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ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения 

Шумерский язык - язык народа, некогда населявшего территорию 
долины рек Тигра и Евфрата. Южная граница распространения шумер
ского языка доходила до берегов Персидекого залива, северная - до 
широты современного Багдада. Был ли шумерский как живой язык рас
пространен севернее этой границы и когда, установить трудно. За преде

лами своей территории он, видимо, изучался в школах Северной Месо
потамии, Элама (юго-запад современного Ирана), Малой Азии и Север
ной Сирии - всюду, где для местных языков использовалась клинопис
ная система письма. Шумерский служил языком деловых документов в 
городах Мари (на Среднем Евфрате, около современного города Лбу
Кемаль в Сирии) и Эбле (городище Телль-Мардих в Сирии); такое его 
употребление, вероятно, имело место и в других городах, но пока не 

подтверждено памятниками. 

Шумеры, скорее всего, не были первыми поселенцами Центрального 
и Южного Двуречья. Исследование топонимики и ономастики, содержа
щихся в шумерских текстах, позволило высказать предположение о су

ществовании двух языковых пластов, предшествовавших шумерскому и 

названных протоевфратским и прототигридским. Пласт протоевфратской 
лексики устанавливается очень ненадежно, тогда как пласт прототигрид

ский вырисовывается более определенно. Его прослеживают в топони
мике и ономастике Северного и Южного Двуречья. Иногда прототиrрид
ский язык называют банановым, что связано с характерной для данного 
языка структурой некоторых имен собственных, напоминающей англий

ское слово banana 'банан', например Бунене, Кубаба, Забаба, Билулу и др. 
Высказывается предположение, что на территории IОжноrо Двуречья 

шумеры появились не позднее iV тыс. до н. э. Откуда они пришли, до 
сих пор неизвестно. Сами шумеры древнейшим своим поселением счи
тали город Эреду (современное городище Абу-Шахрайн), находившийся 
в древности на берегу Персидекого залива, который впоследствии далеко 
от него отступил. Местом появления человечества шумеры считали стра
ну Дильмун, соответствующую современным островам Бахрейн в Пер
сидеком заливе. Археологические данные позволяют проследить связи 

шумеров с территорией древнего Элама, а также с культурами Северного 
Двуречья. 
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Генетическое родство шумерского с каким-либо другим языком ми

ра установить не удается. Труднопреодолимым препятствием на этом пу
ти является отсутствие данных о реальном фонетическом облике шумер
ских слов. Реконструкция произношения шумерских слов, принятая в 
современной науке, основывается на данных шумеро-аккадских слова

рей, составленных аккадскими писцами, то есть восточными семитами, 

жившими рядом с шумерами и заимствовавшими у них клинопись. Та
ким образом, речь идет о передаче шумерской фонетики средствами ак
кадской. 

Картина аккадской фонетики, в свою очередь, неточна, поскольку 
для ее фиксации использовалась клинопись, изобретенная для шумер

ского. Кроме того, клинопись вообще не обладала достаточным набором 
средств для точной передачи звуков. 

Древнейшие шумерские письменные памятники датируются рубе
жом IV-111 тыс. до н. э. (3100-2800 до н. э.). Полагают, что около 
2000 г. до н. э. шумерский разговорный вытесняется аккадским, но пись

менный шумерский продолжает оставаться официальным языком шко
лы, храма, канцелярии. В дальнейшем, в те•1ение старовавилонского пе
риода (2000-1800 до н. э.), и шумерский письменный постепенно заме
няется аккадским, однако изучение шумерского продолжалось, по край

ней мере, вплоть до 1 в. до н. э. Со временем шумерский язык был 
окончательно забыт. У античных авторов о Шумере и шумерах никаких 
сведений нет. Лишь после дешифровки шумерского языка в конце 
XIX в. со страной Шумер стали связывать встречающееся в Библии 
[Быт. 1 О : 1 О, 14 : 1] название страны Siп'ar. 

Открытие шумерского языка связано с изучением аккадской кли
нописи. В процессе дешифровки аккадского языка (сер. XIX в.) вы
яснилось, что некоторые части текстов не поддаются чтению. Кроме 
того, имелись дубликаты текстов, в которых одно и то же слово писа

лось по-разному: то несколькими знаками, то одним. Стало возможным 
предположить существование идеограмм (логограмм) как способа обо
значения понятия или слова одним знаком. К тому же оказалось, что 
аккадское словесное чтение таких знаков не совпадало с их собственным 

слоговым чтением. Это слоговое чтение и было отнесено к другому, бо
лее древнему языку, на котором, возможно, была написана часть тек
стов, до той поры вообще не Поддававшихея дешифровке. 

Первым такое предположение высказал ирландский ученый Хинкс. 
Принадлежиость идеограмм другому языку подтверждали и обнаружен
ные в аккадских текстах случаи, когда после знака-идеограммы стоял 

знак, передающий последний слог скрытого идеограммой аккадского 
слова, т. е. фонетический к~мплемент, например KJiim = er$efimlim 'земли' 
(родительный падеж), KURU = JadГ/ 'гора', тиsаь = ипаьаь 'он сидит'. 

Раскрытию шумерского языка способствовали найденные при рас
копках двуязычные тексты (в них после каждой строки, написанной по
аккадски, следовала строка на неведомом языке), а также тексты, кото
рые можно назвать словарями. 

Выделяются два типа таких словарей, условно - словари типа А и 
словари типа Б. В словарях типа А аккадскому слову соответствует шу-



мерекое слово; словари типа Б содержат идеограмму, ее шумерское про
изношение и аккадский перевод (подробнее об этом см. ниже на 
стр. 16-17). 

Расшифровка шумерского языка продвигалась очень медленно. На 
первых этапах работы даже высказывались сомнения в том, что это язык 
в собственном смысле слова, кое-кто полагал, что он представляет собой 
аккадскую тайнопись. Доказательству самостоятельного характера шумер
ского языка в конце XIX в. была посвящена целая книга - F. Н. Weiss
bacll. «Die St1111eriscl1e Frage» (Leipzig, 1898). 

Вновь открытый язык не сразу получил название шумерского. Сна
чала его назвали аккадским, поскольку сам аккадский в то время имено

вали ассиро-вавилонским или вавилоно-ассирийским. Лишь в дальней
шем было установлено, что вавилоняне и ассирийцы называли свой 
язык аккадским (liПm Akkadi), и это название было принято в научной 
литературе. 

На основании титула вавилонских царей Jar ~umeri и Akkadi 'царь 
Шумера и Аккада' язык, ранее называвшийся аккадским, стали называть 
шумерским. 

Слова «Шумер» и <<Аккад» являются аккадскими. Шумером аккадцы 
называли центральную и южную части Двуречья, Аккадом - северную 
часть Двуречья по имени столицы государства. По-шумерски централь
ная и южная части Двуречья назывались Кi-en-gi, северная - Кi-uri. 
Свой язык шумеры называли eme-gir15 , где eme 'язык', значение gir15 точ
но не установлено, возможно, 'благородный'. 

Исследователи полагают, что первоначально Кi-en-gi было названием 
поселения, расположенного около города Ниппура (совр. Ниффер), в 
котором находился Экур - храм общешумерского бога Энлиля. В даль
нейшем название Кi-en-gi распространилось на центральную и южную 
части Двуречья. 

Впервые название Кi-en-gi засвидетельствовано в надписи царя горо
да Урука Эншакушанна (ок. 2450 до н. э.): En-Ja-ktlJ-an-n[aJ en-Кi-en-gi 
lugal-kalam-ma [SteiЬie 1982, 11, Eпsak. 1: 3-5] 'Эншакушанна, владыка 
Киэнги, царь страны (т. е. Шумера)'. Название <<Шумер•> (Ju-me-ru-u) 
впервые встречается при Римуше (XXIII в. до н. э.). 

По мнению Фалькенштейна [Falkeпsteiп 1959а, S. 14-15], аккадское 
название Sumeni воспроизводит шумерское Кi-en-gi( -r), вернее, диалект
ную форму этого названия. Из-за отсутствия достаточно убедительных 
свидетельств диалектного перехода k > J Дьяконов [1967а, с. 37, при
меч. 1] предлагает рассматривать написание Кi-en-gi как составную 
идеограмму KI.EN. G/ с чтением Sumer. 

Что касается этимологии названия Кi-en-gi, то единого мнения по 
этому поводу нет. Так, например, Вестенхольц [Westeпlюlz 1979, р. 118] 
возводит его к Кi-eme-gir15 , где ki 'место', 'земля', т. е. 'земля шумерского 
языка'; Рёмер [Roшer 1994, S. 8] предлагает иное толкование: ki 'место', 
egi 'князь'. 

Шумеры не имели общего самоназвания. Существовали названия 
отдельных групп населения по месту жительства, например «люди/чело
век, сын города Ура», «люди/человек, сын города Лагаша>>. Все жители 
Двуречья, шумеры и аккадцы, называли себя sag-gfg 'черноголовые' = 



акк. ~a/mat /fa/s/sadim. Противопостамяя свою землю территориям, насе
ленным иноязычными народами, они называли ее kalam 'страна', а '!У
жую- kur 'гора', '(чужая) страна'. 

Первая грамматика шумерского языка, который специалисты еще 
называли аккадским, была написана Ленарманом [Lепоппапt 1873]. За
тем последовали грамматики Лэнгдона [Laпgdoп 1911] и Дели'lа [De
litzsc11 1914]. К настоящему времени они устарели. 

Наибольшие заслуги в исследовании шумерского языка в начале 
ХХ в. принадлежат, несомвенно, Тюро-Данжену (T1шreat~-Daпgiп). Сде
ланные им блестящие переводы шумерских и аккадских царских надпи
сей, изданные в книге <<Les iпscriptioпs de Sllшer et d'Accad» (Paris, 1905), 
свидетельствуют о том, что основные принципы граммати'lескоrо строя 

шумерского были поняты им правильно. 
Первая подлинно научная грамматика шумерского, не утратившая 

своей ценности до сих пор, принадлежит Пёбелю [РоеЬе1 1923]. Эта ра
бота основана на обширных материалах царских надписей старошумер
ского и двуязычных текстов позднешумерского периодов. Пёбель впер
вые отметил одну из наиболее важных особенностей граммати'lескоrо 
строя шумерского - наличие двух падежей для выражения субъекта в 

зависимости от переходиости или непереходности глагола (о терминах 
<<Переходный•> и <<Непереходный» применительно к шумерскому глаголу 
см. ниже). 

В 1924 г. опубликовал свою грамматику Даймель [Deiшe1 1924]. В на
стоящее время она во многом устарела. 

Следующей работой, значительно продвинувшей исследование строя 
шумерского языка, была двухтомная грамматика Фалькенштейна [Fa1-
keпsteiп 1949; 1950], базирующаяся на материале надписей Гудеа из но
вошумерского периода. Обширный и разнообразный репертуар грамма
тических форм, предостаменный этими текстами (характерной особен
ностью памятников новошумерского периода ямяется довольно последо

вательное обозначение грамматических формантов), позволил Фалькен
штейну сделать много новых ценных наблюдений. Грамматики Пёбеля и 
Фалькенштейна, а также их статьи, посвященные отдельным проблемам 
шумерологии, заложили основы научного изучения шумерского. 

В 1957 г. была опубликована книга Кристиана: У. C11ristiaп. <<Beitrtige 
Ztlr sшпeriscl1eп Graшшatik» (Wieп). В ней автор подверг критике все су
ществовавшие тогда грамматики шумерского и высказал собственную 

точку зрения на ряд проблем. 
Исследованию языка царских надписей позднешумерского периода 

посвящена грамматика Кярки: [Karki 1967]. В толковании грамматиче
ских форм автор всюду следует выводам Фалькенштейна. 

В 1984 г. вышла грамматика датского ученого Марии-Луизы Томсен 
[Тiюшsеп 1984]. В этой работе, как и в грамматике Фалькенштейна, ис
пользованы главным образом материалы текстов правителя города Лага
ша Гудеа (новошумерский период). Выбор именно этих текстов автор 
объясняет тем, что они значительны по объему, в них достаточно после

довательно соблюдаются граммати'lеские нормы и слабо ощущается мия
ние аккадского (хотя шумерский к этому времени перестает быть разго
ворным). 



Томсен детмьно описывает структуру и функции грамматических 
форм шумерского, привпекая все новейшие исследования в этой обла

сти. По каждому разделу грамматики ею приводится подробная биб
лиография. Книга Томсен является ценным и чрезвычайно полезным 
исследованием. Она дважды переиздавалась (без изменений и дополне
ний, но со списком новой литературы), см.: [Тiюшsеп 2001 ]. 

Исследованию шумерского языка посвящена большая работа Ат

тингера [Attiпger 1993]. В ней содержится детальное описание графиче
ской системы шумерского, грамматический очерк и перечень всех соче

таний с глаголами dug4fefdi 'сказать/говорить'. В 2003 г. появилась грам
матика известного немецкого шумералога Эдцарда [Edzaгd 2003а], под

водящая итоги его многолетних исследований в этой области. 
Помимо перечисленных грамматик имеется также несколько кратких 

грамматических очерков Жестена [Jestiп 1951], Фалькенштейна [1959а], 
Рёмера [1982; 1994]. 

Значительное число работ посвящено исследованию отдельных грам
матических категорий и форм. Основное внимание привпекал и про
должает привлекать глагол, составляющий ядро шумерского предложе

ния: в спрягаемой глагольной форме могли находить отражение в виде 

специмьных формантов агенс, субъект, пациенс, а также пространствен
ные отношения, представленные в предложении. 

Из наиболее важных исследований по частным вопросам здесь нуж
но упомянуть работы Фалькенштейна [1939; 1942; 1944; 1959б]; Жестена 
[1943; 1946); Солльберже [Sollberger 1952]; Якобсена [Jacobseп 1965; 1988]; 
Эдцарда [Edzaгd 1963; 1971; 1972; 1976а]; Грэгга [Gragg 1973]; Иосикавы 
[Yosl1ikawa 1968а, б; 1974а; 1977а; 1978; 1979; 1981; 1993]; Постгейта [Post
gate 1974]; Крехера [Kreclю 1978; 1985; 1987; 1993; 1995]; Вильке [Wilcke 
1988; 1990]. 

Начмо исследования шумерского языка в России связано с именем 
М. В. Никольского, который самостоятельно изучил его и издм шумер
ские хозяйственные документы из коллекции Н. П. Лихачева [Ник. 1908; 
1915]. В этих работах даны фотографии, автографии 1, транслитерация, 
перевод или пересказ содержания многих публикуемых текстов. 

Изданием шумерских текстов занимался также ассириолог В. К. Ши
лейко [1915; 1917; 1921], изучавший шумерский язык у М. В. Николь
ского. В его работах содержатся автографии, фотографии, транслите

рация и перевод публикуемых текстов. Старовавилонские юридические и 
административные документы, хранящиеся в собраниях СССР, были из
даны А. П. Рифтиным [Рифтин 1937б]. 

Первые работы по шумерской грамматике в нашей стране принад
лежат А. П. Рифтину [1927; 1946). Сохранилась запись курса лекций 
по шумерскому языку, прочитанного А. П. Рифтиным на историко-фило

логи•Jеском факультете ЛГУ в 1935/36 учебном году, сделанная И. М. Дья
коновым. Материмы этих лекций использованы в предлагаемой работе. 

1 А в т о граф и я - восnроизведение nисьменных знаков nодлинника 
коnировщиком. 



Отдельным вопросам грамматики шумерского языка посвящены ста
тьи акад. В. В. Струве. В его работах затрагивалась одна из сложнейших 
проблем шумерской грамматики - определение значения глагольных 
префиксов mu- и е- и проблема категории вида [1957; 1962; 1964]. 

Много нового в изучение грамматической структуры шумерского 
внес И. М. Дьяконов. В 1967 г. им был издан первый на русском языке 
сводный грамматический очерк шумерского [1967а]. Расширенный и до
полненный вариант очерка опубликован в третьем томе серии <<Языки 
Азии и Африки>> [1979]. Кроме того, им написан ряд статей по отдель
ным проблемам шумерской грамматики: об эргативной конструкции 
предложения [1967б], о системе письма [1976], о числительных [1983]. 

Отдельные вопросы шумерской грамматики разрабатывались авто
ром предлагаемой работы [1966; 1978; 1979; 1991; 2000]. 

Письменность 2 

Опираясь на исследования специалиста по изучению возникновения 
и развития письма И. Гельба, можно считать, что системы собственно 
письма возникли впервые на Древнем Востоке, причем древнейшей из 
них является шумерская, появившаяся в начале 111 тыс. до н. э. и про
существовавшая в несколько измененном виде до 1 в. н. э.; она к тому 
же дает достаточный материал для реконструкции самых древних ее сту

пеней и для установления ее влияния на возникновение и развитие 
других письменностей (подробнее см.: Гельб. Опыт изучения письма. 
М., 1982. С. 68-78). 

Если не считать попыток времени неолита (передачи мыслей на рас
стояние и во времени с помощью рисунков, объемных фигурок и т. д.), 
первым приближением к письменности у шумеров была пиктография; 
она же и явилась зачатком собственно письменности у шумеров. 

Пиктография отличается от собственно письменности не только 
применением рисунков там, где письменность использует условные зна

ки, но и, прежде всего, тем, что она ставит себе целью переда•tу только 
общего смысла сообщения, но не самого сообщения в его речевой фор
ме. В то же время пиктография приближается к письму, так как она со
держит вполне определенный набор знаков и применение рисунков 
произвольных не допускается. 

Каждый знак являл собой идеограмму, так как задавал не произно
шение какого-либо отдельного слова или его отрезка, а указывал на 
употребление любого слова в пределах определенного семантического 
поля; выбор словесных значений был ограничен только семантическим 
полем соседнего знака. Так, например, рисунок СТОПА передавал се
мантическое поле, включавшее понятия 'идти', 'ходить', 'стоять', 'прино
сить'. Однако он не включал семантику 'ноги', 'подошвы', для чего суще
ствовали уже другие знаки: НОГА и ПОДОШВА. Этим определяется по
ливалентность любого знака. 

2 Разделы <<Письменность•> и «Фонетика•> написаны по материалам 
И. М. Дьяконова. 



И в дальнейшем развитии шумерской письменности каждый знак 
был связан не со звучанием, а с семантикой. Поэтому омонимы (слова 
различного значения, но одинакового зву•шния), которых в шумерском 
было чрезвычайно много, писались разными знаками (омофонами), а сло
ва разного звучания, но входящие в одно семантическое поле, писались 

одним и тем же значком. 

Уже на стадии развития пиктографии было ясно, •по рисунки мож
но подобрать не ко всем значениям. Поэтому пользавались допол
нительным приемом, сохранившимся в течение всего времени существо

вания шумерской письменности: а именно, для передачи понятия, не 
имеющего своего рисунка, употребляли знак для слова-омонима (одина
ково звучащего, но иного по значению), например, для fgif 'возвращать' 
писали знак 'тростник' со звучанием fgif (nринцип ребуса). Подчеркнем, 
что особых специально слоговых знаков в шумерской письменности нет, 
а есть лишь ребусное употребление обыкновенных словесных знаков 
(идеограмм). Эти знаки в ребусном употреблении могут помочь отожде
ствлению соседней идеограммы, например, знак AN 'небеса' читается an
na (an-a) 'на небесах' или dingir-ra-ni (dingir-am) 'его бог' - в зависимо
сти от соседнего ребусного знака. 

Этот же прием ребуса стали постепенно использовать для передачи 
грамматических морфем, например, gab 'грудь', родительный nадеж gab
ba < gab-a(k), где Ьа идеограмма для 'кучи', чтение fbaj; mu-na-ni-du 
'сюда-для него-там-построил', где du идеограмма для 'колышка', чтение 
(gag), и для 'строить', чтение (du), ni идеограмма для 'сосуда с маслом', 
па идеограмма для 'гири' и т. n. 

Следует учитывать правило, согласно которому гласная суффигируе
мая морфема пишется знаком, чтение которого включает последний со
гласный основы: gab-ba 'груди', читать jgabaj; la/-/a 'меда', читать f/a/aj; 
gar-ra 'поставленный', читать fgaraf. 

На стадии пиктографии (IV-первая пол. 111 тыс. до н. э.) граммати
ческие морфемы вообще не передавались (не саблюдался также и синтак
сис речи), но это не делало текст вовсе непонятным, поскольку записы
вались по большей части хозяйственные акты: <<столько-то того-то полу
чено/выдано>>, иногда прибавлялось звание выдающего или получателя. 
С усложнением текстов стали постепенно вводить ребусные обозначе
ния- сначала лишь некоторых морфем, особо важных для смысла со
общения. Лишь с 2500 г. до н. э. стало возможным передавать, как пра
вило, все главнейшие грамматические морфемы; однако и тут, когда пи
сец считал, что <•И так понятно», часть морфем могла опускаться. Лишь 
в новошумерский период, примерно с 2200 г. до н. э., и особенно в по
слешумерский период, когда язык сохраняется только как письменный, 
шумерский письменный текст почти полностью воспроизводит речевой 
поток. Но даже и тогда (так же как во все более ранние периоды) обозна
чение носовых согласных в инлауте и ауслауте остается факультативным. 

Периодизация источников 

В истории шумерского языка, охватывающей около трех тысяч лет, 
по характеру письма, языка и орфографии письменных памятников вы

деляются следующие периоды (см. табл. 1). 
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Таблица 

Периоды в истории развития шумерскою языка 

Период в истории 
развития языка 

Архаический 

стадия пиктоrрафии, 
грамматические мор

фемы не получают 
графического выра

жения. Порядок зна
ков на письме не со

ответствует порядку 

11х чтения 

Исторический Статус языка 
период 

2 3 

Письменные 
памятники 

4 

Протописьмен- Разговорный и Хозяйственные, юридиче-
ный официальный ские (?), школьные тексты 
3000-2750 гг. язык 
ДО Н. Э. 

Старошумерский Раннединасти- Разговорный и Хозяйственные, юридиче
официальный ские, строительные, посвя

тительные тексты из Лага
ша, Ниппура, Ура, Урука, 
Адаба, Эшнунны, Фары, Ки
ша, из области реки Диялы. 
Отдельные литературные и 
школьные тексты из Абу-Са
лабиха и Фары. 

наблюдается графи- ческий 
2750-2315 гг. •1сская передача ряда 

важнейших грамма
тических морфем. До 
нрамения Эаннату
ма (2400 г. до н. э.) 
норядок знаков на 

ш1сьме не всегда со

ответствует порядку 

нх чтения 

Переходвый 

llовошумерский 

IIИСЬМеННЫЙ ТеКСТ 
нсредает почти вес 

грамматические мор

фемы и приближает
сsl к воспроизведе

нию речевого потока 

ДО Н. Э. 

Первые деспо
тии в Двуречье. 
Династия Ак
када 2315-
2200 гг. до н. э. 

Разговорный и Хозяйственные документы 
официальный и царские надписи (послед
(наряду с ак- ние часто состамяются на 
кадским) двух языках) 

11 династия Официальный Надписи Гудеа и других пра
Лаrаша 2136- язык школы, вителей 11 династии Лаrаша, 
2104 гг. до н. э. храма, канце- хоз~Iйственные тексты 

Ш династия 
Ура 2100-
2000 гг. до н. э. 

лярии. Момент 
вымирания 

живого языка 

неясен 

Многочисленные хозяйствен
ные тексты, юридические 

тексты, законы Шульги, де
ловые письма, царские над

писи (мало и они стереотип
ны), царские письма, ли
тературные тексты (мало). 
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Позднешумерский 

письменный текст 
почти полностью вос

производит речевой 

поток. В лексике и 
грамматике ощуща

ется влияние аккад

ского языка, встреча

ются грамматические 

ошибки 

2 

1 династия Иси
на 2017-
1794 гг. до н. э. 
династия Лар
сы 2025-
1763 rr. до н. э. 

1 династия Ва
вилона 1894-
1749 rr. до н. э. 
(до начала 
правпения Сам
суилуны) 

Послешумерский 1749 г. до н. э.-

наблюдается боль- 1 в. до н. э. 
шое количество 

грамматических 

ошибок. Эти тексты 
мало дают для грам-

матических исследо-

ваний 

14 

3 

Официальный 
язык школы, 

храма и кан

целярии 

Шумерский 
язык изучает

ся только в 

школах 

Шумерский 
язык изучает

ся только в 

школах 

Окончание таблut(Ы 1 

4 

Предполагается, что литера
турные композиции, дошед

шие до нас в копиях из 

позднешумерского периода, 

были записаны в этот пе
риод 

Строительные и посвяти
тельные надписи царей Иси
на, Ларсы, Урука. Царские 
письма. Законы Липит-Иш
тара, царя Исина 

Царские надписи, состав
ленные на аккадском с шу

мерской версией; шумеро

аккадские словари, лексиче

ские, грамматические и тер

минологические справочни

ки; литературные тексты (в 
основном копии текстов, 

созданных и записанных в 

предшествующие периоды, 

но наряду с этим тексты, 

созданные и в этот период, 

например царские гимны). 
Хозяйственные и юридиче
ские тексты. Многочислен
ные шумеризмы в аккад

ских юридических текстах 

Копии литературных ком
позиций позднешумерского 
периода и литургических 

текстов. Оригинальные тек
сты на плохом шумерском 

языке (заклинания, плачи, 
царские надписи). Закли
нания, пословицы, плачи, 

литургические тексты на 

~1зыке «эмесалЬ», а также 

шумерские фразы и глоссы 

в аккадских текстах 



Шумерские тексты дошли до нас записанными на двух диалектах; 
основной диалект, на котором написано подавляющее большинство де

Jювых и литературных текстов, назывался eme-gir15 = акк. fuweru, fumeru, 
в дальнейшем EG; другой диалект, сохраненный главным образом позд
ними текстами, назывался eme-sal = акк. ummisal/u, li!lm silitim, что до
словно, вероятно, значит 'скособоченный/искаженный язык' или lun/. 
'•1еловек с тонким или пти•1ьим голосом', в дальнейшем обозначаем как 
ES. Он является языком, на котором передаются речи женщин и певчих 
<<гала» 3 (вероятно кастратов) в литературных текстах и некоторые гимны 
(также, вероятно, исполнявшисся певчими). ES являет все признаки 
нормального территориального диалекта, отличаясь от EG преимущест
венно фонетически, в весьма незначительной степени - морфологиче

ски, а также, тоже довольно незначительно, лекси•1ески, поскольку «муж

ские» названия некоторых понятий были, видимо, табуированы для 
женщин и евнухов. Заметим, что тексты, писанные на ES, известны 
лишь от 11 и, главным образом, от 1 тыс. до н. э.; раньше, вероятно, фо
нетические особенности ES не передавались в шумерском письме, мне
моническом по своему первоначальному характеру. Но и когда начали 
выписывать (передавая ребусными, или «слоговыми», знаками) специфи
ческое «эмесальное>> произношение, это не всегда делали последователь

но: несколько строк, написанных слоговым образом на ES, были сигна
лом для читателя придерживаться «эмесальных>> чтений по всему тексту. 

Действительно, написание текста сплошь ребусными (<<слоговыми») зна

ками не позволяло бы различать столь многочисленные в шумерском 

омонимы (вероятно, различавшисся тонами). 
В настоящем исследовании использованы тексты разнообразного со

держания, происходящие из трех основных периодов в истории развития 

шумерского языка - старошумерского, новошумерского и позднешумер

скоrо. 

з Непереводимые шумерские реалии передаются русской транслитераци
ей в кавычках « ». 
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ФОНЕТИКА 

Поскольку шумерский писаный текст не ставил себе целью вос

произведение фонетики языка как таковой, фонетика шумерского 

языка, а тем самым и его фонологическая система до сих пор нахо

дятся на стадии выявления. 

Проблема фонетики шумерского текста встала впервые перед ак

кадоязычными (семитскими) писцами в XIX-XVIII вв. до н. э., в 

школах с шумерским языком обучения. Также и позже элементарное 

знание шумерского языка было обязательным для всех писцов, Поль

зовавшихея клинописью,- аккадских, хеттских, урартских и т. д., 

потому что хотя нешумерская клинопись в основе своей - слоговое 

письмо (где фонетические значения слоговых знаков заимствованы 

из фонетического значения соответствующих шумерских словесных 

знаков, особенно в их ребусном употреблении), однако в любой 

клинописи может быть употреблено написание шумерской именной 

или глагольной основы или целое грамматическое шумерское слово 

и даже оборот, но соответствующий знак или знаки произносятся 

читателем в переводе на аккадский или другой язык, которым поль

зуется данный писец. Делалось это главным образом в целях эконо

мии места на тяжелой глиняной табличке. 

Поэтому изучение шумерского языка составляло едва ли не глав
ную часть школьного курса для писцов, пишущих клинописью на 

любом языке. 

Аккадские писцы в течение столетий существования клинописи 

создали целый ряд пособий по изучению шумерского языка и пись

ма, и прежде всего шумеро-аккадские словари, на которых в коне•I

ном с•1ете и основано наше понимание шумерских текстов, хотя сей

час мы можем значительно уточнять это понимание через изучение 

контекста. Наряду с простыми шумерскими словарями типа А (шу

мерское слово- аккадский перевод; ер., например: izi = акк. iJtltu 
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'нн•111.' 1 MSL XIII 154]), они создали также словари типа Б с указани
оl IIJIОIПJюшения шумерских слов (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Пример словаря типа Б [MSL XIV 490, 49-55] 
.. 

llумсрское Шумерская Аккадский Русский 
IIP OII'IIIOWCHИe идеограмма перевод перевод 

.~{l-ll АК ha-$O-$ll строить 

1ш-а АК па-Ьи-и} называть, 

e-pe-Ju делать 

ki-i АК )) )) 

пk АК » )) 

mi-e АК » )) 

И мсшю с помощью словарей типа Б и устанавливается пpoиз
llollll'IIIJC шумерских знаков. К сожалению, эта серия включает дале-
1·.11 не нее шумерские знаки; к тому же, как видно из приведеиного 
IIJIIIMcpa, она дает по нескальку <пений для одного и того же значе-
111111, 11 11е всегда очевидно, идет ли речь о синонимах, о супплетив

IIIН ос11овах одинаковой семантики или о чем-либо другом. К тому 
·kl' 11 J(OIJJeдшиx копиях словарей встречаются описки. 

) lругим исто<Iником наших знаний о произношении шумерских 
' 111111 IIIVJНютcн глоссы (см. табл. 3), надписанные над знаками самими 
111· l·.iiJll'KИMИ писцами в тех случаях, когда они не были уверены в пpo
lllllolllcнии соответствующего шумерского слова и наводили справки. 

