Р Ф о л о г и я.

а) В спрягаемых формах 3 л. ед. ч. ж. р. появляются префиксы {а-,

(и-, видимо, под влиянием арамейского (§ 52г).

б) Новый предлог sa lii fбез' (§ 89в).

в) Новообразования от самостоятельных местоимений (§ 27): lSSU

(от SЙ), issl (от sl), issunu (от sunu), issini (от sina / пВ sini), которые ис

пользуются как сказуемые.

11 Зак ~452
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г) Некоторые неправильные формы суффиксальных местоимений

(§ 28в).

Д) Указательное местоимение аgдsй (§ 31а).

3) С и н т а к с и с.

а) Под сильным влиянием арамейского синтаксиса.

6) su используетсякак связка в именных предложениях (§ 100б).

в) Распространена конструкция тtir(u)-su sa (§ 104б).

г) Распространены сложные союзы kuт ki, аnа kuтu sa 'о том чтобы'.

ж 7. Староассирийский диалект (§ 2).
1) Ф о н о л о г и я.

а) Характерные особенности стА в значительной степени присущи

всем асс. диалектам.

б) Только в стА почти никогда не отмечается удвоение согласных.

В) Краткий а уподобляется последующему гласному (ассирийская

гармония гласных, § бв).

Прuwечанuе. Не характерно вав. уподобление а > е до и после соседнего е

(§ 66); только в вав. а > е до и после r (§ 7б, 73б).

г) В начале слова часто wa- > и- (§ 126, 80б).
Д) *i) > е (вав. l; § 7в, 14д, 746).
е) *aj> е (вав. l; § 5б, 39в, 81б, г).

ж) Разные по качеству гласные при столкновении в основном не

стягиваются (§ 10а, 29а, 82в, ж, з), но красис часто имеет место (§ 10б).

з) ) после согласного часто сохраняется (§ 14г, 83г).

2) М о Р Ф о л о г и я.

а) Особенностиместоименийпо сравнениюс вав.:

- своеобразные формы личных местоимений вин. и дат. п. (§ 27, 28);
- личные местоимения им. п. sut / flt вместо su / sl (§ 27);
- тlnuт вместо тinuт (§ 33б);

- aттiuт 'тот' вместо иllат (§ 31б).

б) Особенности образования числительных (§ 47-50).
в) Отличия от вав. при образованииимен (§ 37и, модели с суффик

сами -ittuт, -uttuт).

г) Отклонения в образовании статуса конструктуса и статуса про

номиналиса (§ 41, 42, парад. VII).
д) Регулярно образуется локатив и терминатив (§ 44, 45).
е) Регулярно образуется дв. ч. имен и глаголов, хотя может заме-

няться формами мн. ч. (§ 39в, 52в).

ж) В глаголе префикс 3 л. ед. ч. ж. р. обычно ta-/tu- (§ 52г).

з) В стативе окончания -ati, -ani вместо -ata, -аnи (§ 52б).

и) В прекативе соединение lu с гласным префиксом отличается от

вав. (§ БОа, парад. ХУ).

к) Частица ветитива всегда е (§ БОд).

л) Когортатив заменяется прекативом (§ БОв).



111. СИНТАКСИС 163

м) Для выражения субъюнктива в придаточных именных предло

жениях используется частица -n; (§ 59в, § 116з).

н) В породах 111, 1111 в беспрефиксных формах первый гласный ос

новы а (§ 64а, 65а, парад. XVI).
о) В породе IV 1 первый гласный основы неударный а подвергается

ассирийской гармонии гласных (§ 66а).

п) Глагол nadiinuт спрягается иначе, чем в вав. (§ 78в).

р) Особенности в образовании форм пород 111 И 1111 глаголов 1 w
(§ 80г).

с) Пустые глаголы в породах 11 в основном образуют формы как

сильные глаголы (§ 82е).

т) у глаголов 11) очень многие формы с сильным) (§ 75д).

у) Часто встречается глагольное выражение lassu (§ 86а).

3)Синтаксис.

а) Особые конструкции с числительными (§ 107б).

б) таттап используется как относительное местоимение, от кото

рого зависит относительное придаточное предложение (§ 116и).

в) В стА документах и письмах очень часто встречаются вводные

предложения(§ 122~.

з 8. Среднеассирийский диалект (§ 2).
1) Фонология.
а) Разные по качеству гласные при столкновении обычно не стяги-

ваются (§ 10а, 82в).

б) В начале слова регулярно wa- > и- (§ 12б, 80б).

в) st > lt (§ 20ж, 65а, 69а, 73в).

г) qt > q{ (§ 15б, 21б, 73в).

д) w В середине слова чаще передается через Ь, иногда вместо w
появляется) (§ 12а, в).

е) Нередко между гласными и перед t согласные т, n» (§ 16б,

18б).

ж) s> s обычно перед ь/р (§ 20в).

з) Мимация в конце слова отпадает, как в срВ (п. 3.), но -iт > -е, а

не -; (§ 40ж, 58б). Этот е иногда проникает в середину слова перед

суффиксальным местоимением, -та и -n; (§ 87д).

2) М о Р Ф о л о г и я.

а) Падежи в основном еще различаются (§ 40з).

б) Локатив и терминатив встречаются преимущественно в застыв

ших образованиях (§ 44,45).
в) Двойственноечисло регулярно образуется только от имен, обо

значающихчасти тела (§ 39в).

г) У личных самостоятельных местоимений различаются вини

тельный и дательный падежи. Во мн. ч. используются новообразова

ния типа kunatunu (§ 27б).

д) Вместо таlа отныне используется аттаг (§ 34е, 116и).
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е) Наблюдается последовательное присоединение суффикса -ni ко

всем формам субъюнктива (§ 59в).

ж) Характерны формы неправильного глагола nasa / nа$$- (§ 85г).

3) С и н т а к с и с.

В срА письмах при выражении пунктива прошедшего времени

перфект вытеснил претерит из утвердительного самостоятельного пред

ложения (ср.: п. 3.3).
и 9. Новоассирийский диалект (§ 2).

I)Фонология.

а) К концу нА периода полностью отпадают краткие и сократив

шиеся конечные гласные (§ 9в), но, как в нВ, часто появляются беглые

и навесные гласные (§ llв, 58б).

б) Несмотря на распространенность стяжения соседних гласных,

сочетания ia, iu, иа нередко сохраняются (§ 10а, 82в, 83ж).

в) Иногда перед ударным слогом u > а, при этом удваивается по-

следующий согласный: astarrиni вместо asturйni 'которые я написал'.

г) lt> ss (§ 19б, б5а, б9а, 73в, 88в).

д) тt > nt, tt (§ 18в, 73в).

е) т > ) (§ 18б).

2) М о Р Ф о л о г и я.

а) Сильное арамейское влияние, особенно к концу периода, а так

же отпадение конечных гласных привели к утрате падежных различий

и к частичномуисчезновениюсубъюнктива(см. п. 5.).
б) Предлог аnа часто используется как Nota accusativi (см. п. 5.2).
в) Для таттап и тiттa наряду с таnnи и т1nи используется но

вообразованиетeтeni (§ 34в).

г) Личные суффиксальные местоимения вин. и дат. п. все более

совпадают (§ 28).
д) Личные самостоятельные местоимения 3 л. ед. ч. sutu / S1ti наря

ду с su / S1; арамеизированная форма местоимения 1 л. мн. ч. аnеnи

(§ 27).
е) Притяжательные местоимения типа ikka (§ 29б).

ж) Формы глагола с навесными гласными (§ 58б).

з) Претерит 1 л. мн. ч. может употребляться в функции когортати

ва (§ БОв).

и) Прохибитив С отрицанием lu [д. Он заменяет также ветитив

(§ БОг).

к) Встречается пассивная порода 11212 (Dtt) (§ 71б).

л) Особый способ образования перфекта глаголов 1 w (§ 80б).

3) С и н т а к с и с.

а) Изменение порядка слов в предложении (§ 100в), как иногда

считается, под влиянием арамейского языка.

б) Местоимение su используется как связка в именном предложе

нии (§ 100б).
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Парадигмы

Имя (I-XI)

СклонениесуществительныхМ. р. (§ 38--40)

Число Падеж
стАкк,етВ,

ерВ, ерА млВ, нА
н/пВ,

стА поздний нА

им. п. sarr-uт l sarr-u sarr-u sarr-u

ед. ч. род. п. sarr-iт sarr-i2 sarr-i 2 sarr-i2

sarr-G3,

вин. п. sarr-aт sarr-a sarr-
Q

/ u sar(r)

sarr-u sarr-u
им. п. sarr-Gnu sarr-Gnu

GlGna9
sarr-'/i4 saгг-'/ё4

мн. ч.
sarr-Gni5 sarr-Gni5

sarr-f4 sarr-f4

род.lвин. п. sarr-Gni sarr-Gni
olGne

им. п. Тn-дn 6• 7 fn-G(n) 7 Тn-д(n) 7 Тn-д(n) 7
дВ. Ч.

род.lвин. п. fn-fn 8 Тn-Т(n)8 тn-'/ё(n) 8 fn-'/i(n) 8

1 sarruт 'царь'; 2 асс. sarr-e; 3 § 40з; 4 асс. sarr-e; 5 нА изредка sarranni
6 Тnuт (асс. еnuт) 'глаз'; 7 асс. еn-д(n); 8 асс. еn-е(n) ; 9 Gluт 'город', § 39г.

11-111 Склонение существительных ж. р. (§ 38--40)

Число Падеж
етАкк, етВ,

ерВ, ерА млВ, нА
н/пВ,

стА поздний нА

им. п. sarr-atuт1 sarr-atu 2 sarr-atu2

sarr-atiт 3 sarr-ati4 sarr-ati4 sarr-at
ед. Ч. род. П.

sагг-аt
U/i. а 5

вин. п. sarr-ataт sarr-ata sагг-аt
Q

/" 2

ИМ. п. sarr-Gtuт sarr-Gtu sarr-ai/e

ми. ч. sarr-Gti/е6 sarr-Gt
род.lвии. п. sarr-Gtiт sarr-Gti6 sarr-Gto

им. П. sap-tGn 7 sap-tG(n) sap-tG(n) sap-tG(n)
дВ. Ч.

род.lвии. п. sap-tfn 8 sap-tf(n) 8 sap-t'//n) sap-t'/ё(n)

ед. Ч. им. п. bel-tuт9 bel-tu bel-tu bel-t"/i. а

МИ. Ч. ИМ. п. bel-etuт 10 bel-etu II bel-ei/e 12 bel-e//e 12

1 sarratuт 'царица' (асс. sarrutum, § 6в); 2 асс. sarr-utu; 3 стА sarr-itiт;

4 асс. sarr-ete; 5 асс. sarr-utu, sarr-ete; 6 асс. sarr-ote; 7 .faptunz ! губа'; 8 асс. sap
(ё(n); 9 beltuт 'госпожа'; 10 асс. bel-otunz; 11 асс. bel-Gtu; 12 асс. bel-Gte.
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Склонение прилагательных (§ 40)

Число Падеж М.р. Ж.р. М.р. Ж.р.

ИМ. п. dann-um 2 dann-atum ell-umЗ ell-etum 4

ед. ч. род. п. dann-im dann-atim ell-im ell-etiln 5

ВИН. п. dann-am dann-atam ell-am ell-etam 6

ИМ. п. dаnn-йtum dann-Gtum еll-йtum еll-ёtum 7
МН. ч.

род.!вин. п. dаnn-йtim еll-ёtim 8dann-Gtim еll-йtim

1 Здесь даны формы старых диалектов (стАкк, стВ, стА); формы более позд

них диалектов можно легко восстановить по парадигмам I-Ш; 2 dannum 'силь

ный'; 3 ellum 'чистый'; 4 асс. ell-utunl; 5 асс. ell-itim; 6 асс. ell-atam; 7 асс. ell
Gtum; 8 асс. ell-Gtim.

Склонение имен с основой, оканчивающейся на гласный

(§ 10а, 40)

V а) Основа на а:

Число Падеж стАкк, стВ, стА срВ ерА, нА

им. п. рuгuss-GJum/um 1, 2 puruss-u рuгuss-iРu/u

ед. ч. род. п. рuгuss-GJim/еm2 puruss-e рuгuss-GJе/е

вин. п. puruss-am puruss-a puruss-a 3

им. п. рuгuss-дJй/u 2 puruss-u puruss-u4

мн. ч.

род.!вин. п. рuгuss-GJf/е2 puruss-e4puruss-e

1 purussum 'решение'; 2 нестяженные формы в стАкк И стА; 3 в нА, как в

им. п.; 4 редко, как в стА.

VI б) Основа на i:

Род Число Падеж стАкк, стВ, стА срВ ерА нА

rabi-um 1• 2 rab-u rabi-u гаь-а
им. п.

rab-uт гаь-а

ед. ч. род. п. гab-lт гаЬ-, гаЬ-е rab-e

rabi-am гаЬ-а rabi-a rab-u
М. р.

вин. п.
гаЬ-аm3

гаЬi-йtum2 rab-utu гаЬi-йtu
ИМ. п.

rab-utum rab-utu
МН. ч.

гаЬi-йtim2
rab-ute

род.! rab-uti гаЬi-йtе

ВИН. п. rab-utiт rab-ute

rab-ftum и т. д. rab-ftu rab-ftu rab-ftu
ед. ч.

и т. Д. И т. Д. И т. д.

ж. р.

rabi-Gtunz и т. д. rab-atu rabi-iitu rab-ate
МН. ч.

rab-atuт3 rab-atu и т. Д.и т. Д.

1 "аьаm 'большой'; 2 rabium и т. Д. В стАкк, стА. арх. стВ; 3 иногда в стВ.
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VII

VII-a

Статус конструктус. Статус прономиналис (§ 41--42)

а) ИМЯ М. р. ед. ч.

Падеж

ИМ.-ВИН. п. род. п. ИМ.-ВИН. п. род. п.

Статус конструктус

Ьёl l Ьёl2 libbi 3 libbi
Число, лицо,

Статус прономиналис
род местоимения

1 л. М., ж. р. Ьёl-l ЬёП-jа иьы liЬЫ-jа

2л. М. р. Ьёl-ka ЬёП-kа иЬЬа-lш liЬЫ-kа

ед. ч. 2л. ж. р. Ьёl-ki ЬёП-ki libba-ki4
liЬЫ-ki

Зл. М. р. Ьёl-su 5 ЬёП-su libba-su 6 liЬЫ-su

Зл. ж. р. Ьёl-sа 5 ЬёП-sа libba-sa liЬЫ-sа

1 л. М., ж. р. Ьёl-ni ЬёП-ni libba-ni7 иьы-n;

2л. М. р. Ьёl-kunu ЬёП-kunu libba-kunu 8 liЬЫ-kunu

ми. ч. 2л. ж. р. Ьё[-kinа ЬёП-kinа libba-kina 9 liЬЫ-kinа

З л. М. р. Ьёl-sunu 5 ЬёП-sunu libba-sunu 10 liЬЫ-sunu

Зл. ж. р. Ьёl-sinа 5 ЬёП-sinа libba-sina 11 liЬЫ-sinа

1 Ьёlum 'господин'; 2 в стАкк, отчасти в стА и стВ Ьёи (§ 41a); 3 libbuт

'сердце'; 4 асс. libbi-ki; 5 после зубных и сибилянтов: Ыs-su и т. Д. от Ыtum

'дом'; гёs-su и т. Д. от гёsuт 'голова' (§ 20г); 6 асс. libbu-su; 7 асс. libbi-ni;
8 асс. libba-k(u)nu; 9 асс. libba-k(i)na; 10 асс. libba-s(u)nu; 11 асс. libba-s(i)na.

VII-б

им.п.

Падеж

род. п.

Статус конструктус

вин. п.

bus(i) 1 bus(i) bus(i)
Число, лицо,

Статус прономиналис
род местоимения

1 л. М.,ж. р. bus-l busl-ja Ьйsёl-jа

2л. М. р. busu-ka busl-ka Ьйsёl-kа

ед. ч. 2л. ж. р. Ьйsй-ki Ьйsl-ki Ьйsёl-ki

З л. М. р. busu-su busl-su ЬzIsёl-su

З л. ж. р. Ьйsй-sа busl-sa busёl-sa

1 л. М., ж. р. bzIsu-ni busl-ni busёl-ni

2л. М. р. Ьйsu-kUllU busl-kunu busёl-kunu

МН. ч. 2л. ж. р. bzIsu-kiпа Ьйsl-kinа busёl-kina

З л. М. р. busii-sunu busl-sunu busёl-sunu

З л. ж. р. Ьйsй-siпа busl-sina busii-sina

I !JЙSUln 'имущество', § 416,42 Д.
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б) Имя ж. р. ед. ч.

Падеж

ИМ.-ВИН. п. род. п. им.-вин. п. род. п.

Статус конструктус

sallat 1 sallat2 qisti3 qisti

Число, лицо,
Статус прономиналис

род местоимения

1 л. М., Ж. р. Iallat-i sallati-ja qist-i qiIti-jа

2л. М. р. sallat-ka sallati-ka qlSta-ka qiIti-ka

ед. ч. 2л. ж. р. Iallat-ki Iallati-ki qista-ki4 qiIti-ki

З л. М. р. sallas-su 5 salLati-su qiIta-Iu 6 qlSti-su

Зл. Ж.р. sallas-sa5 sallati-sa qista-sa qisti-sa

1 л. М., ж. р. salLat-l1i sallati-ni qlSta-ni7 qisti-ni

2л. М. р. sallat-kunu sallati-kunu qista-kunu 8 qistl-kunu

МИ. ч. 2л.ж.р. sallat-kina Iallati-kina qista-kina9 qi.~ti-kina

З л. М. р. Iallas-sunu 5 Iallati-Iul1u qiIta-Iunu 10 qfItf-sunu

Зл. ж. р. sallas-sina 5 Iallati-sina qfIta-linа 11 qfsti-lina

1 Iallatum 'добыча'; 2 стАкк sallati; 3 qfstum 'подарок'; 4 асс. qiIti-ki;
5 ср.: § 20г; 6 асс. qfstu-su; 7 асс. qfsti-ni; 8 асс. qista-k(u)nu; 9 асс. qfsta-k(i)na;
10 асс. qista-s(u)nu; 11 асс. qista-I(i)na.

IX В) Имя В ДВ. ч.

Падеж

им.п.

Статус конструктус

родJВИII. п.

(n-д 1 fn-i2

Число, лиuо,
Статуспрономиналис

род местоимения

1 л. М.,Ж. р. fnii-ja 3 inf-ja 4

ед. ч. 2л. М. р. fnii-ka 3 fni-ka 4

З Л. М. р. fnii-su 3 fni-su 4

МИ. ч. З л. М. р. inii-sunu 3 inf-Iunu 4

1 (nит 'глаз', асс. ёnит; 2 асс. ёn-ё; 3 асс. ёnii-jа и т. д.; 4 асс. ёnё-jа и т. д.



ПАРАДИГМЫ

х г) Имя во мн. ч.

169

-й -1 -iinи

Статус конструктус

-Шит -iitum

sarr-u sarr-l1
(sarr-iinи) dann-ut 2 sarr-ot

Число, лиuо,
Статус прономнналнс

род местоимения

1 л. М.,Ж.р. sarrи-a 3 sаr//ё-jа sarronu-a 3 dannutu-a 3 sarrёitu-a 3

2л. м. р. sarrи-ka sar//eka sarronu-ka dannutu-ka sarrotu-ka
=r

sar//i-kit:t 2л.ж.р. sarrи-ki sarronu-ki dannutu-ki sаrrоtй-ki
~

З л. М. р. sarrи-su sar//rSu sarronu-su dannutu-su sаrrоtй-su

Зл. ж. р. sarru-sa sar//i-sa sarronu-sa dаnnйtu-sа sarrotu-sa

1 л. М., ж. р. sarru-ni sar//i-ni sarronu-n; dannutu-n; sarrotu-n;

2л. м. р. sarrи-kunu sar//i-kunu sarronu- dannutu- sarrotu-
kunu kunu kunu

=r 2л. ж. р. sarrи-kina sar//rkina sarronu- dannutu- sarrotu-

:ci kina k;na kina
~

sar//esunuЗл. м. р. sarrи-sunu sarronu- dannutu- sarrotu-
sunu sunu sunu

Зл. ж. р. sarrи-s;na sarri
/ i-sina sarronu- dannutu- sarrotu-

sina sina s;na

I Асс., частично мл/пВ sаrr-ё; 2 dannum 'сильный'; 3 реже sarrи-ja и т. Д.

XI Д) Образованиестатуса конструктуса

и статуса прономиналисав им. и вин. п. ед. ч.

у разных типов именных основ

Статус прономиналис

Статус ректус
Статус

конструктус местоимение местоимение

1 л. ед. ч. 3 л. ед. ч. и т. д.

sUnlunl sum 1 suт-l sum-su

аЬит abi2 ab-12 им. п. abu-su,
вин. п. abёi-su

slrnт 3 slr slr-l slr-su

qotuт qёit(i) qёit-l qёis-su, qёit-ka

nlёiruт4. 5 mёir(i) 4. 5 mёir-14• 5 им. п. mon"i-su4. 5,

вин. п. тёirёi-Su 4• 5

аЬит tib(i) аь-т им. п. tfbu-su,
вин. п. tfbёi-su

alёikunl (инф.) alёik alёik-f alёik-su
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Окончание табл. Х/

Статус прономиналис

Статус ректус
Статус

конструктус местоимение местоимение

1 л. ед. ч. 3 л. ед. ч. и т. д.

иЬЬиm иьь; libb-i libba-.ru 6

sarrum sar(ri) sarr-l sarra-su 7

kunukkum kunuk kunukk-l kunukka-su 8

mabгum mаЬаг9 mabr-l mabar-su, mabra-su

siprum sipir lO sipr-l sipir-su 10, sipra-su

sulmum sulum 11 sulm-l sulum-su 11, sulma-su

rapsum rapas - -

saknum sakin sakn-l sakin-su

[етnиm 12 [етиn 12 lemn-112 lemun-su l2

рит pl pl-ja pl-su 13

niisum < niis(i) niisi niisl-su 14

niisium (млВ niisu'a)

kalum (сущ.) kal(a/i) ? ИМ. п. kalu-su 15,

ВИН. п. kala-su 15

qabum < qabe 16 qabe l6 ИМ. п. qabu-su 16,

qabii'um вин. п. qabii-su 16

sUSqum 17 млВ susqe/u 17 susqe 17 v " л v 17
им. п. susqu-su ,
вин. п. susqa-su 17

subtunl subat subt-l subas-su

qlstum qlsti qlst-l qlsta-su 18

nidintum nidinti, nidnat nidint-l nidinta-su 19, nidnas-su

siikintum siikinat siikint-l siikinta-su2О

mutertum muterrat *mutert-l muterta-su

assatum assat assat-121 assas-su

be!utum belut belut-l belus-su

biinitum biiniat > biinat22 biinit-l biinls-su

1 стА sumi; 2 стА, в вав. ПОЭТИЧ. т. аЬи, ср/пВ СТ. проном. аьй-и)а; 3 'мясо';

4 стА mег'ит, СТ. К. тега, СТ. проном. mer'i, merii-su; 5 ер/нА таг'и. СТ. к.?,

СТ. проном. mar'ajja, mar'u-su; 6 асс. libbu-su, libba-ka. libbi-ni; 7 асс. sarru-su
И Т. д.; 8 асс. kunukku-su И Т. д.; 9,nallr перед гласным; 10 асс. СТ. К. sipar, СТ. про

ном. sipar-su; 11 асс. ст. к. sulam, ст. проном. sulam-su; 12 асс. lanlnUnl, ст к.

[атиn, СТ. проном. lamn-i, lamun-su; 13 стАкк, г-эп, В млВ ПОЭТИЧ. т. ИМ. П. pa-su,
вин. п. pa-su; стА pu-su, pii-ka, pl-ki; 14 мл/пВ часто ИМ. п. niisu-su, вин. п. niisa
su; 15 млВ также им.-вин. п. kall-su; 16 асс. ст. к. qabii; ст. проном. ср/пВ

qabu-)a, асс. qabii)-i; асс. им.-вин. п. qabii-su; 17 асс. sasqu)um, ст. к. sasqu, СТ.

проном. *sasqu)-l, ИМ.-вин. п. sasqu-su; 18 асс. qfStu-.ru, qista-ka, qisti-ni; 19 асс.

nidintu-su И т. Д.; 20 асс. siikintu-su И т. Д.; 21 асс. assit-l; 22 млВ иногда biillit.
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XII

глагол (XII-XXXIX)

Статно (§ 54)

171

Число
Лицо,

sarruт blluт parasuт l
8ентив суБы�нктивB

род (§ 58) (§ 59)2

З л. М. р. sar bel paris pars-a(т) pars-u 3

Зл. ж. р. sarr-at bel-et4 pars-at - 5 pars-at6

2л. М. р. sarr-ata 7 bel-eta7 pars-ata 7 - 5 pars-ata 8
ед. ч.

2л. ж. р. sarr-ati bel-eti7 pars-ati - 5 pars-ati8

1 л. М., sarr-aku bel-eku9 pars-aku - 5 pars-aku 10

ж.р.

дв. ч. 11 З л. М., sarr-a bel-a pars-a pars-aniт pars-a l2

ж.р.

З л. М. р. sarr-u bel-u pars-u pars-uni(т) pars-u l3

Зл. ж. р. sarr-a bel-a pars-a pars-ani(т) pars-a l2

2л. М. р. sarr- bel- pars-atunu - 5 pars-atunu 15

atunu etunu 14

МИ. ч.
5 pars-atina 172л.ж.р. sarr- bel- pars-atina -

atina 16 etina 14

1 л. М., sarr- bel-enu 18 pars-anu l8 - 5 pars-anu l9

ж.р. аnи 18

1parasuт 'отделять'; 2 в асс. в З л. встречаются фОРМЫ вентива в субъ

юнктиве: pars-anni, pars-uninni, pars-aninni; 3 асс. pars-uni (стА часто как в вав.

pars-u); 4 асс. bel-at; 5 форма не засвидетельствована; 6 стА pars-at-ni, срА pars
ut-uni, нА parsatt-uni; 7 асс. sarr-ati, bel-ati, pars-ati; 8 асс. pars-atini; 9 асс. bel
aku; 10 асс. pars-akuni; 11 стАкк, иногда стВ, стА; 12 асс. pars-ani; 13 асс. pars-uni;
14 асс. bel-atunu, bel-atina; 15 асс. pars-atununi; 16 ср. стА sinnis-atini; 17 асс. pars
atinani; 18 асс. sarr-ani, bel-ani, pars-ani; 19 асс. pars-anini.

XIII Презенс 11 (§ 55)

с)

ё~5 =- Q pariisuт' paqaduт l rapiiduт2 -ВеIlТИВ СуБЪЮIIКТИВ= ~ со::r

З л. М. р. i-parras i-paqqid i-rappud i-parras-a(т) i-parrqs-u 3

~
З л. ж. р.4 ta-parras ta-paqqid ta-rappud ta-parras-a(т) ta-parras-u 5

t:i: 2 л. М. р. ta-parras ta-paqqid ta-rappud ta-parras-a(nz) ta-parras-u 5
Q)

2л. ж. р. ta-parras-t' ta-paqqid-f ta-rappud-i ta-parras-f(m) 7 tа-раггаs-r'б

1 л. М., ж. р. a-parras a-paqqid a-rappud a-parras-a(nl ) a-parras-u <)

~ З л. М., i-parras-a 11~ ж. р.1O
i-parras-a i-paqqid-a i-rappud-a i-parras-ani(nl )

~
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Окончаllие табл. Х///

= o~5 = = рагшum paqlidum' raplidum 2 8ентив СубъlOНКТИВ= ~ с.::r

3 л. М. р. i-parras-u 12 i-paqqid-u i-rappud-u i-parras-uni(т) 13 i-parras-u 14

:r 3 л. ж. р. i-parras-a i-paqqid-ii i-rappud-a i-parras-ani(т) i-parras-a 15
:t

2 Л. М., Ж. р. ta-parras-a ta-paqqid-a ta-rappud-a ta-parras-ani(т) ta-parras-a 16::;

1 Л. М., Ж. р. ni-parras ni-paqqid ni-rappud ni-parras-a(т) ni-parras-u 17

1paqaduт 'доверять'; 2 rapiiduт 'бежать'; 3 асс. i-parrus-uni; 4 преимущест

венно в стАкк, асс., нВ (§ 52г); 5 асс. ta-parrus-uni; 6 асс. ta-parris-f; 7 асс. [а

parris-f(т); 8 асс. ta-parris-ini; 9 асс. a-parrus-uni; 10 стАкк, иногда стВ, стА;

11 асс. i-parras-iini; 12 асс. i-parrus-u; 13 асс. i-parrus-uni(nl); 14 асс. i-parrus-uni;
15 асс. i-parras-iini; 16 асс. ta-parras-iini; 17 асс. ni-parrus-Uni.

XIV Претерит 11 (§ 56)

=5
=::r

3 Л. м. р.

3 Л. Ж. р.З

2л. м. р.

2л. Ж. р.

рагшиm

i-prus

ta-prus

ta-prus

ta-prus-i

~ablituтl

ta-sbat
f5 .

paqlidum

i-pqid

ta-pqid

ta-pqid

ta-pqid-f

8ентив

i-prus-a(т)

ta-prus-a(т)

ta-prus-a(т)

ta-prus-f(т) 6

СубъlOНКТИВ

• 2z-prus-u

ta-prus-u 4

ta-prus-u 4

ta-prus-f7

1 л. М., ж. р. a-prus a-pqid a-prus-a(т) a-prus-u 8

3 Л. М.,

Ж. р.9

3 Л. М. р.

3 Л. Ж. р.

2 Л. М., ж. р.

1 Л. М., ж. р.

i-prus-a

i-prus-u

i-prus-ii

ta-prus-ii

ni-prus

i-$bat-u 11

ta-$bat-ii

i-pqid-ii

i-pqid-u

i-pqid-ii

ta-pqid-ii

ni-pqid

i-prus-iini(т)

i-prus-uni(т) 12

i-prus-iini(т)

ta-prus-ani(т)

ni-prus-a(т)

i-prus-ii 10

i-prus-u I3

i-prus-ii 14

ta-prus-ii 15

ni-prus-u 16

1 ~abiituт 'хватать'; 2 асс. i-$but-uni; 3 см. парад. XIII, примеч. 4; 4 асс. ta-~but

uni; 5 асс. ta-~bit-i; 6 асс. ta-~bit-l(nl); 7 асс. ta-$bit-fni; 8 асс. a-~but-uni; 9 см. па

рад. XIII, примеч. 1О; 10 асс. i-prus-iini; 11 асс. i-~but-u; 12 асс. i-$but-uni(т);

13 асс. i-~but-uni; 14 асс. i-prus-iini; 15 асс. ta-prus-iini; 16 асс. ni-~but-Uni.
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XV Перфект 11 (§ 57). Императив 11 (§ 596). Прекатив 11 (§ 60а)
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~
ИмпJПрек.Q

Q

е;
со Перфект Императив/Прекатив I

(,J с5 В вентиве

= =:r =~ pariisuт тaqiituт 2
pariisuт ~abiituт paqiiduт pariisuт

3 л.
i-ptaras i-тtaqut3 li-prus li-~bat li-pqid li-prus-a(т)

М. р.

3 л.
ta-тtaqut5

'й taprus 'й ta~bat Lй tapqid 'й taprus-a(т)
ж. р.4

ta-ptaras

:r 2л.
ta-тtaqut 5

t::1
М. р.

ta-ptaras purus ~abat piqid purs-a(nl)
Q)

2л.
ta-ptars-l ta-тtaqt-'F purs-l ~abt-l piqd-l purs-l(nl)

ж.р.

1 л. М.,
a-ptaras a-тtaqut7 lu-prus8 Lu-~bat8 Lu-pqid8 /u-prus-a(111) 8

ж.р.

:r 3 л. М.,
i-тtaqt-ii 10~ ж. р.9

i-ptars-a
t:::{

3 л.
i-рtагs-й i-тtaqt-u 11 li-prus-u li-~bat-u 12 li-pqid-u li-prus-uni(т)

М. р.

3 л.
i-ptars-ii i-тtaqt-ii 13 li-prus-ii li-~bat-ii li-pqid-a li-prus-iini(т):r ж.р.

:ci 2л. М.,
~ ta-ptars-ii ta-тtaqt-ii 14 purs-ii ~abt-ii pqid-ёl purs-ani(т)

ж. р.

1 л. М., ni-ptaras ni-тtaqut 15 i ni-prus l6 i ni-~batI6 i ni-pqid l6 i ni-prus-
ж.р. а(т) 16

1 В вав. вместо прекатива для 1 л. мн. ч. используется когортатив (§ 608);
2 тaqёltuт f падать'; 3 асс. i-тtuqut~ 4 СМ. парад. XIII, примеч. 4; 5 асс. ta-тtuqut;

6 асс. ta-тtuqt-l, нА ta-ttuqt-l (§ 6в, 738); 7 асс. a-тtuqut; 8 асс. la-prus и т. д.;

9 см. парад. XIII, примеч. 10; 10 асс. i-тtuqt-ii (§ 6в); 11 асс. i-тtuqt-ii, нА i-ttuqt-u
(§ 6в. 73в); 12 асс. li-.~Ьut-Й; 13 асс. i-тtuqt-ёl. нА i-ttuqt-ёl~ 14 асс. ta-lntuCJt-ii, нА [а

ttuqt-a~ 15 асс. ni-nltuqut: 16 асс. [й ni-prus, и т. д.
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XVI Породы глаголов с трехсогласным корнем (§ 62-71)

Порода През. Перф. Прет. Имп.

_~! _~_~~'! !I!f!:~l!~ ~ ________ !!!~~~~~ _________ JI!!'!~___________ _P.."!.~"!.~ _
_~~ !'!1..a..!J~~l!f ~._2 !'!1..t~P_a..{ ________ J~Ql!f __________ _"!~P_a..{ _

_!~~ !I!f!99!~_ ________ !!!~~q~~~ ________ JJ!9!~_ __________ P..ig!~ _
и-и irappud irtapud4 irpud rupud

_~~ _~! _a..-::~ !I!~~~r..a..s..l !l!~~f!~_S_I_ _______ Jl!!l!~C!~ _________ .P..i!~C!~ _
_~~ !'!1..t~P1}_a..{I !~J~!~f!~~ J~t~_~a..~5 "!!~~a..{ _
_!~~ !J!~~qq~~ ________ !!!~~~l{i~_ ________ JI!!l!q~1: ________ p..i!q~1 _
и-и irtaggum 6 irtatgum irtaguт 7 ritguт

_~~_~!~_~~'! !e~~~~~~~~~ !l!~~~a..r!~!: JI!!C!~~~~~ ~~~~~~~~ _
_~~ !'!1..t~~~~Q~~~ !~t~!~~p~!: !~t~_~~~~~ "!!~a..Q~~~~ _
_!~~ !I!~~~l!q9!4 !l!~~~a..qqi~ !I!!l!qq!4 P..~~q9!~ _
и-и irtanappud irtatappud irtappud ritappud

111 D uparras 1 uptarris8 uparris8 purris9

112 Dt uptarras 1 uptatarris uptarris8 putarris

IIз Dtn uptanarras 1 uptatarris uptarris8 putarris
1111 S usapras 1 ustapris8• 10 usapris8 supris 11

1112 St (пасс.) ustapras 1.10 ustatapris 10 uStapris8• 1O sutapris

1112 St (леке.) ustaparras 1 ustatapris 10 ustapris8• 10 sutapris

IIIз Stn ustanapras 1 ustatapris 10 ustapris8• 10 sutapris

_~~1_~ f!-:-::u.. !ep~!:~~ ~ _______ !~t~P!~_S_ ________ Jl!P~!!~ ~2_ _ _ _ _ _ _ _ _п..~I!~i_s _
_~:::a.. !'!'..".!~P_Ь!2.{1_ _ _ _ _ _ !~t~!'!~f!~________ !'!l..,!,~_~i~~: ______ _п..~,!,_~i~· _
_!~~ !J!I!~~(CJ..i~ !~t~p"l{i~_ ________ !l!P~_l{i~_I~ _______ _п..~l!q~1 .
и-и immaggur l5 ittaтgur iтlnagur

_~~з_~t~ f!-:-::u.. !~t'!!l!lP..r..a..s..I J!t!~~~l?~~~ 1_ ____ !~t!lР..'-а..s_ ________ J!l!J!~C!~ _
i-i ittanapqid [ittatapqid] ittapqid itapqid

R

Rt

IIИI1 SD

Порода

ирагаrras

uptararras

usparras

Прич. Ииф.

ирагаrris

uptararris

usparris

Отгл. "РИЛ.

putararris

suparris

Стат.

_~! _~_~~'! p_~r!~,!~,!,) _
_'!~ !'!~~!~~~п:~ _

_!~~ p_~qi~u_(!!!.~ _
и-и riipidu(m)

_~~_~!!l_-::~ !'!'!I!~~~~~~~~ _
_~~ !'!'!'!'..t~ft:.y!l_(!!!.~ 1_7 _

_!~~ !'!'!I!~~q~~~~) _
и-и тurtagmu(m)

_P..~~~~~("!! _
_"!~p~~~(~~------
~~q~~~~~~-------
rapiidu(m)

J)..i!'!!~~~"!) ~~ _
_"!!~~u..{u..(п:~ ~7 _

P..i!q~~!i_(~~ 1_8 _

ritguтu(т) 19

_J!f!:~'!~'!') I!C!~~s _

_'!'..a..~{~~п:~ ____ _'!'_a..~i! _

J!l!9:'_U_(!!!.~ ____ )!C!l]!4 _

_l!~t:~~~~ _
_'!'!~~~f ~7 _

}!~t9!i~1_8 .
ritgum 19
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Окончание табл. XV/

Порода Прич. Ииф. Отгл. "рИЛ. Стат.

_~~_<?!~_~~Z! ~Z!f~~~~i~~~~ _
_~~ ~Z!'!1..t~P_~i~~~,!,) _

_!~~ !!!Z!f~~qq~~,!~,!!) _
и-и тurtappidu(т)

Ilt D тuparrisu(т) 8

112 Dt muptarrisu(т)

Ilз Dtn muptarrisu(т)
1111 8 musaprisu(m) 8

1112 8t (пасс.) [тustaprisu(m)]

1112 8t (лекс.) mustaprisu(т) 10

Illз Stn nlustaprisu(m) 10

P-'!f!:'!!.~~~ny! _

_п:!lfl..Q~~~~~п:! _
1J..i!c:q9!'-~u..("!~ _
ritappudu(т)

purrusu(т) 20

[putarrusu(т)]

putarrusu(т)

suprusu(m) 22

[sutaprusu(m)]
sutaprusu(m)
sutaprusu(m)

purrusu(т) 20

suprusu(т) 22

sutaprusu(m)

J!~tc!!:'!~ _

_'!l!~~~~Z!~ _
J!~tf}99..u..~ _
ritappud
purrus 21

putarrus
suprus 23

sutaprus

_~~1_~ с!-:-::и.. ~Z!fl!~!~'!~'!') _
_~~й;. ~Z!'!1..ny~PJ!l_(~~ _
_!~~ ~Z!I!l!~_C(~u..("!~ _
и-и mummagru(m)

_~~з_~t~ l!-:-:-_u.. !!!Z!~t~Р!!~'!~п::) _
i-i muttapqidu(m)
Rt muptararrisu(т)

IIИl1 SD musparrisu(т)

_п..~1!~'!~~~п:! _
_п..~'!l_~u..{u..("!~ _
_п..~1!q,!~!,-_('!1..) _
namguru(m)

J!C!!!:Z!~'!~'!') _
itapqudu(m)
]Jutararrusu(m)
suparrusu(т)

_'!f!J!!~~'!~'!1)_ __ _'!f!f~'!~ .

_'!C:'!1..~'!~~~п:!__ _'!f!'!1..~~~ _
_'!f!J!9!l_~u..("!~ __ _'!C!l!9!'-~ _
naтguru(m) namgur

______________ _~f!J!~~ _
itapqud

I а в последнем слоге подвергается ассирийской гармонии гласных (§ 6в);

2 mabД~иm 'ударять'; 3 асс. iptiqid; 4 асс. irtu]Jud; 5 срВ/нА iтda!J!Je~ (§ 67а);

6 ragiimum 'жаловаться'; 7 асс. irtugum; 8 ср/пВ также иреrris, upterris, usepris и

т. д. (§ 64а, 65а); 9 асс. parris; 10 ср/пВ, срА часто ultapris, нА ussapris (§ 65а),

соответственно в пор. 1112, IIIз st > I! (ср/пВ, срА) > ss (нА) (§ 69а, 70а); 11 асс.

sapris; 12 асс. ippiris; 13 асс. iттi!Ji~; 14 асс. ippiqid; 15 magiiruт 'соглашаться':

16 асс. инф. pitarsu(т), статив во мн. ч. pitarsu; 17 ср/пВ прич. munda!J~u (§ 73в);

асс. инф. тita!J~u(т), статив во мн. ч. тita!J~u: J8 асс. инф. pitaqdu(m), статив во

мн. ч. pitaqdu; 19 асс. инф. ritagmu(т), статив во мн. ч. ritagmu; 20 асс. parrusu(т);

21 асс. parrus; 22 асс. saprusu(т); 23 асс. saprus.

Породы глаголо/в с четырехсогласным корнем (§ 72)*

XVII s-группа

Порода През. Перф. Прет. Им".

I1G isqallа11 (ustaqallil) usqallil [suqallil]

а) (usqallal)

12 Gt (ustaqlal) [ustataqlil] (usaqlil) -

11 G usken 2 [usteken] 3, 4 uskё/;n5 -
б)

12 Gt ustepel [ustepel]- -
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ОКО1lча1lие табл. XV//

Порода Прич. Ииф. Отгл. "рИЛ. Стат.

а) I1G [тusqalliLum] suqallulu(m) - [suqallul]

б)
I1G muskё/;nu(m) sukenu(т)

-
тusрёlu(т) supelu(т)

-

XVIII Группа породы N

Порода През. Перф. Прет. Им".

IV1N ibbalakkat6 ittabalkat6 ibbalkit [nabalkit]
(ibbalakkit) (ittabalkit)

IVзNtп ittanablakkat6 (ittatablakkat) 6 ittabalakkat6 -

1111 S usbalakkat6 ustabalkit7 usbalkit7 subalkit

1112 St [ustabalkat] [ustatabalkit] [ustabalkit] -

IIIз Stn ustanablakkat - ustablakkit -

Порода ПрИЧ. Миф. ОТГЛ. "рИЛ. Стат.

IV.N тubbalkitu(m) nabalkutu(m) nabalkutu(m) nabalkut

IVзNtп muttablakkitum) itablakkutu(m) - -

1111 S musbalkitu(m) subalkutu(m) subalkutu(m) subalkut

1112 St [mustabalkitum] sutabalkutu(m) - -

IIIз Stn [mustablakkituт] sutablakkutu(m) - [sutablakkut]

* в круглых скобках более поздние формы; 1 suqaliulum 'висеть'~ 2 .5UkenUn1
'подчиняться'; асс. uskan~ 3 срА ultaka))in (§ 20ж); 4 стВ ustерёl, supeluln 'обме

нивать(ся)'; 5 асс. uska))in; 6 последний а подвергается асс. гармонии гласных

(§ 6в), nabalkutuт 'переходить'; 7 срВ перф. ustebelkit. прет. usbelkit.
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XIX

Глаголы l' (§ 74)

а-класс (1 группа)

Порода 11

177

Число Лицо, род През. Перф. Прет. ИмпJПрек.\

З л. М. р. i!J!Jaz2 'lta!Jaz 3 'l!Juz4 П!Juz 5

З л. Ж. р.б ta!J!Jaz tiita!Jaz tii!Juz lu tii!Juz

ед. ч. 2л. М. р. ta!J!Jaz tiita!Jaz tiilJuz a!Juz

2л.ж.р. talJ!JaZ'l7 tiita!Jz'l tiilJuz'l alJz'l

1Л. М., Ж. р. alJ!Jaz iitalJaz ii!Juz lulJuz8

З л. М. р. i!J!Jаzй 9 'lta!Jzu IO 'l!JUZll 11 П!Juzй l2

ЗЛ. Ж. р. i!JlJazii 13 'lta!Jzii 14 'l!Juzii 15 П!Juzii l6

МИ. Ч.