Таблица 3 

Пример использования глосс [MSL IV 30, 36] 

lllумсрская Аккадское Русский 
1щсограмма произношение перевод 

N{G"i-i~: bu-Jtнl имущество 

lla основании всех этих данных в шумерологни принята латин
' 1 '''1 1 ранелитерация текста по знакам; транслитерация каждого от
'11 '11.11111·о :ншка отделена от транслитерации соседних знаков в преде

•lоl\ co1111oi-i словоформы дефисами и подчиняетсн следующим правилам: 
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1) транслитерация должна обеспечить возможность однозна•rrюrо 
обратного перевода ее в клинообразное написание; 

2) если точное произношение знака в данном контексте Ht:ll'l 
вестно, спорно или по ходу изложения несущественно, знак пер~:Jщ 

ется латиницей курсивной прописной, причем используется по rю·• 

можности наиболее распространенное или первым установлсш1о1' 

чтение данного знака, например: DU, АК; 
3) если чтение знака предполагается установленным, знак rrept• 

дается латиницей курсивной строчной, причем омофоны JЖI 
личаются диакрити<Iескими знаками; последние не влияют на прщл 

ношение, но лишь указывают на то, какой конкретно знак употрl'r, 

лен в клинописном тексте, например, jпaj 'гиря' пишется па; jnu/ 
'лежать' пишется па 4; jпaj 'называть' пишется па; jпaj 'камень' 1111 
шется па4 и т. д. Порядок диакритик выбирается либо по пример11о/1 
частотности данного чтения знака, либо по порядку первоначалыю1·о 
открытия шумералагами данных чтений. Разумеется, днакритики rrp11 
внесены шумеролагами, а в шумеро-аккадских словарях все одинако 

вые шумерские <пения разных знаков транскрибируются по-акющ 
ски одинаково, в данном слу<ше как па-а; 

4) непроизносимые знаки, а именно детерминативы, определшо 
щие категорию понятий, к которой относится слово, пишутся пети 

том над строкой, обы<Iно воспроизводя основное идеографическое з1ш 
чение данного знака, например, gi~ детерминатив деревянных пред 

метав (ер.: gi~ 'дерево'), па4 для каменных (ер.: па4 'камень'), шш/и 
для металли<Iеских (ер.: urudu 'медь'), ki для местностей (ер.: ki 'зем 
ля') и т. п. Детерминативы для мужчин, женщин и богов пишун~11 
надстрочными буквами т (лат. mas 'мужчина'), f (лат. ftm'iпa 'жell 
щина') и d (лат. deus или шум. diпgir 'бог'). 

Само собой разумеется, что произношение шумерских слов 11 
словарях передается аккадскими писцами средствами аккадской, 11 
не шумерской фонетики (ер. в старых англо-русских словарях пер~~ 
дачу произношения английскhх слов средствами русской фонетик11: 
to cut [кёть], whether [уэзсёръ] и т. п.). К тому же сама аккадская фо 
нетикапередается средствами клинописи весьма неточно и часто IH' 
однозна<Iно. 

Поэтому то, что предстает перед нами как шумерологи•rсск:ш 
транслитерация шумерского текста, не есть подлинная фонетическш1 

(или фонологическая) передача самого шумерского текста, а et"ll· 
воспроизведение латиницей условного, заведомо неточного и прибт1 
зительнога школьного аккадского произношения этого текста. llp11 
этом сейчас уже можно определенно сказать, <по и сами акка.дскiН' 

фонемы в ряде случаев произносились не так, как они традицио1111о 

передаются латиницей ассириологами, и таким образом шумеролоп1 

ческая транскрипция является, как минимум, вдвойне неточной. 

4 Глагол 'лежать' имеет два чтения - па и ml. 
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ll1 1 II.Ф.I'IIIII' НСЙСТВИТеЛЬНОГО фонеТИЧеСКОГО ОбЛИКа ШуМерСКИХ 

10111 11 III1I 1 IIIII'.III•IIOЙ мере является причиной того, что до сих пор не 

1•1111111111'111·1 l't'llстичсские связи шумерского ни с одним другим 

11111 11~1 ~lllp:l. 

l\1 1 .Ф.I' ~IOЖIIO попытаться установить шумерскую фонологиче-
1 , 111 1 111 н·~1V сели не для того шумерского языка, который изу-

1·1'11 11 11 1111-.IIII:IX XIX-XVIII вв. до н. э., то для некоторого более ран
"' 111 "I11IIII\'Mt'pcкo1·o языка. Для этого можно применить следующие 
111' 111 '11 ol 

1 ,., 1.111111111'1Ъ аккадские фонемы (в их условной ассириологиче-

1 ooll lll•llll'l'l"'''нии), употреблявшиеся аккадскими писuами для пе-
1" •1•1'111 IIIV~н·pt·киx фонем. Эти условные аккадские фонемы следующие: 

1 1111\'llloll': /11/ /е/ /i/ /и/. 
I1Ш1'11Ш, •по система jaj, jej, /i/, /и/ несимметрична и cyщecт

llooll•llllll' 1'1·, t' точки зрения лингвистических универсалий, маловеро
•111111 1 k ВI'IВiпслыю, некоторые ранние шумеро-аккадские словари 
l'·ll•lll'lolllll, как установил Либерман [Lieberman 1979], fи/ и joj; но 
1111 l•lll•·iiiiiiH' словари их графически не различают. 

11 •ll·.l·.:щском fe/ встречается только: 1) как аллофон jaj и /i/ в 
11111· 1 1111.1\ lю·нщиях; 2) в словах, заимствованных из шумерского. 

1 ·11 •l'l'llllltlllll>l, fu/ и fo/, вероятно, встречались и в аккадском. 
t IIIJIIII'IIIoiC: /р/ jbj; /1/ /d/; П/ fs/ /z/; fk/ jgj; /h/; /т/; /n/; /1/; 
llp\'1111' аккадские согласные для передачи шумерских фонем не 

11• 1111'11• 1111\:IJIIICI>. 
1·. '"' '''"1' отмсчалось, аккадская фонетика передается посредством 

1 ·lllllttlllll'll вес1.ма неточно. В аккадском существовало два типа op
·ll"ll'lllllllj\ tтароаккадский тип и позднейший (с начала 11 тыс. до н. э.). 
11 111 111111~1 11'1 них вообще не различались глухие, звонкие и глоттали-
10111•111111·11' 1\о втором глухие и звонкие различаются в начальной по

•11111111 11 ~н·жду •·ласными, но не в инлауте и ауслауте; также разли-

1•111111 11 11111Пализованные, хотя сначала менее регулярно. 
11 1·1ароаккадской орфографии различались три серии знаков 

1·1•1 111'111'/l:I'IИ сибилянтов, условно ~. s и z. причем ~ передавал пa-
1•11•1'1111111\:IIIIII>IЙ или межзубный сибилянт /1/, s- все остальные 
1 11 ,11,· l'llltiiШIIПЫ, в том числе латеральный /S/, а z употреблялся для 
111 1" 1111'111 аффрикат fts/, l!!f/, fdz/, jdij или fd.i/. В более поздней 
•11"1"11 p11tltllll нрименялись четыре серии клинописных знаков для пе-
1" •l1l'lll •·11<н•шштов, условно~. s, $, z, причем s применялея для cиби
l•llllttll /.1/, N?/, fs/ и для межзубного /1/, s- для аффрикаты l!!f/, !f

·1·111 11ффрю:аты ff!ff, Z- ДЛЯ аффрикаты jdz/ И jdij ИЛИ jd.ij (?). 
111, IIIH:I следует, что и при передаче шумерских фонемаккадские 

111•1111 '''1'1111 J должны были передать шумерские глухие сибилянтные 
ф11111 ~11.1, 111аки серии s- глухую аффрикату (или аффрикаты) типа 
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fcf = ftsf, а знаки серии z- звонкую аффрикату (или аффрикаты) 

типа /g/ = fdz/. 
Таким образом, действительное аккадское произношение слоговых 
знаков отличается от условной ассириологической транскрипции 

(см. табл. 4). 

Таблица 4 

Уточненное произношение 

некоторых аккадских фонем 

Ассириологическая Уточненная 
транскрипция транскрипция 

р IPI 
ь /Ь/ 

t /1/ 
d /d/ 
J fs/, /s/, /s/, /t 1 
s fcf = ts 

z !6! = dz или dz 
k /k/ 
g /g/ 
h /h/ (как русское 'х') 
т /т/ 
n /n/ 
1 /1/ 
r /r/ 

Приведеиные аккадские фонемы - это лишь те средства, кото
рые могли применить аккадские писцы для передачи произношения 

шумерских слов. Шумерская фонетика и фонологическая система 
безусловно были богаче. 

2. Можно произвести дальнейшие уточнения шумерской фонети
ки, а также и фонологии, а именно следуюшим образом: на основа

нии заимствований, главным образом, конечно, в аккадский язык. 

Шумерские заимствования в аккадский разбиваются на две груп
пы: 1) заимствования через школу (главным образом абстрактные и 
культовые понятия, названия редких предметов и т. п.) дают фонети
ческую передачу шумерского языка, не отли<шющуюся от принятой 

в шумеро-аккадских словарях, например, gab-diba > акк. gabdibbuт 
'парапет'; gi-na (вероятно, поскольку не имеет исконной шумерской 
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идеограммы, происходит из аккадского *kёna, st. absolutus от kёпит 
'истинный') > акк. gina 'шп > gint'i 'правильный', 'регулярный'. Слово 
gina 'ит - обратное заимствование в аккадский со специфическим 
значением 'регулярный сбор'; kisal > akk. kisalluт 'храмовый двор'; 
2) бытовые заимствования дают глухие согласные как на месте сло
варных глухих, так и на месте словарных звонких и в ряде случаев J 
(очевидно fs/) на месте s. Шум. gu-za > акк. kussa '- 'стул'; шум gazi > 
акк. kasi- 'горчица'; шум. ensi-(a)ke < *ensi-ak (родительный падеж) + 
е (эргативный падеж) > акк. iJJiakku (< *inJi-) 'правитель'; шум. kun
gal > акк. gukkallu 'курдючный баран', шум. bala(g) > акк. pilaqqu 'ве
ретено' и т. д. Из этого можно заключить, что в шумерском на самом 

деле не было оппозиции <<глухие- звонкие•>, а была оппозиция «сла
бые (!ах) - сильные (tense)» и что звонкое произношение взрывных 
восходит не к самому шумерскому языку, а к его школьному произ

ношению аккадскими писцами. 

Слабость так называемых шумерских «звонких>> видна также из 

того, что -Ь, -d, -g отпадают в ауслауте, что нередко воспроизводится 
обозначением произношения в шумеро-аккадских словарях, которые 

дают чтение, например, du-u для dug4 'сказать', ра-а для раЬ 'охра
нять', ра-а для pad 'назвать' и т. д. Это заставило современных шуме
рологов, по почину Фалькенштейна, ввести для этих слов новые 
транслитерации с дополнительными цифровыми показателями и ак
центами, например, du11 для dug4, ра4 для раЬ, ра для pad, что пред
ставляется нам излишним, так как только затрудняет набор; отпаде

ние конечного «звонкого•> (слабого) согласного является фонетиче
ским, а не фонологическим явлением и в принципе предсказуемо. 

В ряде случаев конечный графический -g не отпадает, например, 
ag 'мерить', sag 'голова'. В диалекте ES этой фонеме соответствует 
/т/, в аккадской школе она иногда передавалась как n или т, на
пример, kin 'работа', родительный падеж kin-ga; для ga-e 'я' дается 
также чтение та-а. Принято считать, что перед нами особая фонема 
'}или g, ер.: sag-l/6 > акк. santakku 'клин'. 

3. Следует остановиться на поведении согласных фонем в ауслау
те, поскольку колебания в их графической передаче (например, со
хранение в одних случаях и отпадение в других) могут помочь уточ
нению шумерской фонетики. 

Согласные Ь, I:J, 1 в одних случаях получают графическое выраже
ние, в других нет, например аЬ 'корова' и ра4 < раЬ 'охранять'; таh 
'величественный' и du8 < du/1 'открывать'; gal 'большой', lat 'мед' и 
16 < !а! 'подвешивать'. Можно предположить, что в шумерском суще
ствовали фонемы Ь1 и Ь2, h1 и h2, /1 и /2. Причем поскольку один из h 
чередуется в аилауте с /, ер.: hит 11 !ит 'плодородный', возможно, что 
это был звонкий (или слабый) r или 11/. 

Согласные т, n в конце слога нередко не выписываются, но это 
не означает перехода в носовой гласный, как полагали Фалькен-

21 



штейн и Дьяконов в ранних работах, а объясняется общей тенденци
ей всех архаических письменностей опускать носовые в ауслауте и 

инлауте. 

Согласные s, z в ауслауте сохраняются, но нередки написания 
-sa там, где ожидалось бы -fa, и наоборот (читать ts 11 s?). 

Согласный J отпадает нередко (не во всех случаях) в языке ES, 
например: EG gif- ES mu < *muf 'дерево'. 

Согласный г в большинстве случаев сохраняется, однако сравни суп

плетивную редуплицированную основу ga-ga при nростой основе gаг 
'ставить'. Можно предположить существование двух фонем- г1 и г2 • 

Конечные согласные t, k сохраняются, но эти согласные в аус
лауте очень редки, кроме -ak, показателя родительного падежа, где 
аккадские учебные пособия дают в ауслауте -а. Однако этот -k со
храняется во многих заимствованных словах. 

4. Уточнению шумерской фонетики могут способствовать также 
наблюдаемые в шумеро-аккадских словарях варианты фонетической 

передачи одних и тех же шумерских слов, например, lum 'изобилие' 
передается так же, как hum, gum; nita/1-dam 'супруга' как nitalam, здесь 
речь идет, очевидно, о твердом f; гiЬ 'огромный' передается как lib, 
чередование г 11 1 могло бы указывать на палатализованный /. Слово 
fah 'свинья' транскрибируется как sa-ah, fub 'падать' как sub4. Здесь 

чтение с s- = fts/ следует, возможно, рассматривать как перви•Iное, а 
с J- = /s/ или /s/- как вторичную деаффрикатизацию. Слово tu! 'си
деть' засвидетельствовано и как su-uf. Это единичный случай, воз
можно, основанный на простой описке, и из него невозможно сде

лать никаких выводов. Слово ru! 'яростный' передается как huf, здесь, 
очевидно, речь опять идет о звонком (или слабом) (у) или увулярном 

(<<французском») (г). 

5. Установить состав шумерских фонем помогает орфография. Со
гласно правилам шумерской орфографии, при nрисоединении к кор

ню, оканчивающемуся на согласный, морфемы с начальным гласным 
клинописный знак, передающий эту морфему, повторяет конечный 

согласный корня. Наблюдаемое у ряда корней с конечным 'd' ис
пользование знака DU с чтением га или ге6 для передачи морфемы с 
начальным 'а' или 'е' свидетельствует о наличии в шумерском фоне
мы 'dr [Ванеr 1975. S. 1-9], например, ud-sud-гa-гi-a (sudг-a-гi-a) 
[GEN 1] 'в те далекие дни'. К числу корней, содержащих фонему 'dr, 
относят: Ьаd(г) 'быть далеким'; enkud(г) 'сборщик налогов'; gud(г) 
'бык'; ke~(d1·) 'связывать'; kud(г) 'отрезать'; раd(г) 'разбивать'; sud(г) 

'быть далеким' (см.: [Thomsen 2001, § 23]). 
6. Уточнить состав шумерских фонем помогают закономерные 

фонетические расхождения, существующие между диалектами EG и 
ES. Наличие вариантов в передаче ряда фонем диалекта EG в диалек
те ES свидетельствует о том, что число фонем в языке, исходном для 
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обоих диалектов, а возможно и в диалекте EG было значительно 
больше, чем можно было адекватно передать набором аккадских фо

нетических знаков, употреблявшихся для воспроизведения шумер

ского произношения в шумеро-аккадских словарях. 

В табл. 5, следующей ниже, приводится состав шумерских фо
нем, установленный с помощью всех рассмотренных здесь источни

ков, а именно заимствований, указаний на произношение в шумеро

аккадских словарях, колебаний в графической передаче, чередований 

и фонетических расхождений между EG и ES. 

Таблица 5 

Состав шумерских фонем 

Фонемы Примеры 

EG ES EG ES 

1 2 3 4 

а а a-gar a-da-ar 'поле' 
е, а e-gars а-таr 'стена' 

е2 и (читать (о)?) 1 ge~tin тu-tin 'вино' 

ез i gете gi4-in 'рабыня' 

i е iniт e-ne-eg 'слово' 

u (о?) и (о?) тunus nu-nus 'женщина' 

ь, аЬ 2 'корова' 

ь2 раЬ>ра4 'охранять' 

d, d dingir diт-тe-er 'бог' 

d2 (палатализ.) z udu e-ze 'баран' 

d3 (лабиализ.) t duтu tu 1 s-ти 'сын' 

d'" kudr 'отрезать' 

g, g nfg ag 'вещь' 
g2 (палатализ.) d a-gar a-da-ar 'поле' 
g3 (лабиализ.?) ь i-gi i-Ы'глаз' 

g4 = g (назализ.) т gal та-а/ 'быть' 

h, 3 таh 2 'величест-
венный' 

h2 duh > du8 'откры-

вать' 

h4 



Окончание таблш(ы 5 

1 2 3 4 

k 
/1 (слабый пала- /а/> /6 'подвеши-
тализ.?) вать'; rib 11 lib 

'огромный' 

/2 (сильный /G/ 2 'мед'; ga/ 2 

твердый) 'большой'; /ит 11 
hит 'плодород-

ный' 

тl т alim е-/ит 'зубр' 

т2 g4 (=g) kalaт ka-na-ag 'страна', 
'Шумер' 

nl n iniт e-ne-eg 'слово' 

n2 1 nigir li-bl-ir 'вестник' 
п3 (палатализ.) s (латеральный, a-nir a-se-er 'плач' 

палатал из.) 

р 

ГJ gar 2 'ставить' 

r2 gar-gar > g6-g6 
'ставить' 

s 
f 

f 

z1 ((6) или (z)?) 

Z2 (палатализ.) 

1 Чередование ejo широко nредставлено во многих языках, гораздо чаще, 
чем *ej*u. 

2 В ауслауте сохраняется. 
з Есть (в морфологии) случаи nередачи h через d в ES, ер., наnример: 

nрефикс наклонения Mja, и- в ES nередается в виде d'e- с/а-, du5-. 
4 Следов шумерской фонемы /h/ в шумеро-аккадских словарях нет. Од

нако шумерский знак Е исnользовался еще в староаккадском и эблаитском 
ДЛЯ СеМИТСКИХ фонем jhj И //J/ nеред jaj, ер.: шум. e-ga/ 'боЛЬШОЙ дом', 'дво
рец', 'храм'> др.-евр. hefs.a/, арамейское hai/s.ala 'храм' (не через аккадское nо
средничество, nотому •1то в аккадском 11-1 тыс., во-nервых, не было фоне
мы /h/, во-вторых, слово eka//u означало только 'дворец', но не 'храм'). По
видимому, шумерский знак Е читалея jhaij. 

Таким образом, удается предположительно реконструировать 6 шу
мерских гласных и 28 (или 29) согласных фонем, против 4 гласных и 
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14 (или 15) согласных, употребляемых в аккадских словарных транс
крипциях. 

Кажется, что этого было бы довольно, чтобы реконструировать 

достаточно стройную фонологическую систему. К сожалению, даже 
наиболее явно выявляемая из «неаккадских>> фонем шумерского язы

ка фонема g4 = jgj, обнаруживаемая путем сравнения форм EG и ES, 
а также по разному набору знаков для передачи g + гласный и по 
особенностям аккадского оформления заимствований, может быть вы
явлена далеко не всегда и не всюду (для облегчения набора текста 

эта фонема в книге не обозначается; список слов, которые, как уста

новлено, содержат эту фонему, дан в конце книги, см. с. 235), а что 
касается остальных <<дополнительных>> согласных, то их, по-видимо

му, удается обнаружить лишь в меньшинстве случаев. 

Поэтому в настояшей книге используется традиционная ассирио
логическая транслитерация, различающая только 4 гласных и 14 со
гласных. Тем не менее в основах, кон<Iающихся на Ь 1 , d1, g1, мы пи
сали полную форму без элизии конечного согласного. 

Долгих фонем в шумерском языке не было. Изредка в составе 
грамматического слова встречается так называемое <<полногласное» 

написание (т. е. написание знака для отдельного гласного после зна
ка, выражающего согласный + тот же гласный). Традиционно счита
ется, что в аккадском так обозначается долгота гласного, хотя воз

можно, что это обозначение маркированного тона. В шумерском 
(новошумерском) полногласные написания редки и появляются 

главным образом на месте элизии одного из контактирующих глас

ных !tl-e (эргативный падеж) > ltl-u 'человек'; u-na-e-dug4 > ii-na-a
dug4 'сказал бы ты!' или в результате выпадения согласного в конце 
слога: gLI mu-ra-a-de (gu mu-ra-an-de) [G. Cyl. А VI 2] 'она к тебе об
ратилась'. 

Многочисленные омонимы в шумерском, вероятно, различались 

тонами, но письменность не дает нам никаких признаков, по кото

рым эти тоны можно было бы отождествить. В одном слове могло 
быть несколько тонов (на разных слогах) и одно общее словесное 

ударение, маркированное особым тоном или ударением, по крайней 

мере в сильно аффигированных глагольных формах и в именных 
словосложениях, т. е. в формах, восходящих к предложениям. 

В пределах аффигированных глагольных форм могло быть, по
видимому, два различных тона, вызывавших гармонизацию гласных,-

1) в цепочке префиксов и 2) в основе и цепочке суффиксов. Гармо
низация обычно являлась не обязательной (по крайней мере графи
чески), например: ha-ma-an-dug4 (he-mu-?a-n-clug4) 'воистину он мне 
сказал'; ер.: he-mu-na-ab-sum-mu (he-mu-na-b-sum-e) [TCS 1, no. 89: 6] 
'пусть он ему даст', где в цепочке префиксов гармонизация гласных 
не наблюдается; ki i-Ы-lis (ki u-Ы-e-lis) [G. Cyl. А VI 15] 'пусть ты по
ставишь (на) землю'; i-tu.~-u-ae-en (i-tu.~-ed-en) [GEN 81] 'я буду си-
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деть'; tmт nu-тu-un-di-ni-ib-bl (nu-тu-nda-ni-b-e-e), fLE 4] 'он не 
может с ним говорить'. 

Правило гармонизации является абсолютным для двусложных 

основ (кроме заимствований и словосложений), например, gaba 'грудь'; 
ата 'мать'; eger 'спина'. 

Гласные е, а под влиянием губных Ь, т могут переходить в 11, на
пример, ES *ewen > *етеп > итип 'господин'; gabu > gt'tbu 'налево'. 
Имеет место прогрессивная и регрессивная дистантная ассимиляция 

гласных - правило гармонизации. 

При столкновении гласных на границах морфем наблюдается или 
элизия одного из них, или стяжение, например, fag4-uru-ka (fag4-uru
ak-a) 'внутри города', или ассимиляция: i-du-un (i-du-en) [LE 287] 'ты 
пойдешь'. Гласные на стыке морфем могли и не вступать в контакт, 

например, ud-bl-a наряду с ud-ba 'в этот день'; ki-fllf-a-тe-a [LE 333] 
'там, где мы сидим'. Закономерности этих явлений пока не установ
лены. 

Засвидетельствована элизия гласных в середине или на конце 

слова в безударном слоге, например, daт-bl-ir (dam-bl-ra) [LE 84] 'сво
ей жене'; e-liblr-ra-af (e-liblr-a-efe) [G. Cyl. А XVII 29] 'к старому хра
му'; kur-ra (kur-a) ga-an-ku(r)4 (ga-i-ni-ku(r)4) [GLL 5] 'позволь, я вой
ду в горы!' 

Согласные: поведение согласных фонем в ауслауте обсуждалось 
выше. Имеет место ассимиляция согласных, например, tl Еп-Ш-rа > 
dEn-Ш-/a 'для Энлиля'. 

Одно из шумерских n (вероятно n2) дает 1 в соседстве с губ

ным, например, nu-ba- > la-ba-; пи-Ы- > li-bl-. Цепочка префиксов 

na-ba- > пат-Ьа-, па-Ы- > пат-Ы-. 



МОРФОЛОГИЯ 

Шумерский язык принадлежит к языкам агглютинативного типа. 
В любую шумерскую словоформу входит корень (простая или непро
изводная основа), который представляет собой самостоятельную фор

му с нулевым аффиксом. К корню присоединяются форманты, вы

ражающие различные грамматические значения. По положению от
носительно корня аффиксы бывают префиксами, инфиксами и суф

фиксами. Возможно наращивание нескольких аффиксов подряд. В 
глаголе перед корнем возможна цепочка аффиксов, строго говоря, 
префикса и инфиксов. Все их для простоты мы называем глагольны

ми префиксами. Как правило, каждый формант несет только одно 

грамматическое значение, например, dingir-gal-e-ne-ra 'великим бо
гам', где формант -ene выражает значение множественного числа, а 
показатель -ra - значение дательного падежа. Однако в спрягаемых 

глагольных формах наблюдается характерное для флективных языков 
совмещение в одном формообразовательном аффиксе нескольких 
грамматических значений, например, в форме ba-an-dab5 (ba-n-dab5) 
'он схватил' формант -n- указывает на лицо агенса (третье), класс 
(одушевленных), число (единственное), вид (совершенный). Подроб

но аффиксы будут рассмотрены по частям речи. 

Шумерский относится к языкам эргативного строя, и, соответст

венно, определяющим для него является противопоставление двух кон

струкций предложения: эргативной и абсолютной. Эргативная конст
рукция содержит два обязательных именных члена- агенс и паци

енс, абсолютная - один, субъект s. 

5 В настоящей работе при описании эргативного строя шумерского ис
пользуется терминология, принятая в некоторых зарубежных шумералогиче
ских исследованиях [Micl1alowski 1980], а также в ряде отечественных, за
трагивающих эту проблему. Соответственно, имя в эргативном падеже (пока
затель -е) определяется как агенс (А); имя в абсолютном падеже в абсолют
ной конструкции предложения - как субъект (S), в эргатипной конструк
ции - как пациенс (Р). В ряде зарубежных работ по шумерскому языку ис
пользуется иная терминология, а именно имя в эргативном падеже определя-
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Имя в абсолютном падеже в зависимости от типа конструкции 
предложения занимает в шумерском разные позиции. В абсолютной 
конструкции, выступая в роли субъекта, оно находится в начале 

предложения. В эргативной конструкции, функционируя в качестве 
пациенса, располагается непосредственно перед спрягаемой глаголь

ной формой (как правило). Сама глагольная форма находится на ис
ходе предложения. 

Эргатинная конструкция: lugal-e (А) е (Р) mu-un-dii 'царь храм по
строил'. 

Абсолютная конструкция: lugal (S) е-а i-ku(r)4 'царь в храм во
шел'; lugal (S) ba-gin 'царь ушел'. 

В сфере глагольного согласования в шумерском наблюдается на
рушение эргативного строя. Согласование на эргативной основе ха
рактерно только для спрягаемых глагольных форм, передаюших 

«Переходное» 6 действие совершенного вида. Исключение составляют 
спрягаемые глагольные формы увещевательного (показатель префикс 
ga-) и повелительного наклонений, когда они выражают «Переход
ное» действие совершенного вида. 

В формах совершенного вида (кроме форм увещевательного и 
повелительного наклонений) представлена особая эргативная серия 

личных показателей, отличающихся материально и позиционно от 

показателей абсолютной серии, а показатели пациенса материально и 

позиционно совпадают с показателями субъекта, т. е. Р = S: 
i-gin-en 'я пошел'; 
ата (ата-е) mu-un-tud-en 'мать родила меня'. 
В приведеиных примерах суффикс -en, занимая в обоих глаголь

ных формах одну и ту же позицию (непосредственно после глаголь
ного корня), в первом случае является показателем субъекта, во вто

ром - пациенса. Приведем еще примеры: 

i-gin (i-gin-Ф) 'он пошел'; 
mu-un-tud (mu-n-tud-Ф) 'она родила его'. 
Здесь -Ф в первом слу<ше служит показателем субъекта, во вто

ром - пациенса. 

В формах увещевательного и повелительного наклонений в роли 
показателя пациенса 3-ro л. ед. ч. выступает не -ф, а показатели 

агенса 3-го л. ед. ч. -n- (класс одушевленных) и -Ь- (класс неодушев
ленных) в спрягаемых глагольных формах, передающих <<переходное>> 

действие совершенного вида, например: inim ga-mu-ra-ab-dug4 (ga
mu-era-b-dug4) 'позволь, я (ga-) скажу тебе слово ( -Ь-)'; inim dug4-mu
na-ab (dug4-mu-na-b) 'скажи ему слово (-Ь-)!'. 

ется как эргатив, имя в абсолютном падеже в абсолютной конструкции пред
ложения - как субъект, в эргатипной конструкции - как абсолютив. 

6 Относительно терминов «переходное» - «Непереходное» действие см. 
с. 78-79. 
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В спрягаемых глагольных формах, передающих <<Переходное>> 

действие несовершенного вида, наблюдается следующая картина. 

Показатели агенса 1-го и 2-го л. ед. и ми. ч. материально и позици

онно совпадают с показателями субъекта [А = S], т. е. согласование 

осуществляется здесь на номинативной основе: 

l-du-en 'я иду'; 
е ma-ra-ab-du-en 'я построю тебе дом'. 
В первом примере суффикс -en является показателем субъекта, 

во втором - показателем агенса. 

В формах 3 л. ед. и ми. ч. показатели агенса занимают ту же по-
зицию, что и показатели субъекта, но отли•rаютси от них материально: 

l-du (i-du-ф) 'он идет'; 
е mu-na-ab-du-e 'он строит ему дом'; 
i-su8-M-eJ 'они идут' 7; 
е mu-na-ab-dii-e-ne 'они строят ему дом'. 
В приведеиных примерах в спрягаемых глагольных формах, вы

ражающих <<непереходное» действие, показателями субъекта являют

ся суффиксы -ф, -eJ; в спрягаемых глагольных формах, передающих 
<<переходное» действие несовершенного вида, показателями агенса слу

жат суффиксы -е в, -ene. 
Относительно характера показателей пациенса в формах несовер

шенного вида существуют разногласия (см. с. 101-103). Все иссле
дователи единодушны в том, что в качестве показателей пациенса 3-ro л. 
ед. ч. используются префиксы -n- (класс одушевленных) и -Ь- (класс 

неодушевленных), т. е. форманты, представляющие агенс в глаголь

ных формах, передающих «Переходное» действие совершенного вида. 

Использование в качестве показателей пациенса формантов, отме

чающих агенс, свидетельствует о нарушении эрrативного строя. 

Нарушение эргативного строя наблюдаетсsi также в системе са

мостоятельных личных местоимений, поскольку здесь оказываются 

недифференцированными эргативный и абсолютный падежи. Одна и 

та же форма местоимения используется в функции агенса, субъекта и 

пациенса. 

В шумерском языке на основании синтаксических, семанти•Iе

ских и формальных признаков четко выделяются следующие части 

речи: имя существительное, глагол, местоимение, имя числительное, 

наречие, а также класс служебных слов: союзы, частицы, междометия. 

Имя прилагательное не представляет в шумерском самостоятельную 

7 В формах мн. ч. употребляется глагол su8(-b) 'идти (о многих)'. О лек
сическом способе выражения числа в системе глагола см. с. 116-117. 

s Согласно мнению исследователей, признающих существование в щумер
ском специального показателя несоверщенного вида суффикса -е (см. с. 85-
87), показателем агенса в формах 3-го л. ед. ч. был -ф, т. е. и здесь А = S. 
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lJасть речи, так как не обладает собственными морфологическими 

признаками. В функции прилагательных здесь выступают неличные 

формы от глаголов со значением качества, признака, свойства, пред

ставленные либо чистым корнем, либо корнем, осложненным форман

том -а (см. с. 179-180). Высказывается предположение о существова
нии закрытого узкого класса первичных прилагательных, подробнее 

см. с. 187-188. 

имя 

Класс имен в шумерском представлен именем существительным, 
местоимением, именем числительным. 