2л. М.,Ж.р. ta!J!Jazii tiita!Jzii tii!Juzii a!Jzii

1л. М.,Ж.р. nilJ!Jaz l7 nita!Jaz l8 n'l!Juz I9 i n'l!Juz2O

1 См. парад. ХУ; 2 a!Jiizum 'брать', асс. e!JlJaz; 3 асс. etalJaz; 4 асс. e!Juz;
5 асс. lelJuz; б см. парад. XIII; 7 асс. ta!JlJiz'l; 8 acc.lii!Juz; 9 асс. e!J!Juzu; 10 асс. etalJzu;
11 асс. ehuzu; 12 асс. lёhuzй; 13 асс. ehhazii; 14 асс. etahzii; 15 асс. ehuzii; 16 асс.

lelJuzii; 17 асс. nelJlJaz; 18 асс. netalJaz; 19"'асс. nelluz; 20 ac~. lй ne!Juz. "'

ХХ

е-класс (11 группа)

Порода 11

Число Лицо, род През. Перф. Прет. Имп.lПрек. 1

З Л. М. р. irrub2 'lterub3 ТгиЬ4 пгuь 5

З л. Ж. р.б (еггиЬ 7 teterub8 (ёrиЬ lu (ёгиЬ

ед. ч. 2л. М. р. terrub9 teterub lO (ёгиЬ егиЬ

2л. Ж. р. tеггuыll teterbi l2
tёгuЫ егЫ

1л. М., Ж. р. еггuЬ 13 eterub 14 ёrиЬ lйгuЬ 15

З Л. М. р. irrubu 16 'ltегЬй l7 'lrubu l8 lirubu l9

З л. Ж. р. irrubii20 'lterbii 21 Тгиьа 22 ПгuЬii 23

МН. Ч.

2л. М., Ж. р. (еггиьа 24 teterbii 25 terubii егьа

lл.м.,ж.р. nirrub 26 niterub 27 n'irub 28 i nТгиь 29

1 СМ. парад. ХУ; 2 егёЬum 'входить', асс. еггаЬ; 3 асс. etarab; 4 асс. ёгиЬ;

5 асс. lёгиЬ; б см. парад. XHI; 7 асс. (еггаЬ; 8 асс. tetarab; 9 асс. (еггаЬ; 10 асс. tetarab;
11 асс. [егпЫ; 12 асс. tёtагЫ; 13 асс. еггаЬ; 14 асс. etarab; 15 асс. lёrnЬ; 16 асс. еггuЬй;

17 асс. etarbu; 18 асс. ёгuЬй; 19 асс. lёгиЬй; 20 асс. еггаьа; 21 асс. etarbii; 22 асс.

ёгuьа; 23 асс. lёгuьа; 24 асс. (еггаьа; 25 асс. tetarbii; 26 асс. nеггаЬ; 27 асс. netarab;
28 асс. nёгиЬ; 29 асс. III nёгиЬ.

12 Зак. 3452
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XXI

г. х. КАПЛАН. ОЧЕРК ГРАММАТИКИАККАдекогоЯЗЫКА

Породы глаголов l' (a-КJlacc) (§ 74)*

Порода През. Перф. Прет. Имп.

11 Ga-u _!~~l}~~ __________ ,ta!Jaz2 '!Juz 3
_~l!'!~ ___________-----------------

-,t~b~i5---------- lb~i6-----------
а-а ibbal4 [abal]

----------------- -i;;i~7----------- -,t~;i~8- - - - - - - - - -,~i;""9----------- ----------------
i-i arim----------------- -ikk~iio--------- -'t~k~i11- - - - - - - - - -'k~fi 2- - - - - - - - - - ----------------
и-и akuJ
12 Gt ,ta!J!Jaz 13 ["itatlzaz] 14 ,talzaz 15 at!Jaz
1з Gtn "itana!J!Jaz 16 ,tata!Jlzaz 17 ,ta!Jlzaz 18 atalzlzaz
111 D ulzlzaz _Jl..tC}PPj~_________ _u..~l!~z___________ _U:.l!q~z_l~ _________----------------- -(~;~bb~i)-io- -----(> сильный) [u>tabbit] (u>abbit) ubbit
112 Dt utalz!Jaz utata!Jlziz utalz!Jiz
11з Dtn [utana!Jlzaz] [utatalz!Jiz] uta!J!Jiz uta!Jlziz
1111 S usa!J!Jaz usta!Jiz usa!Jiz sulziz 21

11128t usta!Jllaz ustata!Jiz ustalziz sutalziz
Illз Stn ustanalz!Jaz [ustata!Jlziz] usta!Jlziz suta!Jlliz
IV1N _!~~l}Pp_~~ _______ ittanlzaz !~~~_~i~ _________ _,,-~'!~~z...2_2________----------------- -itiab~i23 - - - -- - --
с сильный) i"abbat i"abit ?

IVз Ntn ittana!Jlzaz ? ittalz!Jaz ?

Порода Прич. Инф. ОТГЛ. "рИЛ. Стат.

11 Ga-u _~Qi!-!l_('!1)___________ _C}P~Z!l_(~~ ________ _C!~~'!~'!')________ _~Q~Z________----------------
а-а abilu(т) _C}~!1!t.!~'!l)_________ _C!~~U:.("!~ ________ abil---------------- ------------------- ------------
i-i arimu агати аnnи arim

---------------- ------------------- ------------------ ---------------- ------------
и-и akisu(т) akasu(m)
12 Gt ? at!Juzu(m) 24 [atlzuz]
Iз Gtn muta!J!Jizu(m) аtаыzzu(m)) [atau!Juz]
111 D _"!!!p_b..i~,!~'!1)________ _~PP_u..~(!'!22:______ _~~~~~t.!S'!1)_2: ____ _~~l!'!~=(~____----------------
(> сильный) (mU'abbitu(m) ) ubbutu(m) иЬЬи!

112 Dt [тutab[lizum] [utalzlzuzum]
Ilз Dtn [muta!J!Jizum] [utab[luzum] [utalzlzuz]
11118 musa!Jizu(m) sulzuzu(т) 27 su!Juzu(m) 27 SullUZ 28

II128t musta!Jizu(m) sutallUZU(nl) sutiilzuz
Illз 8tn mustаЬ!Jizu(m) sutalzlzuzu(m) suta!J!Juz
IV1N _"!!!~_~~~~u..("!~ ______ _~~!Z_~u..z...u..("!~ ______ _'!C!~~!!!-!!5~)_____ _п..~'!~t.!~ _____----------------
с сильный) [na>butum] [na>butum] [na>but]

IVз Ntn ? ? ?

* в круглых скобках редкие формы; 1 асс. e~llaz, последний а подвергается

асс. гармонии гласных (§ 6в); 2 асс. eta!Jaz; 3 асс. ellUZ; 4 abalunl 'сохнуть';

асс. ebbaL, см. примеч. 1; 5 асс. etabal; 6 асс. ebal, см. примеч. 1; 7 агаmи 'покры

вать'; асс. егnт; 8 асс. etirim; 9 асс. ёпm; 10 akasuт 'идти', асс. ekkus; 11 асс. etukus;
12 асс. ekus; 13 асс. etab!Jaz, см. примеч. 1; 14 асс. [ёtаtlшz], см. примеч. 1;
15 асс. etabaz; 16 асс. etana!J!Jaz, см. примеч. 1; 17 асс. etata!Juaz, см. примеч. 1;
18 асс. etalz!Jaz, см. примеч. 1; 19 асс. alzlziz; 20 abatuт D 'уничтожать'; 21 асс. sa~iz;

22 вав. паптег, асс. nатег; 23 мл/пВ; 24 асс. atalzzu(m); 25 асс. al'l'UZU(nl);
26 асс. a!Jlzuz; 27 асс. sa~uzu(m); 28 асс. salzuz.
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Порода През. Перф. Прет. Им".

1. G е-и ippes l itepes2 ipus3 ери!

--------------- _!~I!~~___________ J~~~l!~ __________ ----------------- -----------------
i-i _~t!~CJ..~ ___________ J~~t!q: __________ _~t~q~ ____________ _~!~CJ.. ____________---------------
и-и irrub7 Iterub8 Irub 9 erub

12 Gt и-и iterrub [itetrub] iterub etrub

1) Gtn iteneppes 10 iteppes 12 [eteppeS] 13
lteneppus lteteppus 11 iteppus [eteppuS]

Il t D uppas uteppis l4 uppis uppiS l5

112 Dt uteppes l6 uteteppis uteppis l7 -

11) Dtn ? [uteteppiS] uteppis -

111.8 useppes 18 ustepis 19 usepis supis20

11128t usteppes ustetepis l9 ustepis 19 sutepis

111) 8tn usteneppes 19 [usteteppiS] 19 [usteppiS] [suteppiS]

IV.N inneppes21 [ittenpeS] 22 innepis23 ?
inneppus ittenpus innepus

IVз Ntn i-i ittenenтid24 ? ? ?

Порода Прич. Ипф. Отгл. "рИЛ. Стат.

1. Ga-u _epJ~~~'!l)__________ __ep"~~и_(,!!~2: ________ __ep"~и_(,!!~ ________ _epJ!__________---------------
i-i __e!~q~~"!2 __________ __e!~q~y!t):~ ________ ersu(т) 27 _e!~q __________--------------- -----------------
и-и eribu(т) erebu(т)28 - erib

12 Gt и-и ? etrubuт - etrub

1) Gtn тuteppisu(nl) iteppusu(т) 29 - [eteppuS] 30

11. D тuppisu(т) uppusu(т) 31 uppUSU(т)31 UppUS32

112 Dt ? [uteppuSU(In)] 33 - -

Ilз Dtn ? uteppusu(т) 33 - [uteppuS] 34

111.8 musepisu(т) supusu(т)35 supusu(т) 35 SUpUS36

11128t тuStepiSu(т)19 sutepusu(т) - sutepus

111) Stn тusteppisu(т)19 [suteppUSUln] - [suteppuS]

IV.N nlunnepsu(т) [nenpusuт?] - [nenpus?]

IVз Ntn ? ? - ?

1 epesuт 'делать'; асс. eppas, последний а подвергается асс. гармонии глас

ных (§ 6в); 2 асс. etapas; 3 асс. epus; 4 etequт 'проходить', асс. ettiq; 5 асс. etitiq;
6 асс. etiq; 7 erebum 'входить'. асс. errab; 8 асс. etarab; 9 асс. erub; 10 асс. etanappas.
см. примеч. 1; 11 асс. [etatappasl, см. примеч. 1; 12 асс. etappaJ, см. примеч. 1; 13 асс.

[etappaJ] , см. примеч. 1; 14 асс. utappis; 15 асс. eppis; 16 асс. utappas, см. примеч. 1;
17 асс. utappis; 18 асс. useppas, см. примеч. 1; 19 ср/пВ, ерА также u[tepis, нА

также ussepis и т. д. (§ 20ж, и) 20 асс. sepis; 21 асс. inneppaJ, см. примеч. 1;
22 асс. ittepas. см. примеч. 1; 23 асс. innipis; 24 eтedu(m) 'ставить' 25 асс. epiisu(m);
26 асс. etiiqu(In); 27 eresUnl 'сеять'; 28 асс. eriibu(In); 29 асс. etappusu(nl); 30 асс.

[etappuS]; 31 асс. eppusu(т); 32 асс. eppus; 33 асс. utappusu(nl); 34 асс. [utappuS];
35 асс. sepusu(nl); 36 асс. sepus.
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XXIII

Г. Х. КАПЛАН. ОЧЕРК ГРАММАТИКИАККАдекогоЯЗЫКА

Породы глаголов11' (§ 75)

Порода През. Перф. Прет.

12 Gt4 istal istatiil istiil

1111 S usmad7 [ustamfd] [usmfd]
_~~1_~ !'Р: J j~~4( ? i~~4.( _
гр. 11 ibbel нА ittab)i! iЬЬёl

Имп.

siil----------------
J!!:l:ц!?1 _
Ьё!----------------
[be)il]
sitGl

[sumfd]
?
?

Порода Прич. Ииф. Отгл. прил. Стат.

_~! _G_r.Q._~ ___________ }~:Ul}S'!l.J _______ _~4f~(11]~~ _____ _'!l..ё!.4.ц(nY) ~ ______ sa)il
--------------

, сильный rii)ibu ra)iibu ra)bu ra)ib--------------------- ---------------- -------------- ---------------- --------------
_ТP~ J! _______________ J!?!~i.!'!~1 _______ _~~~L!(nY) ______ _~~{~(l1}2________ Ьёl-------------_.

, сильный (асс.) ? be)iilu(m) Ьёlu(m) Ьёl

12 Gt4 mustiilu(m) situlu(m) [situl]
IзGtп [musta))ilum] sita))ulu(m) [sita))ul]
Ilt D musa))ilu(m) sulum 10 sulu(m) [sul]
IlltS sumudu(m) sum)udu 11 sum)ud 11

_~~1_~ !'Р: J__________ J~ц~~ql}l_l1}] _____ ? ? ?-------------- ---------------- --------------
гр. 11 [muЬЬёlum] ? ? ?

1 salum 'спрашивать', также много форм с сильным ); 2 ra)iibum 'дрожать';

3 belum 'господствовать', формы с слабым) встречаются в вав. и в асс.; 4 st >
lt (ср/пВ, срА) > ss (нА), § 20ж, и; 5 последний а подвергается асс. гармонии

гласных (§ 6в); 6 асс. sa))il; 7 madum 'быть многочисленным', встречаются фор

мы с сильным' типа usam)ad; 8 млВ sa)iilu; 9 также ma'du; 10 также su))ulu; 11 млВ.

XXIV

Глаголы 1 n (§ 78)

Порода 11

Число

ед. ч.

мн. ч.

Лицо, род

Зл. м.

Зл.Ж..
2л. м.

2л.Ж.

lл.м.,ж..
з л. м..
Зл.Ж..
2л.м.,ж..
lл.м.,ж..

През. Перф. Прет. Имп./Прек.1

ur

1 См. парад. ХУ; 2 naqiirum 'ломать'; 3 см. парад. XIII; 4 асс. laqqur; 5 асс. [й

niqqur.
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Порода През. Перф. Прет. Имп.

11 G inaqqar l ittaqar iqqur uqur
inaddin 2 ittadin 3 iddin idin 4

12 Gt [ittaqqar] 1 [ittatqar] 1 [ittaqar] -

1з Gtn ittanaqqar 1 ittataqqar 1 ittaqqar 1 itaqqar

111 D unaqqar l uttaqqer5 unaqqer5 nuqqer5• 6

112 Dt uttaqqar l [uttataqqer] uttaqqer5 -

11з Dtn uttanaqqar 1 [uttataqqer] uttaqqer5 ?

11118 usaqqar 1 uStaqqer5•7 usaqqer5 Suqqer5• 8

1112 8t1(пасс.) ustaqqarJ. 7 [ustataqqer] 5. 7 ustaqqeг5 • 7 -

1112 8t2(леке.) ustanaqqar 1. 7 [uStataqqerp· 7 ustaqqer7 [sutaqqer]

111з Stn ustanaqqar 1. 7 uStataqqer5• 7 ustaqqeг5 • 7 [sutaqqer]

IV1N innaqqar 1 ittanqar 1 innaqer9 [naqqer]

IVз Ntn [ittanaqqar?] 1. 10 - ittanqar 1 [itaqqar]

Порода Прич. Ииф. Отгл. прил. Стат.

11 G nGqiru(т) naqGru(т) naqru(т) naqer
nGdinu(т)11 nadGnu(т) 12 nadnu(т) 13 nadin 14

12 Gt [тuttaqruт] itat1uт15 - [itqur]

1з Gtn тuttaqqiru(т) itaqquru(т) - itaqqur

111 D тunaqqiru(т) nuqquru(т) 16 nuqquru(т) 16 nuqqur l6

112 Dt [тuttaqqiru(т)?] (n)utaqquru(т) - -

11з Dtn тuttaqqiru(т) (n)utaqquru(т) - (n)utaqqur

1111 S тusaqqiru(т) suqquru(т) 17 suqquru(m) 17 suqqur 17

11128t1 тustaqqiru(т) 7 sutaqquru(m) - -

11128t2 тustaqqiru(т) 7 sutaqquru(nl) [sutaqqurum] sutaqqur

111з 8tn mustaqqiru(т)7 sutaqquru(nl) - sutaqqur

IV1N munnaqru(m) nanquru(т)18 nanquru(m) 18 nanqur 18

IVз Ntn - [itaqquru(m)] - itaqqur

1 Последний а подвергается асс. гармонии гласных (§ 6в); 2 nadGnuт

'давать', вав. иногда inam
/ lldin (§ 22г), асс. iddan; 3 асс. ittidin; 4 асс. din; 5 <

unaqqir, uttaqqir и т. д. (§ 7г); для ср/пВ см. § 64а; 6 асс. naqqer; 7 st > lt (ср/пВ,
ерА) > 55 (нА), § 20ж, и; 8 асс. saqqer; 9 асс. inneqer; 10 или ittananqar; 11 асс.

tGdinu(m); 12 асс. tadGnu(nl); 13 асс. tadnu(m); 14 асс. tadin; 15 стА 'смотреть друг

на друга' (§ 676); 16 асс. naqqur и т. д.; 17 асс. saqqur и т. д.; 18 иногда naqqur
и т. д. (§ 78а).
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Г. Х. КАПЛАН. ОЧЕРК ГРАММАТИКИАККАдеКОГОЯЗЫКА

Глаголы 1 w (§ 80)

Порода 11

Число Лицо, род През. Перф. Прет. ИмпJПрек. 1 Стат.

З л. М. р. ussab2 ittasab 3 uJib lisib4 (w)asib 5

Зл. ж. р.б tussab tattasab tusib lй tusib (w)asbat 7

ед. ч.
2л. М. р. tussab tattasab tusib sib8 (w)asbiita 9

tisab

2л. ж. р. tuSsabf lO tattasb'i tusbl Sibl 11 (w)asbiiti 12

1 л. М., ж. р. ussab attasab usib luJib (w)aJbaku 13

З л. М. р. uSSaЬu l4 ittasbu usbu lisbu 15 (w)asbu I6

З л. ж. р. ussaba ittaJba usba lisba 17 (w)asbG I8

мн. ч. 2 л. М., ж. р. tussabG tattasba tusbG siba м. р. (w)aJbatunu 2O

tisba l9 ж. р. (w)asbatina 21

1 л. М., ж. р. nuJsab nittasab nusib i nusib22 (w)asbiinu 23

1См. парад. ХУ; 2(w)asGbuт 'сидеть'; 3нА ittusib и т. д.; 4асс. lusib;
5асс. usib, стА также wasab; б см. парад. XIII; 7асс. usbat; 8 стА, ст/млВ таюке

tasab; 9 асс. usbGti; 10 асс. tussibl; 11 ст/млВ таюке tasbl; 12 асс. usbati; 13 асс. usbGku;
14 асс. ussubu; 15 асс. lusbu; 1б асс. usbu; 17 асс. lusba; 18 асс. usbG; 19 стА, ст/млВ

также tasba; 20 асс. usbGtunu; 21 стА [usbatini]; 22 асс. lu nusib; 23 usbani.

глаголы Ij (§ 81)

XXVII Порода 11

Число Лицо, род "рез. Перф. Прет. ИмпJПрек. 1 Стат.

З л. м. р. inniq 2 'iteniq 3 'iniq l'iniq eniq

З л. ж. р.4 tenniq tёtеniq 5 tёniq lu tёniq еnqеtб

ед. ч. 2л. м. р. tenniq tёtеniq 5 tёniq eniq еnqёtа7

2л. ж. р. tenniq'i tёtеnq'i8 tёniq'i enq'i еnqёti9

1 д. М.,ж.р. enniq ёtеniqlO ёniq luniq 11 еnqёku 12

3 л. м. р. inniqu 'itenqu l3 'iniqu l'iniqu enqu

Зло ж. р. inniqa 'itenqG 13 'iniqG l'iniqa enqG

ми. ч. 2 л. М., Ж. р. tenniqG tёtеnqд 14
tёniqд enqa М. р. еnqёtunu15

Ж. р. еnqёtinа 1б

1 л. М.,Ж.р. ninniq n'iteniq l7 n'iniq i n'iniq 18 еnqёnu 19

1См. парад. ХУ; 2еnёquт 'сосать'; 3асс. 'itiniq; 4см. парад. XIII: 5 асс. tёtiniq;

б асс. enqat; 7 асс. enqati; 8асс. [tёtinql?]; 9асс. enqati; 10 асс. ёtiniq; 11 асс. lёniq;

12 асс. enqGku; 13 асс. ['itinq"/a?]; 14 асс. [tёtinqд?]; 15 асс. enqatunu; lб стА [enqatini];
17 асс. n'itiniq; 18 асс. lй n'iniq; 19 асс. enqani.
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XXVIII Породы глаголов 1 w и Ij (§ 80-81)

Порода През. Перф. Прет. Имо.

11 G 1 w ubbal l ,2 ittabal 3 usib bil, tasab, tisab
itbal----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ij inniq lteniq lniq eniq

12 Gt 1 w ittabbal 2 [ittatbal?] itbal 2 tabal----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ij [ltenniq] [ltetniq?] [lteniq] [etniq?]

Iз Gtn 1 w ittanabbal2 [ittatabbal] ittabbal 2 itabbal----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ij ltenenniq [ftetenniq] ltenniq [etenniq?]

111 D 1 w uwassar2,4 utasser5 uwasser5 wusser5,6
----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ij u~~aг2,7 ute~~er5 u~~eг5 и~~eг5

112 Dt 1 w utassar2 [utatasser] utasser5

----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ij ute~~er [utete~~er] ute~~er5

Ilз Dtn 1 w [utanassar] 2 [utatasser] [utasser] utasser

1111 S 1 w usabbal2 ustiibil 8 usiibil subil9

----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ij usenneqlO ustёniq 8 usёniq suniq l1

1112 8t 1 w ustabbal2,8 [ustatiibil] 8 ustiibil8 sutiibil
----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ij [ustenneq] 8 [ustеtёniq] 8 [ustёniq] 8 [sutёniq]

Illз Stn 1w ustanabbal 2,8 [ustatabbil] 8 [ustabbil] 8 ?
ustenebbel8 ustetebbil 8 [ustebbil] 8 ?

IV1N 1 w iwwallad2,12 [ittawlad?] iwwalid ?
i))allad i))alid

ibbabbal ? ibbabil ?----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ij [inne~~er] [inne.yer] [nё~eг]

IVз Ntn Ij [ittene~~er] [itte~~er]

Порода Прич. Ииф. Отгл. "рИЛ. Стат.