Классу имен в шумерском свойственны следующие грамматиче
ские категории: падеж, число, лицо, класс. Имена сушествительные 

и местоимения (энклитические притяжательные и самостоятельные 
вопросительные) делятся на два класса- класс одушевленных и класс 
неодушевленных. 

Класс одушевленных включает людей, богов, персонифициро
ванных животных, персонифицированные предметы, храмы, явления 

и т. п. К классу неодушевленных относятся вещи, животные, явле
ния и т. п. 

Деление на классы на морфологическом уровне охватывает ме
стоимения и спряжение глагола. 

В системе местоимений различаются: притяжательные местоиме

ния класса одушевленных -ani 'его' и класса неодушевленных -Ы 
'его'; вопросительные местоимения класса одушевленных аЬа 'кто?' и 

класса неодушевленных ana 'что?'. 
В серии личных глагольных показателей различаются показатель 

агенсаjпациенса класса одушевленных -n- и показатель агенсаjпаци

енса класса неодушевленных -Ь-. 
Деление имен существительных на классы осуществляется только 

в зависимости от того: а) с каким притяжательным местоимением 
оно согласуется; б) в виде какого личного показателя оно находит 
отражение в спрягаемой глагольной форме; в) может ли оно оформ

ляться грамматическими показателями, характерными только для 

имен класса одушевленных, а именно формантом -ra, показателем 
дательного падежа, и формантом -ene, показателем множественного 
числа. 

Примеры персонификации: mufen-e gitd-Ьi-fe fix (КAxBALAG) un
gi4 (it-i-n-gi4) [LE 70] 'когда птица в свое гнездо крикнула' (букв.: 'к ее 
гнезду крик обратила'). В этом примере имя существительное класса 

неодушевленных mufen 'птица' стоит в эргативном падеже (показа
тель -е), в спрягаемой глагольной форме ему соответствует показа-
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тсль агенса 3-го л. ед. ч. класса одушевленных префикс -n-. Однако 
11срсонификация проведена непоследовательно, имя существительное 

кiitl 'гнездо' оформлено притяжательным местоимением класса не

одушевленных суффиксом -Ьi 'его', если не считать, что -Ьi функци

онирует здесь в качестве притяжательного местоимения 3-го л. кол

лективного мн. ч. 'их'. 
dEN.ZU-i-diгnam a/an-ra [in]im mu-un-na-ab-bl [Kiirki 1980, S. 69: 

42-44] 'Синидинам статуе слово молвит'. В этом примере имя суще
ствительное класса неодушевленных a/an 'статуя' оформлено показа
телем дательного падежа -ra. 

Категория рода в классе имен отсутствует. Различие пола переда
стся либо с помощью лексики, посредством употребления разных 

слов: а 'отец', ama 'мать', gud 'бык', аЬ 'корова', JeJ 'брат', nin9 'сестра', 
либо путем добавления слова, подliеркивающего пол: dumu 'ребенок', 
rlшnu-nitah 'ребенок + мужчина', 'сын', dumu-munus 'ребенок +жен
lцина', 'дочь'. 

Имя существительное обладает категориями падежа и числа. Ме
стоимению в шумерском присуши категории лица, числа, падежа и 

класса. Числительное не имеет собственных грамматических катего
рий. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Именная основа (корень) формально не отличается от глагольной. 

Представлены первичные имена существительные, сложные и произ

водные. Первичные имена существительные равны чистой именной 
основе (корню): ama 'мать', dumu 'сын', Ju 'рука', е 'дом', Je 'ячмень'. 

В качестве имени могут выступать также неличные глагольные 

формы в виде чистого корня или корня, снабженного суффиксом -а, 

и- реже- личные (спрягаемые). 

Неличные (неспрягаемые) глагольные формы: Ju-luh 'очищать'
'очищение', 'чистота': Ju-luh si Ы-sа [G. Су1. АХ 8] 'чистоту он навел' 
(букв.: 'привел в порядок'); a-ru 'посвящать' - a-ru-a 'посвятитель
ный дар', см. с. 184: 4 gud 1 a-ru-a-dNin-marki [PSD А 1 159] '4 быка
однолетка, посвятительный дар (для) Нинмар', подробнее о глаголь
IIЫХ именах см. с. 179-187. 

Спрягаемые глагольные формы. В лексических текстах и в текстах 

11овошумерского и позднешумерского периодов в функции имен су

ществительных засвидетельствованы спрягаемые глагольные формы, 

например: u-na-a-dug4 (ii-i-na-e-dug4) 'письмо' (букв.: 'давай-ка ему 
скажи!'); ii-na-a-dug4-silim-ma Ju-ni-Je gar-l [Civil 1964, р. 2: 7] 'письмо 
11риветствия в ее руки передай!'; ga-an-tuJ (ga-i-ni-tuJ) 'арендатор' 

(букв.: 'позволь я поживу!'). 
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Образование имен существительных 

Сложиые и.меиа существительиые 

Основным средством образования сложных имен существитель
ных является словосложение с морфологически неоформленным со
единением компонентов. 

Словосложения подобного типа представляют собой сочетания: 

1) имя существительное + имя существительное: dumu-sag 'перве
нец' (сын + голова); aп-ki 'вселенная' (небо+ земля); kur-.fag4 'внут
ренняя часть гор' (гора + сердце); 

2) имя существительное + глагол: dub-sar 'писец' (табличка + пи
сать); ki-sikil 'девушка' (место + быть чистым); ki-tuJ 'жилище' (ме
сто+ жить); eme-bal 'переводчик' (язык+ переводить); 

3) имя существительное + прилагательное: luga/ 'царь' (человек + 
большой); e-ga/ 'дворец' (дом + большой); ki-mal! 'кладбище' (место + 
величественный) и т. п. 

Следует отметить, что классификация типов сложных слов по их 
составу и характеру синтаксических отношений между их членами в 

шумерском пока не проведена. 

К числу сложных слов следует отнести ряд застывших генитив
ных конструкций, например, gi-dub-ba (gi-(/ub-ak, показатель генити
ва) 'стиль' (букв.: 'тростник таблиliки'); ama-fr (ama-fr-ak) 'плакальщи
ца' (букв.: 'мать плача, слёз'), ер. следующий пример, где при оформ
лении имени ama-fr показателем эргатиnнога падежа -е согласный k 
показателя генитива восстанавливается: ama-(r-ke4 (ama-fr-ak-e) fr пи
Ы-dиg4 [G. St. В У 4] 'плакальщица плаli (ни разу) не сказала'. 

Проиаводиые и.меиа существительиые 

Как уже говорилось, основным средством словообразования в 
шумерском служит словосложение. В процессе развития языка ряд 
имен существительных, постоянно участвующих в словосложении, 

превращается в вид словообразовательных аффиксов. В шумерском 
это слова пfg, пи, пат, выступающие в роли словообразовательных 

префиксов. Префикс пfg- восходит к слову пfg, которое часто исполь
зуется в каliестве эквивалента неопределенного местоимения 'нечто' 
(см.: [Канева 2000, с. 84-92]). Точное значение пи- неизвестно, воз

можно, это фонетический вариант имени существительного Ы 'человек' 
[Thomsen 2001, р. 55] или вид посессивного префикса [Edzard 1963, 
S. 111 ff., Attinger 1993, р. 156-157]. Этимология и значение пат
точно не известны; обычно его считают производной формой от 

глагола те 'быть' и возводят к конструкции апа-ат (вопросительное 
местоимение 'что?'+ глагольная связка 3-го л. ед. li.) 'что (это) есть?': 
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p:alkeпstein 1959б, S. 101]. Крехер [1987, р. 71] и Апингер [1993, р. 157] 
t''lltтaют пат именем существительным, которое может быть coпocтa

IIIIMO с глаголом те и означает 'суть', 'состояние', 'свойство'. 
Посредством пfg образуются имена существительные: 

1) от глаголов (простых и сложных): пfg-ba 'дар' от глагола Ьа 
'.11а11ать'; пfg-dirig 'приплата' от глагола dirig 'превышать'; пfg-gi-пa 
'11етина' от глагола gi-iп 'быть истинным'; пfg-si-sa 'справедливость' от 
111а1·ола si-sa 'регулировать', 'приводить в порядок'; 

2) от имен существительных: пfg-na 'курильница' от имени суще
t·твительного па 'камень'; п{g-Ju 'имущество' от имени существитель

нш·о Ju 'рука (кисть)'; пfg-lir-limmtl 'четвероногие твари' от имени су
ществительного ltr 'бедро' и числительного limтli '<1етыре'. 

Имена существительные, образованные с помощью пи- от других 

11мсн существительных, чаще всего обозначают профессии: пu-eJ 'жрец 
«IIYЭW»' ОТ ИМеНИ СуЩеСТВИТеЛЬНОГО eJ 'сВЯТИЛИЩе'; пu-sag 'жрец 
ннусаг»' от имени существительного sag 'голова'; /lll_giJkiri6 'садовник' 
tH имени существительного giJkiri6 'сад'. Ср. также: пи-еrет 'злодей', от 
t'l"em 'враг', пu-sfg 'сирота' от sfg 'шерсть' (этимология неясна). 

Имена существительные с суффиксом пат- образуются: 
1) от имен существительных со значением лица. Значение произ

lюдных имен зависит от семантики мотивирующих: 

а) от имен существительных, означающих профессии, должности, 

образуются имена с абстрактным значением, называющие сферу дея

тельности и функции должностных лиц, например: 
t!ub-sar 'писец' пam-dub-sar 'писцовое дело' 

пagar 'столяр' пат-паgаr 'столярничество' 
nar 'певец' пат-паr 'искусство певца' 

sinшg 'кузнец' пam-siтug 'кузнечное дело' 

ens{ 'правитель' пam-ens{ 'правление (функции 

lugal 'царь' пam-luga/ 

sipad 'пастух, пастырь' пam-sipad 

'жрец <<гуду>>' пат-gш/щ 

'жрец, занимающий- пат- ШЬ 

правителя)' 

'царствование (функ

ции царя)' 

'пастырство (функции 
пастыря)' 

'функции жреца <<Гуду>>' 

'функции жреца, за-

ся очистительными нимающегося очисти-

обрядами' тельными обрядами' 

б) от имен существительных, обозна<шющих качество, свойство 

•1еловека, черту его поведения, образуются имена с отвлеченным 

·н шчением признака, свойства, например: 

аЬ-Ьа 'старик' пат-аЬ-Ьа 
lll 'человек' пат-Ы 

Jul 'муж' nam-Jul 

1 'lак. 4408 

'старость' 

'человечность' 
'мужество' 
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ur-sag 'герой' nam-ur-sag 'героизм', 'геройство' 

в) от имен существительных, обозначающих социальное положе

ние лиц, образуются абстрактные имена со значением общественного 

явления, например: 

geme 'рабыня' 

ir(ad) 'раб' 

nam-geme 'рабство' (по отношению к 

женщине) 

nam-ir(ad) 'рабство' (по отношению к 

мужчине) 

uktl(r) 'бедняк' nam-uku(r) 'бедность' и т. д. 

Приведенный здесь перечень имен существительных с префик
сом пат-, образованных от других имен, далеко не полон и пред

ставляет собой лишь предварительную попытку их классификации; 

2) от глаголов, например: 
kalag 'быть сильным, мощ- nam-kalag 'мощь' 

ным' 

ki-ag 'любить' 

mah 'быть величественным' 

tab 'сдваивать, объединять' 

111 
uJ 

'жить' 

'умирать' 

nam-ki-ag 'любовь' 
nam-mah 'величие' 

nam-tab 'товарищество (сов

местное участие)' 

nam-til 
nartнiJ 

'жизнь' 

'смерть' 

Число 

В шумерском языке нет прямого противопоставления множест

венного числа единственному. Существует единственное число, по 

форме совпадающее с основой слова, и несколько типов множест

венного (см. табл. 6). Таблица типов множественного числа дается по 
Дьяконову [1967а, с. 59]. 

Таблица 6 

Типы множественного числа имен существитель11ых 

Тип Класс Класс 
множественности одушевленных неодушсвлснных 

1 2 3 

Коллективное lii 'люди' udu 'бараны' 
(групповое един-

ство) 
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Окончание таблиt(Ы б 

1 2 3 

Определенное !tl-(e)ne 'определенные, кон- (нет) 
кретные, известные или ра-

нее упомянутые люди' 

Инклюзивное ltl-ltl 'люди (включая всех udu-udu 'бараны 
имеющихся в виду)' (включая всех имею-

щихся в виду)' 

Инклюзивно- lu-ltl-(e)ne 'люди (включая (нет) 
определенное всех определенных, конкрет-

ных, известных или ранее упо-

мянутых людей, которые име-

ются в виду)' 

Распределительное ltl-dili-dili, lu-didli 'люди, ка- udu-dili-dili, udu-didli 
ждый по отдельности' 'бараны, каждый по 

отдельности' 

Сортовое (нет) udu-htl 'бараны раз-

ноrо рода' 

Коллективное .множественное число 

Коллективное множественное выражается формой единственного 
числа: ma-ta ltl-ma-lah5 e-ta-fub anfe-ta шlu-ta !l-du-Ьi e-ta-Jub 
[Ugk. 5 VII 27-33) 'от лодок человека над лодочниками он удалил, от 
ослов, от овец их пастухов он удалил'; dGilgameJ igi-ab-ba-uru-na-ka 
inim ba-an-gar [GA 3-4] 'Гильгамеш перед старейшинами своего го
рода слово взял'; SAHAR.DUL.ТAG4-Ьi ki-5-a i-mi-dub [Епt. 28 111 25-
27] 'могильные холмы в пяти местах он насыпал'. 

Для репрезентации в спрягаемых глагольных формах имен суще
ствительных в коллективном множественном числе используются: 

1) Показатели единственного числа, а в тех случаях, когда пред
ставлена дифференциация показателей по классам, - показатели 

единственного числа класса неодушевл.: Elam Elam-ta mu-na-gin Susin 
ki-Susin-ta mu-na-gin [G. Су\. А XV 6-7] '(жители) Элама из Элама к 
нему пришли, (жители) Суз из Суз к нему пришли' (употреблен 
субъектный показатель 3-го л. ед. ч. -р: mu-na-gin-p); har-ra-an-na ltl
sa-gaz ba-e-dur abula-kalam-ma-ka giJig-Ьi im-ma ba-e-gub [СА 167-168) 
'на дорогах разбойники сидят, двери (всех) городских ворот страны в 
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грязи лежат' (употреблен субъектный показатель 3 л. ед. ч. -р: ba-e
dllr-p, ba-e-gub-fJ); Uri1;-ma bl-erem-e а bl-ib-gar [LDSU 402] 'в Уре 
враги притеснение устроили' (букв.: 'силу приложили'; употреблен 
показатель агенса 3 л. ед. ч. класса неодушевл. -Ь-); Uri 1;-та ur-Ьi tlr
Ыld-da si-im-si-im nu-mu-un-ak-e [LDSU 350] 'собаки (города) Ура у 
подножия (городских) стен не сопят' (букв.: si-im-si-im не делают'; 
употреблен показатель агенса 3 л. ед. ч. -е). 

2) Показатели множественного числа: ur-sag-ug5-ga i-me-Ja-ke4-eJ 
(i-me-eJ-a-ak-eJe) ka-Ьi ki-a-nag-Je mu-gar [G. Cyl. А XXVI 15-16] 'из
за того, что они есть убитые герои (употреблен субъектный показа

тель 3 л. мн. •1. -eJ), их рты к источнику он приложил'; dumu-uru-na 
mu-un-d"e-re7-eJ-am ра-Ьi l-kud-ru-ne (i-kudr-ene) КА ba-slr-re-ne [GEN 
145-146] 'жители его города, которые с ним шли, его ветви обруба
ют (и) связывают' (употреблены субъектный показатель 3 л. мн. ч. -eJ 
и показатели агенса 3 л. мн. ч. -ene); nar-mu tigi-imin-e .~ir-re-es ha
ma-an-ne-e.~ (he-mu-?a-n-e-e.~ [St1lgi А 81] 'мои певцы (в сопровож
дении) семи (инструментов) «ТИГИ>> (плач), как пение, воистину про

изнесли' (употреблен показатель агенса 3 л. мн. ч. -n- ... -e~~. 
3) Редупликация глагольного корня - указывает на множествен

ное •шсло субъектов: zid-da gub-na pirig l-ml-nu [G. Cyl. А IV 19] 
'справа (11) слева от него львы лежат'; е Кi-en-gi tlir-zu he-dй-dii ab-zu 
he-lu-lu amaJ-zu he-gar-gar udu-zu he-Jtir-Jtir [EWO 205-206] 'дом, 
Шумер, твои загоны пусть строятся, твои коровы пусть будут много
численными, твои загоны (для овец) пусть возводятся, твои овцы 

пусть множатся!'. 

Определенное .множествениое число 

Определенное множественное выражается посредством спе
циального форманта суффикса -ene. Сочетание основы с показателем 
-епе может выглядеть по-разному: 1) после основы, оканчивающейся 
на гласный, в виде -ne: Ы-Ьi-пе 'эти люди'; 2) после основы, оканчи
вающейся на согласный, в виде С (согласный основы)е-пе: clingir-re
ne < dingir-ene 'боги'; ltl-inim-ma-ke4-ne < bl-inim-ak-ene 'свидетели', 
букв.: 'люди слова'; ama-dingir-re-ne-ke4 (ama-dingir-ene-ak-e) Gu-de-a 
bl e-du-a-ka nam-tll-/a-ni mu-sud [G. St. А Ill 6-IV 2] 'мать богов 
жизнь Гудеа, человека храмостроения, сделала долгой'. 

В составе словоформы суффикс -епе располагается после энкли

тических притяжательных и указательных местоимений: ur-sag-mu-ne 
[GA 53] 'мои герои'; Ы-Ьi-пе [GA 39] 'эти люди'. В сочетании с роди
тельным падежом -ene может находиться: 1) после показателя роди
тельного падежа -ak, если во множественном числе стоит определяе
мое: bl-inim-ma-ke4-ne < bl-inim-ak-ene 'свидетели' (букв.: 'люди сло
ва'); 2) перед показателем родительного падежа, если во множествен-
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IlOM ЧИСЛе СТОИТ ОПределение: e-dingir-ga/-ga/-e-ne-ka < e-dingir-ga/
r_o/-ene-ak-a [LE 183] 'в храме великих богов'. 

И нкдюэивное .множественное чисдо 

Инклюзивное множественное выражается посредством редупли

кации основы (чаще встречается у имен класса неодушевленных). 
Употребляется только в тех случаях, когда каЖдая конкретная едини

lщ, включенная в множество, сохраняет для говорящего свою инди

видуальность [Дьяконов 1967а, с. 59, примеLI. 1]: nin-kur-kur-ra-me < 
nin-kur-kur-ak-me-en) [G. Cyl. А IV 13] 'владычица всех стран ты есть'; 
('-sfr-e-s{r-ba nfg-gilim-ma ha-ba-gar [J. van Dijk 1965, р. 6: 73-74] 'на 
всех его улицах разрушения действительно были'; ensf-ensf sanga-e-ne 
sa 1 гdи5-gll-eden-na-ke4-ne nin(/aba itud-da zag-mu-bl si am-sa-e-ne 
!СА 51-53] 'все правители, управляющие храмов, хранители записей 
Гуэдена дары ежемесячно (и) на новый год доставляют'. 

И нкдюэивно-опредеден11ое .множественное чисдо 

Инклюзивно-определенное выражается посредством редуплика

ции и присоединения форманта -епе одновременно: /U-bappir ugu/a
ugula-ne bar-sila4-gaba-ka-ka kug bl-gar-re-eJ [Ukg. 5 IV 5-8] 'пивова
ры, все надзиратели из-за (вместо) ягнят, (отнятых от) груди, серебро 
клали'; ama-dumu-dumu-ne nin-a-ni Gu-de-a ensf-LagaJki_ke4 е uru-Gfr
suki_ka-ni mu-na-du [G. St. А 1 3-9] 'матери всех сыновей, своей гос
поже, Гудеа, правитель Лагаша, ее храм города Гирсу построил'; en
en-e-ne barag-barag-ge-ne mu6-mu6-ga/-Eridugki-ga-ke4 -ne Jag4 -gada-/ai
Кi-en-gi-ra-ke4-ne пат-ШЬ-аЬzи ти-па-аЬ-Ы-пе (mu-na-b-e-ene) [EWO 
141-144] 'все владыки, все (сидящие) на троне, заклинатели Эреду, 
те, кто носит льняные одеЖды (в) Шумере, обязанности жрецов Аб
зу, занимающихся очистительными обрядами, исполняют'. 

Распредедитедьное .множественное чисдо 

Распределительное множественное число имен существительных 
обоих классов выделено Пёбелем [Poebel 1923, § 149], Рифтиным 
[1937а, с. 44] и Дьяконовым [1967а, с. 59]. Оно выражается посредст
IЮМ словоформы didli, представляющей собой редуплицированную 

форму числительного 'один' dili: (/ili-dili > didli. Однако не все авторы 
включают didli в разряд показателей множественного числа (Фаль
кенштейн, Кристиан, Рёмер, Томсен). 
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Сомнения в функционировании didli в подобном качестве вызы
вают следующие обстоятельства: 

1) Сочетания существительных класса одушевленных со слово
формой didli оформляются показателями множественного числа -ene 
и -meJ. В подобном контексте didli выступает в роли определения и 
означает 'отдельный', 'специальный', 'каждый сам по себе': Ju-nigin 1 
4 /U 8 3 /U sfg-ba fl'i-didli-e-ne [AWL, Nr. 122: IV 1-3] 'всего 1 человек 
(по) 4 (мины), 8 человек (по) 3 (мины). Выдача шерсти отдельным 
людям'; udu gu-na (gu-un-a (?)) t't udu Je gur-ta Jtim-a gudu4 -eJ-didli-ke4 -

ne (gudu4-eJ-didli-ak-ene) sag-ud-24 itud Je kar-ra gd[~-la-ka da-be (dab5-

ed) Ы-in-dug4 [TCS 1, no. 10: 4-8] 'овец, (полученных) в виле дани, и 
овец, купленных за (1) гур зерна, (жрецы) «гуду» каждого отдельного 
храма в начале 24-го дня месяца, (когда) зерно приносится на при

стань, должны получить- так он сказал'; 41.4.0 kaJ zfd gur kaJ4-didli
me (kas4-didli-meJ) [TCS 1, no. 220: 3-4] '41 гур 4 нигила пива (и) му
ки, (выданные) отдельным (различным) гонцам'. 

В следующих примерах dklli также означает 'отдельный', 'инди
видуальный'. Имена существительные не оформлены показателями 

множественного числа: 1 aJgab 2 bahdr 1 Jakan-keJ 2 sipad-udu-sfg-ka 
kin-bl 1 gi kt'tJ 4 lu-didli [AWL, Nr. 3: 111 3-7] '1 кожевник, 2 гончара, 
1 корзиншик (?), 2 пастуха рунных овец, их работа (составляет) 1 ги 
4 куш. (Они) отдельные люди' (т. е. они не входят в состав группы 
под началом управляющего); Шg-Ьа eren uku-f[l] it he-dab5 ki-Ma-an
sum-ta Ju ba-ab-t[i-a] mu-didli-bl-[Je] e-kiJib-ba-Je ha-an-tt'tm [TCS 1, 
по. 206: 3-7] 'лайкИ одеждой (для) солдат, носильщиков и (рабочих) 
«Хедаб», которые от Манеума они получили, согласно их индивИду

альным счетам (букв.: 'именам') в кладовую пусть он принесет!'. 

2) В ряде случаев словоформа didli находится не после имени су
ществительного, как следовало бы ожидать при ее употреблении в 

качестве показателя множественного •1исла, а перед ним. В таком 

контексте словоформа didli близка по своему значению наречию 
'поштучно', 'отдельно': 1 maJ-Iug(td-da 2 didli eJtubk116 sukkal-mah (AWL, 
Nr. 177: VI 12-VII 1] '1 маленький козленок, 2 поштучно карпа (от) 
главного визиря'; 1 Ыr Mi-BAR.AN 3 didli-bl Mi-BAR.AN [AWL, Nr. 43: 
1 5-6] '1 упряжка (кобылиц) <<БАРАН», 3 отдельно (кобылицы) 
<<БАРАН»', т. е. не запряженные в упряжку. 

Однако представлены случаи, где словоформа didli может быть 
понята и как показатель распределительного множественного •1исла: 

ki ka ba-a[n-bad-r]d (ba-n-badr-a) bild-didli ha-ba-ni-d[t't] [J. van Dijk 
1965, р. 6: 57-58] 'в (тех) местах, где русло (рек) он запрудил, крепо
сти (каждую по отдельности) он действительно построил'; uru-didli 
gu-bar-ra-mu-ne dul ka-dr-me-Je he-ni-ku(r)4 [Frayne 1990, р. 377: 35-
36) 'города (каждый по отдельности), ненавистников моих, в холмы 
(и) руины я превратил'; т и ki-2 gi.rtukul-mah-An-d En-Ш-d En-ki-ga-ta i-
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,·i iпki uruki_пaт-lugal-la it a-daт-didli а-па те-а-Ы sipad-zid d Ri-iт
•1/·:N.ZU in-dab-ba [Рифтин 1937б, NQ 114: об. 2-6] 'второй год (как) 
мощным оружием Ана, Энлиля (и) Энки Исин, царский город, и по
п~лсния (каждое по отдельности), сколько их было, благочестивый 
11астырь Римсии завоевал'. 

Сортовое :множественное число 

Сортовое множественное число выражается посредством слово
формы hi-a (=ha'), представляющей собой глагол hi или he 'смеши
вать' с суффиксом -а [Thomsen 2001, § 75]. Эта словоформа выету
наст в роли определения к имени существительному, относительно 

суффикса -а (см. с. 179-180). В таком контексте hi-a означает 'сме
шанный', 'разный', 'разного сорта': udu-hi-a sipad-bl i-fb-ku4-ku4 (i-b
ku4-kщ-e) [G. St. L 11 9-11] 'овец разных пород (и) их пастуха он 
(велит) ввести'; 15 tug-hi-a 0.0.3 i-ditg-ga 0.2.0 l-giJ 1 gud 10 udu-тaJ
!Ji-a lu-kin-gi4 -а-та he-na-ab-suт-тu [TCS 1, no. 1: 6-12] '15 разных 
одежд, 3 бана хорошего масла, 2 нигида кунжутного масла, 1 быка, 
1 О (голов) разного мелкого рогатого скота моему гонцу пусть он даст!'; 
1 .fiт_gi.feren-hi-a ... hе-па-аЬ-sит-ти [TCS 1, no. 263: 14-18] '1 бан 
рuзного сорта кедровых благовоний ... пусть он даст ему!'. 

Множественное число, образуе:мое посредство:м -теs 

Глагольная связка 3 л. мн. ч. -теJ в ряде слуlшев близка по сво
ему значению показателю множественного числа. Именно в таком 
·шачении она встречается главным образом в текстах позднешумер

ского периода и в шумерских идеограммах в аккадских текстах с 

именами класса одушевленных. На исходе словоформы -теJ может 
утратить конечный J и получить форму -те: guruJ-MIN-тe addirx 
(PAD.DUG.G/s.SI)-a-bu~т:(ZAR)-la i-tuku-aт6 [Ukg. 5 Vl 22-24] 'некие 
рабочие <<плату городских ворот>> получали'; 41.4.0 kaJ zfd gur kaJ4-

tlidli-тe [TCS 1, no. 220: 3-4]. '41 гур (и) 4 нигида пива (и) муки 
(сеть) разным гонцам'; /U-iпiт-та-Ы-те пат-еrет-Ы fb-kud [NG, Nr. 64: 
13-14] 'свидетели этого клятву об этом принесли'; kШЬ тu-sar-ra-a
ni u kШЬ ltl-ki-iniт-тa-Ы-тe-eJ fb-r[a]-aJ [Рифтин 1937б, NQ 21: 26-
27] 'его (т. е. продавца) именная печать и печать свидетелей (по) 
этому (делу) поставлены'. 

Склонение 

<<Падежные>> отношения выражаются с помощью специальных 

формантов, выступающих в постпозиции к имени и представляющих 

39 



нечто среднее между падежными формантами и послелогами, по

скольку они отделимы в пределах синтагмы и могут восходить к са

мостоятельным именам существительным; например, показатель со

вместного падежа -da сопоставим с именем существительным da 
'сторона'. 

В шумерском языке по чисто морфологическим признакам вьrде
ляются девять падежей: абсолютный, местно-направительный и эрга

тивный, дательный, местный, совместный, исходный, направитель

ный, родительный и сравнительный. 

Абсолютный падеж может рассматриваться как главный, <<исход

ный>>, поскольку представляет собой чистую основу (корень), к кото

рой присоединяются <<Падежные» форманты. 

При описании шумерской падежной системы возникает вопрос, 
считать ли падеж с показателем -е одним падежом, а именно местно

направительным, который выражает пространствеиные отношения и 

служит показателем агенса, или двумя самостоятельными падежами, 

возможно, имеющими общее происхождение, т. е. эргатинным (слу

жит показателем агенса) и местно-направительным (выражает про

странствеиные отношения). 

В исследованиях по шумерскому языку эргативный падеж рас

сматривается отдельно от местно-направительного. Основанием для 
выделения эргативного падежа в самостоятельный служит то обстоя

тельство, LJТO для репрезентации в глаголе имен в эргативном и мест

но-направительном падежах используются разные форманты (см. с. 95, 
98, 171-172) например, en-Arattaki_ke4 (en-Arattaki_ak-e, эргатив) gig-e 
(местно-направит.) igi Ы-in-du8 (Ы-n-du8) [ELA 554] 'владыка Аратты 
на пшеницу взглянул'. В спрягаемой глагольной форме Ы-n-du8 имя 
в эргативном падеже отражается в виде префикса -n-, с именем клас
са неодушевленных в местно-направительном падеже gig-e соотно
сится префикс Ы- (см. с. 156). То же самое в следующем примере: en
Kul-aba",{-a-ke4 (en-Kul-aba",{-ak-e) im-e fu Ы-in-ra (Ы-n-ra) [ELA 503] 
'владыка Кулаба дотронулся ДО глины'; !е sa-al-kads-e u-mu-ni-in-si-si 
[ELA 281] 'пусть бы он насыпал ЯLiмень в мешки'. В спрягаемой гла
гольной форме it-mu-ni-in-si-si < u-i-mu-ni-n-si-si префикс -n- - по
казатель агенса, префикс -ni- - пространственный префикс местно

го падежа, который отражает в глаголе имя в местно-направительном 

падеже sa-al-kad5-e (см. с. 173). 
Что касается функциональной близости между местно-направи

тельным и эргативным падежами, а именно мог ли местно-направи

тельный падеж указывать на орудие действия, то мнения шумерало

гов по этому вопросу расходятся. Большинство исследователей отри
цают эту возможность, а некоторые, как например, Фоксваг [Foxvog 
1975, р. 413-414] и Аттингер [1993, р. 239] признают. Правда, по

следний считает, что в подобном качестве местно-направительный 
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nадеж употребляется спорадически. В этой работе принята точка 
зрения шумерологов, признаюших, что одной из функций местно
направительного nадежа было указание на орудие действия, ер., на

пример: e-zid gi.fa[-e mi-ni-fb-bal-e-ne [LDU 245] 'отличные дома мо
тыгами они перекапывают' (см. также с. 44). 

Эргативный и местно-направительный падежи будут рассмотре

ны здесь отдельно, но поскольку у них общий показатель и вопрос о 

взаимоотношениях этих падежей пока нельзя считать окончательно 

решенным, разделы, посвященные им, будут следовать друг за другом. 

Описание падежной системы имен существительных начинается 

с абсолютного падежа, поскольку он является «исходным>>, а также 

nадежом субъекта и пациенса. Далее следует эргативный падеж -
падеж агенса. Затем идут nространствеиные nадежи. Их в шумерском 

представлено шесть: местно-направительный, дательный, местный, 

совместный, исходный, направительный. Эти nадежи отличаются мно

гофункциональностью, поскольку их значение во многом зависит от 

употребления с глаголами и именами различных семантических клас

сов. Пространствеиные отношения, передаваемые этими падежами, 

могут находить отражение в спрягаемых глагольных формах с помо

щью специальных показателей (см. с. 168-174). Описание простран
ствеиных падежей начинается с местно-направительного. В конце 

раздела приводятся родительный и сравнительный падежи. 

Абсолютиый падеж 

Имя в абсолютном падеже представляет собой чистую основу 

(корень). 

Абсолютный падеж используется для называния лиц, предметов, 

явлений, именно в такой форме употребляются имена в так называе

мых шумеро-аккадских словарях. 

В шумерском, принадлежащем к языкам эргативного строя, имя 

в абсолютном падеже выполняет две основные функции: 

1) субъекта в абсолютной конструкции nредложения (располага
ется, как nравило, в начале предложения): kuJ-ab Jgi-zid ll{/ul-da e-da
gal [DP 253] 'коровьи кожи находятся у Игизид, пастуха'; Elam Elam
ta mu-na-gin [G. Cyl. А XV 6] '(жители) Элама из Элама к нему при
шли'; SUB-lugal-ra anJe-Jags-ga u-na-tud [Ukg. 5 х 20-22] 'допустим, у 
<<Шублугаля>> хороший осел родился'; 

2) пациенса в эргатиnной конструкции nредложения (обычно за
нимает позицию непосредственно перед спрягаемой глагольной фор

мой): sipad-d'e е kug-ga mu-na-di/-e [G. Cyl. А XVI 25] 'пастырь храм из 
серебра (букв. 'в серебре') ему строит'; anJe a-nag-nag nu-ba-sum-mu 
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[Ukg. 6 11 8'-9'] 'ослу питьевую воду он не дает'; ama-fr-ke4 fr nu-Ы
dug4 [G. St. В V 3] 'плакальшица плач (ни разу) не сказала'; en-e nam
uru-na tar-re-ae d Еп-Ш mu-un-ktiJ-i"i [MNS, S. 67: 7] 'владыка, чтобы 
определить судьбу своего города, Энлиля беспокоит'. 

В этих же двух функциях употребляются имена в абсолютном па
деже в конструкциях с неличными формами глагола, а именно в ка
честве: 

1) субъекта, при этом неличные формы глагола получают значе
ние личных: gud-bl tur-bl-a nu-gub-bu-ae (nu-gub-ed-e, модель R-ed-e 9) 
udu-bl ama.f-bl-a nu-dagal-e-de (nu-dagal-ed-e) ... пат-Ы ha-ba-an-tar
re-eJ [LDSU 7-8, 55] 'чтобы его быки не стояли в его загонах, чтобы 
его овцы не множились в его овчарнях ... такую судьбу они определи
ли'; en-e kur Ы til-/a-Je geJtug-ga-ni na-an-gub [GLL 1] 'владыка к горе, 
где живет человек, воистину обратил свои помыслы' (букв.: 'владыка 

(эргатив.) гора человек (абсолют.)-жить-та-к разум-свой воистину-обра
тил'); ud lugal-ni е-а ku(rkra [G. Су!. В XVII 18] 'в день, когда его 
господин в храм вступил' (букв.: 'день господин-его храм-в вступать
тот-в'); 

2) пациенса: en u-tud sag-men ga-ga Ju-na h€-en-gal [EWO 410] 
'рождение владыки (и) возложение короны в ее руках действительно 
находятся' (букв.: 'владыка (абсолют.) рождать (и) корона (абсолют.) 
возлагать в ее руках находятся'); en a-huJ gi4-a [G. Су!. А VIII 15] 
'владыка, отвративший яростные воды', букв.: 'владыка воды ярост
ные отвращать-тот'; muJ adda ktl [EWO 335] 'змея, пожирающая тру
пы', букв.: 'змея трупы пожирать'. 

Кроме того, имя в абсолютном падеже используется в качестве: 
а) именной части составного именного сказуемого za-e luga/ ur

sag-me-en [GA 35] 'ты - царь, герой'; 
б) субъекта в связочном предложении: a-mu ze-me (za-e-men) 

[G. Су!. А III 7] 'мой отец- ты'; 
в) лица, к которому обрашена peLIЬ (vokativ): nin-mu ki-siki/-1-дm 

[IDNW 3, 97] 'моя госпожа, какая-то девушка явилась'; ur-sag nfg-dиг 
е gй ba-a-de [G. Cyl. А VIII 20] 'герой, обо всем необходимом ты по
просил'. 

Эрzативный падеж 

Показателем эргативного падежа, как уже говорилось, служит фор
мант -е. 

Поскольку у эргативного и местно-направительного падежей один 
и тот же показатель -е, явления, происходяшие при присоединении 

9 Относительно конструкций со словоформой R-ed-e в качестве ведущего 
члена см. с. 181. 

42 



tто к именам, оканчивающимся на гласный, рассматриваются в этом 

ра"Щеле. Здесь наблюдается: 

1) ассимиляция -е предшествующему гласному, например: dumu
il < dumu-e [G. Cyl. А XIII 4-5]; lu-u < !tl-e [G. Cyl. А XIII 11]; nam-ur
.1'11,1:-zи-u < nam-ur-sag-zu-e (местно-направительный падеж); ama-a < ama-e 
1< i. Cyl. А Xlll 3]; Dingir-Jag5-ga-a < Dingir-Jag5-a-e [NG, Nr. 45: 11]. 

2) стяжение гласных, например: Gu-de-a < Gil-de-a-e; geme < geme-e 
1 <. i. Cyl. А XIII 8]; /U < Ы-е [ G. Су1. В XXIII 17]; /U-d-tuku < IU-d-tuku
,. IG. St. В VII 43]. 

При оформлении показателем -е имен существительных, снабжен
IIЫХ энклитическим притяжательным местоимением -ani 'его' (класс 
tщушевленных) или -Ы 'его' (класс неодушевленных), по всей веро
IПНости, также происходит стяжение гласных, так как, например, 

lugal-ani-e пишется как lugal-a-ni; ki-hi-e как ki-bl. Ряд исследовате
лей предлагают в таких случаях читать знаки Nl и В/, стоящие на ис
ходе словоформ, как ne и ье, т. е. lugal-a-Nl читать как luga/-a-ne, а 
ki-Bl как ki-bl и анализировать их как lugal-ani-e (эргативный падеж) 
11 ki-hi-e (местно-направительный падеж). В предлагаемой работе 
11ринята именно эта точка зрения; 

3) гласные могут не вступать в контакт друг с другом, например 
Ма-Ьа-е [NG, Nr. 64: 9]; um-e (местно-направительный падеж) [G. Cyl. В 
XVIII 12]. 

Эргативный падеж указывает на агенс в эргативной конструкции 
предложения и употребляется, как правило, с именами класса оду

шевленных, например: dEn-lfl-e en-11Nin-gfr-sи-Se igi-zid mu-Ji-bar [G. Cyl. 
А 1 3] 'Энлиль на владыку Нингирсу благосклонно посмотрел' 
(букв.: 'взгляд направил'); d Nin-gir-su ur-sag-11 En-Ш-Id-ke4 (d En-Ш-ak-e) 
inim-si-sd-ni-ta Ummaki_da dam-ha-ra e-da-ag [Ent. 28 1 22-27]. 'Нин
l·ирсу, герой Энлиля, по своему справедливому решению с Уммой 
сражение устроил'. 

Реже эргативный падеж встречается с именами класса неодушев
ленных: muJen-e pa-mul-mul-/a-bl an-dui-Je ba-ab-ag [LE 43] 'птица эти 
сверкающие ветви в навес превратила'; amar-bl (amar-bl-e) gud-bl-ta 
,r;il nu-um-ma-ni-ib-gi4 [LE 77] 'этот птенец из своего гнезда не отве
тил' (букв.: 'голос не возвратил'); ensi-da LagaJki_e he-gd/-la !и mu-da
pef-e [G. Cyl. В XIX 14-15] 'благодаря правителю город Лагаш ум
ножает изобилие'; ud-gal-e mна gil im-me [LDU 182] 'великий ураган 
с небес грохочет' (букв.: 'крик говорит'). 

Засвидетельствованы случаи употребления имен в эргативном па
деже в роли агенса в конструкциях с неличными формами глагола. 
Это, во-первых, конструкции с формами модели R-ed-e, которые в 
подобном контексте полуLJаЮТ знаLiение личных (см. с. 181). 

Во-вторых, определительные конструкции, получившие в шуме
ролагической литературе название «конструкции mes An-e pad-a>> (см. 
с. 186), например: е /tl-zid-de (lu-zid-e) dil-a Ы-/и/-е gul-la [Aister 1997, 
2. 142] 'дом, построенный достойным человеком (и) разрушенный лжи-



вым человеком' или 'дом, что построил достойный человек (и) что 
разрушил лживый человек'. Правда, следует иметь в виду, что -е мо
жет быть квалифицирован здесь и как показатель местно-направи
тельного падежа с орудийным значением (см. с. 40, ниже пункт 4) и [Ed
zard 2003а, р. 133]). 

М естно-направительный падеж 

Показателем является формант -е. 
Местно-направительный падеж указывает: 
l) на направление действия (движения) к предмету, к лицу 

(редко): na-nl-a ... ki-he (ki-bl-e) he-gi4 [Ent. 28 11 6-8] 'он восстановил 
стелу' (букв.: 'возвратил к ее месту'); ki-e um-ma-te [EWO 91] 'допу
стим, (слово) приблизилось к земле'; gals-ld-e-ne kug-dfnanna-ke4 (kug
d lnanna-ak-e) gu mu-na-de-e [IDNW 1, 326] 'демоны говорят святой 
Инанне'; en-e gan-zid-d'e (gan-zid-e) gLI ba-an-de [EWO 325] 'владыка к 
хорошему полю обратился'; 

2) на совершение действия или нахождение предмета или лица 
около, вблизи какого-либо места: ki-a-nag-e ha-ba-gub [G. St. В VII 
55] 'она (= статуя) пусть стоит у водопоя'; Ltr-lшr-sag-ga-ke4 (l'ir-hur
sag-ak-e) mu-ni-ib-ml-й-ne [GLL 141] 'они кладут их (=ветви) у под
ножия горы'; mes mes-e an-ta i-im-nu [СА 191] 'герой лежал сверху на 
герое'; 

3) на целевые или при<Jинные отношения: pirig ka~4-e pad-da 
[G. Cyl. В IX 16] 'лев, предназначенный для бега'; GlL-de-a ... inim-e 
mi-ni-kll~-й [G. Су!. А 1 22-23] 'Гудеа ... из-за (решения) дела (ум) 
утомил'; 

4) на орудие действия: k6-silim-ma-Ьi giJaf-e Ы-in-ra [СА 125] '«во
рота благоденствия» мотыгой он ударил'; sig4 ma~-e Ы-раd [G. Cyl. А 
XIII 17] '(предзнаменование относительно) кирпича он нашел по
средством (гадания на печени) козленка'; 

5) на определительные отношения, характеризуя предмет по пред
назначенности: ud sikil-e-d'e (sikil-ed-e) = акк. щ-ти te-lil-tum [MSL 
V 23, 198] 'день для очищения', букв.: 'день-очищение-возможность
к'; ki di-kud-d'e (di-kud-ed-e) [G. Су!. А VIII 6] 'место для решения су
дебных дел'; 

6) на выделительные отношения: guru~-e giJmah-a gir-ni im-ma-an
gar-re-d'e-en [IDNW 3, 14] 'что касается юноши, (то) в колодки его 
ноги мы поместили'. 

Дательный падеж 

Показателем является формант -ra. В позиции после гласного 
гласный а может отпадать, например: lugal-a-ni-ir < luga/-ani-ra, 'сво
ему господину', ama-zu-llr < ama-zu-ra 'твоей матери'. 
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Дательный падеж употребляется только с именами класса оду
шевленных. Имя существительное в дательном падеже обозначает 
лицо, в пользу, в интересах, ради которого и по отношению к кото

рому совершается действие или проявляется признак: E-an-na-tllm-ra 
ti e-na-ag [Ean. 63 1 1-2] 'он дал указание Эаннатуму'; SUB-Iugal-ra 
anfe-fag5-ga ii-na-tud [Ukg. 5 Х 20-22] 'допустим, у <<шублугаля•> ро
дился ХОрОШИЙ осел' (букв.: 'рождался ДЛЯ «ШублугалЯ>>'); ma-a-ra /ti-2 
nu-ug7-e [GLL 106] 'ради меня не могут умереть два человека'; dumu 
ama-ni-ir (ama-ani-ra) hul-gig-ga [LE 308] 'сын, рассердившийся на 
свою мать'; Ы /U-ra ba-an-kar-kar [1. van Dijk 1965, р. 6: 78] 'один че
ловек крал у другого человека'. 

Местный падеж 

Показателем местного падежа является формант -а. 
Местный падеж указывает: 
1) на место совершения действия, на место нахождения предмета 

или лица, на направление действия (указывая на направление дейст

вия по отношению к предмету, а иногда и по отношению к лицу, 

местный падеж выступает в роли аналога дательного падежа): е-Ьа (е
Ьi-а) na-ru-a e-me-sar-sar [Ent. 28 II 4-5] 'он написал (текст на) сте
лах у этого канала'; fti-ur5-ra e-bl-ka (e-bl-ak-a) nu-ku(r)4 [G. St. В V 
10-11] 'сборщик долгов не входил в дом человека'; na-ba (na-Ьi-a) 
mu-{e im-ma-sa4 [G. Су!. А XXIII 12] 'он назвал этой стеле в качестве 
имени'. 

В следующем примере в местном падеже употреблено имя класса 
одушевленных. Функционирование местного падежа в качестве ана
лога дательного подтверждается репрезентацией в глаголе этого име

ни посредством пространствеиного префикса дательного падежа -па
( о сдвиге значений падежных показателей и пространствеиных пре
фиксов см. с. 178): nin-ma (nin-mu-a) ga-an-na-ab-dug4 [IDNW 1, 91] 
'позволь, я скажу моей госпоже!'. 

С именами существительными временной ориентации местный 
падеж указывает на временные отношения: ud-Ьi-a 'в этот день', zag
mu-dug-ka (zag-mu-dug-ak-a), [G. St. В VIII 11] 'в начале благополуч
ного (нового) года'. 

С глаголами говорения имя существительное в местном падеже 
представляет объект речи: dfm-me-za (dfm-ed-zu-a) Ы-in-dug4 [Кlein 
1989, р. 37: 2] 'о твоем предстоящем сооружении он сказал'; 

2) на состояние, в котором находится или в какое приводится 
лицо или предмет, и на обстоятельства, при которых проявляется 

действие: gan-ensf-ka-ka (gan-ensf-ak-ak-a) d Nin-g{r-su lugal-ba (luga/
hi-a) l-gub [Ukg. 5 VIII 17-19] 'он поставил на полях правителя в ка-



честве их хозяина бога Нингирсу'; пa-gal-gal-bl lagab-ba (lagab-a) mi
пi-de6 [G. Cyl. А XVI 6] 'он принес большие камни в виде блоков'; e
liblr-ra-6~ arax (DU)-zu-a ba-gin [G. Cyl. А XVIII 29] 'к старому храму, 
молясь (букв.: 'в молитве'), он пошел'; dNiп-gfr-su hfil-/a (ht'il-a) tum
mu-da [G. Cyl. В IX 20] 'чтобы Нингирсу в радостное настроение 
(букв.: 'в радость') привести'; 

3) на материал или орудие действия: sipad-t:fe е kug-ga (kug-a) mu
du-e [G. Cyl. А XVI 25] 'пастырь строит храм из серебра', букв.: 
'в серебре'; ma-gurg-kug-ga (ma-gurg-kug-a) иs-a-zu-ne [MNS, S. 44: 19] 
'когда ты плывешь на священной лодке'; temen-bl i-ir-пun-ka (i-ir
пun-ak-a) ~u-tag ba-ni-dug4 [G. St. С 111 8-10] 'его (=храма) платфор
му он покрыл ароматным маслом'IО. 

Сов.местиый падеж 

Показателем совместного падежа является формант -tla (сопо
ставИм с существительным da 'сторона'). Засвидетельствована графи
ческая передача в виде -ta, например: ~e~-zu-ta а-па mu-tla-ab-sa-e-eп 
[Falkenstein 1950, S. 140 (2)] 'почему ты сравниваешься с братом?', 
ер.: та-а za-a-da а-па-а~ mu-da-ab-sa-e-en [Falkeпsteiп 1950, S. 140 (2)] 
'почему я равняюсь с тобой?' Употребляется с именами существи
тельными обоих классов. 

Совместный падеж указывает: 
l) на отношения совместности: tl Nin-gfr-su ur-sagJ1 Еп-Ш-16-kе4 

inim-si-sa-пi-ta Ummaki_da tlam-lю-ra e-da-ag [Епt. 28 1 22-27] 'Нин
гирсу, герой Энлиля, по его справедливому решению устроил сраже
ние сУммой'; u8 sila4-da [MNS, S. 108: 21] 'овца с ягненком'. 

Отношения совместности могут получить значение местных: gir
PAD.DU-Ьi edeп-da e-da-tag4-tag4 [Ent. 28 III 23-24] 'он оставил их 

кости в степи'; barag-sikil-ta (вар. -da) ~i-im-me-e-da-aп-til [SGL 1, 
S. 19: 159] 'она живет с тобой (у тебя) в чистой Liасовне'; ku~-ab lgi-zid 
udul-da e-da-gal [DP 253] 'коровьи кожи находятся у Игизида, пастуха'; 

2) на направление действия в сторону лица: d Niп-zag-ga-da а mu
da-ag [G. Cyl. А XV 111 'он дал указание богине Нинзаг'; nam-dag 
t1Niп-gir-su-da e-tla-ak-ka-am6 [Ukg. 16 VIII 1-3] 'преступление про
тив Нингирсу он совершил'; 

3) на значение исхода при глаголах удаления: am-da kar-ra-mu-пe 
[Aister 1997, 2. 94] 'когда я убежал от дикого быка'; 111 Lugal-a-zitl-tla ir 
Lugal-ki-gal-la eпsi-da iп-da-zah [Westeпlюlz 1975, 50, 1-4] 'Лугаль
азида, раб Лугалькигаля, от правителя убежал'; 

10 Согласно Dulшш [RA 80, 1986, 31-64], temen, прежде всего, означает 
закладные дары, которые кладутся в основание храма. 
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4) на объект чувств, мольбы и т. д: e-d[a ... ] lugal i[m]-da-htl[l] 
[CI. Cyl. В ХХ 14] 'царь радуется ... по поводу храма'; nam-tll-sipad-zid 
(/ii-de-a-da kiri4 ~и gal-la-da [G. Cyl. В VIII 17-19] 'чтобы молиться о 
жизни благо<Iестивого пастыря Гудеа'; 

5) на лицо, выступающее в роли посредника действия или при 
котором совершается действие: ensi-da Laga~ki_e he-gal-la ~и mu-da
pe.~-e [G. Cyl. В XIX 14-15] 'Лагаш увели<швает изобилие при 
(содействии) правителя'; d En-lil-da kalam-e he-gal-la ~и mu-un-da-an
pe~-e [EWO 329 (text Н)] 'страна увеличивает изобилие при (содей
ствии) Энлиля'. Amar-girid.-c !tl-b[a]ppir-da ba-da-lal [AWL, Nr. 184: 11 
1-3] 'При Амаргириде, пивоваре, (это) было взвешено'; ki-ga-a (kin
y,i4-a-da) guru~-e ama-ugu-ni-ir kin mu-un-da-ra-~i-in-gi4 [Gragg 1973, 
р. 97] 'с гонцом юноша послал послание своей матери, родительнице'. 

Н сходиый падеж 

Показателем является формант -ta. Употребляется только с име
нами существительными класса неодушевленных. 

Исходный падеж указывает: 

l) на исходную точку в пространстве: Elam Elam-ta mu-na-gin 
[G. Cyl. А XV 6] 'эламитяне пришли к нему из Элама'; uzu-nfg-sig 
.~i.~gag-ta /al-a sum-me-ab [IDNW 2, 245] 'отдай нам труп, свисающий с 
гвоздя'. 

Следует отметить, что направление действия от лица передается 

nосредством конструкции ki-... -ak-ta, букв.: 'от места такого-то': ki-A
tu-ta Lu-da-ga-a in-Mm-a PN PN nam-erem-am [NG, Nr. 43: 6-10] 'что 
у Ату Лудага купил (ее), такие-то (имена собственные) поклялись'. 

В сочетании с именами существительными в направительном па

деже исходный падеж может указывать на пространствеиные грани

цы: ki-sur-ra-dNin-gir-su-ka-ta a-ab-Je maJkim lll nu-e [Ukg. 5 VIII 28-
31] 'от границ Нингирсу до моря никто не действовал (в качестве) 
комиссара'. Сравни: Jag4-mu-ta ~ag4-zu-~e bar-mu-ta bar-zu-~e ba-e-NE
tlug4-en(?)-ze-en [IDNW 2, 260] 'вы сказали вместо <<мое нутро>> <<твое 
нутро>> (букв.: 'от моего нутра к твоему нутру'), вместо <<мой облик>> 

<•твой облиК>>'. 
С именами существительными временной ориентации исходный 

падеж выражает временные отношения: ud-ul-li-a-ta [Ukg. 5 111 3] 'с 

древних времен'; mu-da-20-ta, [NG, Nr. 31: 10] '20 лет тому назад'; 
Jag4-ta ur-sag-me-en [Sнlgi А l] 'от (момента нахоЖдения) внутри 
(матери) я - герой'; 

2) указывает на превышение чего-нибудь: E-an-na-ttlm ensi 
[Lag]a~lk11-ra dfnanna-ke4 ... nam-ensf-LagaJki_ta na[m]-lugai-Кi~ki mu-na
la-sum [Ean. 2 V 23-Vl 5] 'Инанна ... дала Эаннатуму, правителю Ла-
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гаша, кроме (сверх) обязанностей правителя (в) Лагаше обязанности 

царя (в) Кише'; 

3) выражает партитивность: itud-ta ud-22 ba-ta-ra-za/ [Jacobseп 
1965, р. 91, п. 14] 'из месяца прошло 22 дня'; 

4) выражает дистрибутивные отношения: 3 та-па sig-ta i-ba-e-ne 
[G. St. L III 2-3] 'они выдают по 3 мины шерсти'; 

5) выражает отношения соответствия: Me-silim lugai-Кifki_ke4 inim
d дtaran-na-ta ef gan he-ra [Епt. 28 1 8-11] 'Месилим, царь Киша, в 
соответствии с постановлением (по приказу) бога Иштарана измерил 
поле' (букв.: 'веревку (на) поле бросил'); 

6) указывает орудие действия: gi.~tukul-ta he-Ы-in-dabs-dab5 [1. vап 
Dijk 1965, р. 8: 132] 'он поразил их оружием'; 

7) указывает на причину действия: ama-ugu-ne (ugu-ani-e) nam-ki
ag-ga-ni-ta ciEN.ZU-ra mi-e-ef na-mu-un-e [MNS, S. 14: 25-26] 'его 
мать-родительница воистину говорит ласково Суэну по (из-за) своей 
любви'; ni-bl-ta am-e kur-tlr-fe ni-bl im-sar-re [LE 48) 'бык мчится до 
подножия гор от (из-за) своего страха' (букв.: 'мчит свое тело'). 

Н аправительиый падеж 

Показателем значений направительнаго падежа является формант 
-efe. В результате отпадения коне•rного -е и ассимиляции начального 
е- предшествующему гласному формант может выступать в формах -af, 
-ef, -if, -uf. Направительный падеж употребляется с именами суще
ствительными обоих классов. 

Направительный падеж: 
1) указывает на направление действия (движения) к предмету или 

лицу: dEn-lil-e en-dNin-gir-su-fe igi-zid mu-fi-bar [G. Cyl. А 1 3] 'Энлиль 
посмотрел благосклонно на владыку Нингирсу'; en-e kur-lt'i-til-la-fe 
geftug-ga-ni na-an-gub [GLL 1] 'владыка воистину обратил свои помы
слы к горе, где живет человек'; Arattaki_af ba-te [ELA 172] 'он прибли
зился к Аратте'; 

2) указывает на ограничение действия в пространствеином и 

временном отношении: ти-Ы kur-fag4-fe ра Ы-еd [G. Cyl. А XXIV 
11-12] 'он прославил его(= храма) имя до середины гор'; ud-imin-ne
ef geme nin-a-ni mu-da-sa-am [G. Cyl. В XVII 19-20] 'в течение семи 
дней (букв.: 'вплоть до семи дней') рабыня была равна своей госпо

же'; mu-ninnu-uf hu-mu-dil [LE 302] 'в течение 50 лет он воистину 
строил'; 

3) указывает на переход из одного состояния в другое, в котором 
присутствует элемент сравнения: gi.~eren-bl ig-gal-fe mu-dim [G. St. В V 
45-47] 'он обработал этот кедр в (как) большую дверь'; giJ-kur ad-Je 
mu-ag-ag [G. St. В V 57-58] 'он обтесал горные деревья' (букв.: 'сде
лал к стволам'); [munus]-ku(r)4-ra иzи-nig-sig-fe ba-an-ku(r)4 [IDNW 1, 
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lbll 'она превратила вошедшую женщину в труп' (букв.: 'ввела к тpy
lly'); uru-didli gtl-bar-ra-nш-ne dul ka-ar-me-Je M-ni-ku(r)4 [F1·ayne 1990. 
р. 377: 35-36] города (каждый по отдельности), ненавистников моих, 
11 холмы (и) руины воистину я превратил; (1Nin-gfr-su ur-sag-dEn-Ш-10 
11111-Je mu-sa4 [G. Cyl. А Х 4-5] '(название) «Нингирсу, герой Энли
IНI•> n имя он превратил' (букв.: 'в качестве имени он назвал'); а unl
lшl-la-mu Jir-re-eJ ba-ab-bl-ne [LDN 43] '(плач) «0, мой разрушенный 
1 о род!>> как пение они говорят'; 

4) выражает целевые и причинные отношения: dingir-ra-ni dSul
utu/12 nam-til-la-ni-Je dNin-gir-su-ra e-ninnu-a kiri4 Ju he-na-Je-gal 
1 Епt. 16 IV 4-9] 'его бог Шульутуль пусть молится ради его жизни 
Gогу Нингирсу в Энинну!'; nam-lugal-Je men mu-un-giir [SGL 1, S. 82: 
11 15] 'он возложил корону ради (из-за) обязанностей царя'; d Ba
lm6 ... -ke4 Uru-inim-gi-na nam-sipad-Je mu-tud [Ukg. 51] 'Баба ... создала 
Уруинимгину для обязанностей пастыря'; 

5) указывает на назначение лица или предмета (определение по 
функции): ur-ha-lu-tlb i-du8-Je mu-na-durtmx(ТUS.TUS)-na [En. I 2 III 
2-3] 'когда он разместил (двух) львов из (дерева) «Халуб>> в качестве 
11ривратников'; ud dNin-gir-su-ke4 ... Gii-de-a sipad-zid-Je kalam-ma ba
ni-pдd-da-a [G. St. В III 6-9] 'когда Нингирсу ... избрал Гудеа в каче
стве законного пастыря в стране'; 

6) имеет определительно-квалифицирующее значение (характери
зует предмет или лицо по его качеству, свойствам): a-ne sag-ga-ni-Je 
(/ingir-ra-irm 6-ni-Je dAnzudmu.~e11-dam [G. Cyl. А IV 16-17] 'по его го
ловному убору он- бог, по его крыльямон-птица Анзуд'. 

Родительиый падеж 

Показателем значений родительного падежа является формант 

-ak. Гласный а может выпасть или быть поглощен предшествующим 
гласным; согласный k отражается на письме только если после него 
следует гласный, в остальных случаях родительный падеж остается 

невыраженным. Родительный падеж употребляется с именами суще
ствительными обоих классов. 

Родительный падеж передает посессивные и атрибутивные отно
шения: e-ltl-ka (e-ltl-ak-a) [G. St. В У 10] 'в дом человека'; Je-dNin
,~fr-su-ka (Je-dNin-gir-su-ak-ak) 'зерно Нингирсу' (букв.: 'зерно влады
ки Гирсу'); ad_gi.~eren-na (ad_giJeren-ak) 'кедровая балка', ltl-geJttig-ga 
(ltl-geJttlg-ak) 'мудрый человек' (букв.: 'человек уха'). 

Родительный падеж указывает также на субъект, производителя 
Jtействия, например: ga-zid-ktl-a-d Nin-hur-sag-ke4 (d Nin-hur-sag-ak-e) 
1 Еап. ll Il, 2-3] 'вскормленник (букв.: 'молоко-отличное-есть-тот') 
богини Нинхурсаг'; 5 nigin kas-kal ... ku-a Amar-girid_~: lu-bappir-ka-kam 
(lu-bappir-ak-ak-am) [AWL, Nr. 59] '5 (сосудов) <<НИГИН>> крепкого пи
ва ... расходование Амаргирида, пивовара, есть' (см. также с. 184). 
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В тексте позднешумерского периода засвидетельствовано употреб
ление имени в генитиве в роли объекта действия. В функции опреде
ляемого использовано глагольное имя, обозначающее лицо, произво

дящее действие: u-[tu]-ud-da-ka-nag-ga (u-tud-a-kalam-ak) = акк. Ыmu 
mata [MNS, S. 167: 15] 'создатель страны'. 

В конструкциях с родительным падежом определяемое, как пра

вило, предшествует определению. Такое соtiетание может быть зна
чительно расширено присоединением к определяемому и/или к опре
делению: 

l) глагольного корня (чистого или осложненного суффиксом -а), 
получающего значение прилагательного или причастия (см. с. 182-
183, 185-186); 

2) определительного придаточного предложения; 
3) указательных и притяжательных местоимений (выступающих в 

виде энклитик). Наконец, каждый член сочетания может стоять во 
множественном числе. 