11 G Iw biibilu(т) (b)abiilu(т) - babil l4

(w)iisibu(т) (w)asiibu(т) 13

Ij ёniqu(т) еnёqu(т)15 [enquт] eniq

12 Gt 1 w ? [itbulu(т)?] [itbulu(т)?] [itbul?]

Ij [тutenqu(т)] [itl1UqU(т)] [itnuqu(т)] [itnuq]

Iз Gtn 1 w тuttabbilu(m) itabbulu(т) - [itabbul]

Ij [mutenniquт] [etennuquт] - [etennuq]

111 D 1 w muwassiru(т) (w)ussuru(т) 16 (W)ussuru(m) 16 (w)ussur I6

Ij тu~~iru(m) и~~иги(т) и~~иги(m) u~~ur

112 Dt 1 w [mutaSsiru(m)] [utassuru(т)] - -

Ij mute~~iru(т) ute~~uru(m) - -
Ilз Dtn 1 w mutassiru(т) [utassuruт] - [utassur]

1111 S 1 w тusGbilu(т) subulu(т) 17 subulu(m) 17 subul '7

Ij тusёniqu(т) sunuqu(т)18 sunuqu(m) 18 sunuql8
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Окончание табл. XXVIII

Порода Прич. Ииф. Отгл. прил. Стат.

1112 8t 1w lnustiibilu(т) 8 sutiibulu(т) sutiibulu(т) sutiibul

Ij [тustёniqu(т)]8 [sutёnuquт] [sutёnuquт] [sutёnuq]

IIIз 8tn 1w [тustu/ebbilu(т)] 8 [suta/ebbulum] - [sutU
/ cbbul]

IV] N 1w [тuwwaldu(т)] млВ na)ludu ? ?

Ij [тunne.}'ru(т)?] [nё.}'uru(т)] - nё.уur

IVз Ntn Ij [тutte.}'.}'iru(т)] ? - ?

1 (w)abiilum 'нести'; 2 последний а подвергается асс. гармонии гласных

(§ 6в); 3 нА ittubil; 4 (w)asiirum в породе 111 'предоставлять'; 5 i>e перед r (§ 7г);

6 асс. wasser; 7 е.}'ёruт 'отмечать'; 851 > lt (ср/пВ, ерА) > ss (нА), § 20ж, и; 9 асс.

sёЬil; 10 асс. usёnаq; 11 асс. sёniq; 12 (w)aliiduт 'родить'; 13 асс. usiibu(т); 14 см.: па

рад. XXVI, примеч. 5; 15 асс. eniiqu(т); 16 асс. wassur и т. д.; 17 асс. sёЬul

и т. д.; 18 асс. sёnuq и т. д.

Глаголы со средним слабым корневым (§ 82)

а) 11 а и 111

XXIX-XXX Порода 11

11 а 11 т=5 Лицо, род= ИмпJ ИмпJ
=те През. Прет. През. Перф. Прет.

Прек. 1 Прек. 1

3 л. м. р. iboJ2 ibiis libiis iqfas3 iqtfs4 iqfs liqfs
iqi1s

3 л. Ж. р.5 1abi1s 1abiis lu tabiis taqfas 1aqtfs6 taqfs lй 1aqfs

:r
taqi1s

~ 2л. м. р. (аЬд! tabiis Ьд5 taqfas taqtfs6 taqfs qf.5
Q)

taqi1s

2л. ж. р. tabassf tabiisf biisf taqissf taqtfsf taqfsf qfsf

1 л. м., Ж. р. abi1s abiis lubiis7 aqfas aqtfs8 aqfs luqfs9

aqi1s

З л. м. р. ibassu ibiisu libiisu iqissu iqtfsu iqrsu liqfsu

:r Зл. ж. р. ibassii ibiisii libiisii iqissii iqtfsii iqfsii liqfSii

:t 2 л. М., Ж. р. tabassii tabiisii biisii taqisJii taqtfsii taqfsii qfsii
:Е

1 л. м., Ж. р. nibtls nibiis i nibiis lO niqfas niqtfs 11 niqiS iniqfs l2

niqGs

1 См. парад. ХУ; 2 btlsuт 'стыдиться'; 3 qiiisuт, qGsu 'дарить'; 4 асс. iqtfas;
5 см. парад. XIII; 6 асс. taqtfaf; 7 асс. labiis; 8 асс. aqtfas; 9 асс. laqfs; 10 асс. [й nibiis;
11 асс. niqtfas; 12 асс. lй niqfs.
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XXXI

б) 11 й

Породы 11 И 111

185

Q
11 11.

5
= Им"J Им"J:r Лицо, През. Перф. Прет. През. Прет.

род
Прек. 1 Прек. 1

3 л. ikan 2 iktйn 3 ikйn likйn иIШn4 ukin 5 likino
М. р.

3 л. takan 8 tаktйn 9 tаkйn lй tаkйn tukGn IО tukin 5 lй tukin 11
ж. р.7

:r 2 л. (аЫn 8 tаktйn 9 tаkйn kйn tukGn 10 tukin 5 kin 12

t=:i
М. р.Il)

2 л. takunni tаktйni tаkйni kйni tukanni tukinni kinni
ж.р.

1 л. М., akan 13 аktйn 14 аkйn lukйn ]5 иIШn]6 ukin 5 lukin 6

ж.р.

3 л. ikunnй iktйnй ikйnй likйnй ukannй ukinnй likinnй 17

М. р.

3 л. ikunnG iktiinG ikйnд likйnд ukannG ukinnG likinnG 17

:r ж.р.

=ci
2л. М., takunnG tаktйnд tаkйnд kйnд tukannG tukinnG kinnG::Е

ж.р.

1 л. М., nikan 18 niktйn 19 nikйn i nikйn 2О nukGn 21 nukin 5 i nukin 22

ж.р.

1См. парад. ХУ; 2kanuт 'быть истинным', асс. iktIan; 3асс. iktйаn; 4 асс.

ukan; 5асс. ukanin и т. д., нА также ukajjin или ukenin; 6acc.luka"in (СМ. также

примеч. 5); 7СМ. парад. XIII, примеч. 4; 8асс. tаkйаn; 9асс. tаktйаn; ]0 асс. tukan;
11 асс. lй tuka"in (СМ. также примеч. 5); 12 асс. kanin (см. также примеч. 5);
13 асс. аkйаn; 14 асс. aktiian; 15 асс. lakun; 16 асс. uЫn; 17 асс. luka"inй/д (см. также

примеч. 5); 18 асс. nikuan; 19 асс. niktйаn; 20 асс. lй nikйn; 21 асс. nuko.l1; 22 асс.

lй nukanin.

XXXII Породы глаголов со средним слабым корневым (§ 82)

Порода През. Перф. Прет. Им".

11 G 11 д ibas
._--------------------- ---------------------------

11 i iqias
iqas

._--------------------- ---------------------------
11 й ikan 2

ibtGs

iktun 3

ibGs

iqis

ikйn

bGs

qis

kiin

12 Gt 11 i [iqtias?]
._--------------------- ---------------------------

11 й [iktan?] 3

[iqti.f]
--------------------------- ---------------------------

[iktiin]
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Окончание табл. ХХХ//

Порода През. Перф. Прет. Им".

1з Gtn 11 i iqtanis4

._------------------- ---------------------------
11 й iktaniin 5

[iqtajjis?]

iktun ?

? [iddik?]

uktin7 ukin 8 ki11 9

[uktatin] 11 uktin 12

[uktatin] 11 uktin 12 [kutin?] 14

ustadik 16 usdik [sudik]

[ustatadik?] [ustadik] [sutadik?]

[iqqr.n

[ustadGk]

uktGn 10

uktanGn 13

ukGn6

IV1 N 11 i

11з Dtn

111 D

1111 S

iqqias
iqqiis

._--------------------- ---------------------------
11 й iddiik 17

Порода ПрИЧ. Ииф. Отгл. "рИЛ. Стат.

11 G 11 д bG)isu(m) biisu(т)
._--------------------- --------------------------- --------------------------- ---------------------------

11 i qG)isu(т) qiGsu(т) qisu(т) 18
qiiSU(т)

._--------------------- --------------------------- --------------------------- ---------------------------
11 й dG)iku(т) 19 kдnu(т)20 kinu(т)21

bGs

qis 18

kin 21

12 Gt II i [muqtiSU(т)] [qitusu(т)]
._-------------------- --------------------------- --------------------------- ---------------------------

11 й ? tiduku(т) 22

[qituS]
----------------------------
tidiik22

1з Gtn 11 i [qitajjusuт?]
._--------------------- ---------------------------- --------------------------- ---------------------------

11 й ? kitajjunu(т) ?

111 D тukinnu(т) 23 kunnu(т) 24 kunnu(т) 24 kun 24

112 Dt тuktinnu(т)25 kutunnu(т) 26

11з Dtn тuktinnu(т)25 kutunnu(т)26 kutun 27

1111 S тusdiku(т) suduku(т) 28 suduk

1112 St 16 [nlustadikuт] sutaduku(т) sutaduk

IV1 N 11 й [тuddikuт?] [nadukum?] [naduk?]

1 Асс. iqtias; 2 асс. ikzIan; 3 асс. iktuan; 4 асс. iqtanias; 5 асс. iktunuan; 6 асс. ukдn;

7 асс. ukta))in; 8 асс. uka))in; 9 асс. ka))in; 10 асс. [uktdn]; 11 асс. [uktata))in]; 12 асс.

ukta))in; 13 асс. uktandn; 14 асс. kuta))in; 15 асс. usbiat; 16 st > [! (ср/пВ, срА) >
ss (нА), § 20ж, и; 17 асс. idduak; 18 асс. qёSU(nl), qёs; 19 срВ dajjiku, иногда

тudiku; 20 асс. kuGnu(m); 21 асс. kёnu(m), kёn; 22 <*ditukuт, *dituk (§ 73в);

23 асс. тuka)Jjnu(nl); 24 асс. lш)Junи(т), kn)'un; 25 асс. тukta)Jjnu(m); 26 асс. kuta)Junu(т);

27 асс. kuta))un; 28 млВ suтuttu, нА saтuttu 'убивать'.
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XXXIII

Глаголы с последнимслабым корневым (§ 83)

а) 111 f

Порода 11

Q
Прет.5 Лицо,

През. Перф. Прет.
Им"J

Стат.= в суб. Прек. 1::r род

З л. М. р. ibanni2 ibtani3 ibni ibnu4 libni Ьаn;

З л. ж. р.5 (аЬаnn; tabtani6 (аЬn; (аЬnu 7 lu (аЬn; baniat8

Ьаnа!

:r 2л. М. р. (аЬаnn; tabtani6 (аЬn; (аЬnu 7 bini baniGta 9

~ banata
aJ

2л.ж.р. (аЬаnn; tabtanf lO (аЬn; tabnf ll binf l2 baniGti9

banati
1 л. М., аЬаnn; аЬtаni lЗ аЬn; abnu 14 lubni l5 baniGku 16

Ж.р. banaku
Зл. М. р. ibanniu ibtaniu l7 ibniu ibnu 18 liЬniй Ьаniй l9

ibannu ibtanu ibnu иьnu Ьаnu

Зл. ж. р. ibanniCl ibtaniCl20 iblliG ibniG21 libniCl baniG22

ibanna ibtana ibna ibna иЬnа Ьаnа

:r 2л. М., tabanniCl tabtaniG 23 tabniCl tabniG24 binia25 М. р. baniGtunu 26
~ ж.р. (аЬаnnа tabtana (аЬnа (аЬnа bina banatunu
~

ж. р. baniGtina 27

banatina
1 л. М., nibanni nibtani28 nibni nibnu 29 i nibni30 Ьаn iGnи 31
ж.р. Ьаnаnu

1СМ. парад. ХУ; 2Ьanum 'создавать'; 3асс. ibtini; 4асс. iЬniй-ni; 5СМ. парад. XIII;
6 асс. tabtini; 7асс. tаЬniй-ni;8 асс. также banJat; 9асс. baniGti/a, banJGti/a; 10 асс.

tabtinf; 11 асс. tabnf-ni; 12 асс. binJf; 13 асс. abtini; 14 асс. аЬniй-ni; 15 асс. labni;
16 асс. также banJGku; 17 асс. iЬtiniй, iЬtаnJй; 18 асс. ibniu-ni; 19 асс. также Ьаll Jй;

20 асс. ibtiniCl, ibtanJG; 21 асс. ibniCl-ni; 22 асс. также banJG; 23 асс. tabtiniCl, tabtanJG;
24 асс. tabniCl-ni; 25 асс. binJG; 26 асс. также banJGtunu; 27 асс. также banJGtina;
28 асс. nibtini; 29 асс. niЬniй-ni; 30 асс. lй nibni; 31 асс. baniGni, banJClni.

XXXIV

б) 111 е

Порода 11

Лицо,
J

Им"J
Число През. Перф. Прет. Стат.

род Прек. 1

З л. М. р. isemme2 isteme iSlne lisme semi
З л. ж. р.3 tesemme4 testeme5 tesme6 lzI tesme7 semiat8

semat
2л. М. р. teseттe4 testeтe 5 tesтe 6 S'/eтe seтiGta 9

ед. ч.
semata

2л. ж. р. tesemт
e
/; 10 testeт

e
/; 11 tesn{/;12 Siт

e
/;12

3 semiGti9

seтati

1 л. М., еsетте lЗ esteтe 14 esтe l5 lusтe 16 semiGku l7

Ж.р. seтaku
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Окончание табл. XXXV/

Число
Лицо,

През. Перф. Прет.
Им"J

Стат.
род "рек.!

3 л. М. р. iseттu 18 istemu 19 isтu 20 !islnu 2J seтu 22

3 л. ж. р. iseттeii 23 isteтeii24
isтeii lisтeii seтiii 25

iseттa istenul iSn1(1 lisтa sema

2л. М., teseттeii26 testeтeii27 tesтeii28 siтeii29 м. р.

Ж.р. teseттa testeтa tesтa seтiiitunu30

МИ. ч. seтatunu

Ж.р.

seтiiitina

seтatina

1 л. М., niselnтe 3J nisteтe 32
nisтe i nisтe 33 senliiinu 34

Ж.р. seтanu

1 СМ. парад. ХУ; 2 seтuт 'слышать', acc.lsamme; 3 см. парад. XIII; 4асс.

tasanlтe; 5 асс. tasteme; 6 асс. tasme; 7 асс. lй tasтe; 8 асс. saт'at; 9 асс. sam'iiti;
10 асс. tasamme/;; 11 асс. tastaт'l, но talteqe 'ты взяла'; 12 асс. tаsmё/j; 12&1 асс. [siт'l];
13 асс. asamme; 14 асс. asteme; 15 асс. asтe; 16 асс. lasme; 17 асс. saт'iiku; 18 асс.

isaттeu; 19 асс. istaтll; 20 асс. ismeu; 21 асс.liSтеЙ; 22 асс. sаm'й; 23 асс. isamтeii;

24 асс. istaт'ii; 25 асс. saт'ii; 26 асс. tasammeii; 27 асс. tastaт'ii; 28 асс. tasmeii;
29 асс. sim'ii; 30 асс. sanl'iitunu; 31 асс. nisaтme; 32 асс. nisteтe; 33 асс. [й nisme;
34 асс. sam'iini.

XXXV-XXXVI

В) 111 ii и 111 й

Порода 11

111 а III/i
Лицо,

Число
род

"рез.
Им"J

"рез.
Им"J

Стат.
Прек.! Прек.!

3 л. М. р. ikalla 2 likla imannu 3 liтnu mаnu

Зл.ж.р.4 takalla lй takla (атаnnи lй tamnu manat5

ед. ч. 2л. М. р. takalla kila (а111аnnи lnиnи тanata6

2л. ж. р. takallf kilf7 taтannf8 nlunf9 тanati6

1 л. М., ж. р. akalla lukla 10 атаnnи luтnu ll тanaku l2

3 л. М. р. ikallu liklu iтannu limnu тапа

3 л. ж. р. ikalla likla iтanna l3 liтna l4 тапа 15

2 л. М., ж. р. takalld kilG 16 taтannG l7 muna l8
М. р.

МН. ч. nlanatunu 19

Ж.р.

manatina

1 Л. М., ж. р. nikalla i nikla 20
niтannu i niтnu 21 mаnаnи 22

1 См. парад. ХУ; 2 kaluт 'держать'; 3 mаnат 'считать'; 4 см. парад. XIII;
5 асс. nlanuat; 6 асс. lnanuiiti; 7 асс. kil'l; 8 асс. taтannul; 9 асс. munul; 10 acc.lakla;
11 асс. lатnи; 12 асс. manuiiku; 13 асс. iтannuii; 14 асс. liтnuii; 15 асс. таnий;

16 асс. kil'ii; 17 асс. (атаnnий; 18 асс. mиnий; 19 асс. manuiitunu; 20 асс. lй nikla;
21 асс. lй niтnu; 22 асс. manuiini.
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XXXVII Породы глаголов с последним слабым корневым (§ 83)
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Порода През. Перф. Прет. Им".

11 G 111 д ikalla iktala ikla kila
--------------- ----------------- ----------------- ---------------- -----------------
IIIё isemnle l isteme isme 2 ile111e

--------------- ----------------- ----------------- ---------------- -----------------
IIIr ibanni ibtani3 ibni bini

--------------- ----------------- ----------------- ---------------- -----------------
IIIu imannu imtanu4 imnu mиnи

12 Gt 111 r ibtanni ibtatni ibtani5 bitni

1з Gtn 111 r ibtananni6 [ibtatanni] ibtanni bitanni

111 D 111 r иЬаnnа 7 ubtanni8 ubanni8 bunni9

--------------- ----------------- ----------------- ---------------- -----------------
ПIё upette 10 uptetile upetile putt'/e

112 Dt IП r ubtanna ubtatanni ubtanni 8 butallni

11з Dtn ПI r ubtananna ubtatanni ubtanni 8 butanni

1111 SIП r usabna uStabni8. 11 usabni subni l2

1112 St ustabna ll [ustatabni] 11 ustabni8. 11 [sutabni]

111з Stn ustanabna 11 [ustatabni] 11 ustabni8. 11 [sutabni]

IV1 NIпr ibbanni l3 ittabni ibbani l4 nаЬn;

IVз Ntn ittanabni [ittatabni] ittabni -

Порода Прич. Миф. Отгл. "рИЛ. Стат.

1. G 111 д kGlu(m) 15 kalu(m) 16 kalu(m) 17 kali
----------------- -------------------- ------------------ --------------- -------------
IIIё sёmu(m)18 seтu(m)19 semu(т)20 semi21

----------------- -------------------- ------------------ --------------- -------------
IIIr bGni2(m)22 Ьаnи(m)23 Ьаnи(m)24 Ьаn;

----------------- -------------------- ------------------ --------------- -------------
IIIu mдnи(m)25 mаnи(m)26 nlanU(m) mаnи

12 Gt 111 r mubtanu(m) 27 bitnU(nl) 28 - bitnu

1з Gtn 111 r nlubtannU(nl) 29 bitannu(m) 30 - bitanllu

11. D 111 r mиЬаnnи(т)31 Ьиnnи(m)32 Ьиnnа(m) 32 Ьunnи 33

----------------- -------------------- ------------------ --------------- -----_ .... _-----
IIIё mupettu(m) puttu(m) puttu(m) puttu

112 Dt 111 r mubtannU(nl) 34 butannu(m) 35 - -

11з Dtn 111 r mubtannu(nl) 34 butall11u(m) 35 - [butannu]

111. S 111 r nlusabnu(т) 36 subnu(m)37 subnu(m) 37 subnu 38

1112 St mustabnu(m) 11. 39 sutabnu(m) 40 - [sutabnu]

111з Stn mustabnU(nl) 11. 39 sutabllu(m) 40 - sutabnu

IV. N 111 r nlubbanu(m)41 nаы1(lnn )42 - nаы1i

IVз Ntn nlunabnu(т)43 itabnu(m )44 - ?

I Асс. isamnze; 2 стАкк isma); 3 асс. ibtini; 4 асс. imtunu; 5 асс. ibtini; 6 III а:

iktanalla и т. д.; 111 ё: istenemme (асс. istanamlne) и т. д.: III й: imtanannu и т. д.:
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7 ЬаnUm 'быть хорошим'. в пор. II 1 'делать хорошо'; 8 срВ ubtenni, uЬеnn; и т. д.

(§ 8Зд); 9 асс. banni; 10 petuт 'открывать'. в пор. 1111 'вспахивать'; аналогично в

пор. IIIз ustenepte и т. д.; 11 st > lt (ср/пВ, срА) > ss (нА), § 20ж, и; 12 асс. sabni;
13 111 а: ikkalla и т. д.; 111 ё: isseттe, ippette (асс. ippatte) и т. д.; 111 й: inlnlannu
и т. д.; аналогично IV3 111 а: ittanakla и т. д.; 14 асс. ibbini; 15 асс. kiiliu(т);

16 асс. kalii>u(т); 17 асс. kaliu(т); 18 асс. siiтiu(nl); 19 асс. saтii'u(т); 20 асс. salniu(т);

21 асс. saтe; 22 асс. biiniu(т); 23 асс. Ьаnа)u(т); 24 асс. baniu(т); 25 асс. тiiniu(т);

26 асс. тanii'u(т); rt асс. тubtaniu(т); 28 асс. bitnu'u(т); 29 асс. mubtanniu(т); 30 асс.

bitannu)u(nl); 31 асс. тubanniu(т); 32 асс. Ьаnnu)u(т); 33 асс. Ьаnnu; 34 асс.

тubtanniu(т); 35 асс. butannu)u(т); 36 асс. nlusabniu(m); 37 асс. sabnu)u(т): 38 асс.

sabnu; 39 асс. тustabniu(т); 40 асс. sutabnu)u(т); 41 асс. тubbaniu(т); 42 асс.

nаЬnu)u(т); 43 асс. тuttabniu(т); 44 асс. itabnu)u(т).

Глаголы с суффиксальными местоимениями (§ 87)

XXXVIII а) Глаголы с показателем вентива

и суффиксальным местоимением дательного падежа*

Число, лицо,
Врuга(т)1 ispuruni(т )2 taspиrl(т )3

род местоимения

1 л. М., ж. р. ispur-a(т) ispurй-ni(m) tаsрuгF-(т)

2л. м. р. ispur-akku(т) ispuru-nikku(т) -
:r
~ 2л.ж. р. ispur-akki(т) ispurй-nikki(т) -
(1)

з л. М. р. isрuг-аSSU(nl) ispuru-nissu(т) tаsрuгF-(S}su(т)

Зл. ж. р. ispur-assi(т) ispurй-nissi(m) tаsрuгF-(S}si(т)

1 л. М., ж. р. ispur-anniiisi(т) 4 ispurй-ninniiisi(m) 5 taspurF-
(n)niiisi(т) 6

2л. м. р. ispur-akkunusi(т) 7 ispurй-nikkunusi(т) 8 -

:r 2л. ж. р. ispur-akkiniisi(т) 9 ispurй-nikkiniisi(т) 10 -
:t
~ З л. м. р. ispur-assunusi(т) 11 iSрuгй-nissunusi(т) 12 taspurF-

(S}sunusi(m) 13

Зл. ж. р. ispur-assiniisi(т) 14 ispurй-nissiniisi(m) 15 taspurF-
(S}siniisi(т) 16

* Аналогично - глагол с показателем вентива и суффиксальным место

имением винительного падежа.

1 'Он послал сюда'; 2 'они послали сюда'; 3 'ты (ж.) послала сюда'; 4 асс.

ispur-anniiiti; 5 асс. ispurй-llinniiiti; 6 асс. taspur"i-(I1)niiiti; 7 асс. ispur-akkuniiti; 8 асс.

ispurй-nikkunuti; 9 асс. ispur-akkiniiti; 10 асс. ispurй-nikkiniiti; 11 асс. ispur-assulluti;
12 асс. ispurй-nissunuti; 13 асс. tаsрuгF-(s)sunuti; 14 асс. ispur-assil1iiti; 15 асс. ispurй

nissil1iiti; 16 асс. tаsрuгF-(s)siniiti.

Прuмечанuе. Вентив в индикативе и субъюнктиве в вав. совпадают, в асс. в

субъюнктиве добавляется частица -n; (§ 59в): ед. ч. ispur-anni «*ispur-am-ni),
ispur-akkunni (*isрUг-аnl-kuln-ni)и т. д., мн. ч. ispurй-ninni(*ispurй-niI11-ni),ispurй

nikkunni (*ispurи-niт-kum-ni)и т. д.
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191

Число, лицо, uballifl uballqu 2 isqul 3

род местоимения

1 л. М.,ж. р. uballi{-anni4 uballi{u-ninni5 isqul-anni

:r
2л. М. р. uballi{-ka uballitu-ka isqul-ka

t:i 2л.ж.р. uballi{-ki uballi{u-ki isqul-ki
(l)

З л. М. р. uballis-su6 ubaLLitu-su isqul-su

Зл. ж. р. ubaLLis-si6 ubaLLi{u-si isqul-si

1 л. М., ж. р. ubaLLit-niiiti uballi{u-niiiti isqul-niiiti

:r
2л. м. р. uballi{-kunuti7 ubaLLitu-kunuti7 isqul-kunuti7

:ж: 2л.ж. р. uballi{-kiniiti 8 uballi{u-kiniiti 8 isqul-kiniiti 8

::Е

Зл. М. р. uballis-sunuti6. 9 uballi{u-sunuti9 isqul-sunuti9

Зл. ж. р. uballis-siniiti6. 10 uballi{u-siniiti 10 isqul-siniiti 10

* Аналогично - глаголы в индикативе и субъюнктиве с суффиксальным

местоимением дательного падежа.

I 'Он оживил'; 2'они оживили'; 3 'он отвесил'; 4 стА также uballi{-'i;
5 асс. uballitu-ni: 6 <*uballi{-su, *uballit-si и т. д. (§ 87б); 7 асс. uballi{-kunu и т. д.;

8 асс. uballi{-kina и т. д.; 9 асс. uball;s-sunu и т. д.; 10 асс. uball;s-sina и т. д.

ПрUЛ1ечанuе. В вав. индикатив мн. ч. и субъюнктив ед. и мн. ч. совпадают,

в асс. в субъюнктиве добавляется частица -n; (§ 59в): uballi{u-ninn'i-ni, ubaLL;{u
kii-ni и т. Д.



Приложение

1. Индекс аккадских фонем и морфем

"(алеф)

) § 56, в, 7а, в, 10а, 14а-д, 166,
186, г, 236, 52в, 72а, 6, г, 74а, 6,
75а, г, ж, 76а, 806, г, 81а, 6, 82а,

в-з, 836, 84а, 6, в, д, 85в, 123а,

Г, Ж, 3, И

*)и- § 13а

-)а § 136, в, 426, Д, 44а, 866, 88в, г,

89в, 1006, 123в

а

а § 56, 66, в, 7а, 6, 19в, 21г, 41ж,

42в, г, д, 52в, 63в, 64а, 65а, 66а,

67а, 70а, 72в, 736, 74а, 6, в, ж,

75а, ж, 76а, 806, в, г, 81д, 82в, г,

83г, Д, ж, 84в, 85а, 100а, е, 123а,

в, Г, Ж, И

д § 56, 41д, ж, 526, в, 746, в, ж, 75в,

76а, 806, г, 82а, в, Г-3, 836, 84г,

85в

а/е (ветитив) § 60д

а § 56, 82г, 98в

а (ветитив) § 60д

li § 56
а- § 52в, 74е

-а (суф. местоим.) § 28в

-д (ДВ. и мн. Ч., глагол) § 526, в, 87д

-д (суф. местоим.) § 28в

-д (арам. артикль) § 40з, 123д

-д (-Gt) (ст. а6с.) § 43а, 47а

-а (вин. п.) § 42д

-а (наречие) § 90а

-д)- § 37и

a)flu § 12в, 109е, 114в, 1206, 122а
abGku(m) § 87г, 1176
abGlu(m) парад. ХХI

abGru(m) § 114в

abatu § 54г, 566
abGtu(m) § 14г, 746, г, 119а, парад. XXI
аЬnu(т) § 38е, 1016
аЬи(т) § 106, 376, 39з, 416, 42д,

1006, 102в, 103ж, 110д, 116ж, 117а,

в, 1216, парад. ХI

аЬйЬu(т) § 45г

аЬиllи(т) § 37в, 38д, 105г

abutu § 12а, 37е
d
Adad § 41г, 54а, 706, 1006, в, 1046,
108а

adGru(m) § 636
a(d)dannis § 93г

adi, adum, ad(u) § 9в, 50а, 556, 56в,

57г, 59в, 88в, 89в, 92а, В, Д, 93г,

946, 109ж, 110д, 117д

adi
/ u Ыt § 94в, 117д

adi inlmat(e) § 92а

ad(i) mati § 92а

adi тиЬЬ; (sa) § 117д
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adfna
/; § 88в, 92в, 110а

adfsu § 88в, 92в

adrёitu § 109е

adru(т) § 6в

aga / agaja § 31а, 123д

agana § 996
agannu § 31а

agёiru(т) § l11в

agёisija § 31 а

agёisu § 31а, 123е

agёisunu § 31 а

agu(т) § 105г

abёi'is § 306, 93д, 109е

abёiтis § 306, 45а, 93д

аЬаnnа § 90а, 91ж
аь

а

/ urris § 92г

аЬаггит § 90а, 92г

abartis § 92г

abёiги(т) § 74а, 92г

abёitu(т) § 34в, 376, 38в, 39з

abёizu(т) § 66в, 100в, 107в, 109в, ж,

1116, 114в, 117е, 122в, парад. XIX,
ХХI

аЬе § 93д

аЬеnn
д
/й § 93д

abia abia § 91ж
abfs § 93д

abftaт(тa), abfta § 90а, 91ж

abftu(т) § 91ж
ablaтatti § 90а

аЬтаЬат / аnа abтabiт § 8а, 306
аЬи(т) § 8а, 306, 376, 39з,416, 42д,

60а, 676, 69г, 88в, 90а, 93д, 1006,
в, 103ж, 110в, 113а, 123а, 117а

abulap § 99в

abulla § 91ж
а} § 88в, 94в

а} (сочетание) § 56, 123ж
а} (ё / а / ja, ветитив) § 60д, 98в

-ёij/J- § 37и

(d)Ajja § 32в, 1086
-ajja- § 37и

ajjakaт, ajjak(a) § 91а

13 Зак. 3452
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ajjakaттa § 916
ajjalu(т) § 37в

ajjёinu(т)/ajjёina/jёinu/ajja § 866, 91а
Ajjёiru(т) § 1006
ajjesa § 91а

ajjikfaт / ajjika § 90а, 91а

ajjis § 91а

ajjisaттa § 916
-ajjft- § 37и

ajju(т), ж. р. ajjftu(т) § 33в, 34г, 356,
91а

ajjumтa § 34г, 116и

akiilu(т) § 7в, 37е, и, 56в, 746, В 105в,

Г, 109з

ak(a)lu(т) § 8а, 196, 37е
akanna § 91в, 93в, 119в

akasu(т) § 64в, парад. ХХI

akf § 88в, 93в, 114в

akia § 93в

akkёi)i kf § 1216
akkadattu § 90а

Akkadu(m) § 26, 103ж (?)
a(k)kf § 94в, 1216
a(k)kf sa § 94в, 1216
akkfma § 94в, 121а

аkkй § 88в

aksuppu § 236
-ёik(u) § 526, 806, г, 84в, 86а, 96г,

105r
alaktu(т) § 39з, 41е

alёiku(т) § 14д, 23в, 37з, 54е, 556,
58г, 60а, д, 676, 74д, 100а, в, 106а,

г, д, 108а, 109е, г, 3, 110д, 117а, в,

г, д, парад. ХI

ale § 1006
ali § 106, 90а, 91а, 94г, 118г

ёiliku(т) § 37е, 416
allaku § 1016
allanuт § 896, 91 в

alluttu(т) § 196
ёilu(m) § 14а, 226, 39г, 41г, и, к, 45в,

1006, в, 1026, в, 1046, 109е, 119а,

парад. 1
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-а(т) (суф. местоим. дат. п., пока

затель вентива) § 8б, 28б .. в, 40и,

55б .. 58б, г, 76б, 80б, г, 83в, 87д,

е, 100в, 106г .. д, 109ж, 110б, в, г,

д, lllа, 112а, 113а, 114в, 116д,

117б, г, д, 118а, 119б, в, 120а, б,

121б, 122а, в

-а(т) (вин. п.) § 40е, ж, 41а, 90а,

106д, парад. 1, 11-111, IV
aтtlru(т) § 14г, 17в, 44б, 45б, 54г,

56б, в,57в, 59в, 74б, в, 88в, 106а,

109е,ж, 110д, 117б,г, 118в,г

aтtltu § 12а; 37е, 109е

aтi/elu § 37н, 114в

атта § 99б

aттaka(т), (aт)тa(k)ka § 90а, 91в

aттaki/lI § 94г

aттala § 88г

аттаnnа § 34д

аттаnuт § 90а, 91 в

aттar § 34в, е, 116и, 123з

aттati § 92а

aттatu(т) § 1076
aттfni(т) § 33б, 88в, 93а

amтfsa(m) § 90а, 91в

aтmiu(m), ж. р. ammftu(т) § 316,
123ж

аттuт § 1236
amru(m) § 41д

amstlli § 90а

amtu(m) § 100в, 1016, 1046, 105г,

114в, 117д

-д(n) § 39в, 40к, парад. 1, 11-111
-дn- § 37и, м, 61в, 90а

-дn+т- § 37и

аnа § 6в, 9в, 16д, 27г, д, 30а, 6, 336,
в, 436, 446, в, 45а, 6, 50а, 54г, д,

е, 56а, 74е, 88в,г, 89в, 90а, 6, 91в,
г, д, 92д, ж, 93а, в, г, д, 94в, Г,

96В,Г, 1006, в, 1026, в, 103а,6,ж,

1046, г, 1076, в, 109в, е, 110а, в,

г, д, l11а, 112а, 114в, 116 д, ж,

117~~ 121~ 122~б, 123д,и

аnа bft § 1216
аnа kuтu sa § 123е

аnа mfni(т) § 110в

аnдЬu(т) § 69в, 117б

antlku § 25д, 27б, 52в, 55б, 60а,

1006,1106, 117е, 119в

andurtlru(т) § 37в

-дnе парад. 1
аnёnll/; § 27б, 123д, и

-ani (суф. местоим.) § 28в

-tlni (статив) § 526, 106а, 123ж

-tlni (-дnе) (мн. ч., имя) § 39г, 40л,

41а, 42ж, парад. 1
-tl-ni(m) (вентив) § 58б

-tlnis § 45г, 90а

аnnа § 93в, 99а

аnnаЬu § 19в, 37г

аnnаIш(т) § 91в

annaku(т) § l11г

аnnдта § 91в

аnnаnnа § 34д

annanftu § 34д

аnnаnuт § 90а, 91 в

-anni § 87г, 1216
annika § 91в

annikfaт, annike(т) § 91в

annfs § 90а, 91 в

annfsa(т) § 91в

anniu(т) / аnnU(т) / annftu(т) § 10а,

13г, 14а, 31а, 39в, 90а, 93д, 1006,
1016,1176

аnnu(т) § 99а

а(n)nuтта § 576, 92в, 100в

annuттfs § 91 в

annuri(g) § 92г

-аnu (суф. местоим.) § 28в

-дnu (статив) § 526, 1216, 123ж
-дnu (-дnu) (мн. ч., имя) § 39г, 40л,

41а, 42ж, парад. 1
Аnu(т) § 546
-дnuт (окончание наречия) § 44в,

896, 90а, 91д

dAnunnakku § 103ж
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apalu(т) § 746, 105г, 109в, 1176
aplu(т) § 73г, 1006, 1076, 108а
арр! sa § 1216
appis § 94г

арри(т) § 376, 64г, 94г, 1046
аррйnа § 93г, 996
apputtu(т) § 996
aqrabu § 37г

araku(т) § 65в, 100в

araтu парад. ХХI

araru(т) § 105г

arba)u(т), arbe, агЬёt § 37в, 47а, 1076
arbis § 93е

arbu(т) § 92ж
arbussu § 92ж
aria § 93д

aribu § 37в

arka, arki, arku § 92г

arkli § 92г

arkanis § 91 е, 92г

arkanu § 92г

arkis § 91е

arku § 19в

arnabu(т) § 19в, 37г

arsatuт § 102г

aru(т), eru § 84в

Cl!;sftu § 39г

askuppu(т) § 236
assaттu(т) § 1076
assurri, assurre(тa), ussuггё § 96г,

1106
asu(т) § 116в

а$$ёг § 88в, 94г, 117д

asar § 55в, 59в, 72в, 88г, 94в, 109д,

118а

аsагёdu(т) § 37н

asaris, asris § 90а, 91в

asarsanila § 91ж
-(a)-si(т) § 276
asrakf'aт, asrakfaт, asrakaт § 90а,

91в

asranu(т) § 91в

asru(т) § 6в, 37н, 436, 88г, 94в
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assatu(т) § 6в, 86, 25г, 41в, 42а, 95в,

lООв, 103е, 107в, 114в, 119а, 1206,
122а, парад. ХI

assiati § 27г, 88в

assu(т), assuтi § 18г, 88в, г, 93а, в,

94г, 100в, 109в, Г, ж, 119а

Assur (город) § 1026
(d)Assur § Зд, 166, 32в, 41д, 73г, 1006,

в, 102в, 108а, 116е, 117г

assurftuт § 37и

assurfuт, assuru(т) § 37м

asta!;kiss!ffu § 37г

asu § 84в

-at (статив) § 526, 79а, 806, 83г, 84в

-at (-et) (ст. К., ж. р.) § 41в, з, 526,
84в

-at! -et (ст. а6с.) § 43а

-(a!e)t- § 386" 39в, Г, 40е" парад. 11-
III,IV

-at (ст. а6с.) § 43а

-ata § 526, 80в, 123ж

atanu(т) § 37в, 38д

atbu)uт § 676
-ati § 526, 86а, 11Од, 123ж

-atina § 526
atta § 276, 52в, 1006, В, 110д

-atta(т) § 90а

attaтannu § 356
attf § 276, 52в, 11Од
-atti § 90а

attina § 276
attu- § 296, 123в

attu)a § 296, 33в, 123в

attu-ka § 296, 123в

attunu § 276, 112а

atu(т) § 97г

-atu(т) § 42ж, 48а

-а!ёtu(т) ! -а!ёti(т) , -ate § 39г, 40ж,

л, 41а, з, парад. 11-111, IV
-atu(m) § 37и, 123ж

-atunu § 526
aw § 56
awatu(т) § 10а, 12а, 37е, 42е, 54д
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awflu(т) § 12в, 25г, 286, 37и, 39г,

546, 95в, 1ООв, 1036, в, 1056, 110д,

1116, 114в, 116з, 117е, 1226
awllutuт § 37и, 95в

awuт § 37е, 84д

ь

ь § 5в, 12а, 17а-в, 20в, з, 22г, 33а,

73д, 806, г, 123з

ba)iisu § 756
Ьа)и(т) § 84г

babiilu(т) § 12г, 806
ьаьаnи § 91д
ваьиuт § 54д

biibtu(т) § 376
ьаЬи(т) § 39г, 376, 60а, 91д, 101в

baliitu(т) § 15г, 25г, 37е, 44а, 54г,

556, 59в, 63а, 646, 82г, 96в, г, 99в,

1006, парад. XXXIX
balu § 88г

balu(т) § 33а, 88г, 94г, 109е

ьата § 93ж
biiтtuт I biintu § 496
ЬаnU(т) § lг, 9а, 42д, 83в, г, д, 99в,

1006, в, 110в, 1236, парад. XI,
XXXIII, XXXVII

baqiiru(т) § 576, lllа, 112а

bariiqu(т) § 1056
bariiri § 90а

Barsippa § 102г

baru(т) § 88в

Ьаrи(т) § 826, е, 109е, 1146, 120а

basu(т) § 416, 55д, 100в, 117д, е

basu(т) § 60д, 66г, 83ж, 856, па-

рад. XXIX-XXX, XXXII
batiiqu(т) § 37е

batultu § 15в, 37в

batulu § 37в

Ье)ёsu § 756
Ьёlеtu(т) § 38в

Ьёltu(т) § 66, 38в, 41е, 61в, парад.

11-111
Вёluт § 100в, 116е

Ьёlu(т) § 1006, в, 1026, в, 103а, 6, г,

1046, 109г, 117г, е, парад. VII-a,
XII

belu(т) § 10а, 7а, 136, 176, 196, 28а,
в, 34в, 416, к, 42а, 57е, 816, па

рад. XXIII
Ьёlйtu(т) § 41в, парад. ХI

berqu § 1056
beru(т) § 69в

besu(т) § 75ж
Ьёtiinu § 91д
biiituт § 51а, 82г, ж

bibbulu(т) § 100в

binltu(т) § 44г

bintu § 166
bira § 91ж, 92ж

birlt, blri-, bari, berteI j , bertu- § 89в

birltu(т) § 89в

bir(t)i § 90а

blru(т) § 89в

blsu(т) § 34в, 42д, 956
Ы! § 88г, 94в, 1186
bltiinu § 91д

bltu(т) § 25г, 29в, 39д, 45в, 51а, 54д,

82г, 886, г, 91д, 94в, 95в, 1006,
1036, 1046, 109в, 1116, 116ж, 1176,
1226, парад. VII-a

Ьи))U(m) § 64д, 84г

bubutu(т) § 37г

Ьиnnа § 99в

buntum § 376
burtu(т) § 376
busu(т) § 416, парад. VII-6
butuqtu(т) § 37е

d

d § 5в, 15а-г, 18в, 20м, м, 22г, 23а,

6,426, 70а, 73в,г, 78в, 123в

da)iiтu(т) § 756
da)iinu § 88в, 109е

dadmu § 39г

dagiilu(т) § 108а

dDagan § 33а
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dajjtinu(m) § 1026, 103ж, 1076
daku(m), duaku(m) § 10а, 156, 37е,

826, в, 3, 109д, парад. XXXII
damtimu(m) § 79а

damtiqu(m) § 186, 37е, 54г, 55а, 59в,

61в, 63а, 75д, 1056, в
damiqtu(m) § 37е, 39г

damqis § 45д

damqu § 39з

damqu(m) § 37е, 39в, г, 41д, 61в,

101д

dtimu(m) § 105в

dantinu(m) § 166, 226, 58д, 73г, 79а,

6, 109е

dandannu § 37е

dannatu(m) парад. IV
dannis § 93г

dannu(m) § 226, 37е, 40ж, 1016, в, г,

1046, 109в, 116д, парад. IV, Х
dannutu(m) § 15в, 41и

dёlra/dёlria, dёlranu § 90а, 92е

dёlranu § 90а

dёlris § 456, 54г
dtiru(m) § 436
dtiru(m) § 92е

dёnи(m), dfnu(m) § 109е, 116ж

diёlnu(m) § 826, 116ж
diiisu(m) § 82г

dfktu(m) § 37е

dimtu(m) § 39в

dltu>u § 15в

Du>uzu, Dumuzi, Duzu § 186
dubbubtum § 37е

dubbubu(m) § 37е

dumqu(m) § 18в

duru(m) § 100в, 116з

е

е § 56, 66, 7а, 6, Г, 19в, 21г, 43а, 526
В,63в, 64~ 65а, 70а, 72в, 736, 74а,

6, е, ж, 75а, ж, 76а, 80г, 816, д,

82г, 83г, д, ж, 84в, 123а, в, г, Ж, 3
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ё § 56, 42д, 526, 60д, 726, 746, е,

76а, 80г, 816, г, 82а, в, 836, г, д,

Ж,98в, 123ж

е § 56
е- § 13а, 52в, 74е

-е (род. п.) § 7д, 40ж, 123з, парад. 1
-е (суф. местоим.) § 556, 576, 110в,

l11а

-ё (наречие) § 90а

-е/-е (ст. К.) § 41ж
е>ёlи(m) § 846
e>iltu(m) § 146
еЬёЬи(m) § 286,686,746, е, ж

eburu(т) § 37в, 117д

еdёlи(m) § 101в

edu(m), idu(m) § 56д, 84в, 96г, 1176
еgёги(m) § 81а

egu(m) § 84в

ёlШ § 91а

ёkаllftи § 37и

ёkallи(т) § 33в, 37и, 38е, 41е, 3,

1076
еkёmи(т) § 73д, 112а

ёkfат § 90а, 91а
еklёtu(т) § 39ж

ё lа § 60д

ela, elat § 27г, 88г, 90а

elёlnis § 90а, 91г

еlёlи(т) § 686, 79а
еlёnи(т) / ешnи(т) § 44в, 896, 91г, 93г

еlёnитта § 93г

eleppu(m) § 37в, 38д

eli, al, el, elu § 9в, 466, 88г, 89в, 90а,

114в, 117е

elis § 2е, 47а, 90а, 91г, 93г

ellanu(m) § 896
elletu(т) парад. IV
Ellil, Enlil § 100в, 1026, 1176
еии(m) § 66, парад. IV
ellutu(m) § 436
elu(m) § 88г

elu(m) § 676, 84в, 85д, 88г

Elun//um § 116д
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еm{а) § 59в, 88в, 94в, 118в

emedu(m) § 7~ 74е, ж, 105г, 117в, па-

рад. XXII
emequ{m) § 73в

emetu{m) § 376, 38в
еmmu(m) § 1236
emqu{m) § 46в

еmu{m) § 376, 42д
emuqattam § 90а

emuqtu § 46в

emuqu{m) § 106г

-е{n) парад. 1
еnаnnа, eni/enna § 92в

enequ{m) § 13а, 37з, 81а, парад. XXVП,

XXVIII
еnmа § 966
еnnа § 92в

ensu(m) § 109в

entu{m) § 376
еnu{m) / Тnu(m) § 56, 16д, 38д, 39в,

109е, 116д, парад. I,IX
еnu(m) § 84в, 116ж

-еnu{m) § 90а

еnйmа § 2е, 47а, 1176, 1226
enzu(m) § 38д

eperu(m ) § 116, 37в
epesu{m) § 66, 7а, В, 14д, 20г, 25д,

34в, 37е, 606, 66а, 69в, 746, Ж,

1006, В, 106а, 109в, д, е, ж, 110в.