Члены определительных комплексов и грамматические показате
ли располагаются цепочкой следующим образом: 

1) определение стоит после определяемого: sipad-kalam-ma 'пас
тырь страны'. При этом существительные в родительном падеже, пе
редающие посессивные и атрибутивные отношения, следуют после 

прилагательных и глагольных имен, выступающих в роли прилага

тельных или причастий: sipad-zid-kalam-ma 'законный пастырь стра
ны'; na4-tur-tur-hur-sag-ga-ka (па4 -tur-tur-hur-sag-ak-a) [ELA 350] 'на 
маленьких горных камешках', букв.: 'камень-маленький-маленький
горЫ-на'; ud-gu-di-dEn-Ш-Id [G. Су!. А XXIII 20] 'ревущий ураган Эн
лиля'; ur-sag-kalag-ga-dEn-li/-ld [G. St. D 1 2-3] 'могучий герой Энли
ля'; ga-/uh-ha-amaf-a (ga-/uh-a-amaf-ak) [LE 230] 'чистое молоко за
гона'; 

2) определительное сочетание может иметь в своем составе три 
формы родительного падежа: En-te-me-na г gi.~ -kfП-DU-dй-a 1 _d Nin
gfr-su-ka-ka ( -ak-ak-ak) dingir-ra-ni dSul-utul12-am6 [Ent. 35 VIII 3-7] 
'бог Энтемены, строителя плотин (бога) Нингирсы, -Шульутуль'; 

3) притяжательные и указательные местоимения, а также показа
тели множественного числа, относящиеся к определению, стоят не

посредственно после него, предшествуя показателю родительного 

падежа (при этом притяжательные и указательные местоимения сто
ят перед показателями множественного числа). После форманта ро
дительного падежа следуют притяжательные местоимения и показа

тели множественного числа, относящиеся к определяемому. Послед
нюю позицию занимает падежный показатель: e-dingir-gal-gal-e-ne-ka 
(e-dingir-gal-gal-ene-ak-a) [LE 183] 'в храме великих богов', букв.: 
'храм-бог-великий-великий-ми. число( -епе)-род. падеж( -аk)-местный 
падеж( -а)'; har-ra-an-fef-mu-ne-ka (har-ra-an-feJ-mu-ene-ak-a) [LE 27] 
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'110 пути моих братьев', букв.: 'путь-брат-мой-мн. число(-епе)-род. па

нсж( -аk)-местный падеж( -а)'; gudu4-eJ-didli-ke4-ne (gиda-eJ-didli-ak-ene) 
ITCS 1, no. 10: 5) '(жрецы) «Гуда•> каждого отдельного храма', букв.: 
'жрец-храм-отдельный-род. падеЖ( -аk)-мн. число( -ene)'; ninda-kaskal
/a-ka-ni (ninda-kaskal-ak-am) [LE 340] 'его хлеб для дороги', букв.: 

'хлеб-дорога-род. падеж( -аk)-его( -ат)'; 
4) к определению, выраженному именем в родительном падеже, в 

свою очередь, может присоединяться собственное определение в ви
де придаточного предложения. Спрягаемая глагольная форма, нахо
дящаяся на исходе придаточного предложения, снабжается показате
лем детерминации -а (см. с. 179-180) и формантом родительного 
падежа -ak, относящимися к тому определению, что выражено име
нем существительным: a/an IU e-dBa-ba6 mu-du-a-kam (mu-du-a-ak-am) 
IG. St. Е IX 6-8] '(это) есть статуя человека, который храм богини 
Бабы построил' (букв.: 'статуя человек храм Баба он построил-тот
род. nадеж(-аk)-энклитическая глагольная связка 3-го л. ед. ч. (-ат)'); 

5) при наличии нескольких однородных определений, выражен
ных именами в родительном падеже, показатель бывает один, общий, 
при последнем имени: ki-tuJ-An-t1 En-/il-/6 (ki-tuJ-An-d En-lfl-ak) 'жили
ще Ана (и) Энлиля'. 

Наряду с рассмотренным типом генитивной конструкции nред
ставлена также иная модель: определение (имя в родительном паде
же) - определяемое (имя в абсолютном nадеже, осложненное энкли

ти<Iеским nритяжательным местоимением, указывающим на лицо, 

класс и число определения) kalam-ma (kalam-ak) lugai-Ьi 'царь стра
ны' (букв.: 'страны царь-ее'). Эта модель может быть раздвинута за 
счет других слов, в нее не входящих: е-а (e-ak) dEn-ki-ke4 giJ-hur-Ьi si 
mu-na-sa [G. Cyl. А XVII 17] 'план храма бог Энки nривел в порядок 
для него'; здесь между членами конструкции e-a(k) giJ-hur-Ьi 'храма 
<Iертеж-его' вставлено слово dEn-ki-ke4 'бог Энки' (букв.: 'храма бог 
Энки чертеж его привел в порядок для него'). 

Как имя существительное, так и личное местоимение, будучи 
уnотреблены в родительном падеже в сочетании с энклитической 
глагольной связкой, выражают значение предикативного посессива: 

kur-ra d{m-ma-Ьi dUtu-kam (dUtu-ak-am) [GLL 11] 'создание горы -
(дело) Уту'; dUtu nfg-gi-na za-a-kam (za-e-ak-am) [IU 31] 'Уту, справед
ливость- твое (дело)'; 60 Je gur E-la-ag-Ju-gir-ra he-na-ab-sum-mu na
mi-gur-re gti-na-kam (gu-ani-ak-am) [TCS 1, no. 177: 3-7] '60 гуров яч
меня Элагщугиру пусть он даст! Он не должен спорить. Это подле

жит его ответственности' (букв.: '(это)- (дело) его шеи'). 

Сравнительный падеж 

Показателем значений сравнительного nадежа является формант, 
который графически выражен знаком G/M с чтением gim (ер.: -G/M-
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та-ат < -giт-ат, где -ат энклитическая глагольная связка 3-го л. 
ед. ч.) или gin7 (ер.: -GIM-naт < -gin-aт). Засвидетельствовано также 
обозначение знаком GE, согласно правилу о необязательности пере
дачи носовых в конце слога. 

Сравнительный падеж употребляется с именами существительны
ми обоих классов и обозначает объект сравнения или уподобления. 
Существительное в сравнительном падеже выражает обстоятельство 
образа действия: niт-giт ga-gir [LE 173] 'пусть я засверкаю как мол
ния!'; е hur-sag-giт iт-nul-тll-ne [G. Cyl. А XXI 19] 'они возводят храм 
наподобие горы'; nin dEn-Ш-giт naт-tar-tar-re [G. Cyl. А IV 9] 'влады
чица, имеющая возможность решать судьбы подобно Энлилю'; Ы те
а gi~-ra-giт eren-e he-en-tag4 -пат (he-l-n-tag4 -еп-ат) [LE 228] 'как че
ловека, сраженного в битве, отряд действительно оставил тебя' (букв.: 
'человек битва-в сраженный-подобно'). 

Имя в сравнительном падеже может употребляться в функции 
обстоятельства образа действия (в составе предложения отсутствует 
предмет или лицо, с которым соотносится существительное в срав

нительном падеже): gi-su-liт-тa tim-giт Ы-in-gaz [ELA 430) 'он раско
лол как топором тростник .. .'; [g]aba-guru~-a gi-giт he-ra-ra [Falkenstein 
1964, 19] 'грудь юноши точно тростинкой воистину поражается'. 

Н .мена существите.льные -
дета.лизаторы падежных отношений 

Группа имен существительных, главным образом имена, обозна

чающие части тела, или имена пространствеиной ориентации, обра

зуя с другими именами генитивные сочетания, служат для выраже

ния грамматических отношений типа предложных - с их помощью 

передаются пространственные, временные, прИLJинные, целевые и 

другие отношения между объектами. 

Имя существительное, употребленное в функции предлога, оформ

ляется показателем одного из пространствеиных падежей и в составе 

генитивной конструкции выступает в роли определяемого, например: 

eger-numun-na-~e (eger-nuтun-ak-~e) 'после посева', букв.: 'к спине по

сева'; bar-~e-ba-ka (bar-~e-Ьi-ak-a) 'из-за этого зерна' (букв.: 'в сто

роне этого зерна'). 

Формант родительного падежа не всегда получает графиtiеское 

выражение. 

Вместо имени в родительном падеже могут употребляться энкли

тические притяжательные или указательные местоимения: bar-тu-a 
'вместо меня'; ти-Ьi-~е 'из-за этого' (букв.: 'из-за этого имени'). 

Имена существительные в функции предлогов оформляются по

казателями местного (-а), местно-направительного (-е), направитель
нога (-е~е) и исходного (-ta) падежей (см. табл. 7). 
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Таблица 7 

Имена существительные, функционирующие в качестве предлогов 

Основа Падежная форма Перевод 

a-ga a-ga-... -a позади 

'заднее помещение' a-ga-... -Je позади 

a-ga-... -ta сзади 

bar-... -a из-за, ради, за, вместо, 

bar снаружи, позади, на 

'наружная сторона' bar-... -Je из-за 

bar-... -ta из-за 

da da-... -a 
'бок', 'сторона' 

возле, около 

eger-... -a позади 

eger eger-... -e после 

'спина' eger-... -Je после 

eger-... -ta после, позади 

en-na 1 en-na-... -e до 

en-na-... -Je до 

igi-... -a перед 

igi igi-... -e перед, к 

'глаз' igi-... -Je перед, к 

igi-... -ta от 

ki 2 ki-... -a у 

'земля', 'место' ki-... -Je к 

ki-... -ta от, через 

т и 

'имя' 
mu-... -Je из-за, вместо, за 

murgtl murgtl-... -ta после 

'хребет' 

murub4 3 murub4- ... -a среди 

'талия', 'поясница' murub4- ... -ta среди 
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Окончание таблш(ы 7 

Основа Падежная форма Перевод 

nam 4 nam-... -a из-за 

nam-... -fe из-за, ради, за 

Jag4-... -a в, среди 

Jag4 Jag4-... -e на 

'сердце' fag4-... -Je в 

Jag4-... -ta из 

ugu ugu-... -а над, на 

'череп' ugu-... -Je к 

zag zag-... -a к, на, около 

'край', 'бок' zag-... -Je до 

1 Этимология и значение не известны. 
2 Употребляется только с именами класса одушевленных. 
з Засвидетельствовано фонсти•1еское написание в виде nш-ru, mu-ru-ub. 
4 Этимология и значение точно не известны (см. с. 32-33). 

П р н м е р ы у п о т р е б л е 11 н я: 

a-ga-••• -a, a-ga-... -se, a-ga-•.. -ta: 11Nin-urta sag-kalag usu-mah-tuku 
kur a-ga-na (a-ga-ani-a) er.>: [PSD А 1 68] 'Нинурта, могучий вождь, 
обладающий величественной силой, заставляющий страны за ним 

идти'; igi-zu-Je he-gal he-em a-ga-zu-Je kiri4-za/ he-em [PSD А 1 68] 
'перед тобой изобилие пусть будет, позади тебя великолепие пусть 
будет!'; a-ga-zu?-ta gud-niga? a-ab-Jum [Gragg 1973, р. 3 1] 'после тебя 
откормленный бык был убит'; eren-Ьi al-tur a-ga-Ьi-ta ai-Ьir-re (ai-Ьir
ed) [GA 38] 'их отряды мало<шсленны, после этого (в результате 
этого) будут рассеяны'. 

har-... -a, har-••• -se, har-••• -ta: sipad-udu-sig-ka-ke4-ne bar-udu-hcid
ka kug he-gar-re-eJ lil-eJ-gid ga/a-mah agrig ltl-bappir ugu/a-ugula-ne bar
sila4-gaba-ka-ka kug he-gar-re-eJ [Ukg. 5 111 18-IV 8] 'пастухи рунных 
овец из-за (вместо) <Jистой (ритуально) овцы серебро положили. Зем
лемер, главный певец «гала>>, управляющий домом, пивовар, надзи

ратели из-за (вместо) ягнят, (отнятых от) груди, серебро положили'; 
A-nun-na bar-mu-a fud he-mi-sa4-za (he-im-mi-sa4-enzen) [G. Су\. В 11 6] 
'боги Анунна, за меня молитву пусть вы произнесете!'; Ur-11Ba-ba6 
/и [gal] Lti-d Nin-subara mumtx (DIM4)-m[t'i] feJ-mu bar-mu-a Ju ha-mu
bar-e [TCS 1, no. 54: 3-5] 'Урбаба, хозяин Лунинсубары, солодовника, 
моего брата (т. е. Лунинсубару) ради меня пусть освободит!'; ltl igi-na 
sukkal пи-те-а giJgidri Ju Ы-in-du8 bar-ra-na (bar-ani-a) ra-gaba nu-me-a 
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1:•.ttukul Lir-ra Ы-in-lal [IDNW 1, 282-283] '<Iеловек перед ней, (хотя) 
011 не визирь, скипетр в руке держал, (человек) позади нее, (хотя) 
о11 не посыльный, оружие к бедру привязал'; bar-ma (bar-mu-a) li-Ы
(in)-tar [PSD В, 96] 'на меня ты не посмотрел'; min-kam-ma-fe bar-bl
ш'(URUDU) dumu-Ur_(1Nammu-ka Е-Ы im-ma-gu[r] [SR, Nr. 66: 111 6-
1JI 'во второй раз из-за этоrо на сыновей Урнамму Элу пожаловался' 
(fiукв.: 'обратился'). 

da-••• -a: 1/ 2 sar 221/ 2 fe e-dii-a da Nu-Lir-11UTU dumu Ma-a-nu-um 
.k~-gal [Рифтин 1937б, NQ 2, 9-10] '1/ 2 сара 221/ 2 ше застроенного зе
мельного участка возле Нуршамаша, сына Манума, старшего брата'; 
t;J-(/a-bl da-ba (da-bl-a) gub-ba-bl fiiJdigna fdBuranun-bl-da he-ga/ DU.DU
rlm [G. Cyl. В XVII 9-11] 'его (сосуды) <<ЭШд>>, которые стоят около 
11сго (=другого сосуда), есть Тигр и Евфрат, приносящие изобилие'. 

eger-••. -a, eger-.•• -e, eger-••• -se, eger-••• -ta: a-ra-na-me-ka eger-gud
rla-ka du-it ba-ra-ra-dug4 [Sjoberg 1973, S. 111: 77] 'никогда <<позади 
fiыков иди!»- я не сказал тебе'; eger-Zabar-dab-Unug-ga-ke4 Gi/gamef 
blul-fe im-?-ed_"-ae [GA 84] 'после Забардабунуга Гильгамеш на стену 
11однялся'; eger-numun-na-fe [TCS 1, no. 72: 7] 'после посева'; eger-itud
sfg-ba-ta e-na-ta-gar [А WL, Nr. 20: 11 2-3] 'после месяца, когда выда
стся шерсть, ему он доставил (зерно)'; dilr11r gil-di na-ab-Mm-Mm 
lgit(?)] eger-zu fa-ra-ab-si-il [IS 14] 'осла вопящего не покупал бы ты, 
вопли позади тебя он непременно будет издавать'; eger-mu-ta nig-na
me Ы-in-gub [Gragg 1973, р. 31] 'позади меня все он поставил?'. 

en-na-••• -е; en-na-••• -se: fu-d 1-din-d Da-gan-ta en-na-d En-Ш-ba-ni
lugal-e mu-117-kam fag4-l-si-in-na-ka i-su8-ge-ef-am [Frayne 1990, р. 11: 
6-9] 'от Идиидагана до Энлильбани, царя, 117 лет в Исине (эти ста
туи) простояли'; en-na ztl-si-fe Lugal-me-a mu-udu-lal-l-fe ka na-i-ba-e 
ITCS 1, no. 282: 3-6] 'до (сезона) стрижки (овец) Лугальмеа из-за ос
т<шшихся овец пусть не говорит!' (букв.: 'рот пусть не открывает!'). 

igi-... -a, igi-... -e, igi-•.• -se, igi-..• -ta: 3 iku igi-Lugal-gi-gi-ka Ur
rlingir-ra-ke4 kin Ы-iп-па (Ы-n-ag) [TCS 1, по. 148: 18-20) '3 ику (зем
ли) перед (полем) Лугальгиги Урдингир обработал'; па igi-.5u-ga-lam
ma-ka Ы-nl-a [G. Cyl. А ХХШ 25] 'стела, которую перед (воротами) 
Шугалам он соорудил'; 11Gilgamef igi-ab-ba-uru-na-ka inim ba-an-gar 
IGA 3) 'Гильгамеш перед старейшинами своего города слово взял'; 
min-kam-ma-fe dGifgamef en-Ku/-aba*:t;-a-ke4 igi-guruf-uru-na-ke4 inim 
lю-an-gar [GA 18-19] 'во второй раз Гильгамеш, владыка Кулаба, пе
ред мужами своего города слово взял'; igi-dEn-lil it dNin-lil-e [im-ma
ni] -in-ku(r)4-re-ef [G LL 168] 'к Энлилю и Нинлиль они внесли его'; 
igi-ensi-ka-fe ba-gi-in [NG, Nr. 48: 10-14] 'перед правителем (это) бы
ло установлено'; igi-a-a-ugu-na-11 En-/i/.:.10-fe ditb ki ba-ni-in-Lis ( LDS U 
450] 'перед отцом, родителем Энлилем, колени он преклонил' (букв.: 
'колени на землю поставил'); igi-mu-fe dussu-kug i-gub [G. Cyl. А V 5] 
'передо мной священную корзину он поставил'; igi-Ag-ga-fe mu-ni-in-
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te [GA 63] 'к Агге его подвели'; en-Arattaki_ke4 igi-mu-Je hu-mu-un-ttim 
(вар. hu-un-titm) [ELA 346] 'владыка Аратrы ко мне пусть принесет!'; 
Ы ni-su-ub-ba-gim igi-zu-ta ab-ta-kar-re-d'e-eJ [Gragg 1973, р. 33] 'как от 
полоумного от тебя они убегают'. 

ki-... -a, ki-••. -se, ki-... -ta: tl Ur-dLama-ke4 SeJ-kal-la ir ki-Ur-dSa
har-dBa-ba6-ka-am i-tud-da Lti-dtlg-ga Du-du-mu nam-erem-am [NG, 
Nr. 32: 10-15] 'и что Урлама Шешкалу, раба, у Урсахарбаба родил, 
Лудуга (и) Дудуму поклялись'; ki-ad-da-ma i-kin-ga-giJ-Je-en [Sjobei"g 
1973, S. 112: 120] '(если) бы у своего отца ты (что-либо) искал' (ki-ad
da-ma вместо ki-ad-da-za); mu-18-am ki-na (ki-ani-a) Ы-in-za/-la Lti-Je
ga nam-erem-ьe ba-sum [NG, Nr. 69: 6-7] 'что у него 18 лет она про
вела, Лушега к клятве такой был приведен'; frx-hilf-la-a tl Palil ki-Gud
gu-la-Je Ы he-da-gi4-gi4 [TCS 1, no. 250: 3-6] 'Ирхулаа и Палила к 
Гудгула кто-нибудь пусть пошлет!'; dub-bl ki-di-kud-ne-Je Dingir-Jag5-
ga mu-de6 [NG, Nr. 45: 10-11] 'документ об этом к судьям Дингир
шага принесла'; ki-dEref-ki-ga/-Je gin-na kur-Je edx-d'e [IDNW 3, 6] 'к 
Эрешкигаль пойди, в подземный мир спустись!'; 2 gfn kug-babbar Mm 
Sag4-gti-be7 ir Ui-ka-za/-Je ki-Ama-SIM х Pl-ta Ui-ka-za/ fu ba-ti [NG, 
N1·. 176: 11-14] '2 сикля серебра в качестве платы за Шагубе, раба 
Луказала, от Амашимпи Луказал получил'; ir ii Je ki-Ur-GAR-ta A-kal
/a dumu Тtll-ta-ra ba-an-na-gi-in [NG, Nr. 174: 10-13] 'раб и зерно от 
Ургара Акале, сыну Тулта, утверждены'; 120 fe gur-lugal (1Nanna-kam 
sukkal ki-Ur_r1En-Ш-Iti-ta ba-zig [TCS 1, по. 337: 1-4] '120 царских гу
ров зерна (для) Наннакам, визиря, были выданы Урэнлилем'; im-sar
a-Ьi ki-en-dNanJe-ka-ta im-ma-gub [NG, Nr. 13: 8] 'документ об этом у 
жреца Нанше находится'. 

mu-..• -se: Amar-subarax Jitim mu-kin-Je na-ba-dil [TCS 1, no. 75: 4-
5] 'Амарсубара, плотник, из-за работ пусть не задерживается!'; ltl
inim-ma-Ьi nu-mu-da-de6 mu-Ьi-Je Geme-dingir-ra nam-geme-Je iblla-Gir
nun-ta-ke4-ne ba-ne-gi-in [NG, Nr. 82: 6-10] 'свидетелей этого он не 
привел, из-за этого Гемедингира в рабство наследникам Гириунта 
утверждена'; a-na-aJ-am Puztir-ha-ia mu-Je-kur-ra-Je Je-eJtu[b] he-na
sum [TCS 1, no. 125: 3-6] 'по•1ему Пузурхайя вместо зерна «КУР>> зер
но «эштуб>> позволил (себе) дать ему?'; 1 gin kug-babbar-am mu-mu-Je 
Ba-Jag5-ga he-na-ab-sum-mu [TCS 1, no. 131: 3-6] '1 сикль серебра 
вместо меня Башага пусть ему даст!'; 34/ 5 Je gu[r-lugal] 1 gin kug
babbar mu-sag-ga-Je A-tu-ra in-na-sum-ma ... [Lug]al-ti-da nam-erem-am 
[NG, Nr. 208: 22-30] 'что 34/ 5 царских гуров зерна, 1 сикль серебра 
за раба (букв.: 'за голову') Ате он дал ... Лугальтида поклялся'. 

murgti-... -ta: murgti-Kud-da-ta mu-da-15-ta Ur-ba-gara-ke4 in-ba-a 
Sipa-КA-gi-na [d]umu-Kud-da [nam-e]rem-am [NG, Nr. 34: 6-10] 'что 
после (смерти) Куда, 15 лет тому назад, Урбагаре (раба) вьщелили, 
Сипакагина, сын Куды, поклялся'; 

muruh4- ••• -a, muruh4- ••• -ta: ти-Ы mu-ru-dingir-re-ne-ka Gii-de-a 
ensi-LagaJki_ke4 ра-е ba-ni-a [G. Cyl. А XXYI 17-19] 'их имена среди 
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lюгов Гудеа, правитель Лагаша, сделал знаменитыми' (ba-ni-a < ba-ni
a.ч); Lugai-Mn-da КA-keJ-gar-ra-JeJ-a-ne-ne-ka тиrиЬХ-Ьа ba-an-gub? [LE 
223] 'Лугальбанда среди отряда своих братьев оказался' (букв.: 'отряд 
r1рат-его -мн. ч. -род. падеж -род. падеж середина-его (= отряда)-в'); 
nm11-bl-Je dJnanna nin-an-ki-ke4 ... nam-lugal du-ri-Je ag-d'e mu-ru-ub-dingir
.чal-gal-e-ne-ta пат he-en-ne-eb-tar-re [Frayne 1990, р. 274: 20-28] 'из-за 
·пого Инанна, владычица небес (и) земли ... чтобы царствование вечно 
осушествлять, среди великих богов судьбу им пусть определит!'. 

nam-... -a, nam-••. -se: пат-е-hи/-а-па ти-па-tе fr-gig i-Je8-Je8 naт
un'i-hul-a-na mu-na-te fr-gig i-Je8-Je8 [LDU 313-314] 'из-за своего раз
рушенного дома к нему (=богу) она приблизилась (и) горько плачет, 

из-за своего разрушенного города к нему она приблизилась (и) горь

ко плачет'; naт-e-du-da-lugal-la-na-Je (naт-e-du-ed-a-lugal-ani-ak-eJe) 
tl gi6-an-na пи-ит-kщ-kи4 [G. Су!. А XVII 7-8] 'из-за предстоящего 
строительства храма его господина (букв.: 'из-за храма, долженст
вующего быть построенным, его господина') сон ночью не приходил 

(на его глаза)'; naт-e-kur-ra-Je '''gтu-sfr-ra Ьа-ап-тщ [СА 88] 'из-за 
хр:1Ма Экура в траурную одежду он оделся'; nam-kug-babbar-Je ba-an
sum [ Рифтин 1937б, N1 1, 17] 'за серебро он может отдать его' (ba-an
suт написано вместо Ьа-ап-sит-ти < ba-n-suт-e). 

sag4-•.• -a, sag4-••. -e, sag4-.•. -se, sag4-..• -ta: nam-lti-ulil-uru-na Ju il
na-zig Jag4-uru-na-ka (Jag4-uru-ani-ak-a) ha-ni-gaz-e [Епt. 28 VI 26-28] 
'если (букв.: 'допустим') люди его города восстанут против него, в его 
городе пусть они убьют его!'; ki-su7 ki-suт-ma-bl Jag4-nfg-en-ka-ka 
(Jag4-nfg-en-ak-ak-a) i-gfd [AWL, 4: VIII 4-6] 'поле под паром и луко
вое поле во владение правителя он отмерил'; Jag4-тu-ba-ka kur-Ma
gankЧa 1m4ese iт-ta-ed [G. St. G 11 17-111 2] 'в этом году из страны 
Маган диорит он вывез' (букв.: 'спустил'); Jag4-ma-mu-da-ka lti-diJ-дт 
[G. Су\. А IV 14] 'во сне какой-то человек явился'; Nu-tlr-dJSKUR а-а 
tud-da-т [и] Jag4-un-Jar-ra-na he-eb-ta-an-[d]ib? [J. vап Dijk 1965, р. 7: 
102-105] 'Нурадада, отца, моего родителя, среди его многочислен
ных людей он выбрал'; Jag4-ba А-па-ти il Ltl-bal-sigs-ke4 пат-еrет-Ы 
i-kud-ne [NG, Nr. 127: 17-19] 'среди них (т. е. свидетелей) Анаму и 
Лубалсиг клятву об этом приносят'; иgииgщ -Ы aт-si-тah ab-za-za tl
та-ат ki-bad-ra Jag4 -sila-dagal-la-ke4 teJ-bl tag-tag-d'e ... kug_cl Jnanna
ke4 il nu-uт-Ji-ku-ku [СА 21-24] 'чтобы обезьяны, могучие слоны 
(букв.: 'дикий бык-рог'), гиппопотамы (?), звери дальних земель на 
широких улицах толкали друг друга ... чистая Инанна не спала'; ти ... 
е d Bar-ul-e-gar-ra Jag4-Zar-Ы-Iuтki тu-un-tlil-a il urudu-alan lr-d EN.ZU 
lugal Jag4-e-gal-bar-ra-Je i-ni-in-ku(r)4-re [Рифтин 1937б, N1 103: 9-12] 
'год, когда ... храм Барулэгара в Зарбилуме он построил и медную ста
тую Варадсина, царя, в храм Эгалбар внес'; Jag4-bl-216 000-ta Ju-ni ba
ta-an-dab5-ba-a uru тu-kug [G. St. В III 10-12] '(когда) из 216 000 че
ловек он его выбрал' (букв.: 'его руку он схватил'), (тогда), город он 
очистил'; a-Jag4 111 Uт-те 4 (ЬUr) GАN-дт Jag4-bl-ta 2 (ЬUr) GАN-дт Ки-
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li in-ur11 [TCS I, no. 253: 3-7] 'поле Умме (площадью) 4 бура. Из них 
2 бура Кули вспахал'; 2 udu fag4-10-ta [k]af4-ra he-na-ab-sum-mu [TCS 
I, no. 266: 3-5] 'двух овец из десяти гонцу пусть он даст!'. 

ugu-••• -a, ugu-... -se, ugu-: dif u-nam-til-la dif a-nam-til-/a ugu-na 
(ugu-ani-a) Ы-in-fub-bu-uf [IDNW 1, 271] 'один траву жизни, другой 
воду жизни на нее бросили'; lll-na-me ugu-dumu-na-ka nu-gub-bu (nu
gub-ed) [Sjoberg 1973, S. 110: 54] 'никто над своим сыном не может 
стоять'; ugu-mu-fe igi-ni im-ma-fi-in-gar [Gragg 1973, р. 22] 'на меня он 
посмотрел'; ugu-mu-fe nam-ma-fi-du-un [Gragg 1973, р. 23] 'ко мне не 
приходил бы ты!'; mu-lu ugu-mu ze-eb-ba = акк. fa i-li-M (вместо -ia') 
{abu [CAD Е, 89] 'тот, кто более меня (букв.: 'надо мной') добр'; mu ... 
ugu-un-dagal-Ьi-fe nam-til-la in-gar-ra [Рифтин 1937б, N2 114: 7] 'год, 
когда ... для его многочисленного народа жизнь он дал'; ugu-giin-zid 
nfg-nu-me-en (написано ошибочно вместо nfg-na-me) nu-tuku mu-lugaf
la-bl in-pдd [Рифтин 1937б, N2 45: 5-7] '(что) по поводу обработан
ного поля он ничего не имеет, он поклялся' (букв.: 'имя царя (об) 
этом назвал'). 

zag-... a, zag-... -se: d En-Ы-lu-lu kug-gii/-f(/-da-ke4 [d En-k]i-ke4 zag-ba 
nam-mi-in-gub [EWO 272-273] 'Энбилулу, смотрителя каналов, Энки 
к этому приставил'; ud-ul kalam ki-gar-ra-ta zag-un-lu-a-fe [LDSU 367] 
'от древних дней, когда страна была основана, до (времени), когда 
население стало многочисленным'; т и {(/-Lagafki [ zag] -a-ab-ba-fe mu
un-ba-a/-lii [ Рифтин 1937б, N2 53: 21-22] 'год, когда канал Лагаша до 
моря он прокопал'. 

МЕСТОИМЕНИЯ 

В шумерском представлены самостоятельные и энклитические 
местоимения. По значению могут быть выделены следующие разря
ды местоимений: личные (самостоятельные), притяжательные (эн
клитические), указательные (самостоятельные и энклитические), во
просительные (самостоятельные). Грамматических признаков, кото
рые были бы присуши всем разрядам местоимений и отличали их от 
существительных, в шумерском нет. Местоимениям свойственны ка

тегории лица, падежа, числа и класса. 

Категория лиuа выражается лексически. Самостоятельные место
имения имеют те же средства выражения падежных отношений, что 

и существительные. Энклитические местоимения - притяжательные 

и указательные - падежных показателей не принимают, их падеж

ные значения обнаруживаются исходя из формы определяемого су
ществительного: za-e-ra 'тебе', 'ради тебя'; e-ne-da 'с ним'; lugal-mu-ra 
'моему царю' (букв.: 'царь-мой-дат. падеж( -ra)'); lll-bl-da 'с этим чело
веком'. 

Категория числа, присущая только личным самостоятельным и 

энклитическим притяжательным местоимениям, выражается отчасти 
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~"УIIIIЛетивно, отчасти при помощи показателя множественного числа 

1·уществительных e-ne. Притяжательные местоимения 3-го л. ед. и 
мн. ч. и вопросительные местоимения дифференцируются по классу. 

Личные местоимения 

Самостоятельные личные местоимения (см. табл. 8) в функции 

:н·снса, субъекта, пациенса или косвенного объекта употребляются 

сравнительно редко, лишь при логическом акцентировании (эмфаза). 

И без того в спрягаемой форме лицо агенса, субъекта, пациенса или 

косвенного объекта уже выражено при помощи соответствующих по

казателей. 

Таблица 8 

Самостоятельные личные местоимения 

Лицо, класс Ед. ч. Мн. ч. 

l та-е, та те(п) cle(n), те 

2 za-e, za, ze те(п)zе(п) 

3 ОД. е-пе, a-ne е-пе-пе, a-ne-ne 

3 неод. (hur?) 

Конечный -е в формах 1-го и 2-го л. ед. ч. исторически, очевид
но, представляет собой дейктический элемент, объединившийся с 

основой в слитную форму, от которой затем образоnались косвенные 

nадежи. В текстах Гудеа (новошумерский период) личные местоиме
ния 1-го и 2-го л. ед. ч. имеют форму та и za/ze. 