1176, 121а, 1226, В, парад. XXII
ep;stu(m) § 42ж
ep;su(m) § 28а

eppesu § 37е

epru § 116
ерu(т) § 84в

eqbu(m) § 37в

eqlu(т) § 37в, 38е, 41з, 886, 956, В,

100в, 102в, 1036, ж, 1046, 105г,

106а. 109в, ж

ero. § 93д

eriisuт § 456
егЬо., erbaJ(j)ii § 47а

егь
а

/е § 47а

erbeseru § 486
erbet § 47а

erbetta § 47а

erbettu{m) § 37в, 47а, 1076
егЬи(m) § 37в, 47а, 1076
егеЬu(m) § 54е. 556. 56а, 586, 60а,

74е, ж, 108а, 109в. 1116. Г. 116д.

ж, 117е, парад. ХХ, XXII
eresu{m) § 636, 706, 112а, парад. XXII
er;Ju(m) § 102г

erresu(m) § 112а

erretu(m) § 103ж, 105г

er$etu{m) § 37в, 386, 1026. 105г. 1086,
109е

eru(m) § 45г

eru(m) § 846
eseou(m) § 118а

eseku § 81в

e$emtu(m) § 37в, 386
e$eru{m) § 81а, В

es § 91а

-es § 45а

esam § 91а

esamma § 916
esar § 47а

esartum § 47а

eser § 47а

eseret § 47а, 1046
esertu § 47а

esenJ{m) § 65в, 69в, 81а, д, 1006, l09ж
esrii § 370, 47а, 50а

esrat § 47а

esrfsu § 50а

esrum / esru § 47а, 48а, 6, 496, 56в.

57г, 1076
essu{nz) § 15а

esu(m) § 84в

esurtunl § 48а

-eta § 526
etequ(т) § 6в, 636, 110а, парад. XXII
-etu(m), -ei/e (окончание мн. ч.) па-

рад. 11-111
е{егu(m) § 105г
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etlu(m) § 436
ewum § 84д

еzёЬu(m) § 27д, 54а, 746, ж, 88г,

l00в

еzёru(m) §, 119а

ezib. ezub § 88д, 74ж, 94г

э § 56, 41г, 42в
-э § 42г

g

g § 5в, 156, 18в, 22г, 70а, 73в, г,

123в, Г

gabbu § 35а, 42в, 102в

galatu(m) § 15в

gallabu(m) § 37е

gamalu(m) § 37е, 100в

gamaru(m) § 156
gamru(т) § 436
gana § 996
gaпabu § 66
gapasu(т) § 63а

glqararu(т) § 79в

gasaru(m) § 67в

gegu(n)nu(т) § 1086
gerru § 376
gerru(m) § 38е, 1046
gerseqqu(m) § 37л

gerи(m) § 66д

giтillu(m) § 37е
giтirtu(m) § 102в

gimru(m) § 35а, 102в

giru(m), girru § 3г

gitтalu(т) § 37ж, 1006
gublajjituт § 37и

gublu § 37и

gulgull(at)u(m) § 37г

gullubu(т) § 37е, 109е, 1176
gurunnu(т) § 103д

g § 1236

h § 123а
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Q § 123а, 6

Ij

ь § 236, 52в, 736, В, г

l)abalu(m) § 1036, 109в
ЬаЬа$ТГU I Ьаmа$Тгu § 17в

babatu(m) § 37е

ЬаЬгum § 101в

badu(m) § 37е, 45а, 95в, 10ge, 113а

balaqu(т) § 63в, 64в, 109е

l)alqu(m) § 61в, 1016
baтatu(m) § 1086
l)amis § 47а

bamisser § 47а

bamisseret § 47а

bamistu(m), baтiltu § 47а

Ijammurapi § 1006, 11Од
bamsat § 18в, 436, 47а. 102г

bamsisu § 90а

baтSu(m) I !;шпJu I [шSsu I !Janzu § 47а,

48а, 123е

baтustu(т) § 37в, 48а, 496, 107в

baтutta(m) § 93е, 106г

bamlntis § 18в, 93е

(b)annak(a) § 91в

bansa I bassa «*baтsa) § 47а

Ьагаru(m) § 83а

Ьаггдnu(т) § 38д, 101в, 106а, 109г

basiipu(т) § 100г

basiisu(т) § 156, 60а
!Jasabtu(т) § 37е

basiibu(т) § 1146
bassat § 18в, 47а

batanu(т) § 37в

Ьа{(u(т) § 38д

!Jazannu(т) § 39г

begallu(т) § 41 3

!Jeru(т) § 83а

!Jesru § 103ж

bidtltu § 41з

!Jidutu(т) § 37е

!Jir(a)tu(т) § 38в. 546
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bfrtu(m) § 38в, 546
bftu(m), bittu § 14г, 105г

bubtu(m) § 37е

bubullu(m) § 17в, 37в, 411<, 103г, 1046,
109г, 117е, 120а

bulqu(m) § 101а

llUm$/sfru § 37г

Ьигд$и(т) § 100в

(b)urbabillu § 37г

bursiinu § 1016, 1076
buziilu(m) § 1236

i

i § 56, 66, 7в, г, 19в, 45а, 586, 60в,

63в, 64а, 65а, 67а, 70а, 726, в,

736, 74ж, 756, ж, 806, 83г, д, ж,

85в, 976, 996, 110в, 123в, Г, И

f § 5б, 72б, 74б, 81б, 82а-г, е-з,

83а,г,д, 84б, 12Зж

f § 5б, 60а

'- (префикс,имя) § 37з

i- (префикс, глагол) § 13~ 52в, г, 74е

-Цт) (род. п.) § 7д, 25в, 4Ое, Ж, з, 42а,

123з, парад. 1, 11-111, IV
-; § 41ж, 42г

-f(суф. местоим.) § 28в, 33б, 42а, б,

д, 50а, 52в, 58б, 61в, 87г, д, 90а,

99в, 1006, в, 106а, 110г, д, 117б, г,

д, е, 120а, 121а, парад. VII, ут, ХI

-Т-(т) (вентив) § 58б

-i (-е) (мн. ч., имя) § 39г, 40л, 41к,

42ж, парад. 1
-i- (словообразовательный суф.)

§ 37и, м

iii § 82г

Та § 82г

-ia § 57е, 88в, 90а, 101а, 100б, 116д

idu(m) § 37б, 38д, 41б, 108а

idu(m) § 56д, 84в, 96г, 110б, в, ll1г,

117б, 120б, 122а, в

/gigu § 46в, l04б

ijju § 29б

ikkanu § 296
ikkaru(m) § 39г

ikku § 29б, 123и
ikribu(m) § 37з

ilku(т) § 103б, 100б, г

iltiinu(т) § 20ж
ilten § 47а

iltenis § 93д

iltenseги § 48б

iltu(m) § 37б, 88в

ии(т) § 3г, 25г, 37б, 39г, 40ж .. 41д,
45а, б, 71г, 88в, г, 89в, 100в,

102в, 103б, е, ж, 100б, 108а, 110а,

в,г,123а

ilum / illuт § 107б

iтeru(т) § lООв

imbur-esrii § 370
imitta(т) § 90а, 91ж

imтatile § 90б, 92а, 94б

iттfniт, imтine § 93а

imnQ

/ u § 90а, 91ж, 106б

-i(n), -е(n) § 39в, 40к, парад. 1, 11-111
in(a) § 9в, 16д, 19б, 41з, 43б, 44б, в,

46в, 55б, 57е, 60а.. 82в, 84в, 88б,

в,Г, 89в, 90а, б, 91в, е,92а,б, в, г,

93в, 94б, 100б, в, 1О1б, в, 102б,

103ж, 104б, 107б, в, 108а, 109б, г,

е, ж, 110а, в, д, lllв, 113а, 116ж,

117б, 122в

ina mati § 90б, 92а

inanna § 57б, 88в, 92в, lООв, 111 а,

112а

fnи(т) см еnи(т)

inu(ma), inum, inumf/e § 92г, 94б,

109в, 117а, б, г

inuтisu § 92г

inus § 92г

inusu § 92г

iria, ira § 93д

isqu(т) § 109ж

issaQf/es, issaQajjis(i) § 93д

issen § 47а

issenis § 93д
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issu § 91в, 94в

issu bit § 117в

issu таг § 117в
issurre § 1106
i$u{т) § 39з, 97а

i$$er § 88г

i$$uru(т) § 37в

-iI § 40е, 45а--е, 896, в, 90а

-isaт § 45д, 90а

isiitu(т) § 376, 38в. 39г, 105г

ildu(т) § 37в, 39в

uГU/lin § 41е

illaтli § 946
iIsanu § 296
illassuтe § 196, 88в
iss[ § 123е

issiakkuт § 37л, 116з

iIsini § 123е

iIsu § 123е

issunu § 123е

;Isunu § 296
[Itar § 54г, lООв, 123а, 6
istena § 506
ilten;s § 93д

istenseret § 47а

;stenu(т) , СТ. а6с. ;sten § 436, 446,
47а, 48а, 50а, 54а. l00в, l04в, 106а,

1076, l11в
istetu(т) , ст. а6с. ;sti/ellt, istet/istat,

iltet § 47а, 1046, 1076
;sti/ёtuт , isi/ellt § 48а

isti, ;ste, ;Itu-, ;sti, ;sta-. ilti. ilte-. issi
§ 88в, Г, 110в, l11в

;stiju(т) § 48а

istiIsu § 50а

istu, uJtu, ultu, iltu, ilti/a, ildu, issu
§ 88в, 89в, 91в, Г, 92в, Г, 93д, l06д,

1076, 109ж, 117в

istu{т) § 946
istuтa § 946
ilu{т) § 10а, 56д, 84в, 86а

-[t § 41в

-[t- § 37и
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ita, itu, ие § 88г

itquru{m) / itqurtu{m) § 1076
itti § 30а, 88в, 90а. 93д. 6, lООв

itt[l-iтut § 370
-ittu{m) § 37и, 123ж

itu(m) § 88г, l00в, 103а

i/utulu{т) § 370. 856
i/uzuzzuт § 20г, д, 55д, 576. 85а, 6,
96в

j

j § 56, в, 10а, 13а-г, 18г. 52в. 816,
Г, д, 82а,в,г.е, 84а, 6, в

ja (ветитив) § 60д, 98в

*ja- § 13а, 52в

-(j)a § 136, в, 28в, 336, 34в, 426, д,

44а, 56а, 88в, 89в, 1016, 1026, l04г,

108а, 110г, 117г, д, е

jii)u(т) § 13а, 29а, в, 54а

ja)uттa § 34г

jii)utun (стА jii)utuт) § 29а

jiika § 91а

jaтattu § 356
jiinu / ja)nu § 866, 91 а

jasi(т) § 13а, 276, 100в

jati § 13а, 276, г, д, 88в, 100в, l04г

jattunl
/ n § 29а

jattun, cTAjatuт § 29а

ji- § 13а

*ju- § 13а, 52в

k

k § 5в, 18в, Г, 19в, 20м, 236.426, г,

е, 73г. 123в,г,д

-k(a) (род. п.) § 16д, 18в, 25в, д, 28а,

в, 39в, 42в, Г, е, ж, 44а, в, 60а,

866, 88в, 896, в, 1006, в, 1046, 105г,

l06д, l09е, 113а, 116д, 1176. е,

120а, 121а, 123a, в, парад. VII-X
-ka (вин. п.) § 28в, 87е

Ы(m) § 93в
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kabiiru(т) § 37е

kabattu(т) § 42г

kabiitu(т) § 15г, 37е, 876
lшЬги(m) § 46в

kabtu(m) § 37е

kajjiina(mma) § 92е

kajjiinis § 92е

kajjiintam § 92е

lшkJшЬи(m) § 37г

kakku(m) § 41г, 1226
kalbatu(m) § 37в

kalbu(m) § llа, 37в, 45г

kalis § 93г

kalliitu(m) § 376, 546
kalu(m) (глагол) § lг, 41ж, 556, 110в,

парад. XXXV-XXXVI, XXXVII
kalu(m) (сущ.) § 35а, 41ж, 42д, 90в,

102г, парад. XI
Iшmдru(m) § 7г, 676
kamiisu(m) § 110а

kamkammatu(m) § 37г

kaniiku(m) § 16г, 37е, 39д, 63в, 73г,

112а

kaniisu(m) § 66, 606, 656
kaniku(m) § 37е, 57е, 103ж

kanku(m) § 123в

Ыnи(m) § lг, 73д, 286, В, е, 92е, 109ж,

парад. XXXI, XXXII
kaгдЬи(т) § 37з

lшгдnи(m) § 10Зж, l04г

karii$u(m) § 64е

karpatu(m) § 10Зж

lшГ$и(m) § 64е

kiiru(m) § 121a
kasiimu(m) § 100в, 116е

kaspu(m) § 436, lООв, 102в, 103ж,

100в, 105r, 106д, 110а

kasu(m) § 41ж
ka$iiru(m) § 21а, 686
Iш$а$и(m) § 706
Iш$$агиm § 122а

kasiidu(m) § Зд, 15г, 54д, 876, г, 88в,

109ж, 114в, 117е

kasiipu(т) § 37е

kasiitu(т) § 636
kaSi(т), kМ

a

/и § 16д, 276, г, 88в, l00в

kllsina § 276
kassaptu(m) § 37е

kasun(u) § 276
katiiтu(т) § 105г

kati/a § 276, 88в, 1026
klltina § 276
kattuт § 29а

katun(u) § 276
ke § 93а

kena § 99а

kenu(т) § 106д

-k(i) (род. п.) § 28в, 446, парад. VII,
VIII, Х

-ki (ВИН. п.) § 28в, l00в

ki § 33а, 45д, 88в, 89в. 93а, в, д,

94в, l09е, 114а, 117г, 119в, 1206,
1216, 122а,в, 123д

ki'aт, kiaт, keт § 10а, 93в, 112а

-kiaт, -lшm, -ы .. -lш § 90а

kiiisu(т) § 96г

kibru(т) § 1076
kibsu(т) § 56в

kidiinu(m) § 91д

kidinnu(m) § 20к

kilalliin / kilallu(n), kilattiin / kilaltiin
§ 196, 40к, 47в, 1076

kililu(m) § 102в

-ki(m) § 28в

kima § 27г, 56в, 88в, 92в, 94в, 100в,

103а.. ж .. l04г, 1076, 1086'1 д, ж,

112а, 116з, 117г, 120а, 121а
kimа§91д

kimu § 88в

kina § 99а

-kin(a) § 28в

kiniisi(m) § 276
-kiпasi(т) § 28в

kiпati § 276
-kiniiti § 28в

kinu(т) § 38а
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kiru(m) § 886, 956, в, 1036, 1046
kisallu(m) § 37л

kisu(m) § 376
kisa(m)ma, kisa, kasiime § 96г

kisiidu(m) § 37в

kiJittu(m) § 15а

kispu(m) § 109е, 114в

kissatu(m) § 102в

kittu(m) § 38а, 100в, 1036
ku § 88в

kuiisa § 276
kubburu(m) § 37е, 46в

kudurru § 76, 37к, 786, 1226
kullatu(m) § 88в, 102в

kullu(m) § 55д, 82е, 97е, 116д, 3, 117д,

123а

kullumu(m) § 64з

-ku(m) § 18г, 286, в, 556, 57г, е, 78в,

80г, 876, ж, lООа, 102г, 1106, l11а,

113а, 117д, 120а

kum § 29а, в

kum ki§ 123е

kum(u) § 88в

kuniisunu § 276
kuniitunu § 276, 123з

-kun(u), -knu § 28в, 42в, 556, 1006
kunuJiitum § 29а

kunukku(m) § 37в, 41г, 1006, парад. XI
kunusi(m) § 276, 118а

-kunusi(m) § 28в

kunuti § 276
-kunuti § 28в

kunuJum, kunutum § 29а

kupsu § 236
kurku/;zannu(m) § 37г

kuгтittu § 37г

kurru(m) § 1046
kuspu § 236
kussu(m) § 38е, 103ж

kЙ$u(m) / kU$$u(m) § 228, 117е

kutalliinu(m) § 91е

kutallu(m) § 91е

ku(w)iiJum § 29а
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ku(w)iiJutum § 29а

ku(w)iiti § 12д, 276, 88в, 896
ku(w)iitum, ku(w)atum § 29а

1

1 § 5в, 76, 156, в, 19а, 6, 206, г, д,

ж-и, л, 65а, 69а, 70а, 726, в, 73в,

79в

la (арам. предлог) § 123д

lii § 10а, 25д, 29в, 346, В, 436, 556,
г, 56в, 60г. 61в, 75д, 82ж, 84г,

86а, 88в, 926,946, 98а, 6,1006, в,

101д, 1036, ж, 106д, 107в, 109в, г,

е, ж, 3, 110а, в, д, l11г, 114а, 116в,

д, 1176, д, 1196, 120а, 6, 121а, 122в,

123а, в, г, 3, И

lii тagiru(m)§ 39г

laJu(m) § 109е

labiiru(m) § 63а, 65г

labiisu(m) § 20г, 23в, 586, 1086
labiris § 92г

labiru(m) § 8а

lаЬi/ёги(т) § 92г

la!J,su § 236
liim(a) § 88в, 946, 117е

lamiidu(m) § 33в, 37з, 58г, 63в, 64в,

116в

lamiinu(m) § 121а

lamassu(m) § 37в

lamiitu § 10а

lamnis § 45д

lamnu(m) § 76
lam$atu § 196
lapiin( i) § 89в, 123д

[apiitu(m) § 696, 1096
laqlaqqu § 196, 37г
las!J,u § 236
lassu § 10а, 86а, 109е, 123ж

lassu(m) § 86а

leJu(m) § 55д, 84г

lemnu(т) § 76, парад. ХI

[еmu(т) § 75д, 123а
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Ze/aqu(m) § 156, 196, 30а, 34е, 41ж,

54г, 566, 706, 88в, 95в, 109ж,

113а, 116г, и, 117а, 6, 118г, 1226,
парад. XXXIV

li- § 105в, Г, 110в, l11а, 113а

libbanu § 91д

libbatu(m) § 1046, 105в

libbu sa § 1216
иЬЬи(т) § 226, 28в, 376, 41г, 42а, 44в,

60д, 88в, 89в, 1006, В, 1026, 106д,

109ж, 113а, 121а, парад. VII-a, ХI
libittu(m) § 16д

liblibbi § 37г

Zfdu(m) § 37е

Zfliatum § 39е

lillidu(m) § 37е

Zfmu / Zfmf / Zfтё / Zfm(i) / li § 47а

lisanu(т) § 37в, 38е

Zftu(m) § 116д

lй § 96, 52в, 546, 60а, 6, В, 96в,

1006, в, 1076, 1106, д, 1216, 122в,

123ж

lй (союз) § 95в, 114в

lй lа § 60г, 123и

luтnatta § 90а

т

т § 5в, 12а, 13в, 156, В, 16д, 17а, в,

186----г, 426, 44а, 59в, 726, 73в, г,

д,80г, 123в, 3, И

-т § 40ж, 586
та/е- (именной префикс) § 18а, 37з

та § 966, 110д, 122в

-та § 16д, 17а, 25в, д, 27в, 286, г,

34а, в, г, 40ж, 446, 546, 556, 56в,

576, Г, 586, д, 60а, д, 706, 73д,

84в, 88в, 92г, 94в, 956, В, 97а, 1006,
в, 105г, 106г, д, 109д, е, ж, 110а,

в, г, д, l11а, в, 112а, 113а, 1146, в,

116д, 117а, 6, в, е, 119а, 120а,

121а, 1226, 123з

-nzii § 976

madis, maJdis § 45д, 93г, 100в

maJattu § 15а

maJcf/u § 93г

тadadu(m) § 156, 73г, 79а, lООв, l09е

miidu(m) § 1016
madu(т) § 75з, и, парад. XXIII
magal § 93г

magiiru(m) § 61в, 636, 66а, 67а, 6,
69в, 73в, 105в, 118а

тa!J,ar § 89в, 116д

ma!J,iiru(m) § 18в, 370, 51а, 54г, 706,
106д, 109е, 112а, 116д

тabд~и(т) § 156, 20г, 39г, 63в, 67а,

876, 105в,Г, 114в, 122в, парад. ХУI

тii1)iranu § 105г

ma1)frtu(т) § 556
тa1)ra § 90а, 91 е, 92г

ma1)ris § 896, 91е
ma!J,rftu(т) § 48а

ma!J,ru(т) § 37и, 41д, 51а, 56а, 89в,

92г, 108а, 110Г,парад.ХI

ma1)ruт / тa!J,rfum § 37и, 48а, 1046
majjiiru(m) § 105г

makaru § 37з

maka(m) § 94г

mala (тali, тal) § 34в, е, 50а, 88г,

109д, 116и, 123з

maZiiku(m) § 37е, 66в, 67а

malku(т) § 8а, 37е

тalmalis, тammalis, тalamalis § 93д

тaltftu § 20и

тala(m) § 41ж, 83в, 1046, 105в, г, 110а

татта § 346
таттап § 346, 116д, и, 123ж, и

таттдnа / таттдnаn § 346, 74а
тап § 88в

-тап § 97д, 1106
manda § 96г

та(n)nйта § 346
таnnи(т) § 33а, 346, 88г, 89в, 97д,

1006, 110в, 123и

таnа(т) § 446, 83в, г, 1076, парад.