В текстах старошумерского и новошумерского периодов для 3-го л. 
ед. ч. класса одушевленных засвидетельствована форма a-ne. Личное 
(лично-предметное) местоимение 3-го л. ед. ч. класса неодушевлен
ных, по-видимому, отсутствует. Местоимение hur, которое Томсен 
[2001, § 100] квалифицирует как личное местоимение 3-го л. ед. ч. 
класса неодушевленных, встречается сравнительно редко и, как мож

но судить по контекстам, скорее в значении указательного место

имения. 

Личные местоимения 1-го и 2-го л. мн. ч. представляют собой 

формы 1-го и 2-го л. мн. ч. энклитической глагольной связки (см. с. 109), 
насколько можно судить по грамматическим текстам позднешумер

ского периода [OBGT 1-MSL IV 50, 373, 376, 385], где этим формам 
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глагольной связки соответствуют аккадские личные местоимения 1-го 

и 2-го л. мн. ч. ninu 'мы' и attunu 'вы'. В силлабарии Рюtо-Еа [MSL 
XIV 19] для личного местоимения 1-го л. мн. ч. приводится форма 

те. В памятниках засвидетельствована только форма mende(n) (поздне
шумерский период): me-en-tfe ... ga-mu-na-dtlr-ru-ne-en-rfe-en [ELA 371-
372] 'мы ... давайте склонимся перед ним!', ga-mu-na-dtlr-ru-ne-en-rfe
en < ga-mu-na-dtirun-enden. Вместо местоимения 2-го л. мн. ч. в тексте 
позднешумерского периода засвидетельствовано личное местоимение 

2-го л. ед. ч. в сочетании с энклитической глагольной связкой 2-го л. 

мн. ч.: a-ba-am za-e-me-en-ze-en [IDNW 2, 259] 'кто вы будете?' (букв.: 
'кто-есть ты-будете'). 

E-ne-ne представляет собой личное местоимение 3-го л. ед. •1., 
оформленное показателем определенного множественного •1исла су

ществительных -ene (менее вероятно, что здесь перед нами редупли
кация e-ne + e-ne > е-пе-пе). Засвидетельствована также форма a-ne-ne. 

В системе личных местоимений наблюдается нарушение эргатив

ного строя; здесь оказываются недифференцированными эргативный 

и абсолютный падежи. Одна и та же форма местоимения исполь

зуется в функции агенса, субъекта и пациенса: тд-е ga-gin [LE 272] 
'позволь я пойду!'; za-e mti-an-na EretfukЧe dab,-ma-ab [IE 11 i 53] 'ты 
забери в Эреду небесную лодку!'; ma-e ki-gar-Ьi-fe kur-fe ba-ab-sum
mu-ne [IDNW 3, 27] 'они хотят отдать меня в подземный мир в каче
стве замены'. 

Личные местоимения со•Jетаются с энклити•1еской глагольной 

связкой, которая помимо предикативной функции может приобре

тать эмфатическое значение: ama-mu ze-me [G. Су1. А 111 6] 'моя мать 
ты есть'; ze-me < za-e-me-en; ze-e-me mafkim-a-ni h[e] -те (he-i-me-en) 
[TCS 1, по. 128: 6-7] 'пусть именно ты будешь его судебным чинов
ником!', ze-e-me < za-e-men; ma-a-fe-am [ELA 128] 'именно для меня'. 
Кроме того, форма родительного падежа личных местоимений в со

•Jетании с энклитической глагольной связкой выражает значение 

предикативного посессива. Это свидетельствует об эмфазе, посколь

ку в стилистически нейтральной позиции посессивность обычно вы

ражается энклитическими притяжательными местоимениями. d Utu 
nfg-gi-na za-a-kam (za-e-ak-am) [IU 31] 'Уту, справедливость именно 

твое дело' (букв.: 'справедливость ты-род. п.(-аk)-есть'). 

Притяжательные местоимения 

В шумерском притяжательные местоимения (см. табл. 9) высту
пают только в виде энклитики. 
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Таблица 9 

Энклитические притяжательные местоимения 

Лицо, класс Ед. ч. Мн. ч. 

1 -т и -те 1 

2 -zu -zu-ne-ne, zи-e-ne-ne, zи-ne 2 

3 ОД. -ani -a-ne-ne 3, -Ьi 4 

3 неод. -Ьi -Ы4 

1 Местоимение -те 'наш' встречается редко, главным образом в текстах 
1юзднешумерского периода. 

2 Энклитики 2-го л. мн. ч. (<•ваш») засвидетельствованы только в памят
никах позднешумерского периода. Форма -zu-ne образована из -zu (2-е л. ед. ч.) 
11 именного показателя мн. ч. -ene, с элизией первого е: -zu + ene > zи-ne. 
Формы -zu-ne-ne и -zu-e-ne-ne восходят, вероятно, к -zu и редуплицирован
IЮМУ именному показателю мн. ч. -ene: -zu + ene + ene > -zu-e-ne-ne или -zu
ne-ne. 

3 Энклитика -a-ne-ne возникла из -ani (3-е л. ед. ч.) и именного показа
тсля мн. ч. -ene: -ani + ene > a-ne-ne. 

4 Энклип1•1еское местоимение 3-го л. ед. ч. класса неодушевленных -Ьi 
'его' выступает в ка•1естве притяжательного местоимения 3-го л. мн. ч. 'их' в 
случае, если обладатель представляет собой совокупность лиц класса одушев
ленных (коллективное множественное). 

Пр им еры употребления: 
a-a-mu 'мой отец'; e-zu 'твой дом', dumu-a-ni 'его сын', fag4-Ьi 'его 

(=сновидения) смысл', nin-me 'наша госпожа'; иzu-nfg-slg-ga nfg-ga
Ja-an-zu-ne-ne-ka [IDNW 1, 268] '(этот) труп есть труп вашей госпо
жи'; nfg-ga-fa-an-zu-ne-ne-ka < nfg-gafan-zunene-ak (показатель роди

тельного падежа) -а (т) - глагольная связка (букв.: 'нечто вашей гос
пожи есть'); eger-ab-ba-ne-ne i-ba-a-ne (i-ba-e-ne) [NG, N1·. 7: 20-21] 
'наследство их отца они поделят'; nin-Ьi 'госпожа их (= людей)'; t'i-tlu
Ьi 'пастухи их (= ослов и овец)'. 

В сочетаниях имени существительного с энклитическими притя
жательными местоимениями показатель множественного числа отно

сится ко всему комплексу и стоит в конце. 

Определенное множественное число: ur-sag-mu-ne 'мои герои' 
(букв.: 'герой-мой-ми. ч.( -епе)'); ku-li-zu-ne 'твои друзья' (букв.: 'друг
твой-ми. ч.'); fag4-slg-ku-li-ne-ne-ta [LE 339] 'из-за беспокойства его 
друзей'; fag4-sig-ku-li-ne-ne-ta < fag4-sig-ku-li-ani-ene-ak-ta (букв.: 'бес
покойство-друг-его-ми. ч.( -епе)-род. падеж( -аk)-от'). 

Инклюзивное множественное число: ti-ti-zu [LE 123] 'твоя груд
ная клетка' (букв.: 'твои ребра' ('ребро-ребро-твое')); ef-gal-gal-la-ni-ta 
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[СА 193] 'из его больших святилищ' (букв.: 'святилище-большой

большой-его-из'); silim-silim-Ьi [СА 126] 'благосостояние их (=стран)' 
(букв.: 'благосостояние-благосостояние-их'). 

Коллективное множественное число: nar-mu 'мои певцы'; udи-zu 
'твои бараны'; sahar-gir-me-a [LE 334] 'в пыли наших ног'. 

Указательные местоимения 

В шумерском языке представлен ряд указательных местоимений 

(как самостоятельных, так и энклитических), вероятно, перваначаль

но различавшихся по характеру пространствеиного указания (по сте

пени удаленности от говорящего, по соотнесениости с участниками 

речевого акта). Однако шумерские памятники не дают возможности 
проследить различия в оттенках знаtiений дейктических основ, так 

что при переводах приходится ограниtiиться оппозицией 'этот- тот', 

т. е. 'близкий- далекий', 'нынешний (упоминаемый сейчас или толь
ко-что упомянутый)- прежний (упомянутый ранее)'. 

-Ы 'этот' употребляется в функции определения, материально сов
падает с энклитическим притяжательным местоимением 3-го л. ед. ч. 

класса неодушевленных -Ьi 'его' и, вероятно, восходит к нему 

[Thomseп 2001, § 138; Edzard 2003а, р. 50, 7.2]. Употребляется с име
нами обоих классов: kar-kid-Ьi-ir nu-un-.~i-gur-ru-da [CL XVII 54-55] 
'то, что к этой блуднице он не должен возвращаться'; uruki_Ы-a ga-tu~ 
[СА 270] 'в этом городе я хочу жить'. 

-е 'тот' совпадает (в графической передаче) с формантом -е, пока
зателем эргативного и местно-направительного падежей, поэтому в 

каждом конкретном случае бывает трудно решить, с чем именно мы 

имеем дело. Употребляется в функции определения: balag-ki-ag-e 
(G. Cyl. А VII 24) '(э)тот любимый (музыкальный инструмент) <<ба
лаг>> (он внес в храм)'. 

ne-en, ne-e, ne 'этот' употребляется: а) в функции самостоятель
ного члена предложения: ne uп-k(i (il-i-n-ktl) 'после того как он это 
съел' [LE, р. 56: 121]; a-da-al ne-e ta-am mu-da-an-ku(r)4 (mu-?da-ni
ku(r)4 [IE 11 vi 54]; 'теперь это почему со мной случилось?'; an~e-kur 
ltl-u5-a-ni il-mu-ni-in-~ub tukumbl gtl-un-mu da-rf-~e ne-en-nam (ne-en
am) al-sig-en-e-~e [Aister 1997, 5.38] 'допустим, лошадь сбросила сво
его всадника (то она сказала бы): «Если моя ноша всегда будет та
кой, я ослабну, мол>>'; б) в функции зависимого определения: ud-ne
na (ud-ne-en-a) he-gaz [G. St. В IX 7]; 'в этот день пусть он будет 
убит!'. 

-ri 'тот' употребляется в функции зависимого определения: ud-ri
a ud-sud-ra-ri-a (ud-sudr-a-ri-a) gi6-ri-a gi6-bad-ra-ri-a mu-ri-a mu-sud
ra-ri-a [GEN 1-3] 'в те дни, в те далекие дни, в те ночи, в те давние 
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Jю<Iи, в те годы, в те далекие годы'; е-пе gLI-ri-ta mu-uп-пa-пi-ib-gi4-gi4 
1 Alster 1997, 5.55:8] 'она (= овца) с той стороны (загона) отвечает'. 

hur 'это' употребляется в функции самостоятельного <шена пред
ложения: hur hе-еп-па-пат-та-ат [ELA 505] 'воистину это есть'. 
Глагольная форма образована от глагола те 'быть', однако анализ ее 

11еясен. kiп-gi4-a-zu i-пe-ef gщ-gu4-ud-da hur-ra тe-te-zu [Sjoberg 1973, 
S. 113: 132] 'твое занятие теперь прыгать, в этом твоя сущность'. 

-se встречается только один раз в тексте «Гильгамеш и Arra» в 
функции определения и, исходя из контекста, может быть понято 

как указательное местоимение 'тот': ir lll-fe luga/-zu-it (luga/-zu-aт) 
IGA 69] 'раб, тот человек твой господин?'. 

Вопросительные местоимения 

К разряду вопросительных местоимений относятся аЬа 'кто?' (пи

шется а-Ьа), указывает на имена класса одушевленных, и апа 'что?' 

(пишется а-па), указывает на имена класса неодушевленных. 

Местоиме11ие аЬа 

l) Местоимение аЬа означает вопрос относительно лица класса 
одушевленных 'кто?'. При употреблении в этом качестве аЬа может 

оформляться энклитической глагольной связкой, которая либо имеет 
эмфатическое значение, либо выполняет предикативную функцию, 
например: gi.rellag-тu kur-f"e тu-da-fub а-Ьа-а тa-ra-ab-edx-tfe (т и- ?a
ra-b-ed.~-e) [GEN 175] 'мои барабанные палочки в подземный мир 
упали, кто поднимет их мне?'; ka5-a-a gidri aп-da-ga/ а-Ьа-ат aп-flld
d'e-eп (a-п-tud-eп) [A1ster 1997, 2.66] 'у лисы была палка, кого я уда
рю?'; а-Ьа-те-еп za-e [IDNW 1, 79] '(ты) кто есть, ты?'. 

Вопрос может быть риторическим: итип а-Ьа e-dirig а-Ьа e-da-sa 
[MNS, S. 45: 25] 'владыка, кто превосходит тебя, кто сравнится с то
бой?'; пат it-тu-tar а-Ьа-а .!и тi-пi-ib-bal-e iпiт Lt-Ы-dug4 а-Ьа-а ib-ta
bal-e [LE 103-104] 'если я определю судьбу, кто ее изменит? Если я 
скажу слово, кто его нарушит?'. 

2) Местоимение аЬа означает вопрос относительно качества, 
свойства лица 'какой?': diпgir а-Ьа e-da-sa, [PSD А 1 47] 'какой бог 
сравнится с тобой?'; е-пе-е-пе-giт kа/ат-та diпgir а-Ьа тu-uп-til 
[PSD А 1 47] 'как они какой (еще) бог в стране живет?'. 

Местоимение ana 

В текстах, написанных на диалекте ES, местоимение имеет фор
му ta: а-а-ти tа-ат e-ra-aп-dug4 tа-ат e-ra-aп-dah [IE II i 49] 'мой 

отец что тебе сказал, что тебе он прибавил?'. 
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1) Местоимение апа означает вопрос относительно лица, предме
та класса неодушевленных 'что?'. Как и местоимение аЬа, апа может 

оформляться энклитической глагольной связкой и, кроме того, энкли

тическим притяжательным местоимением, например: e-dub-ba а-па
ат i-ag [SD 3] 'в школе что ты делал?'; eme-gir15 а-па i-zu [Sjoberg 
1975, S. 140: 13] 'в шумерском что ты узнал?'; kur-ra а-па-Ы-те-еп 
[GLL 20] 'что ты будешь представпять собой в горах?' (букв.: 'в горах 
что ее(= горы) ты есть?'); JeJ-mu а-па-zи a-ra-gig [EN 251] 'мой брат, 
что у тебя болит?' (букв.: 'что твое у тебя болит?'). 

Вопрос может быть риторическим: ma-e а-па Ы-tuku e-пa-dug4 
[Ukg. 14 11' 4'-5') '«я, что я имею?>> - он ему сказал'. 

2) Местоимение апа выражает вопрос относительно качества, 
свойства лица, предмета 'какой?'; вопрос может быть риторическим, 

например: d Naпna /ugal-mu za-e-me-eп ba-e-a-ag т а-е а-па-ти-те-еп 
[Frayпe 1990, р. 234: 42-44] 'Нанна, мой господин, именно ты (это) 
сделал, (а) каков я?' (букв.: 'я, что мое есть?'). 

Местоимение апа теряет вопросительное значение и выражает 

восклицание 'что за!': dub-sar eme-gir15 пи-ти-ип-zи-а а-па-ат dub-sar 
е-пе [Aiste1· 1997, 2.47] 'писец, который не знает шумерского языка, 
какой (что за) писец он!'. 

3) ana-ese. Местоимение апа, оформленное показателем направи
тельнога падежа -eJe, получает значение вопросительного место

именного наречия 'почему?', 'зачем?': a-na-aJ-am Ur-dLama-ke4 ti kti
tfe пu-ub-Je-ge [TCS 1, по. 121: 6-9] 'почему Урлама не позволяет им 
пастись?' (букв.: 'не позволяет, чтобы есть траву'); а-па-а! пu-mu-ra

ab-gi4-gi4 [Sjoberg 1975, S. 140: 11] 'почему я тебе не могу ответить?'. 
В следующем примере в том же значении употреблено апа, оформ

ленное глагольной связкой: а-па-дт ba-du-uп kur-пu-gi4-Je [IDNW 1, 
82] 'зачем ты пришла к стране без возврата?' (букв.: 'чт6 ты пришла?'). 

4) ana-gim. Местоимение апа, оформленное показателем сравни
тельного падежа -gim, -giп7 , получает зна<Iение вопросительного ме

стоименного наречия 'как?': a-na-gim ап-аg (а-па-аg) [GEN 255] 'как 
он поживает?'; а-па-giпгпат (а-па-giпгат) za-e ma-da mu-da-ab-sd-eп 
[PSD А l 117] 'как ты собираешься сравниться со мной?'. 

В следующем примере в том же значении употреблено местоиме

ние апа: ukil-re Je-ur11 -ru пи-ти-ип-zи-а ziz а-па ba-ur11 -ru [Aister 1997, 
2.17] 'бедняк, который не сумел (букв.: 'не узнал') посеять ячмень, 

как он посеет эммер?'. 

5) Местоимение апа используется в качестве относительного ме
стоимения, например: JeJ-zu а-па Ы-iп-dug4 а-па Ы-iп-dah Eп-me-er
kdr dumu-'1Utu-ke4 а-па Ы-iп-dug4 а-па Ы-in-da/1 [LE 388-389] 'твой 
брат (вот) чт6 сказал, (вот) чт6 прибавил, Энмеркар, сын Уту, (вот) 

чт6 сказал, (вот) чт6 прибавил (далее следует прямая речь)'; lugal-nш 
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а-па Ы-iп-dug4 а-па Ы-iп-dаh-ат [ELA 179, 381] 'мой господин (вот) 
•по сказал, (вот) чтб прибавил'; а-па ag-e zи-zu-de [PSD А 1 117] 
'•побы знать, что делать' (букв.: 'чтобы знать о чтб делании'). 

В следующих примерах апа употреблено в функции союзного сло

ва 'что', вводящего придаточное предложение, при этом местоимение 

•1асто приобретает значение 'так много, как', 'сколько': a-ag-ga a-!ag4-
.r.:a а-па Ы-dug4-ga (Ы-п-dug4-a) !и he-ib-du7 [TCS 1, no. 109: 14-15] 
'распоряжения относительно поля, (все) сколько он сказал, пусть 

выполнит!'; пfg а-па Ы-dug4-ga he-ib-ga-ga [TCS 1, no. 109: 19] 'вещи, 
•по я приказал, пусть (на корабль) погрузит!'; ud а-па i-tif-la-пi-a (l
til-a-aпi-a) [NG, Nr. 7: 4] 'в ее дни, что (сколько) она проживет'; dEп
ki-ke4 пig а-па тu-sa4-a-ba kiп-gi4-a пaт-dub-sar-giт a/-gig-ga ... ти-!е 
la-ba-sa4 [Sjoberg 1973, S. 112: 108-110] 'Энки среди всего, что было 
11<1звано, профессии, которая была бы так трудна, как профессия 

11исuа ... не назвал'; пfg а-па Ы-аg-а-ти [PSD 1 117] 'все мое, что я 

сделала'. 

6) па-те. Эту конструкцию возводяткапа-те 'что есть?'. Она по
лучает значение неопределенного местоимения, которое может ука

·Jышiть на имена как класса одушевленных- 'кто-нибудь', так и класса 
11еодушев.ленных - 'что-нибудь'. Конструкция па-те может высту

пать в качестве самостоятельного члена предложения, однако чаще 

она встречается в роли зависимого определения и находится в пост

позиции к определяемому имени существительному. В отрицатель

ных предложениях сочетание па-те может получить значение отри

цательного местоимения. 

Пр им еры употре б л е нив: 
а-rа-па-те-kа eger-gud-da-ka du-it ba-ra-dug4 [Sjobet·g 1973, S. 111: 

77] 'никогда (букв.: 'во всякий раз'): «За быками иди!>> - я не говорил 

тебе'; па-те sag пи-ти-е-sит [SG L 1, S. 121: 7] 'никто не спешил'; шl
kllr-~e иd-па-те-!е [MSL 1 101, 22] 'на будущие дни, на всякие дни'; 

nfg-пa-me а-Ьi /a-ba-ra-ed Ы-па-те а-Ьi /a-ba-aп-tag4-tag4 [СА 160-
161] 'ничто (букв.: 'всякая вещь') не ушло (из) их рук, никто 
(букв.: 'всякий человек') не ускользнул (из) их рук'. 

Способы выражения значения возвратности 

Особых возвратных местоимений в шумерском нет, значение 

возвратности могло выражаться несколькими способами. Рефлексив

IIОСТЬ, связанная с сосредоточенностью действия в самом субъекте 

типа «человек радуется>> и не содержащая, таким образом, направ

ленности действия на пациенс, рассматривалась в шумерском как 
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передающая состояние субъекта и выражалась в рамках абсолютной 

конструкции предложения с соответствующим оформлением субъек

та (абсолютный падеж) и спрягаемой глагольной формы (по абсо

лютному типу спряжения), например: (1En-ki-da (1En-lil mu-un-da-hul 
[EWO 262] 'по поводу Энки Энлиль радуется'; mu ama-bl-ir ba-gi4 

[LE 259] 'год возвратился к своей матери (т. е. прошел)'. 
Кроме того, лично-притяжательные формы имен существитель

ных nf 'тело', 'сила', nf-te 'страх' (возможно, 'сила', 'телесная сила'), zi 
'душа' в функции пациенса и косвенного объекта при согласовании 

входящих в их состав энклитических притяжательных местоимений с 

субъектом могли соответствовать по своему значению возвратному 

местоимению 'себя', 'себе' и, таким образом, служить средством вы

ражения отношений возвратности в шумерском языке, например: am-e 
kur-Lir-{e nf-bl im-sar-re dara-e kur-bl-Je zi-bl im-sar-re [LE 48-49] 
'дикий бык к подножию гор мчится' (букв.: 'уносит свое тело'), гор

ный козел к своим горам мчится' (букв.: 'уносит свою душу'); muJen
e nf-bl silim-e-Je iri-in-ga-am-me (iri-inga-im-mi-e-e) [LE 97] 'птица 
также говорит себе за здравие' (букв.: 'говорит к своему телу'). 

Энклитическое притяжательное местоимение могло не получить 

выражения: kar-kid-zu ... nf ha-ba-ni-ib-lal-e [СА 240] 'твоя проститут
ка ... пусть повесится' (букв.: 'пусть повесит тело'); здесь вместо nf-ani 
'свое тело' стоит только nf. Сушествительные nf, nf-te склонны к 
употреблению в качестве местоимений; в зависимости от синтакси

ческой функции, выполняемой ими в составе предложения, они мо

гут соответствовать: 

l) возвратно-определительному местоимению 'сам': (/ Mu-ui-Ш-ra 
nf-mu Jag4-ne-Ja4 he-im-ma-ag [LDU 146] 'Энлилю я сама произнесла 
жалобу'; gig nf-bl mti-a [ELA 550] 'пшеница, выросшая сама'; nf-zu 
nam-mu-ti!-e [IS 32] 'ты сам пусть не умрешь!'; 

2) возвратно-притяжательному местоимению 'свой' - в роли 
постпозитивного атрибутивного определения (атрибутивные отноше

ния передаются посредством генитива, показатель -ak); lugal-bl е( -gal)
nf-te-na-ka (е( -ga/ )-n{-te-ani-ak-a) zi-gig mu-un-pa-an-pa-an [LE, S. 33, 
Апm. 62] 'их царь стонал в своем собственном дворце'; 

3) обстоятельственному местоимению 'сам по себе': a-kal-la-mu 
nf-ba (nf-bl-a) til-l[a] [DU 167] 'моя великая сила, конlJИвшаяся сама 
по себе' (букв.: 'в своем теле'). 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

Система числительных представляет собой соединение десяте
ричной и шестидесятеричной систем, со следами более древних пя

теричной, двадцатеричной систем. 
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Числительные бывают простые, состоящие из одной основы, и 
составные, образованные из двух или более основ, например: min 
'два', е~ 'три', imin 'семь'< i + min (5 + 2). 

Следы существования разных систем счисления видны на приме

ре образования составных числительных, а именно: числительные от 

6 до 9 основаны на пятеричной системе счисления, например: 

6 = 5 + 1 (i + а~); 7 = 5 + 2 (i + min); 8 = 5 + 3 (i + е~5 ); 9 = 5 + 4 
(i + lim). Числительные 30, 40 основаны на двадцатеричном счисле
нии: 30 = 20 + 10 (ni~ + и) 40 = 20 · 2 (ni~ ·min). Числительные 50, 
36 000 обнаруживают следы существования десятериtiной системы 
счисления, например, 50 = 20 · 2 + 1 О (ni~ · min + и). Следующие чис
лительные основаны на шестидесятеричной системе счисления: 

240 = 60 · 4 (gi~ ·lim); 300 = 60 · 5 (gi~ ·t); 360 = 60 · 6 (g{~ ·д~) и т. д. 
Имя числительное всегда скрыто под цифровым обозначением, 

поэтому фонетическое чтение знака в каждом конкретном случае 
11енадежно. На основании лексических текстов позднешумерского 

периода, а также таблички из Эблы, содержащей произношение шу

мерских числительных от 2 до 10 [Edzщ·d 2003а, р. 62], были установ
лены следующие фонетические чтения шумерских числительных: 

1 - di!, dili, а!, ge 
2- min 
3 - е!5 (может быть, читать *weJ) 
4 -lim 
5- i, i6 
6 - a.f < *i + а! (5 + 1) 
7 - imin < *i + min (5 + 2) 
8 - ? < * i + е!5 (5 + 3) 11 

9 - ilim < *i + lim (5 + 4) 

10- 11 

20- ni! 
30 - u!it < *ni! + 11 (20 + 10) 
40 - nimin < * ni! · min (20 · 2) 
50 - ninnu < * ni! · min + и 

(20. 2 + 10) 
6о- gi!, ge! 

3600- !tir 

Собственных грамматических свойств, отличных от свойств су

ществительных, числительные не имеют. Им присуша лишь грамма
ТИLJеская категория падежа. Числительные могут оформляться энкли

тическими притяжательными и указательными местоимениями и 

энклитической глагольной связкой. 

В шумерском представлены количественные числительные. По
рядковые числительные восходят к количественным, осложненным 

формантом родительного падежа -ak и энклитической глагольной 
связкой -am. 

Количественные числительные употребляются при абстрактном 

счете и в качестве количественного определения при имени сущест

вительном, т. е. при исчисляемом объекте. 

11 Засвидетельствованная лексическими текстами форма ussu, по-види
мому, относится к абстрактному счету < i-weJ-u. 
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По мнению Дьяконова [Diakonoff 1983], количественные числи
тельные при абстрактном счете (вне синтагмы) осложнялись суф
фиксом -а или -и: min-u, min-a 'два'; у составных -и или -а присо
единялисЪ к последнему числительному i-min-и, i-min-a 'семь'. 

Существование двух форм числительных при абстрактном счете 
(с суффиксом -а и с суффиксом -и) Дьяконов объясняет наличием в 

шумерском системы различения форм числительных в зависимости 
от характера исчисляемого объекта. Следы сушествования подобной 
системы можно видеть в присутствии в шумерском разных способов 

графической передачи одного и того же числительного (посредством 
то вертикальных, то горизонтальных знаков), а также в наличии не

скольких фонетических значений для одного и того же числитель
ного, например для числительного 'один' aJ, diJ, dili, ge. 

Количественные числительные в функции количественного опре
деления в хозяйственных текстах стоят перед названием меры или 

перед исчисляемым объектом; в прочих текстах количественные чи

слительные стоят после исчисляемого объекта и относящихся к нему 
определений: 10 ninda-Ьil '10 свежих хлебов'; tlumu-Atlabki_a (dиmи
Adabki_ak) min-am [DD 119] 'два жителя Адаба' (букв.: 'сын-Адаба-два
есть'); nita/1-sag-aJ ma-gim ag 50-am [GLL 51] '50 молодцев одиноких, 
как и я' (букв.: 'молодец-голова-один я-точно делать 50-есть'). 

Имя существительное, являющееся исчисляемым объектом, как 
правило, употребляется в форме единственного числа; иногда исчис
ляемые объекты (вещи или скот) могут оформляться показателем так 
называемого сортового множественного числа hi-a: 15 ttlg-hi-a '15 
(разных) одежд'; 23 gud-hi-a '23 (разные) (головы) скота'. 

Количественные числительные <шще всего не оформляются и не 

имеют никакой формальной связи с существительным - исчисляе
мым объектом. Грамматические форманты, оформляющие сочетание 
<•Исчисляемый объект - количественное числительное>>, относятся к 

определяемому существительному, т. е. исчисляемому объекту. 

При меры употребления: 
ki-5-a 'в пяти местах' (букв.: 'место-5-в'); иd-2-Ьа (ud-2-Ьi-a) ud

maJ ba-an-dah [LE, S. 78: 138] 'к этим двум дням добавилась полови
на дня' (букв.: 'день-два-этот-в'). 

Количественные числительные могут быть оформлены энклити
ческой глагольной связкой 3-го л. ед. ч. -am, энклитическими при
тяжательными ( -Ы, -(a)nene) или указательным ( -Ь1) местоимениями. 

При м еры употреблен и я: 
ltl 60-am gi4-ти-ип [TCS 1, no. 149: 8-9] 'пошли 60 человек' 

(букв.: 'человек-60-есть'); ninda-ni 80-am6 [Ukg. 5 VIII 34] 'его хлебов-
80 (штук)'; A-nиn-na-Eredиki 50-Ы [MNS, S. 129] 'боги Анунна (горо
да) Эреду, 50 их'; 3-a-ne-ne lш-za-mlm Nag-sиk;_ke4 иdи-Jе ib-Ji-in-gi4 -

eJ [NG, Nr. l20b: 20-21] 'их троих староста (селения) Нагсу послал 
за овцами'. 
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Количественные числительные употребляются и в собирательном 

зJ-Ш<Jении: imin-am !tl-tur5-ra-gim sag mu-un-d[a]-sig-ge-[n]e [IDNW 1, 
336] 'семеро, точно больные, трясут головой'; min-na-ne-ne luga/-fd
{/a-me-ef [Sjoberg 1972, р. 143: 2] 'оба они (букв.: 'два-их') - владыки 

реки'; imin-ba (imin-Ьi-a) dif ka5-a-am [НН 78] 'среди этих семерых 
один - лиса' (букв.: 'семь-их-в'); inim-M-ne dingir-munus nu-me-ef li 
nitah nu-me-ef [НН 85] 'эти семеро - не богини и не боги'. 

Количественное числительное 'один', оформленное энклитическим 
nритяжательным местоимением, согласующимся в лице, числе и клас

се с предшествующим именем существительным или личным место

имением (может не получать лексического выражения) - исчисляе

мым объектом, - и формантом -ne (вариант -ni, см. с. 105), получает 
ограничительное значение 'один/только я' (букв.: 'я один-мой'); 'один/ 
только ты', 'один/только он': dili-mu-ne ga-gin [LE 286] 'позволь, я 
один пойду'; dili-zu-ni mah-me-en [Sjoberg 1972, р. 143: 31] 'ты один 
велик'. При <шслительных, снабженных притяжательными местоиме

ниями 3-го л. ед. ч. обоих классов, -ne, как правило, отсутствует: 
Luga/-Ьiln-da dili-ni un-ga mu-na-an-zig [LE 284] 'Лугальбанда, он один 
(букв.: 'один-его') среди (всех) людей поднялся к нему'; gi.ftukul-a-ni 
dif-Ьi Ju im-ma-an-ti [LE 204] 'он взял свое оружие, только его'. 

Как уже отмечалось, порядковые <Jислительные первоначально 

отсутствовали. Определение предмета по его месту в числовом ряду 
могло выражаться: 

1) посредством присоединения к количественному числительно
му форманта родительного падежа -ak и энклитической глагольной 
связки -am: abu/a-2-kam-ma ku4-ku4-da-ni-ta [IDNW 1, 131] 'после 
того как она вошла во вторые ворота', abu/-2-kam-ma < abu/-2-ak-am
a (местный падеж); 

2) посредством присоединения к количественному числительно
му форманта родительного падежа -ak, энклитической глагольной 
связки -am и второго форманта родительного падежа (плеоназм): ud-
10-kam-ma-ka [Ukg. 14 11 2] 'на десятый день'; ud-10-kam-ma-ka < ud-
1 0-ak-am-ak-a. 

Порядковые числительные могли употребляться самостоятельно, 
без определяемого имени существительного: 4-kam-ma ( 4-ak-am-ak) 
amaf-tlir-Je k[u(r)4-ra-ml [DD 256] 'когда четвертый к загонам подошел'. 

При самостоятельном употреблении порядковые числительные мог

ли осложняться энклитическими притяжательными местоимениями: 

Lugai-Ьiln-da 8-kam-ma-ne-ne, (8-ak-am-anene) [LE, S. 49] 'Лугаль
банда восьмой (из) них'; dUtu IU-min-du 3-kam-ma-Ьi za-e-me-en [LE, 
S. 82: 240] 'Уту, (для) людей, идущих вдвоем, их третий есть ты'. 

Для передачи мультипликативности перед порядковым числи
тельным употребляется словоформа a-ra 'раз' (букв.: 'ход'); само чис
лительное оформляется показателем направительнога падежа -(e)Je: 
a-ra-min-kam-ef [NG, Nr. 14: 13] 'во второй раз'. В некоторых случаях 
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формант направительнога падежа отсутствует: a-ra-3-kam [TCS I, 
no. 358: 6] 'в третий раз'. 

Разделительность выражается путем оформления сочетания (чис
лительное + название меры + исчисляемый объект) показателем ис
ходного падежа -ta: 7 -gin-kug-ta 'по семи сиклей серебра'; 4 guru~ a
[bl] 0.0.4-ta [TCS I, no. 17: 3] '4 гуруша их плата по 4 (бана)'. 

Дробные числа передаются с помощью конструкции igi-числи

тельное-gа/, которая является именем существительным, так как 
управляет родительным падежом: igi-3-gal-Mm-ma-kdm (igi-3-gal-Mm
ak-am) 1-/а/-е [CL :XVIII 44] 'он должен отвесить 1/ 3 цены'. Некоторые 
дроби имеют собственные названия: ~u-ri-a 'половина': ~u-ri-a-~am
ma-kdm i-/al-e [CL :XVIII 48] 'половину цены он должен отвесить'; 
та~= 1/ 2: za-e mu-ma~-am nin9-zu mu-ma~-am [IDNW, Sladek, 407] 'ты 
(Думузи, проведешь) полгода (и) твоя сестра полгода (проведет в 

подземном мире)'; ~~~~- 116; ~~~~ana- 1j3 и др. (см.: [SL 1 Teil, 37*, 
Rom, 1930]). 

ГЛАГОЛ 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

ГЛАГОЛЬНОГО КОРНЯ 

Глагольный корень в шумерском представляет собой простую 
или непроизводную основу, к которой присоединяются грамматиче

ские форманты. Корень употребляется как самостоятельное слово 

(см. с. 179, 180-183) и является носителем лексического значения. 
Именно в такой форме встречается глагол в шумеро-аккадских сло

варях и переводится на аккадский язык инфинитивом. В дальнейшем 

термины <<корень» и <<глагол» будут использоваться как равнозначные. 

Глагольный корень в шумерском аморфен, нейтрален: отсутству

ет как лексикализация глаголов с переходным и непереходным зна

чением, так и противопоставление глаголов, выражающих действие, 

глаголам, передающим состояние. Значение глагола зависит от кон

струкции предложения и, соответственно, от его грамматического 

оформления. 

В системе шумерского глагола имеет место противопоставление 

супплетивных пар семантически тоЖдественных глаголов. Явление 
супплетивности используется, во-первых, как лексический способ 

характеристики действия (см. с. 81-83); во-вторых, как средство вы
ражения категории числа (см. с. 116-117) и, возможно, класса (см. с. 78). 

Редупликация глагольного корня имеет грамматическое значение, 

выражая либо множественное число субъектов и пациенсов (см. с. 89-
90), либо видовую корреляцию (см. с. 88-89). 
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Редупликация корня может также передавать грамматические зна

'lения, близкие семитским породам, а именно: многократность, ин

тенсивность, взаимность действия, итератив, дистрибутивность. 
У определенной группы глаголов корень мог изменяться, теряя 

конечный согласный. Отпадение конечного согласного наблюдается: 

1) при образовании форм совершенного вида (некоторые авторы 
считают это явление фонетическим, а не грамматическим), см. с. 83; 
2) при редупликации глагольного корня, служащей способом образо
Lшния несовершенного вида, ер.: gar (сов. вид) 'положить', ga-ga 
(несов. вид) 'класть' (см. с. 87-88). 

В шумерском глаголе представлены грамматические категории ли

ца (агенса, субъекта, в том числе пациенса, а также косвенных объ

ектов), класса, числа, вида, наклонения, ориентации. 

ОБРАЗОВАНИЕГЛАГОЛОВ 

Представлены первичные (простые) глаголы, равные корню: ag 
'делать', ag 'измерять', de 'лить', (/'поднимать', sukud 'быть высоким', 
sum 'давать' и т. д. 

Кроме того, существуют застывшие устойчивые сочетания про

стых глаголов в роли ведущего члена с постоянными объектами, об

разующие новые лексические единицы. В исследованиях по шумер

скому языку их называют <<abge1eitete Verbeп•> [Falkenstein 1949, S. 118]; 
«verbes composes» [Sollberger 1952, р. 49; Attiпger 1993, р. 178]; <<Ztlsam
mengesetzte Verben•> [Romer 1982, S. 118]; <•compoнnd verbs•> [Thomsen 
2001, р. 269]. В работах на русском языке используется термин «сос
тавные глаголы>> [Дьяконов 1967а, с. 78]. 

Выделить из имеющихся в шумерском устойчивых сочетаний те, 
•по образуют новую лексическую единицу, довольно затруднительно, 

например, как решить, образует ли устойчивое сочетание Ju gi4 
(букв.: '(в) руку возвращать') новую лексическую единицу глагол Ju
gi4 'передавать' или его компоненты продолжают сохранять лексиче
скую самостоятельность. 

Определенную помощь в решении этой проблемы оказывают 

шумеро-аккадские словари, составленные аккадскими писцами в пе

риод, когда шумерский язык уже был мертвым. В словарях, состав
ленных по принцилу шумерское слово - аккадский перевод, содер

жится ряд таких сочетаний. Они переводятся на аккадский язык 

глаголами и, следовательно, воспринимаются аккадскими писцами 

как самостоятельные лексические единицы, например: al-dug4 = акк. 
erёJu 'желать', 'требовать' [CAD Е 281]; giJ-hur = акк. e~ёru 'рисовать' 
[CAD Е 346]; ki-ag = акк. ramu 'любить' [CAD R 136]; kiri4-Ju
gal = акк. /аЬёти 'падать ниц' [CAD L 10]; sa-dug4 = акк. kaПzdu 
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'достигать', 'доставлять' [CAD К 271]; fu-tag = акк. /apatu 'касаться', 

'ударять' [CAD L 83]; fu-ti = акк. /eqtl 'брать' [CAD L 131] и т. д. 
Судя по аккадским переводам, для этих сочетаний была харак

терна идиоматичность значений, а именно отсутствие полного па

раллелизма между значением всего сочетания и значением его ком

понентов, например ad-gi4-gi4 = акк. таГаkи 'советовать' [CAD М 1 
154] (по-шумерски букв.: 'зов-обращать'); gtl-de = акк. naЬU 'обра
щаться, называть' [CAD N l 32] (по-шумерски букв.: 'голос-лить'); 

igi-bar = акк. aтaru 'смотреть' [CAD А/2 5] (по-шумерски букв.: 'глаз
направлять наружу'); ki-ag = акк. гати 'любить' [CAD R 136] (по
шумерски букв.: 'земля-мерить'); тf-dug4 = акк. gama/u 'быть услуж
ливым' [Attinger 1993, 608] (по-шумерски букв.: 'т(- сказать', где 
т{- междометие, выражающее нежность); sa-dug4 = акк. kaПidu 'до
стигать' [CAD К 271] (по-шумерски букв.: 'быть равным-сказать'); si
sa = акк. efёru 'регулировать, приводить в порядок' [CAD Е 352] (по
шумерски букв.: 'рог-делать подобным, равным (другому рогу)') и т. д. 

Идиоматичность значений ряда соtiетаний и, следовательно, пре

вращение их в новую лексическую единицу подтверждается и дан

ными шумерских текстов, например: di-uru-ma si ba-ni-fb-sa-e [G. Cyl. 
А Х 26] 'судебные дела моего города я регулирую (т. е. правильно 
решаю)'. В этом примере употреблено устойчивое сочетание si-sa, ко
торое в подобном контексте может ознаtшть только 'регулировать', 

поскольку буквальное значение 'рог-делать подобным (другому рогу)' 
к данному контексту не подходит. Или другой пример: fag4-ki-ag nfg 
е du-dtl-ii-daт [IS 207] 'любящее сердце есть нечто, способное сохра
нить (букв.: 'построить') семью'. В этом примере устойчивое сочета

ние ki-ag (букв.: 'земля-мерить') может означать только 'любить', 
здесь 'любящее'. 

Показателем устойчивости сочетания считается позиция зависи

мого от глагола компонента сочетания - всегда непосредственно пе

ред глаголом. Позиция других объектов более свободна [Postga
te 1974, 4.1.1; Thomseп 2001, р. 269]. 

Однако, если исходить из морфологического критерия определе
ния слова, согласно которому морфологические показатели должны 
оформлять слово в целом, а не его части, то компоненты сочетаний 
и даже тех, что создают новую лексическую единицу, не образуют 

одно сложное слово. В спрягаемых глагольных формах, образован
ных от этих сочетаний, имеет место отдельное морфологическое 
оформление компонентов. Глагол снабжается грамматическими по
казателями, характерными для спрягаемых глагольных форм, а вто
рой компонент - если он выражен именем - может иметь при себе 

падежный показатель, энклитическое указательное или притяжатель

ное местоимение, а также определение. Правда, падежный показа
тель при именах чаще отсутствует, но в любом случае первый ком-
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11онент всегда отделен от второго (глагольного) глагольными грамма

тическими формантами, наnример: me-kug-siki/-zu pa-ed-ag-d'e ii-Ьi 
mu-un-da-an-iig (mu-nda-n-iig) [Civil 1968, р. 4: 5] 'чтобы сделать свер
кающими твои светлые (и) чистые <<Ме>>, такое указание он дал ему'. 
В этом примере употреблено сочетание ci-tig 'указывать' (букв.: 'за
дание, урок-мерить'). Именной компонент со•1етанин tl 'урок' оформ
лен энклитическим указательным местоимением -Ьi. Между имен

IIЫМ компонентом и глаголом iig расnолагаются глагольные префик
сы mu-nda-n-. 

kug-Lugal-Ыm-da igi mu-na-~i-bar-re [LE 351] 'на чистого Лугаль
банду она смотрит'. Между компонентами сочетания igi-bar 'смотреть' 
(букв.: 'глаза-направлять наружу') находятся глагольные префиксы 
mu-na-~i-. 

Разделение компонентов сочетания друг от друга может быть 

увеличено тем, что между первым комnонентом и началом спрягае

мой формы могуr появляться наречия или словоформы в функции 

наречий, например: Gu-de-a en-dNin-gfr-su-ke4 igi zit/ mu-~i-bar [G. Cyl. 
А ХХШ 16-17] '(на) Гудеа владыка Нингирсу благосклонно nосмот
рел'. Здесь между первым компонентом сочетания igi 'глаза' и спря
гаемой глагольной формой mu-fi-bar присуrствует прилагательное zid 
'истинный, правильный'. Функционально оно может быть: а) оnреде
лением к имени существительному igi и igi-zid будет означать 'пра
вильные, благосклонные глаза'; б) обстоятельством, обозна•Jающим 
nризнак действия 'правильно, благосклонно', подробнее об этом см. 
с. 191-192. 

Компоненты сочетаний располагаются рядом друг с другом толь

ко в неличных формах: gu-de-a-ni gif ba-tuku-am [G. Cyl. А 11 20] 'его 
обращение услышано'. Здесь представлены два сочетания gii-de и gif
lllku. Глагол gii-de 'обращаться' (букв.: 'голос-лить') оформлен суф
фиксом -а (gй-de-a-ni < gй-de-a-am) и выступает в роли имени 
'обращение', а gi~-tuku 'услышать'- в виде спрягаемой глагольной 
формы. Между компонентами gif и tuku находится префикс сnрягае
мой формы Ьа-. 

Но и в неличных формах между компонентами сочетаний также 
могуr появляться наречия, наnример: mf-zid-dug4-ga-me-en (mf zid 
dug4-a-men) [Sнlgi D 34] '(ты) есть тот, кто нежно взлелеян'; mf zid-d'e
e~ dug4-ga (dug4-a) [Frayпe 1990, р. 142: 44] 'то, что нежно взлелеяно'. 
Здесь присуrствует сочетание mf-dug4 'лелеять'. Между компонентами 
mf и dug4 находятся zid и zid-d'e-e~, выражающие признак действия 
'правильно, нежно'. В первом примере zic/, возможно, написано вме
сто zid-d'e-e~. 

Только в текстах позднешумерского периода засвидетельствованы 
немногочисленные случаи, где в спрягаемых глагольных формах имен
ной и глагольные компоненты располагаются рядом друг с другом и 

морфологические показатели оформляют все сочетания в целом, на-
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пример: ga-bl nu-mu-ra-~u-gid-e [LDU 362] '(овцы) свое молоко не 
предоставляют тебе'. 

В этом примере присуrствует сочетание - составной глагол -
~u-gid 'предоставлять' (букв. 'рука-простирать'). 

Лексическая самостоятельность именных компонентов подтвержда
ется также тем, что в составе предложения они, как правило, продол

жают выступать в роли самостоятельных членов предложения (чаще 

всего в функции пациенса), например: en-e gan-zid-de (gan-zid-e) gu 
ba-an-de (gu ba-n-de) [EWO 325] 'владыка к хорошим полям обратился'. 

В этом примере спрягаемая глагольная форма gu ba-an-de, обра
зованная от глагола gu-de 'обращаться' (букв.: 'голос-лить'), организо
вана по эргативному типу спряжения. Она содержит показатель аген

са 3-го л. ед. ч. класса одушевленных -n-. В составе предложения ему 
соответствует имя класса одушевленных в эргатиnнам падеже en-e 
'владыка'. Единственным претендентом на роль пациенса оказывает
ся именной компонент сочетания gй 'голос' - имя в абсолютном па
деже. 

Приведем другой пример: en-Arattaki_ke4 gig-e igi Ы-in-du8 (Ы-n
du8) [ELA 554] 'владыка Аратты на пшеницу посмотрел'. Здесь спря
гаемая глагольная форма igi Ы-in-du8 , образованная от составного 
глагола igi-du8 'смотреть' (букв.: 'глаза-открывать(?)'), также органи

зована по эргативному типу спряжения и содержит показатель агенса 

-n-. В предложении ему соответствует имя в эргатиnнам падеже en
Arattak;_ke4 (en-Arattaki_ak-e). Единственный претендент на роль паци
енса - именной компонент сочетания, т. е. имя в абсолютном паде

же igi 'глаза'. 
Лексическая самостоятельность именных компонентов сочетаний 

подтверждается также случаями их репрезентации в составе спрягае

мых глагольных форм, например: атаr-ье (amar-Ьi-e, эргатив) gii{/-Ьi

ta gu ba-ni-ib-gi4-gi4 (ba-ni-b-gi4-gi4-e) [LE 75] 'его птенец из гнезда от
вечает'. В этом примере в спрягаемой глагольной форме 3-го л. ед. ч., 

передающей «переходное» действие несовершенного вида и образо

ванной от глагола gLI-gi4 'отве<шть' (букв.: 'голос-возвращать'), имен
ной компонент сочетания gLI 'голос', функционирующий в ка<Jестве 
пациенса, отражен в глагольной форме посредством показателя па

циенса 3-го л. ед. ч. класса неодушевленных -Ь-. 
Помимо сочетаний, состоящих из двух компонентов, представле

ны конструкции, которые включают три компонента. Одни из них 
построены по модели имя-имя-глагол, где одно из имен стоит в аб

солютном падеже и выполняет роль пациенса, другое - в каком

либо из пространствеиных падежей, например: gaba-~u-gar 'сопротив
ляться' (букв.: '(на) грудь-руку-класть'). 

Другие конструкции построены по модели имя-глагол-глагол, на

пример: a-dlib-ag 'летать' (букв.: 'крыло-махать-делать'). Первые два 
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'IЛCIНl этого сочетания ti-dtlb представляют собой составной глагол, 
также означающий 'летать'. Семантические различия между ti-dltb-ag 
и ti-dtlb пока не определены. 

В сочетаниях модели имя-глагол-глагол в качестве второго глаго

ла используются глаголы ag 'делать' и dug4je 'сказать/говорить'. Они 
нолучили название <формальных•> [Yosl1ikawa 1977а, р. 88, n. 25] или 
«вспомогательных•> [Krecher 1987, р. 70], а сами сочетания- <<doppelt 
zнsammengesetzte» [Falkenstein 1949, 128], <<dонЬlе compotшd» [1lюmsen 

2001, р. 271], «surcomposes» [Attinger 1993, р. 180], что условно можно 
нередать как <<вдвойне составные». 

Участие глаголов ag и dug4je в образовании устойчивых сочета
ний не ограничивалось только <<Вдвойне составными•> глаголами. Су
дя по примерам, приведеиным Аттингером [1993, р. 179], в шумер
ском был довольно распространен способ образования новых лекси

ческих единиц посредством присоединения глаголов ag и dug4 к 
именам существительным, глаголам, междометиям. 

Можно предположить, что эти глаголы, постоянно участвуя в 
создании новых лексических единиц, превратились в вид словообра

зовательных аффиксов. Аттингер называет их <<вербализаторамю>. В 
таком слу<rае глагольные сочетания, содержащие глаголы ag и dug4je, 
можно условно назвать «производными» глаголами, а конструкции, 

представляющие собой застывшие устойчивые сочетания глагола с 

постоянным объектом или объектами (именами существительными), 
также условно определить как «сложные•>. 

В настоящее время, насколько мне известно, полного свода за

стывших устойчивых сочетаний, образующих новые лексические 

единицы, не существует. Имеются отдельные списки. Список Фаль
кенштейна, базирующийся на материале надписей Гудеа из новошу

мерского периода [Falkenshtein 1949, S. 118-128]; список Солльбер
же, который основан на материале царских надписей старошумер

ского периода [Sollbeгger 1952, р. 49-51], и список Кярки, в основу 
которого положен материал царских надписей позднешумерского 

периода [Юirki 1967, S. 88-94]. Кроме того имеется перечень сочета
ний с глаголами dug4jejdi 'сказать/говорить', составленный Аттинге
ром [1993, р. 416-764]. Проблеме составных глаголов посвящена 
диссертация японской исследовательницы Фуми Карахаши [Fнmi 
Karahashi 2000], к сожалению, оставшаяся для меня недоступной. 

Квалификация сочетаний по количеству компонентов, по тому, к 

какой части речи принадлежит первый компонент, а также по харак

теру синтаксических отношений между ними содержится в работах 

Фалькенштейна и Кярки, но только тех, что засвидетельствованы в 
исследуемых ими текстах. 

Ниже в качестве иллюстрации дается краткий перечень некото
рых из этих сочетаний. 
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Сложные (составt1ые) глаголы 

В зависимости от числа компонентов сложные глаголы разделе
ны на две группы. В первую входят глаголы модели имя-глагол, во

вторую - имя-имя-глагол. Характер синтакси<rеских отношений ме
жду компонентами здесь не рассматривается. Имя существительное 
может выступать в роли пациенса ( «прямого объекта>>) или косвен
ного объекта. Падежные форманты, как правило, утрачиваются. 

Модель имя-глагол 

a-ru 'посвящать', 'дарить' (букв.: 'вода-дарить, давать'); 
a-ag 'указывать' (букв.: 'задание, урок-мерить'); 
ad-gi4 'советовать(ся)' (букв.: 'зов-обращать'); 

di-kud(r) 'судить' (букв.: 'судебное дело-отрезать'); 
dub-bar 'шагать', 'спешить' (букв.: 'колени-отодвигать (одно от 

другого)'); 

dtlb-gar 'сидеть, лежать (о животных)' (букв.: 'колени-поставить'); 
gi~-hur 'рисовать', 'чертить' (букв.: 'дерево-царапать'); 

gi~-ra 'поражать' (букв.: 'дерево-бить'); 
gШ-tag 'жертвовать' (букв.: 'дерево-касаться'); 

gй-de 'обращаться' (букв.: 'голос-лить'); 

igi-bar '(по)смотреть' (букв.: 'глаза-направлять наружу'); 
igi-f/ 'взглянуть' (букв.: 'глаза-поднять'); 
ki-ag 'любить' (букв.: 'земля-мерить'); 
si-sa 'регулировать', 'приводить в порядок' (букв.: 'рог-делать по-

добным (другому рогу)'); 

~и-Ьа/ 'изменять', 'нарушать' (букв.: 'рука-передвигать'); 
~u-bar 'освобождать' (букв.: 'руки-разводить'); 

~u-tag 'украшать', 'касаться' (букв.: 'руки-касаться'); 

~u-ti 'брать' (букв. 'руки-приближать(ся)'). 

Модель имя-имя-глагол 

gaba-~u-gar 'сопротивляться' (букв.: '(на) грудь-руку-класть'); 

gu-gi~-garjga-ga 'покорять' (букв.: '(на) затылок-дерево-класть'); 
kiri4-~u-ga/ 'умолять', 'молиться' (букв.: '(к) носу-рука-быть'). 

Провзводные глаголы 

Эти глаголы разделены на несколько групп в зависимости от то
го, к какой части ре<rи принадлежит их первый компонент. Приве
денный здесь перечень глаголов основан на данных Атrингера [1993, 
р. 179-182). 
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1) Глаголы, образованные от имен существительных: 
а) при участии глагола ag 'делать': 
al-ag 'мотыжить' (букв.: 'мотыга-делать'); 
gi.~ga-rfg-ag 'чесать' (букв.: 'гребень (?)-делать'); 
fu-ag 'овладеть', 'ограбить' (букв.: 'рука-делать'); 
uтlin-ag 'обучать(ся)' (букв.: 'мастер-делать'). 

б) при участии глагола tfug4 'сказать', который в подобном кон-
тексте, скорее всего, также означает 'делать': 

a-da-тin-dug4 'состязаться', 'спорить' (букв.: 'состязание-делать'); 
a/-dug4 'желать' (букв. '?-делать'); 
an-dйl-tlug4 'защищать', 'охранять' (букв.: '(как) укрытие, шалаш-

делать'); 

du14-dug 'спорить' (букв.: 'спор-делать'); 
gif-dug4 'оплодотворять' (букв.: 'пение-делать'); 
fr-dug4 'плакать' (букв.: 'слезы-делать'); 
ka-siliт-dug4 'хвалить' (букв.: 'восхваление (?)-делать'); 
~u-dug4 'касаться' (букв.: 'рука-делать') и т. д. 
2) Глаголы, образованные от неличных форм глагола, употреб-

ленных в значении имени действия: 

(fu) su-ub-ag 'быть учтивым', 'терпеть' (букв.: 'целование-делать'); 
gig-dug4 'заражать' (букв.: 'заболевание-делать'): 
fb-dug4 'гневаться' (букв.: 'гневное состояние-делать'); 
sa-dug4 'достигать' (букв.: 'подобие-делать'); 
sag-dug4 'уничтожать', 'разбрасывать' (букв.: 'разбрасывание-делать'). 
3) Глаголы, образованные от междометий: 
тf-dug4 'лелеять', 'обращаться нежно', 'расхваливать' (букв.: '(сло

ва) на манер тf- сказать', где тf- междометие, выражающее неж

ность, любовь; тf < тf-ef, направительный падеж); 
u6-dug4 'ахать (выражать восхищение, удивление)' (букв.: 'u6 -

сказать', где u6 - междометие, выражающее восхищение, удивление); 

si-iт-si-iт-ag 'нюхать' (о собаке) (букв.: 'si-im-si-iт-дeлaть'). 

Вдвой11е состав11Ые глаголы 

6-dtlb-ag 'летать', (от сложного глагола a-tftlb 'летать') (букв.: 'крылья
махать-делать'); 

gй-dub-dug4 'рычать', 'греметь' (от сложного глагола gii-dtlb 'гро
хотать', 'кричать') (букв.: 'голос-дрожать-делать'); 

pa-ed-ag 'сиять', 'блестеть', 'быть явным, очевидным' (от сложного 
глагола ра-М 'сиять', 'блестеть') (букв.: 'ра- поднимать-делать'); 

fu-bal-ag 'изменять' (от сложного глагола fu-bal 'изменять') (букв.: 
'рука-передвигать-делать'); 

fu-tag-du~ 'украшать' (от сложного глагола fu-tag 'украшать') (букв.: 
'рука-касаться-делать') и т. д. 
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СПРЯЖЕНИЕ 

Типы спряжения 

Представлены как спрягаемые, так и неспрягаемые (неличные) 
глагольные формы. 

В системе шумерского глагола выделяются прежде всего абсо
лютный и эргативный типы спряжения. 

В абсолютной конструкции предложения глагол снабжается по
казателями субъекта. Этот тип спряжения будет именоваться абсо
лютным. В эргативной конструкции предложения глагол маркирует
ся показателями агенса и пациенса (не всегда). Такой тип спряжения 
будем называть эргативным. 

Эргативный тип спряжения представлен двумя парадигмами: спря

жение глагольных форм несовершенного вида и спряжение глаголь
ных форм совершенного вида. Вопрос о количестве парадигм у абсо
лютного типа спряженияя (точнее у глаголов аффиксационного клас
са) - одна или две - решается в зависимости от того, признается 
или нет существование показателя несовершенного вида, подробнее 

об этом см. на с. 93. 
В число парадигм глагольного спряжения включается также тип 

спряжения, для которого характерно отсутствие грамматических по

казателей, занимающих в обычных спрягаемых формах префиксаль

ные позиции. Этот тип спряжения называется древнейшим. И, нако
нец, местоименное спряжение, получившее такое название по той 

причине, что в роли показателей агенса или субъекта выступают 
здесь энклитические притяжательные местоимения, указывающие на 

принадлежиость действия агенсу или субъекту. 
В спрягаемых глагольных формах различаются 1-е, 2-е и 3-е лица 

агенса, субъекта, пациенса и косвенного объекта, а также два класса: 
класс одушевленных и класс неодушевленных и число. 

Средством выражения перечисленных грамматических категорий 
служат личные показатели (для агенса, субъекта и пациенса), место

именные элементы, входящие в состав пространствеиных префиксов 
(для косвенных объектов), и энклитические притяжательные место
имениsi для агенса или субъекта в глагольных формах, маркирован

ных по местоименному типу спряжения. 

Возможно, существовал также и лексический способ выражения 
категории класса, ер., например, употребление глагола su8-b 'идти' только 
с субъектами класса одушевленных [Yoshikawa 1981, р. 11 1-124]. 

Как уже говорилось (с. 70), значение действия, передаваемого гла
голом, зависит от конструкции предложения и от его грамматическо

го оформления. В предлагаемой работе действие, передаваемое спря

гаемыми глагольными формами, находящимися в составе абсолют
ной конструкции предложения и маркированными по абсолютному 
типу спряжения, будет именоваться «непереходным>>. Действие, ко-
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торое выражают спрягаемые глагольные формы, nрисутствующие в 

1·оспше эргатипной конструкции предложения и организованные по 

·1ргативному типу спряжения, будет называться «переходным». Таким 
образом, термины «переходноеfнепереходное» действие употребля
ются здесь только по отношению к определенным грамматическим 

формам глагола. 

Значение действия, передаваемого глагольными формами, орга

низованными по местоименному или по древнейшему типам спря

жения и имеющими только одну парадигму спряжения, оnределяется 

тиnом конструкции nредложения (эргативной или абсолютной). 

Каузативная конструкция 

Представлены слуtши, когда действие, передаваемое глаголом, мо
жет получать «Вдвойне переходное», или каузативное значение. По
Jtобное значение оно приобретает в составе так называемой кауза

тивной конструкции. 

Для каузативной конструкции исходной является эргативная 
конструкция с именем в эргативном падеже в роли агенса, именем в 

абсолютном падеже в роли пациенса и с глагольной формой, органи
·юJшнной по эргативному типу сnряжения. Для каузации этой конст
рукции в нее вводится третий участник - субъект каузации (испол

нитель), имя в дательном (класс одушевленных) или в местно-напра
вительном (класс неодушевленных) nадеже. В спрягаемой глагольной 
форме наряду с показателями агенса и пациенса появляется показа
тель, представляюший этого нового участника действия. 

Следует отметить, что реnрезентация в спрягаемой глагольной фор
ме nространствеиных падежных отношений, существующих в пред

ложении, для шумерского обычное явление. Эти форманты носят на
звание nространствеиных префиксов. Традиционно считается, что они 
состоят из местоименного элемента, отражающего лицо и класс объ
екта, и самого падежного показателя (см. с. 168). 

Для репрезентации в глагольной форме субъекта каузации ис

nользуются пространствеиные nрефиксы местно-наnравительного па
дежа. В этой функции засвидетельствованы: 2-е л. ед. ч. -eri-, 3-е л. ед. ч. 
класса одушевленных -ni-. Субъект каузации 3-го л. ед. ч. класса не
одушевленных и 3-го л. коллективного мн. ч. отмечается в глаголе 
nосредством префикса ориентации Ы-. В качестве nоказателя субъек
та каузации 1-го л. ед. ч. предлагаются: nрефикс ориентации mu-, ко
торый всегда связывается с указанием наnравления действия на 1 -е л. 
ед. LJ. [Jacobsen 1965, р. 93, n. 16]; сочетание mu + ?i-, состояшее из 
mu- и пространствеиного префикса местно-направительного nадежа 

1-го л. ед. ч. [Attinger 1993, р. 198], и пространственный префикс да
тельного падежа 1-го л. ед. ч. -?а-, перед которым всегда употребля

ется префикс mu- [LE, S. 205]. 
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Таким образом, определенной каузативной морфемы в шумерском 

нет. Каузативное значение глагольной формы определяется только 
синтаксическим окружением глагола - наличием в предложении агеи

са, пациенса и субъекта каузации. Проиллюстрируем это на примере 
сопоставления эргатиnной (исходной) и каузативной конструкций с 

глаголами kil 'есть/кушать' и nag 'пить'. 
Эргативная конструкция: в предложении присутствует агенс и 

пациенс: 

dEn-ki dJnanna ... abzu-a kaJ im-na8-na8-ne [IE 1 ii 27-28] 'Энки (и) 
Инанна ... в (святилише) Абзу пиво пьют'; a-Jag4-ga Je-gu-mt nu-gal un
e nu-kU-e [LDSU 129] 'на полях нет хорошего зерна, народ (его) не ест'. 