XXXV----XXXVI, XXXVII
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manzazu § 85а

maqatu(m) § 3Д, 656,738, парад. ХУ
mara$u(m) § 20д, 37е, 59в, 60д, 63в,

69в, 97а, 100в, 106д, 109ж

Marduk § 1226
mar$u(m) § 37е, 96в, 116в

martu(m) § 386, 546, 103е, 114в

maru(m), асс. mar'u(m) § 25в, 416,
42д, 956, 1026, 103в,е, 1046, 116г,

Д,3, 117в, 123е,парад.ХI

maru~/stu(m) § 20д, 37е

marйtu(m) § 116ж, 1226
massltu § 20и

та$; § 93а

masa'u(m) § 109ж

masaru(m) § 706
maskanu(m) § 37з

maslu(m) § 90в

mastltu(m) § 20и

masu(m) § 118а

mat, matile § 92а

matlma, matema § 926
matitan § 39и

matu(m) § 3Д, 27а, 32а, 38д, 41з, 84в,

100в, 1016, 102в, 103ж, 1096, ж,

117г

matu(m), muatu(m) § 370, 456, 54д,

826,в,96г, 106г, 109е, 1176
mага(т) § 114в

maza'um § 116е

-те § 97а, в

-те § 97г

me'atu(т) / metu(т) / те / те'а! /
та! / me'atu(m) § 47а

me!Jretu(т) § 89в

тетеn; § 346, 123и
mer'atum § 1176
metum § 1076
-т; § 97в, 110д

-ml § 976
тl/ёrаnu(т) § 37и

midde § 96г

migru(m) § 110д
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mi!Ji$tu, mi!JiJ/ltu § 3а

mimma (mimmu, mimmu) § 34в, 35а,

61в, 936, 348, 106д, 109з. 113а.

116д,з,и, 117в, 122в, 123и

-min § 97д, 1106
mlnd/u § 93а

mlndm § 93а

minde / mindema § 63а, 96г, 1106
minsu § 336, 93а
mlnu(m), mlnu(m), minu(m) § 336, 34в.

88в,93а, 6, 96г, 97д, 110в, 123ж,и

mlsaru(m) § 100в

misla § 90а, 93ж

mislu(m) § 496
missum § 336
mit!Jaris § 93д

mit!Jaru(m) § 436, 106д

тit!Jurtu § 37ж

mit!Juru(m) § 37ж, 3
mltu(m) § 25г

та § 39г, 106д, 110а

ти- § 18а, 37з,. 61в, 82в, Г

-ти § 97а

тиа'ит § 84г

тйdu(m) § 101а

mиЬ § 89в

mиЬЬи(m) § 41г, 89в

mullltum § 41 в

mиllа(m) § 37з

multu § 38д

munda!J$u § 39г

munnabtu(m) § 119а

munnarbu § 42а

murabbianu § 61в

тurаЬЫtu(т) § 102в

murabbu(m) § 102в

тйrаnu § 37и

mur$u(nz) § 56
mйru(т) § 37и

mU$lalu(m) § 37з

тйsа(т) § 90а

musarkisu § 9в

IUmusepisu(m) § 100в
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musis § 90а

muskёnu(m) § 105г

mustёrtum § 846
mustum § 38д

musu(m) § 65д, 106а

muttatu(m) § 496, 956
mutu(m) 356, 376, 95в, 1006, в, 1046,

114в

mutu(m) § 56

n

n § 5в, 13в, 15а-в, 17а--е, 18в, г,

196, 206, к, 33а, 426, 66а, 70а,

726, 73а, в, г, д, 746, 75г, 78а, 6,
в, 80г, 81д, 82в, 84а, 6, в, 85а, 6,
В,88В, 123В,Г,е,3,И

-n- § 66а

nа/е- § 18а

nа- § 37з, 66а

-па (суф. местоим.) § 28в

-па (су6.) § 59в, 97е

naJGdu(m) § 846, 85в
naJarruru(m) § 74г, 1056
nabGJu(m) § 766
nаЬдЬи(m) § 16а, 1056
nabalkutu(m) (*blkt) парад. XVIII
nabGsu(m) § 176
nablu(m) § 1086
nabnftu § 1026
(d)Nabu § 786, 1226
nаЬU(т) § 22г, 84в, 100в, 1146
nGbutu(m) § 74г, 114в

nadGnu(m) § 15а, 16в, д, 18г, 20к,

22в, Г, 54д, 55в, 576, 60д, 73г,

78в, 876, В, 956, в, lООв, 102в,

103а, 109е, 3, 110а, д, 112а, 113а,

1146, в, 116г, д, ж, 117а, б, в, д,

118а, 120а, 123ж, парад. ХХУ

nadGru(т) § 1056
nGdinGnu(т) § 37и

nadftu(т) § 114в

nadu(т) § 39в, 84в, 95в, lООв, 114в,

117е, 1206, 121а

nadu(m) § 846, 85в, 123а

nagbu(m) § 102в

nag(g)Gru(m) § 37к

nagiru(m) § 436
nagu(m) § 84в

na!JGsu(m) § 73г

na!Jfru(m) § 37в

nаЬи(т) § 846
nak(a) § 91в

nаЫрu(m) § 37и

nаЫги(m) § 37е

nakiisu(m) § 64г, 786, 110в, 117г

nakkamtu(m) § 18в

nakkiipu(m) § 37и

nаmгiггй § 39г

nam$atu § 196
nаmигги(т) § 37е, 71д

napalsu!Ju(т) § 196
naparsu!Ju § 196
naparsudu(m) (*prsd) § 59в, 72в

napGsu(m) § 109д

nap!Jaru(m) § 18а, 35а, 37з, 102в

napistu(m) § 30а, 41e
naprusu(m) (*prS) § 66д, 71в

naqGru(m) § 626, парад. XXIV, ХХУ
nGqidu(m) § 2а

naqu(m) § 84в

naqu(m) § 846
nari{tu § 216
narkabtu(т) § 37з

naru(т) § 1226
nGru(m) § 38д, 41з, 116д

narnqu(т) / naruqquт § 38д, 436,
102в, 114г

nasGbu(т) § 100в, 109е, 1226
nasaqu(m) § 37е

nasfku, nasikku § 39г, 100в

naspantu § 20з

nа$аги(т) § 30а, 556, 576, 73г, 108а,

l11а, 1226
nа$ит § 846
nasGqu(т) § 64г

nasi § 276
-nasi § 28в
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naspantu § 20з

nasa{т) § 22B~ 41ж, 3, 54г, БОд, 83в,

84в,85г,103а,парад.Ха

nasa/na$$- § 85г, 123з

-nati § 28в

natiilu{т) § 676
nata{т) § 84в

nawiiru{т) § 37е, 71д

naziiqu{т) § 22г, 78а, § 88в

-nе § 7д, 586, 87д, 97е

neJu{т) § 846
neтel § 94г, 1196
neтelu{т) § 94г

nеnи § 276
nери(т) § 84в

nе, § 47а

neru(т) / naru(т) § 846, 123а

-nesiт (суф. местоим.) § 28в

nestu § 376
nesu(т) § 376
nesu(т) § 846
neti § 276
-neti (суф. местоим.)§ 28в

ni- § 52в

-n' (суф. местоим. ВИН. п.) § 27д, 28в,

576, 58г, 846, 87г, 106д, 109д, ж,

ll1а, 112а,

-ni (суф. местоим. род. п.) § 39д,

42в,г,92в, 1176, 120а, 1216
-ni(т) (суф. местоим. дат. п.) § 7д,

18г, 25в, 28в, 586, Г, 87д, 10бд,

110а, 113а, 121а, 123з

-ni (су6.) § 25в, 57в, 59в, 97е, l09е,

115а, 116г, з,1176, г, е, 1186, 1196,
1206, 122а,В, 123ж----и

niJiiJuт § 29а

niJiiJйtum § 29а

niJiituт, niJatuт § 29а, в

niiiku{т) / naku § 846, 122а
niiisiт) § 276
-niiisi(т) § 28в

niiiti § 276
-niiiti § 28в, 106д
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nidintuт / nidittuт § 41 е, парад. XI
nidu{т) § 103ж

nikkassu{т) § 114в

Ningal § 100в

-ninni § 87г

ninu
/; § 276, 52в, 1216

nisu{т), nisu § 38е, 39г, 71а, 88г,

1016, в, 109ж

nisu{т) § 71г

nittaтi/elu § 37н

nittu § 37н

niziqtu(т) § 1006
nи- § 52в

-nи (суф. местоим.) § 28в

-nи (вентив) § 586
-nи (су6.) § 97е

nubattu{m) § 18а

nudunna(m) § 37и, 114в

nuggatu § 103е

nubatimmu(т) § 100в

nukurtu(m) § 37е

пит § 29а

nйrи(m) § 56, 37е
nussuqu(т) § 37е

nuttum
/ n § 29а

о

о § 56
д § 56

р

р § 5в, 17а, 6, 20в, 3, 236, 73д, 123з

pagru(т) § 30а

pabiiru(т) § 37з, 121а

pii!Jдtu{т) § 103а, 109е

paliibu{т)§ llа, 6, 52в, 556, БОг,

б3а, 109е, 1196
paliiku{т) § 112а

paliisu(т) § б6д

рдпа, рдn, piini, рдnи § 556, 89в, 90а,

91е,92г
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рапа § 92ж
раnаnи(m) § 92г

panatu § 89в

panis § 91е

panisam § 92в

panitam § 90а

panitu(m) § 41в, 48а, 101в

раnи(т) § 108а, 1226
раnй § 39г

раnи(т) / раnТи(m) § 48а, 89в, 92в,

г, 1046
paqadu(m) § lг, 12а, 63в, 109д, па-

рад. XIII, XIV, ХУ, XVI
paqat § 96г

рага>u(т) § 766
paradu(m) § 60г

parakku(m) § 41г, к

paraku(m) § 706
рагаги(т) § 79в

parasrab § 496
parasu(m) § lг, 96, 12а, 16а, в, 576,

59в, 60а, 6, 636, в, 65а, 66а, 67а,

69а, 70а, 716, 100в, 108а, парад.

XII, XIII, XIV, ХУ, XVI
parsu § 496
pasamu(m) § 206
ра$аnu(т) § 206, 54е, 57в

pasabu(m)§ 63а, 116в

pasasu(m) § 66а, в, 676
pasisu(m) § 2а

pataru(m) § 686, 109з

pazaru(m) § 71а

pegu § 105г

per>asum § 236
рег>u(т) § 14г

peta(m) § 60а, 64ж, 83г, д, 121а, па-

рад. XXXVII
peta(m), patium § 1016, в

pillu(m) § 1076
piqa(m), Za piqa(m) / ina piqi, Za piqi

§ 926
piqat § 96г, 1106
piqu(m) § 926

рu(т) § 6в, 41ж, 42д, 496, 73д, 89в,

1006, парад. ХI

purussu(m) § 41ж, 108а, парад. V
putu(m) § 89в

q

q § 73в, г, 123з

qabaru § 76
qabla § 90а, 91ж

qablu(m) § 1076
qabu(m) § 10а, 116, 156, 216, 256,
41ж, 57е, 60д, 83в, г, 109в, е, 110д,

112а, 114в, 118а, 119в, 122в, па

рад. XI
qadasu(m) § 236
qadi § 88в, 90а

qadu(m) (предлог) § 88в

qadu (союз) § 59в, 946
qaZa(т) § 105г

qaZu(т) § 82в

qana(m) § 1206
q/kaqqadu(т) § 6в, 21а, 30а, 37г, 39г,

103ж,105г

q/kaqqaru(m) § 21а, 113а

qaranu(m) § 64ж
qardu(m) § 46в

qamu(m) § 37в

qarradu(m) § 39в, 1236
qasadu(m) § 236, 73г
qatamma § 93д

qatapu(m) § 216
qataqati § 92д

qatnu(m) § 21а

qatu(m) § 38д, 416, 44а, 92д, 93д,

106д, 110в, 122а, парад. XI
qeberu(m) § 76
qemu(m) § 105г

qerbenu(m) § 896, 91д
qerbis § 896
qerbu(m) § 44в, 89в, 113а, 116в

qerdu § 76
qereb, qerab, qarab , qel·bu § 89в
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qerebu(т) § 736, в, 1096, е

qiiipu(т) § 826" г, 3
qiiisu(т), qasu § 826, е" парад. XXIX
ХХХ, XXXII

qiЫtu(т) § 1026
qfstu(т) § 41е" 42г, 116ж, 117а, па-

рад. VIII, ХI
qitrubu(т) § 37з

quJJu(т) § 64д, 84г

qu(т) § 45а

qutiinu(т) § 102в, 122а

r

r § 5в, 76, г, 19а-в, 20м, 21г, 52в,

726, в, 736, 79в, 123д, ж

raJiibu(т) парад. XXIII
гabд~и(т) § 37з, 976
,.a/ebiat / га/еЬа! § 496
riibi~u(т) § 116д

гаЫtu(т) § 3е, 46в, 1016
гаЬu(т), rabiuт § 10а, 37и, 39г, 41ж,

42д, 436, 466, в, 496, 65в, 706,
956, 101г, 1026, в, 117в, 1226, па

рад. УI

rabutu(т) § 37и

radiidu(т) § 83а

ragiiтu(т) § 37и, 636, парад. ХУI
гаЬд$и(т) § 37е, 636, 100в

гаlШЬи(т) § 37з, 63в

rakasu(т) § llв, 20д

riikibu(т) § 42ж
ramiiku(т) § 105в

гanШnu(т), гaпшnnu, гатunи(m) § 16д,

30а

ramu(т) § 116д

rapiidu(т) § 636, 106а, парад. XIII,
ХУI

rapastu(т) § 1086
rapiisu(m) § 66
rapsu(m) § 8а, 41д, 1016
raqiidu(т) § 71 а

raqraqqu § 196, 37г

14 Зак. 3452
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raqu(т) § 66в

riiqutu § 90а

rasu(т), resu, rasu(m) § 75е

га$и(m) § 1056
rasiibu(т) § 37е
rasubbu § 37е

rasu(т) § 84в, 110г, 117в

reJu(т) § 37и, 84г, 1006
reJutuт § 37и

re/abutu(т) § 48а

rebetu(т) § 54е

геЬu(т) § 48а

redfs § 93д

redu(т) § 10а, 83а, е, 9Зд, 105в

re!Ju(т) § 114в

reтenu(m) § 37и, 54в

reтu(т) § 37и, 110г

re$u(m) § 426
restum § 1046
resu(m) § 20г, 32г, 39в" 104г, па-

рад. VII-a
паЬи(m) § 40и, 82г, 100в, 116д, 123а

rigтu(т) § l1а

ri!Jiltu / ri!Ji$tu § 20д

ri!J$u(т) § 37е

rikiltu / rikistu / rikistu § 20д

rfтtu(m) § 376
rfmu(m) § 376
rfqutu(m) § 106г

rubii'uт / rubu(m) § 10а, 256
rugbu(m) § 64е

ruggubu § 64е

rugumтu(m) § 37и, 41ж

s

s § 5в, 156-г, 176, 18в, 196, 20а
д, и-л, 2За, 6,426, 65а, 69а, 70а,

73в, 806, 123В,е,3,И

siiЫtum § 27д
sa!J,iiru(т) § 636, 73в
s/zaku(т) § 109е

saтiina-esru, samassuru § 486, 496
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saтaneser § 47а

samiineseret § 47а

saтanum, ст. а6с. saтane § 47а, 1076
samiinutu, samantu, СТ. а6с. samiinat

§ 47а

siim/n/Jtu § 18в

samnum, samiinu § 48а, 496
samuntu(m) § 48а

sapiinu(m) § 20з

saplu § 20в

sarёiru(m) § 79а, 1056
sartu(m) § 19в, 34в, 103ж

saru(m) § 826
sasu § 20в

sebeser § 47а

sebeseret § 47а

sebettu(m), СТ. а6с. sebet § 47а, 1076
sebftum, СТ. а6с. sebiat / se/abat § 496
sebu(m), ст. а6с. sebe, sebetta § 47а, 48а

sebutu(m) § 48а

sedis § 47а

siёimu(m) § 826
sibirtu(m) § 102в

simmu(m) § 116в

(d)Sfn § 326, 40и, 78в, 99в, 100в, 123а

sinnistu(m) § 37в, 436, 100в

sinuntu / s/$inundu § 37в

Sipparum § 110д

siqqurrutu § 206
sullu(m) § 206, 64д, 100в

summatu(m) § 376
sunqu(m), sumqu, suqqu § 16г

suppu § 64д

suqtu(m) § 206
surri § 92д

surris § 92д

surru § 96г

sursurtu, sursuru § 92д

$ § 5в, 20а, 6, д, 21в, 23а, 426, 70а,

73в, Г, 123в

$abiitu(m) § lг, 6в, 12а, 156, 21а, 256,
54г, 57в, 636, в, 65а, 666, 71в,

73в, 106г, 109г, Д, е, 116и, 118в,

парад. XIV, ХУ
$аЬи(m) § 1016, 1076
$iibitu(m) § 86
$aliiJu § 83г, 114в

$aliilu(m) § 37з, 79а

$almu(m) § 39в (сущ.), Г, 103ж

$amiidu(m)§ 73г

$еЬеги(m) § 37е

$ebbertu(m) § 37е

$еЬЬеги(m) § 37е, 54в, 100в, 116г

$еЬги(m) § 37е, 436, 103в, 1226
$еnи(m) § 396, г, 105г, 116д

$ег, $еги § 89в

$eris § 896
$erretu(m) § 376
$еги(m) § 88в, 89в, 94г, 106а

$iёibu(m) § 826, г

$ibittu(m) § 41 г

$ibtu(m) § 176, 41е, 42г, 120а

$ibutu(m) § 33в, 102в

$idunnajja § 37и

$id(d)unnu § 37и

$illu(m) § 37з, 41г

{itiin, $itas § 91ж
$ubёitu(m) § 105г

$ubartu(m) § 37е, 1046
$ubiiru(m) § 37е, 39г, 54д, l11в

$ubrum § 396
$ullu § 206, 64д
$upru(m) § 37в, 44г

s § 20а

s § 5в, 15в, Г, 176, 18в, г, 196, в,

20а, В-М, 23а, 6, 426, г, е, 45а,

65а, 69а, 70а, 726, 73в, д, 75з,

806, 123в,г,д,е,з

-s- § 69а
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s-§ 65а, 82ж

-s(a) § 28в, 64г, 73д, 90а, 956, в,

1006, B~ 1046, 105в, 109г, е, 114в,

116г, д, 117в

sa § 226, 27г, 32а, 6, 346, в, г, 54д,

е, 556, 56a~ 57в, 59в, 63в, 74ж,

75з, 88B~ 89в, 94в, г, 97е, 1006, в,

1026, 104a,6,B~Г, 109д, е, 3, 110а,

д, 114в, 116а-и, 117в, д, 120а, 6,
121а,6, 122а,6, 123е

sa- § 65а

sa lii § 89в, 123е

sa)u(m) § 84г

*sabe § 47а

sadiidu(m) § 20ж, м, 104г

saddaqdis § 90а

sadCt(m) § 3д

saba § 93д

sabiitu(m) § 93д

sakiinu(m) § 6в, 8а, 16д, 20м, 41е,

37з, л, 55г, 676, 1046, 1226, па

рад. ХI

sakintu / sakittu § 386
sakkanakku(m) § 37л

saknu(m) § 37л, 386, 42г, парад. ХI

salamtu(m) § 378, 103д
saliimu(m) § 60а, 1006~ 1056, 117г

saliisii § 47а

saliisfsu / salsfsu § 50а

sala(S)serftum , СТ. К. sala(S)seriat
§ 496

sala(S)seru § 486
salastu(m) , salaltu, salassu, СТ. а6с.

saliisat § 37в, 47а, 1076
salasu(m), СТ. а6с. salas § 47а

t'lelasu § 486
sallatu(m) парад. VIII
salтu(т) § 106д

salsianu § 90а

salsu(m) I ст. а6с. salus § 196, 48а, 496,
88в

salsuтi § 90а

saZu(m) § 114B~ 116д
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salu(т) § 14г, 676, 75а, г, ж, l09д, па

рад. XXIII
salulistu(т) I {llulultu I salsatum § 48a~

496
samallu(m) § 100в

samiine § 47а

(d)Samas § 100в, 1026
samassaттu § 37н

sammu(т) § 37н

samnu(т) § 37н, 48а

samsu(т) § 946, 1176
samu § 3г~ 10а, 39г, 1026
samu(т) § 146, 75в, 100в

sanii)iju § 107в

saniinu(т) § 436
sanijiinu § 90а

sanftu(т) § 48а, 107в, 109в

sanu § 826
sanu(m) (глагол) § 93ж
sanu(т) I saniu(т) § 446~ 48а, 83д,

109в, 114в

sanutesu § 90а

sapal, sapla, saplu § 89в

sapiilu(т) § 51а

saparu(m) § 3е, 56, 18г, 22B~ 25в,

37е, 556, 56в, 57г,e,58д,59B~ 87д,

105в, 109д, 1106. ll1в, 112а. 113а,

1176~ д, е, 1186, 1196, B~ 120а, 6,
121 а, 6, парад. XXXVIII

siipiru(m) § 39г

saplanis § 90а, 91 г

saplanu(m) § 44в, 896, 90а, 91г

saplis § 90а, 91г, 93г

saplu(т) § 20B~ 51 а, 89в

saptu(т) § 376, 446, парад. 11-111
saqiiZu(т) § 37е, 55д, 60д, 726, 100в,

106д, 109д, 120а, парад. XXXIX
saqaru § 626
saqu(т) § 105г

saqumтu(т) § 101в

sar I saru § 47а

sarabu(m) § 646
sariiqu(т) § 110а, 116д
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sarraqu(т) § 546
sarratu(т) § 376, 386, 39г, парад. п

111
sarru(т) § 9а, 25в, 32а, 34г, 376, 39г,

40ж,41г,з, 56в, 656, 82в, 100а,6,

101в, Г, 103ж, 108а, 1106, 117г,

1216, парад. 1, Х, XI, XII
sarsarratu(т) § 37г

saru(т) § 1076
s/sasu(т) § 20в, Г, 73в, 112а

sasi/a § 276
sasina § 276
sassuтe § 196
sasu(т)§ 276, в, д

sasun(u) § 276
sat § 32в

sataттu(т) § l11а

sat/u § 276
satina § 276
satta(т) § 90а

satti § 27г

sattisa(т) § 90а

sattu(т) § 376, 39г, 436, 546, 1046,
В,1076,В

sattuт § 29а

satturru § 32в

satu(т) § 73в

sёltu/i § 32в

satun(u) § 276, 123в

satёlru(т) § 2Ож, 27д, 73в, l00в, l09ж,

114в, 116д, 123и

sawiruт § 1016
sazzuztuт § 25д, 1006
se- § 80г, 81г

se'u § 84г

se'u(т) § 70а, 84г

seberu(т) § 526, 64а
sebu(т) § 87е, 105в

sedistuт § 47а

sedustu(т) § 48а

seтu(т) § 66, 10а, 556, 60в, 656, 73в,
83в, г, 112а; 113а, 1176, е, 123а,

парад. XXXIV, XXXVII

senu(т) § 39в, 1016
sepu(т) § 13в, 18г, 376, 38д, 39в,

45в, 1016, 117г

seriktu(т) § 956, 100в, 1046
serserra/etu(т) § 37г

serser(r)u(т) § 37г

sesser § 47а

sesseret § 47а

sessu(т) § 48а, 100в

si § 326
-s(Z} (ВИН. п.) § 28в, 57в, 846, 876,

l00в, l06г, 1116, 114в, 116г, 122а, в

-si(т) (дат. п.) § 28в, 54д, 87д, 956,
100в, 113а, 117в, 123а

sf § 27а, 6, 52в, 100в, 123е, ж, 123и

Si/e1lёl § 376, 39в, 47а, 496, 1076, 1236
si/esset § 47а

Si/essu(т), ст. а6с. *sedis § 47а

siaтu(т) § 826, г, 1176
siёlsiт § 276
siati § 276, г, 88в

sfbu(т) § 39г, 41к, 576, 101а, 110г

sfbutu(т), sfbuttu(т) § 42в, 103ж

sikaru(т) § 37в

sikru(т) § 116е

sflёln / sillan § 91ж
sfтtu(т) § 41е, 117а, В

sfmu(т) § 34г, 436, 95в, 1006
sina § 276, 123е

-sin(a) § 28в, 42ж, 47в, 102в

sinёlsi(т) § 276
-sinёlsi(т) § 28в

sinёlsina § 276
sinёlti § 276
-sinёlti § 28в, 105г

sinёltina § 276
sfnёltu(т) § 39е

sinepiat / sinepat / sinepet(um) § 496
sini § 123е

sinfsu § 50а

sinnu / sinasan § 506
sinnu(т) § 376, 38д, 39в, 103ж

sinfl/eru(m) § 486
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sinsarium / sinseru(m) / sinzeru § 20к,

496, 123е

sinseret § 47а

sinzeru § 20к, 123е

sfpiitu(m) § 1176
sipistu / sipirtu § 19в

sipru(m) § 37е, 39в, 41д, 42г, 106а,

109в, парад. ХI

siptu(m) § 37е

siqlu(m) § 436, 100в, 104в

sfru(m) парад. ХI

sft, sfti § 276, 110д, 123ж, и

sitarbu § 23в

sitriibu § 23в

sittii § 47а, 1076
sittiin § 47а, 496
su § 326, 116а, 123а

su § 276, 29в, 31а, 33а, 54д, 95в,

97а, 1006, в, 1056, г, 1116, 120а,

123е, ж, и

su- § 37з, 65а, 69а

su- § 80г, 81г

-s(u) (вин. п. ) § 15г, 16д, 286, в, 446,
556, 56а, 59в, 83в, 84в, 876, Ж,

105г, 109е, ж, 112а, 114в, 116д,

1176, 118в,Г, 1226
-s(u) (род. п. ) § 6в, 116, 14а, 15в, г,

16д, 18г, 196, 28в, 29в, 30а, 346,
в, г, 39в, 41д, к, 42а-д, 44г, 45а,

в, 466, 50а, 54г, 566, в, 57г, 60а,

61г, 74а, 82в, 84в, 866, 88в, г,

89в,90а, 91а, 92в, Г, ж,95в, 1006,
в, 101в, 1026, в, 103а, г, д, е, ж,

1046, г, l06г, д, 1076, 8, 108а, 1096,
г, 3, 110в, 1116, в, 113а, 114в,

116в, е, 3, 1176, г, е, 119а, 1226,
123е, парад. VII-XI

-su(m) § 256, 27д, 28в, 30а, 766, 82г,

876, в 93а, 109в, 110а, 112а, 114в,

116г, Д, ж, 117а, 6, 118а

su'ii'um / suwii'um § 29в

su'u § 109д

sua § 276, 74а, 123а
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suiisim § 276, д
suiisu § 276
suiiti § 276
Subartum § 40и
subtu(m) § 176, 37е, 41е, 84в, па-

рад. ХI

sugitu(m) § 1116
subarruru(m) § 71д, 726
sukenu(m), асс. suka"unu(m) § 726,

100в, парад. XVII
dSulgi § 33а

sulmiinis § 90а

sulmiinu § 37и, 566
sulmu(m) § 37и, 41д, 96в, 1006, 113а,

парад. ХI

sulusii § 506
suт, suttun § 29а, в

sumela(т), sumelu § 90а, 91ж, 1066
Sumeru(m) § 103ж

suтisam § 45е

summa § 286, 54е, 88в, 94в, 95в,

96а, 97д, 986, 100в, 109е, 11ОД,
114а-д, 117г, е, 121а, 122а, 6, в,

123д

suтmaтan § 114г

suттaтin § 114г

suтman § 88в, 97д, 114г

suтsu(т) § 65д

sumu(m) § 34в, Г, 376, 416, 426, 100в,

1046, 108а, 116з,парад.ХI

suniisunu § 276
suniitunu § 276
sunu § 276, 31а, 1076, 123е

-sun(u), -snu § 6в, 28в, 30а, 346, 42а,
в,Д, 47а, в, 89в, 1006, 102в, 1046,
105г, 1076, 109е,ж, 116з, 1216

sunum § 29а

sunusi(m) § 276
-sunusi(m) § 28в, 112а

sunuti § 276, 1016
-sunuti § 15г, 28в, 109ж, l11а

sunutum § 29а

supelu(m) § 726, парад. XVII
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suqallulu(т) § 71д, 726. парад. XVII
suqaттuтu(т) § 71д, 726
suqluт § 38д

suqultu(т) § 37е

surbu(т) § 46в

surqu(т) § 110а

suru(т) § 39в

susqu(т) парад. XI
sussiin § 496
sussiir § 47а

sussu, СТ. а6с. susi / sus § 47а

sussu(т) § 496
sut, sutu § 276, 32г, 1О4г, 123и, ж

suta))uт § 686
sutii!Ju(т) § 69г

suttu(т) § 88в, 101д

su(w)ii)uт § 29а

su(w)iiti, suiii/u § 12д, 276, г, 28г,

896, 103а, 116з, 123а

su(w)iituт § 29а

t

t § 5в, 15а-г, 16д, 18в, 196, В, д, е,

и, м, 216, 23а, 426, 65а, 66а, 69а,

70а, 73в, 123в,г,д,з,и

-t- (ж. р.) § 29а, 386, 42в, г, 52в, 61в

-t- § 37ж
ta- (имя) § 37з

ta-( глагол) § 52в, г, 123а, е, ж

-t(a)- § 20е; 216, 57а, 63в, 65а, 66а,

67а, 69а, 70а, 726, 80в, г, 73в,

1236
tabiilu(т) § 100в, 114в, г, 116д

tadiinu(т) § 78в

tii!Jiizu(т) § 1096
takiilu(т § 45а, 6, 63в
tiilittu(т) § 37з

talтidu(т) § 37з

tiiluku(т) § 37з

taтa!Ju(т§ 7г

taт!Jaru(т) § 37з

taтkaru(т) § 2а, 37з, 100в

taтliu(т) § 37з

taтtu(т) § 15в, 37в

taтu(т) § 56в; 57г, 83г, з, 122в

-tiin § 39и

-tan- § 626, 70а, 6, 73в, 75г, 82в, г

taqrubtu § 37з

tarba/ii$u(т) § 37з

tarbitu(т) § 1226
tar$u § 89в

(агu(т) l11а, 113а

taru(т), tuiiru(т) § 7г, 256, 826, в,

92ж, 956, 109е, 110а, 1146, 119а,

парад. XI
tasiibu(т § 806
tasiтtu(т) § 103ж

tasna § 90а. 93ж

tasnuт § 93ж
-tat(a)- § 716
tebu(т) § 416, 54г, е, 1226
tegaraтii)uт § 37и

teniqu(т) § 37з

ter!Jatu(т) § 37в

tertu(т) § 42г

tese § 47а

t/esf/etuт, СТ. а6с. i/esf/et § 47а

-ti § 123а

tiiiтtu(т) § 37в

tibu(т) § 416, парад. XI
tiduku(т) § 23а, 82в

tillatu(т) § 15в

tiтali § 90а

tisat § 496
tiseser § 47а

tiset(uт) § 37в

tisit eseret § 47а

tisu(т), СТ. а6с. tise § 47а, 1076
tisutuт § 48а

tizqiiru(т) § 23а

tu- § 52в, г, 123а, е, ж

tura § 92ж
turii!Ju(т) § 37в

tusa, tusaтa § 96г

tussu(т) § 96г
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( § 5в, 156, Г, 18в, 20и .. 216, 426,
70а, 73в, 123в,З

[аЬи(т) § 1006
(аьа)и(т) § 116д

tariidu(m) § 156, 286, 54д, 56а, 58г,

64г, 87ж, 100а, в, 110г, lllа, 116д

[еЬи(т), асс. (аьа)и(т) § 60д, 83д,

105в

(ети(т) § 18в, 103ж, 109з, 117д

[еnи(т) § 75д

tiiibu(m) § 826, г, 88г, 106д, 1216
tidd/ttu(т) § 103ж

(йЬи(т) § 1006
(ирри(т) § 6в, 28в, 37к, 38е, 41г,

42в, 656, 97е, 1006, в, 1046, 106а,

1076, 109е, ж, 110д, 114в, 116д, з,

1176, г, е, 120а

l § 20а

и

и § 56, 64а, 65а, 67а, 70а, 726, 74в,

ж,806, 83г, 123а,и

и (союз) § 50а, 576, 886, 956, 97а,

100в, 1026, в, 1036, е, ж, 1046,
106а, 6, Д, 109е, з, l11а, в, 112а,

114в, 116д,е, 120а, 122а

й § 56, 746, 80г, 82а-г, е-з, 83а, г,

846,г,97е

u(союз) § 95в, 1046, 1076
u§ 56, 60а
й § 56
и- § 13а, 52в, г, 806, г, 123ж, з

и- § 80г

-и § 42д

-и (су6.) § 25в, 59в

-й (МН. ч., глагол) § 526, в, 586, 59в,
87д

-й (су6.) § 59в

-и § 42д
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-иСт) (ИМ. п.) § 40е, ж, парад. 1, 11
III,IV

-и(т) (локатив) § 13в, 44а-г, 45в,

896,В,90а

-u/-i(-e) (МН. ч., ИМЯ) § 39г .. 40л, 41K,
42ж, парад. 1

-и/-е (МН. ч., имя) § 39г

-и+-n; (су6.) § 59в

й)а, u)i, uja § 99в

иьаnи(т) § 37в, 38д

udini § 92в, 110а

ugiiru(m) § 39г

ukullu(m) § 37и

и! § 446, 556, 60а, 80в, 82з, 84в, 986,
1006, в, 106г, 109д, е, 110а, в, Д,

113а, 117в, 119а

ula § 98а, 6, 105в, 106д, l11г

uliilu{m) § 56в

uli § 986
иllа § 92г, 986, 99а
иllаllа § 34Д
ullaliiassu § 926
иllаnи(т) (союз) § 94г

иllаnи(т) (предлог)§ 896
ullikPam, ullikiam § 90а, 91 в

ulliтettam § 92г

ullfs § 92г

ullfsam § 91 в

ullu(m) § 316, 92г, 123а, ж

ultu § 89в, 92г, 946, 117в
ultu bit § 117в

ultu тиЬЬ; (sa) § 117в

иlи, (и) lи , иl, иlита иlа/ii, ulaтii

§ 95в, 100в

йт § 946, 1176
ит (ВИН. п. ат, рОД. п. fт) § 1046, в,

116и

йma(т) § 90а

итаkkal § 90в

итisа(m) § 45е, 90а

итта § 966, 97в, 1006, 11ОД, 117е
итmд § 966
иттаnи{т) § 88в, 1016, 103д
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ummu{т)§ 3ж, 376, 38д, 61в, 102в, 110д

u"'/,,$U § 18в

йтu{т) § 196,376,456, Д, 47а, 60а,

88в, 90в, 92ж, 946, 106а, 1076, 113а
йтussu § 92ж

unni/ёnu{т) § 85е

unnuqu{т) § 37з

urdu{т) § 126, 41д, 1046
ur[tu{т) § 38е, 1006, 106а
urkiinu{т) § 90З:, 92г

urkataт § 92г

urkis § 11 в, 92г

urkissi § 92г

urkftaт § 92г

urkfte/ii, urket § 92г

urku § 19в

urku{т) § 1076
uгга{т) § 90а

urru{т) § 32в, 106а

Uruk § 102в

ussurre § 96г

йsu{т) § 109ж

usku § 19в

ussй § 39г

usultu{т) § 37в

-usum § 90а

usumgallu{m) § 103ж

-йt- § 37и, м, 41в

utlellu(m) § 85д

utnennu{т) / utnenu(m) § 85е

-uttu(m) § 37и, 123ж

-йtu(m) / -йti(т), -йtе (МН. ч.) § 39г,

4Ож, л, 41а, и, к, 42ж, 48~ парад. IV
uttetu(m)§ 47а

uziilu § 1236
uznu(m) § llа, 6, § 16д, 37в, 38д, 64г,

1046, 121а

uzzu{m) § 103е

w

w § 56, в, 10а, 12а-д, 13г, 17в, 186,
80а, 6, г, 81в, Г, 82а,в,е, 84а,6,в,

1236,в,з

wa § 956
wii (ja) § 99в

wa- § 806, Г~ 123ж, 3

wii- § 806
wabtilu{т) § 12г, 25г, 57е, 59в, 60а,

80а, 6, Г, 110в, 1176, 122а, па

рад. XXVIII
*waduт § 84в 109ж

(w)altidu{т) § 126, г, 37е, 54е, 80а,

г, 114в, 118а

(w)ti!idu(т) § 61в

wti!ittum § 61 в

(w)apu{m) § 54г, 84в

(w)aqtiru(т) § 80а, в

(w)artidu{т) § 80а, в, г

(w)artiqu(т) § 80а

(w)ardu{m) § 126, 29в, 1016, 108а,

110а

war[tis § 93е

(w)ar[tisaт § 90а

(w)ar[tu{m) § 446, 556, 88в, 116д

(w)arka (наречие) § 90а, 91е, 92г,

1226
(w)arka (союз) § 117а, в

(w)arkiinu{m) § 90а, 92г

(w)arkat, urkat § 89в

warkatam § 92г

(w)arkatu(m) § 89в, 1006, В
{w)arki § 90а, 114в

(w)arkfta{т) § 92г

*warkum § 89в

(w)arqu(m) § 97а, 1086
warum § 84в, 1176
(w)aru(m) § 846, 109ж, 1226
(w)astimu(m) § 80а

(w)a$u{m) § 41ж, 54е, 84в, 105г,

1176,1186
(w)asiibu(т) § 20в, 37е, 41е, к, 60а,

80а, 6, г, 106а, 108а, 109е, 11 Од,
113а, 117Д, 123в, парад. ХХУI

(w)asiipu(т) § 37е

(w)astiru(т) § 126, 64з_ 80в, г, 116и,

1236, парад. XXVIII
(w)attiru{т) § 80а, в, г
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(w)edu(т) § 37н, 54в

WiG$Uт, е$ит, мл/нВ mа$и § 846
wulludu(m) § 37з

z

z § 5в, 20а, 6, г, д, к, 22г, 23а, 426,
70а, 73в,85а, 123в,е

zaJGnu(m) § 75ж
zabGlu(m) § 34е, 37е, 116и

zabbilu(т) § 37е

zakaru(т) § 156, 27д, 67в, 71в, Г, l00в

zaku(т) § 83г, 103а, 109е

zaтGru(т) § 37е

zaттertu(т) § 37е

zaттeru(т) § 37е

zanGnu(m) § 1056, в, 117д

ZGninu § 1106
zaqGru(m) § 37е

zarJum § 100в, 116е

zazu(m) § 82е, 100в, 107а, 6, в

zenu(m) § 110в

zeru(m) § 114в

zibbatu(m) § 376
zibu § 3г, 14д

zikaru(m) § 8а, 37в, 436
ziqnu(m) § 37в

ziqqurratu(m) § 206, 37е
zittu(m) § 20д, 117в

zuka/;qipu, zuqa/;qipu § 21а

zunnu(m) § 1056, 117д
zuqtu § 206
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2. Индекс шумерограмм

GIR.SIG5/61sE.(GA) § 37л
GIS § 3ж, 110в

dGIS.BAR § 3г

-GU IO § 99в

GUN § l00в

GUR § 1046
gisGU.ZA § 103ж

ljA § 3ж
IBILA § 1046
I7,ID § 3ж
dfD § 286, 114в, 116д

IGI § 89в

IR § 29в, 1016, 1046
IRI § 3 ж
dISKUR § 196, 100в, 103а, 108а, 1146,

116е

ITU/I § 3ж, 88в, 106а

кA.DINGIR.RAki § 44в, 110а

КALAМ § 100ж

КАМ § 3ж, 56в, 6Оа, 88в, 1076, 113а, 116д

кАМ§3ж
КAS § 75д, 123а

КI § 3ж, 1026
KI.IR.SI.GA § 37л

ituКIN.dINANNA § 116д

gi~КIR4 § 956, в, 1036, 1046
КISAL § 37л

КU6 §3ж

KU.BAВBAR § 6Оа, д, 97е, 1006, в, 102в,

103ж, 116з, § 118г, 120а

KUR § 3д, ж

KUS § ЗЖ
LU § 3ж; 9в, 100е, 110г, 112а, 114в, 122а

LUGAL § 55в, 95в, l00в, 10Зж, 106а

kUKUR § 1146
gl МА § lООв

MA.LAtI4 § l00в
MAS.EN.GAG § 105в

МЕ, MES § 3ж, l06д

MU § 56в, БОа, 74а, 108а, 110г, llЗа

MUL§ Зж

MUNUS § 3ж, 109е, 1116
MUSEN § 3ж

NA. § 3ж
NA.GAD § 2а

А § 60а

AB.GU4.IJI.A § 116д
ABUL § 105г

AGA.US § l00в, 112а

ALLUL § 196
Ам§зж

АМА§3ж

dAMAR.UTU § 1046
AN § 3г, 55д, 1026, 110г, 1176
ANSF.JU § 3ж
A.sA § 56в, 54г, 576, 956, в, l00в, 102в,

103а, 6, 1046, 105г, 109в, ll1а, 112а,

1146, 118а, 120а, 121а

A.ZU § 116в

BAD5.BAD5 § 1046
ВI § 60а

DAM § БОа, 95в, 103е, 110д, 113а, 122а

DAM.GAR § 2а, lООв, 112а
DINGIR § 3г, ж, 99в, 108а, 123а

DIS § 3ж
DUB § 37к

DUG § 3ж
DUL § 74а

DUМU § 54е, 956, lООа, в, 103в, е, 1046,
107в, 1146, 116г, д, 3, § 117в

DUMU.MUNUS § 103е, 114в

DUМU. NIТA § 73г

Е § БОа, 95в, 1036, 1046, 100в, 1116, 113а,

114в, 1226, 123а
E.GAL § 109е, 1106
E.KUR § 1046
EN § 556, § 95в

dEN.LfL § 74а, 1176
ENSI § З7л, 95в, 116з
dEN.ZU § 60д, 110д, 123а

ERIM.MA.NI.DUB.1jA § 110а

E.SAG.IL § 108а
GAR § 75д, 123а

GEME § 57в, l00в, 1016, 1046, 105в, 1146
GI § 3ж, 82в

gisGшRu § 1006, в

GfN § 60а

GIN.A § 996
GIR § 64г

GIR.NITA = SAGINA § 37л
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NAGAR § З7к

NIN.2INGIR § 100в

NU.gl КIRI6 § lООв

NUMUN § 1146
РАБ § 108а

PA4.SES § 2а

РItпJ § 1076
SAG.DU § 109е

SAR § ЗЖ
SIG § 112а, 1176
SIL~.IJA § 110в
SIPA § 1006
uduSISKUR § 109ж, 117г

SUM § 1046
SЛ§ 114в

SЛМ § 95в
SAMAN.LA § 100в

219

SЛ.ТАМ § l11а

SE § 556, 576, l00в, 10За, 102в, 1046,
l09е, ж, 110а, lllа, 116и, 117д

SES § 106д

SU.IЩ§ l00в

ТА (-Ам) § 506
TUG § Зж
TUK § 110г

й§ Зж

UD § 106а

UDU § Зж
URUki

) § Зж, l09е, 114в, 119а

URUDU § Зж
USDUIjA § 105г, 116д

2SUMGAL § 10Зж
UТU § 1026, 1176

UZU § Зж



3. Список сокращений

акк. аккадский

араб. арабский

арам. арамейский

арх.архаическиЙ

асс. ассирийский диалект

вав. вавWlонский диалект

вин. п. винительный падеж

r гласный

гр. группа

греч. греческий

г-эп гимно-эnический диШlект

дат. п. дательный падеж

дв. ч. двойственное число

евр.древнеевреЙскиЙ

ед. ч. единственное число

ж. р. женский род

ЗХ Законы Хаммурапи

ЗЭ Законы из Эшнунны

им. п. именительный падеж

имп. императив

ииф. инфинитив

косв. п. косвенный падеж

л.лицо

леке. лексический

лит. литературный

млВ младовавWlонский диШlект

мн. ч. множественное число

М. р. мужской род

иА новоассирийский диШlект

иВ нововавШlонский диШlект

об. (м. и ж.) р. общий (мужской и жен

ский) род

отгл. прил. отглагольное nрuлагательное

парад. парадигма

пасс. пассивный

перф. nерфект

пВ nоздневавWlонский диалект

пор. порода

поэтич. т. поэтические тексты

през. nрезенс

прек. nрекатив

прет. претерит

прил. nрWlагательное

прич. nричастие

род. п. родительный падеж

С согласный

САЗ Среднеассирийские законы

ерА среднеассирийский диШlект

ер. р. средний род

срВ средневавШlонский диШlекm

стА староассирийский диалект

ст. абс. статус абсолютус

стАкк староаккадский диШlект

стат. статив

стВ старовавШlонский диШlект

ст. к. статус конструктуе

ст. проном. статус прономиналис

ст. ректус статус ректус

суф. местоим. суффиКСШlьное .место-

имение

суб. субъюнктив

сущ. существительное

угар. угаритский

цар. царский

числит. числительное

шум. шумерский

PN Personenname (нем.), personal пате
(англ.), имя собственное
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