Каузативная конструкция: в предложении присутствует агенс, па
циенс и имя в дательном падеже в роли субъекта каузации (испол

нителя действия): 

dEn-ki-ke4 .•. a-a-ni dEn-Ш-ra nincla mu-un-kt/-e (nш-ni-ktl-e) [Attin
ger 1993, р. 198] 'Энки ... своему отцу Энлилю хлеб дает есть' или 
'Энлилю хлеб скармливает'; 

ama-ni ad-da-a-ni (ad-lla-ani-ra) ninda mu-ni-ib-ktl-it-ne [Sjoberg 
1973, S. 111: 85] 'своим матерям (и) отцам хлеб они дают есть'; 

igi-pirig-ga-ka kaJ mu-na-na8-na8 (пш-па-па8-па8 -е) [IE 1 ii 23] 'пе
ред (фигурами) львов пиво он дает ей пить'. Агенс и субъект кауза
ции, представленные здесь личными местоимениями, лексически не 

выражены, а отражены лишь в глагольной форме в виде соответст

вующих показателей. Вместо ожидаемого пространственного пре

фикса местно-направительноrо падежа -ni- употреблен префикс да

тельного падежа -па-. 

Ниже приводятся еще несколько примеров с каузативной конст
рукцией. Примеры распределены в соответствии с лицом субъекта 
каузации. 

1-е л. ед. ч.: nag e-tuku а nag-mu-ub-ze-en [SD 13] '(желание) пить 
имеется, дайте мне (т и-) выпить воду!'; 

2-е л. ед. ч.: kur-re gaba-Ju-gar [n]am-mu-ri-in-tuku-un (na-mu-eri-n
tuku-en) [ LE 1 09] 'при (путешествии в) горах я ( -en) не дам тебе ( -eri-) 
иметь соперника ( -п-)'; 

3-е л. ед. ч., класс одушевл.: nu-u8-gig-ra ki-kug-sikil-la ninda mu
un-ktl-e (mu-ni-kil-e) [Zolyomi 1999 (2)] 'жрице в светлом (и) чистом 
месте хлеб он даст есть'; 

3-е л. ед. ч., класс неодушевл.: ш1-е il-nir-gal Ы-ktl-me-en [Foxvog 
1975, р. 410] 'я есть тот, кто дал народу есть отличную пищу'. 

Классы глаголов 

По способу образования форм несовершенного вида выделяются 
следующие классы глаголов. 
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Аффиксацишшый класс (по терминологии исследователей, при
'IIIШощих наличие в шумерском специального показателя несовер

lllснного вида аффикса -е, подробнее об этом показателе см. на с. 85-
Х7) или класс регулярttых глаголов (по терминологии исследователей, 

отрицающих существование этого форманта). 
Согласно мнению первых, у глаголов этого класса формы совер

шенного вида образуются от чистого глагольного корня, а формы 

11ссовершенного вида - от основы несовершенного вида, представ

ляющей собой глагольный корень, снабженный аффиксом -е. Видо

ные различия, полагают они, свойственны глагольным формам, вы
ражающим как «непереходное>>, так и <<переходное>> действие. 

По мнению вторых, формы и совершенного и несовершенного 
видов образуются от чистого глагольного корня. Видовые различия 

свойственны только спрягаемым глагольным формам, передающим 
«переходное>> действие, и осуществляются они посредством двух се

рий показателей агенса. Большая часть шумерских глаголов принад
лежит к этому классу. 

Редупликациоtшый класс- формы совершенного вида образуют
ен от единичного, нередуплицированного корня, формы несовершен

ного вида - от основы несовершенного вида, которая формируется 

посредством полной или частичной (усеченной) редупликации гла

l·ольного корня (подробнее об этом см. на с. 87-88). По мнению 
Якобсена [1988, р. 182-183], у глаголов этого класса основа несо
вершеиного вида оформляется еще и показателем несовершенного ви

да -е. Перечень глаголов редупликационного класса см. на с. 88-89. 
Альтерttативный класс [Yosl1ikawa 1968а, р. 259 ff. и 1968б, р. 411 ff.] 

или «Юasse dcr Komplementarverben» [Edzard 1976а, S. 48], «Complemen
tary Verbs» [Thomsen 2001, § 230] - видовые различия осуществляют
ся лексически - путем противопоставления супплетивных пар се

мантически тождественных глаголов. 

В настоящее время обнаружены следующие пары: de6: ttlm, titm 
'приносить'; dug4 : е 'говорить' 12; gin: du 'идти'; (е)rц su8(-b) 'идти (о 
многих)'; tl.r : ug5jug6 'умирать' [Thomsen 2001, § 230; Edzard 2003а, 
р. 76-79]. Эдцард добавляет tu.r: dtlr 'сидеть'; к сожалению, приме
ры, подтверждающие противопоставление этих глаголов по видовому 

признаку, не приводятся. 

Определение характера оппозиции, возникающей в результате упот
ребления супплетивных глаголов, затрудняется недостаточным коли

чеством примеров с точно установленным чтением знаков-идеограмм 

для глагольного корня. Дело в том, что оба члена корреюпивных 
пар: de6 : ttlm; gin: du; (e)re7 : su8(-b); tu.r: dtlr графически обозначают-

12 У пары dug4: е существует третий член - глагольный корень di с тем 
же значением, но засвидетельствованный только в неспрягаемых (неличных) 
формах несовершенного вида. 
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ся одним и тем же знаком, выбор чтения которого зависит от кон

текста и может быть точно определен, только если после знака-идео

граммы для глагольного корня следует знак для грамматического 

форманта, чтение которого включает последний звук корня. 

В исследованиях по шумерскому языку установлены следующие 
функциональные различия между членами коррелятивных пар (см. 

табл. 10). 

Таблица 10 

Схема фукционирования супплетивных глаголов 

(по данным Эдцарда [2003а, р. 76-79]) 

Глаголы 

Вид dug4: е de6 : ttlm, tum gin : (/u tu~ : dt'ir 

ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. '1. ед. '1. мн. ч. 

сов. dug4 е• de6 lah4, /ah5 2 gin (e)re7 tus durun 

несов. е е tum, tt'im /ah4, /ah5 du su8 ( -Ь) dur durun 

1 Представлены случаи, нарушающие схему, например, императивная 
форма мн. числа совершенного вида dug4-ga-na-ab-ze-en [IDNW, Sladek 239] 
'скажите ей!', образованная от глагола (/ug4, который, согласно схеме, употреб
ляется только с формами ед. ч. совершенного вида, или форма 1-го л. ед. ч. 
увещевательного наклонения (показатель префикс ga-) совершенного вида ga
an-na-ab-he (ga-i-na-b-e-e) [Atti11geг 1993, р. 337] 'позволь, я скажу ему!', образо
ванная от глагола е, который, согласно схеме, используется в формах несо
вершеиного вида, а в формах совершенного вида только во мн. ч. Следует от
метить, что подобные глагольные формы встречаются только в текстах позд
нешумерского периода. 

DU 
2 /ah4 пишется знаками DU' lah5- DU.DU. 

Итак, если судить по данным, приведеиным в таблице, лексиче
ский способ выражения вида наблюдается только в спрягаемых гла
гольных формах единственного числа, за исключением глаголов 

(e)re7 и su8 ( -Ь). 
Примеры употребления: 
dug4 'сказать': е 'говорить': inim d Nan!e-e mu-na-dug4-ga-a! (mu-na

n-dug4-a-Je) sag-sig ba-Ji-gar [G. Cyl. А VII 11-12] 'к словам, что На
нше ему сказала, почтение он оказал' (букв.: 'голову низко он скло
нил'); uruk;_Ы-a ga-tu! Ы-in-dug4-ga ki-tu! na-an-ni-ditg-ge [СА 270] 
'тому, кто сказал: «В этом городе я хотел бы жить!>>', жилище пусть 
не сделают для него приятным!>>; [min-kam]-ma-Je kin-gi4-a inim mu-
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ra-bl-en (mu-era-b-e-en) [ELA 262] 'во второй раз, гонец, слово я тебе 
говорю'; kar-kid-bl-ir nu-un-Ji-gur-ru-da di-kud-e-ne in-na-an-eJ (i-na-n
e-eJ) [CL XVII 54-56] 'то, что к этой блуднице он не должен воз
вращаться, судьи ему сказали'. 

de6 'принести': tйm, Ют 'приносить': nfg maJ-gfg-ke4 ma-ab-de6-a-ma 
(mu-?a-b-de6-a-mu-ak) Jag4-Ьi пи-zи [G. Cyl. А 1 27-28] 'смысл того, 
<по сон мне принес, я не понял'; ud An-ne an ba-an-de6-a-ba 
[GEN 11] 'в те дни, когда Ан небеса унес'; udu-ba udu-Jags-ga-bl lu ba
ta-tum-mu [Ukg. 6 I 3'-4'] 'среди этих овец их лучшую овцу <Iеловек 
уносит'; (1NanJe a-za/-le he-na-tum [Ukg. 5 XII 19-21] '(для) богини 
Нанше (канал) проточную воду пусть приносит!'. 

gin 'пойти': du 'идти': ki Uпuki ba-gin-na (ba-gin-a) ha-ma-an-pild-d'e 
[LE 26] 'место, куда (отряд воинов) Урука пошел, пусть мне она най
дет!'; Arattaki dilu-zu-ne a-gim im-da-gin-ne-en [LE 356] '(из) Аратrы как 
ты один пришел?'; ud-da uru-Je i-du-un lli nu-mu-e-da-du-il [LE 287] 
'если к городу ты идешь, никто с тобой не будет идти'. 

(e)re1 'пойти, приходить' (о многих): su8 (-Ь) 'идти' (о многих): kin
gi4-a ... mu-un-Ji-reгeJ [GA 1-2] 'гонцы ... к нему пришли'; su8-ba-ra 
ki-dGeJtin-an-na-ka-Je ga-an-Ji-reгen-d'e-en [IDNW 3, 55] 'из-за пасту
ха к Гештинанне давайте поЙдем!'; nam-ki-ulil ... Arattaki_Je n{-ba mu
un-su8-bl-eJ [ELA 335-336] 'люди ... к Аратrе сами по себе идут'. 

Выделяется еще «stammverandemde Юasse• [Edzard 1976а, S. 48; 2003а, 
р. 75] или «Aiternating Class• [Tiюmsen 2001, § 229] глаголов, который 
характеризуется тем, что в формах совершенного вида корень теряет 

конечный согласный. К этому классу глаголов относят: е 13 'выйти': 
e-d 'выходить'; ri 'вылить': ri-g 'выливать'; te/ti 'приблизиться': tejti-g 
'приближаться'. 

Термины I:Jamtи и maru 

В шумерологи<Iеской литературе при описании системы глагола 
широко используются термины I.Jam{u и maru. 

Названия I.Jam{u и тап/ представляют собой аккадские слова, озна
чающие букв.: 'быстрый' и 'жирный', т. е. 'медленный'. Они взяты из 
аккадских грамматических и лексических текстов 14• В этих текстах 
рЯд супплетивных пар и редуплицированных форм шумерских глаголов 

снабжены в качестве специальных помет словами I.Jam{u и maril (см. 
табл. 11). 

Штейнер [Steiner 1981б] путем сопоставления данных граммати
ческих текстов обнаружил, что в одном тексте формы от глагола dug4 

13 В данной работе этот глагол в формах как совершенного, так и несо
вершеиного вида читается как ed. 

14 Так называемые грамматические и лексические тексты представляют 
пособия, использовавшиеся говорящими по-аккадски писцами при переводе 
и составлении шумерских текстов. 
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'сказать' переводятся на аккадский претеритом, а формы от глагола е 
'говорить' - презенсом; в другом тексте глагол dug4 назван !Jam{u, а 
е- marii, например: sa Ы-i[n-du]g4 = акк. ik-Ju-ud 'он достиг'; sa an
e = акк. i-ka-aJ-Ja-ad 'он достигает' [MSL IV 107, 79, 95]; du-иdug4 = 
акк. qa-bu-u !Ja-am-{u; е = акк. qa-bu-u ma-nнl [NBGT 11 11-12]. От
сюда он пришел к логическому выводу, что пометы !Jam{u и maru, 
стоящие в грамматических текстах после аккадского инфинитива и 

встречающиеся редко и почти исключительно в поздних текстах, 

указывают писцу, какими именно спрягаемыми формами аккадскоrо 
глагола следует переводить соответствующие спрягаемые глагольные 

формы шумерского глагола (и наоборот), а именно написание !Jam{u 
сообщает о том, что шумерские спрягаемые формы нужно перево
дить на аккадский формами претерита, а marii - формами презенса. 

Шумерская 
идеограмма 

du-иdug4 

е 

igi-zu 
igi-zи-zu 

Таблица 11 

Примеры употребления терминов bamfu н maru 

Аккадский Аккадский Русский Ссылка 
перевод термин персвод на источник 

qa-bu-tl !Ja-am-{11 сказать NBGT 11 
qa-btнl ma-nнl говорить 

11-12 

ud-du-t'i !Ja-an-{11 научить MAOG 1/ 2,29 
ud-dtнl ma-nнl учить 21-22 

Вопрос о том, относятся ли термины bam{u и marii к явлениям 
шумерского или аккадского языка, окончательно не решен. Штейнер 

[1981б] и Якобсен [1988, р. 173] полагают, <по эти термины относят
ся к категориям аккадского глагола. Однако большинство шумеро

логов придерживаются противоположного мнения, а именно, что эти 

термины обозначают категории шумерского глагола, и используют их 

в своих грамматических исследованиях. 

Они употребляются: 

1) в качестве названий глагольных корней и основ, которые яв
ляются членами оппозиций, возникающих вследствие: 

а) супплетивности глаголов, например: dug4 'сказать' (bam{u-Basis): 
е 'говорить' (maru-Basis); 

б) редупликации, например: gi4 'возвратить(ся)' (bam[u-Basis): gi4-
gi4 'возвращать(ся)' (marii-Basis); 

в) изменения состава глагольной основы, например: е 'выйти' 
(bamtu-Basis): e-d 'выходить' (maril-Basis); 
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г) оформления глагольного корня (bam{и-Basis) суффиксом -е, 
показателем несовершенного вида, например: sum 'дать' (bam{u-Basis): 
sum-e 'давать' (marii-Basis); 

2) для наименования парадигм спряжения (дается по Крехеру [1995]): 
а) ergativiscl1e maru-Konjнgation - эргативный тип спряжения 

глагольных форм несовершенного вида; 
б) ergativische bam{u-Konjнgation - эргативный тип спряжения 

глагольных форм совершенного вида; 

в) nicht-ergativische marii-Konjнgation - абсолютный тип спряже
ния глагольных форм несовершенного вида; 

г) nicht-ergativische bam{u-Konjнgation - абсолютный тип спря
жения глагольных форм совершенного вида; 

3) в качестве названия суффикса -е в роли показателя несовер
шенного вида - marii-StlffiX -е; 

4) в качестве названия редупликаций глагольного корня: maril
Redнplikation - способ образования форм maril; bam{и-Redнplikatioп
способ выражения разного рода множественности; 

5) в каtiестве названия глагольных форм совершенного вида bam
{и-Formen инесовершенного вида- marii-Formeп. 

Поскольку целью этой работы является такое описание шумерского 
языка, которое было бы удобно не только для шумерологов, но и для 

неспециалистов по данному языку, в ней вместо терминов bam{ll и 
maru ИСПОЛЬЗУЮТСЯ универсальные терМИНЫ «СОВершеННЫЙ>> И <<НеСО
вершеННЫЙ>> вид. Шумерскому глаголу (и к этому склоняются боль

шинство его исследователей) была присуша категория вида, связан

ная с противопоставлением завершенного и незавершенного действия. 

Суффикс -е 

Среди шумералогов нет единодушия в вопросе о том, существо
вал [Иосикава, Якобсен, Крехер] или нет [Эдцард, Томсен, Аттингер, 
Рёмер] специальный показатель несовершенного вида суффикс -е. 

Предположение о возможности существования такого форманта воз
никло вследствие того, что все показатели агенса в спрягаемых гла

гольных формах, передающих «Переходное>> действие несовершен

ного вида, содержат начальный гласный е: -en, -eti, -е, -enden, -enzen, 
-ene. Отсюда появляется мнение, что этот е не входит в состав пока
зателей агенса, а представляет собой самостоятельный грамматиче

ский формант - показатель несовершенного вида. Соответственно, 
показатели агенса имеют вид: -n, -n, -f/J, -nden, -nzen, -ne. 

Функционирование -е в качестве самостоятельного грамматиче

ского форманта попытался доказать Иосикава [1974а] на материале 

отмеченных им различий в орфографии показателей субъекта и аген-
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са, взяв для примера только показатель 1-го л. ед. ч. -en. Иосикава 
отмечает следующие различия: в одних случаях гласный е форманта -en 
ассимилируется предшествующему гласному корня, конечный n на
ходит графиLJеское выражение, в других случаях е не ассимилируется, 

а n может присутствовать на письме или отсутствовать. 
По мнению Иосикавы, ассимиляция е имеет место в спрягаемых 

глагольных формах, образованных от глаголов, которые он относит к 

редупликационному и альтернативному классам, е не ассимилирует

ся в глагольных формах, образованных от глаголов, принадлежащих 
к аффиксационному классу. Это явление Иосикава объясняет ниже
следующим образом. В спрягаемых глагольных формах, образован
ных от глаголов редупликационного и альтернативного классов, фор

мант е вообще отсутствует. Гласный, стоящий перед n, представляет 
собой повторение предшествующего гласного корня. Гласный е -
показатель несовершенного вида - оказывается здесь ненужным, так 

как значение несовершенного вида (по терминологии Иосикавы -
«презенс») передается с помощью редупликации корня либо посред

ством употребления соответствующего корня, например: {/ug4 (сов. 

вид) - е (несов. вид) 'сказать'- 'говорить'. В роли субъектного пока
зателя выступает суффикс -n. 

Напротив, в спрягаемых глагольных формах, образованных от 
глаголов аффиксацианнаго класса, присутствие суффикса -е необхо

димо, так как именно он придает этим формам значение несовер

шенного вида и поэтому е не ассимилируется. Иосикава отмечает 

многочисленные случаи отступления от этого правила, которые он 

объясняет как <<переход от ограниченного типа редупликации и аль

тернации к более продуктивному типу аффиксацию> [1974а, р. 18]. 
Якобсен [1988, р. 180-184] доказывает эту мысль на другом ма

териале; он полагает, что существование показателя несовершенного 

вида е подтверждают приводимые им спрягаемые глагольные формы 
3-го л. ед. LJ., построенные по модели i-R-e-a и передающие <<непере
ходное>> действие (по его терминологии <<iпtransitive апd passive»). По 
его мнению, гласный е, находящийся в них между глагольным кор

нем и суффиксом -а, может быть только показателем несовершен
ного вида, так как, во-первых, е не может представлять собой фор
мант -ed с неотмеченным d, инаLJе в препозиции к а согласный d 
обязательно должен был получить графическое выражение. Во-вто
рых, гласный е нельзя также рассматривать как показатель субъекта, 

поскольку субъектный показатель в этих формах должен быть нуле
вым. Согласно Якобсену, категория вида, таким образом, была свой
ственна глагольным формам, выражающим как «переходное», так и 

<<непереходное» действие. Этого же мнения придерживается и Иосикава. 

Иосикава и Якобсен расходятся в вопросе о том, присоединялся 
ли суффикс -е при образовании форм несовершенного вида только к 
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глаголам, входящим в состав аффиксацианнаго класса (Иосикава), 

или ко всем глаголам (Якобсен). 
Однако вопрос о нали<JИИ суффикса -е в роли показателя неса

вершенного вида пока нельзя считать окон<штельно решенным. Эта 
проблема, по мнению Томсен [2001, р. 116], вообще не может быть ни 
доказана, ни опровергнута. Как уже говорилось, сам Иосикава отме
чает многочисленные случаи, нарушающие предлагаемое им правило 

употребления суффикса -е. Что касается примеров Якобсена, то их 

приведено только 8, и некоторые из них нельзя с<Jитать бесспорными 
(см., например, разбор этих примеров Аттингером [1993, р. 186]). 

В предлагаемой работе принята точка зрения исследователей, от

рицающих нали<Jие в шумерском специального показателя несовер

шенного вида суффикса -е. Как нам кажется, в шумерском и без -е 

существовало достаточно средств для выражения характеристики 

действия (две серии показателей агенса в спрягаемых глагольных 
формах совершенного и несовершенного вида, особый тип редупли

кации, противопоставление супплетивных пар семантически близких 

глаголов, суффикс -ed), кроме того, в каждом конкретном случае 
представляется чрезвычайно затруднительным доказать присутствие 

этого форманта. 

Редупликация 

Редупликация глагольного корня бывает полной и частичной 15_ 

Полная редупликация графически передается повторением знака идео

граммы для корня. Для графической переда<JИ части<Jной редуплика

ции используется в основном тот же способ, что и для передачи 

полной. Таким образом, написание двух знаков-идеограмм NAG.NAG 
'пить-пить' может быть интерпретировано и как полная редуплика

ция nag-nag и как части<шая с утратой каждым корнем конечного 
согласного na8-na8. 

Пока известен только один случай графической передачи двух 

типов редупликации посредством употребления разных знаков-идео

грамм: знака GAR для передачи полной редупликации gar-gar и знака 
GA для частичной - ga-ga 'положить, класть'. 

При таком способе графической переда<Jи редупликации опреде

ление ее характера (полная или <Jастичная), а также установление 

15 Существование разных чтений у некоторых редуплицированных знаков
идеограмм (полная и частичная редупликация) было установлено на матери
але шумеро-аккадских словарей, орфографии и литературных текстов, содержа
щих фонетическую передачу их произношений. Основная масса этих текстов 
составлена на диалекте ES и происходит из позднешумерского периода. 
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произношения редуплицированных корней вызывает большие за

труднения. 

Передача произношения редуплицированных глагольных корней, 

засвидетельствованная в шумерских письменных памятниках, позво

ляет установить некоторые фонетические изменения, происходящие 

в процессе частичной редупликации: 

потеря каждым корнем конечного согласного: nag-nag > na8-na8 
'пить'; zig-zig > zi-zi 'поднимать(ся)'; ku(r)4-ku(r)4 > kщ-kщ 'входить'; 

потеря первым корнем конечного согласного: bar-bar > ba-bar, 
'класть в сторону', ер.: ~и ba-ba-ra-da < ~u-bar-bar-a-da [G. Cyl. В XV 7]; 

ассимиляция конечного согласного первого корня начальному 

согласному второго корня: bar6-bar6 > babbar, ер. Ьа( -ab)-ba-ar [MSL 
XIV 38]; 

потеря вторым корнем конечного согласного: ha/-hal > lшl-lш 
'делить' и т. д. (см.: [Edzard 2003а, р. 80-81]). Подробнее о фонети
ческих изменениях, происходящих в процессе редупликации гла

гольного корня и о типах ocнoв-marii, возникающих в результате 

этого явления, см. статью Крехера [1995]. 
Редупликация имеет грамматические значения. 1. У определен

ной группы глаголов редупликация наряду с личными окончаниями 

служит способом образования форм несовершенного вида - редуп

ликационный класс глаголов. У одних глаголов, относящихся к это

му классу, редупликация может быть полной 16, у других- частич
ной. В исследованиях по шумерскому языку редупликация, свойст

венная только формам несовершенного вида, называется таrli-реду
пликацией. 

Томсен [2001, § 228] приводит следующий список глаголов реду
пликационного класса (в тех случаях, когда <пение частичной редупли

кации корня не установлено, автор пишет ее заглавными буквами): 

gi4 : gi4-gi4 'возвращать(ся)', sa10 1 : sa10-sa10 'покупать'j'продавать' 
'посылать' 

gar : ga-ga 'класть' ~ag5 : ~а6-~а6 'быть хорошим, добрым' 

he : he-he 'смешивать' ~е~ : ~es-~e8 'плакать' 
ktlr: кАR-кАR, igi ... ktlr 

М : М-М 'покрьшать' 
'проверять' 

16 Воссоздание произношения редуплицированных корней вызывает, как 
уже говорилось, большие затруднения, поэтому вполне возможно, что та ре
дупликация, которая определяется как полная, на самом деле таковой не яв
ляется. 
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kin : КIN-KIN 'искать' tag4 : TAG4- TAG4 2 'оставлять' 

ku : ku-ku, u ... -ku 'сnать' tu5 : tu5-tu5, а ... -tщ 'совершать омовение' 

ku(r)4 : ku4-ku4 'входить' tuk4 : TUK4- TUK4 'колебать' 

nul: mu-mlt 'расти', 'взращивать' tuku : TUKU- TUKU 3 'иметь' 

nag : na8-na8 'nить' ur : ur-ur 'рыть' 

ra : ra-ra 'ударять' zig : zi-zi 'nоднимать(ся)' 

si : si-si 'наnолнять' zи : zи-zu 'знать' 4 

1 В данной работе читается как .ftim. 
2 Читается dа 1 з-dаJз· 
з Читается du 12-du12 [MSL XVII 212]. 
4 Аттинrер [1993, р. 184] добавляет к этому списку глаголы Ьiz 'капать, 

сочиться', su 'возмещать' и исключает глаголы si, !ags, йr и, возможно, как он 
считает, следует исключить tufч. 

2. Редуnликация указывает на множественное число субъектов, nа
циенсов, а также на многократность, интенсивность, взаимность дей

ствия, итератив, дистрибутивность и т. д. Этот тиn редуnликации име
ет место в сnрягаемых глагольных формах, nередающих как «неnере

ходное>>, так и <сnереходное» действие. В глагольных формах, выра
жающих <<nереходное>> действие, она уnотребляется в обоих видах. 

Примеры употреблени~ 
1. Редуnликация - сnособ образования форм несовершенного вида. 

1) nолная редуnликация: gi4 : gi4-gi4 'возвращать, nосылать': d Nanfe 
mu-na-ni-ib-gi4-gi4 (ma-na-ni-b-gi4 -gi4-e) [G. Су\. А У 11] 'Нанше отве
чает ему' (букв. '(слово) возвращает'); Ы uru-fe mu-un-gi4-a ki mu-fi
kin-kin [LE 270] 'человека, которого к городу он nошлет, он ищет'; 
lugal-mu mu-e-fi-in-gi4-in-nam (mu-efi-n-gi4-en-am) [ELA 176] 'мой гос
nодин nрислал меня к тебе'. 

mu : mu-mu 'расти'' 'взращивать': abzu kur-kug-gim ha-ra-ab-mu-mll 
[ELA 85] 'Абзу наnодобие чистой горы nусть они возведут тебе!' 
(букв.: 'nусть взрастят тебе'); e-kur ... hur-sag-il-la-gim ki-sikil-la Ы-in
mll [SGL l, S. 13: 37-38] 'храм Экур ... наnодобие высокой горы в 
чистом месте он возвел' (букв.: 'взрастил'). 

ra: ra-ra 'бить, ударять': mu-ni-ib-ra-ra-ne [GA 82] 'они бьют (его 
тело)'; ef gan M-ra [Ent. 28 l 11] 'он измерил nоле' (букв.: 'веревку к 
nолю ударил'). 

zu: zu: zu 'знать': nam-mah-a-ni kalam-e M-zи-zu (G. St. В IX 30] 
'его могущество страна nусть делает известным!'; fag4-ga-ni пи-ти-zи 
[G. Су\. А IV 21] 'замысел его я не nонял (не узнал)'. 
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2) частичная редупликация: gar : ga-ga 'класть': gi.fma-nu ~u-za 
nam-mu-e-ga-ga-an [GEN 191] 'посох в свои руки пусть ты не бе

решь!'; mu-mu ii-ta-gar mu-ni ba-ga-ga [G. St. В VIII 22-23] 'допустим, 
мое имя (из собрания песен) уберет, (а) свое имя вставит'. 

nag: na8-na8 'пить': mu-ni-ib-na8-na8-ne [LE 249] 'они дают ему 
пить (воду)'; ka~ mu-na-na8-na8 [IE 1 ii 23] 'пиво он дает ей пить'; а 
tukumbl ga-nag [DD 207] 'воду выпил бы я!'. 

ies: ie8-ie8 'плакать': igi-dNanna-~e fr [im-ma]-~e8-~e8 [IDNW, Sla
dek 198] 'перед Нанной плач она плачет'; i-Ьf-d Ми-и/-Ш-10-~е fr ~е~-а 
[IDNW, Sladek 42] 'перед Энлилем плач устрой (букв.: 'заплачь')!'. 

2. Редупликация указывает на множественное число субъектов, 
пациенсов, а также на многократность, интенсивность, взаимность 

действия, итератив, дистрибутивность и т. д. Этот тип редупликации 

имеет место в спрягаемых глагольных формах, передающих как 

«непереходное>>, так и «переходное>> действие. В глагольных формах, 

передающих «переходное>> действие, употребляется в обоих видах. 

tur-zu he-du-du ab-zu he-lu-lu ama~-zu he-gar-gar ш/и-zи he-Mr-Mr 
[EWO 205-206] 'твои загоны пусть строятся, (число) твоих коров 
пусть увеличивается, твои овчарни пусть возводятся, твои овцы пусть 

множатся!'; alan-Ьi i-gul-gu/ [Ukg. 6 IV 3-4] 'статуи его (=храма) он 
разрушил'; alan ... im-ze-er-ze-re-e-ne [LDSU 189] 'статуи ... они (вдре
безги) разбивают'; fr ... mar-mar-ma-ni-ib [IDNW, S\adek 34] 'плачи по 
мне (в храмах) устрой'; t1Utu igi lull-la he-mu-e-~i-bar-bar-re [ELA 95] 
'бог Уту радостно пусть на тебя (постоянно) смотрит!'; ud ba-za/-za/ 
itud ba-sii-sii [LE 259] 'дни прошли (один за другим), месяцы продли
лись (один за другим)'; i-gin-gin-na-ke4-e~ (1-gin-gin-en-a-ak-e~e) i-ka~4 -
ka~4-na-ke4-e~ (i-ka~4-ka~4 -en-a-ak-e~e) ba-an-!Um ba-an-!Um mu-mu-~e 
ba-an-[d]ug4 [Aister 1997, р. 313, UET 6/2 278] 'из-за того что я 
(много) ходил, из-за того •по я (много) бегал, (прозвище) <<ОН унес, 

он унес» как мое имя он сказал'. 

Абсолютный и эргатинный типы спряжения 

Структура спрягаемой глагольной фор:мы 

В глагольных формах, маркированных по эргативному или абсо
лютному типам спряжения, грамматические форманты по отноше

нию к корню могут выступать в качестве префиксов и суффиксов. 

Префиксы могут занимать шесть позиций, суффиксы - три позиции 

(по мнению шумерологов, признающих существование показателя 

несовершенного вида суффикса -е) или две позиции (согласно авто

рам, отрицающим наличие этого форманта, подробнее о суффиксе -е 

см. с. 85-87). 
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В самом начале спрягаемой глагольной формы, на первой пре

фиксальной позиции находятся префиксы наклонения, вторую пози

нию занимают префиксы ориентации. На третьей, четвертой и пятой 

1юзициях стоят пространствеиные префиксы, отражающие простран
ствеиные падежные отношения, существующие в предложении. Не

Jюсредственно перед глагольным корнем на шестой позиции нахо

юпся личные показатели агенса (совершенный вид) или пациенса 

(несовершенный вид и некоторые формы совершенного вида). 

Непосредственно после глагольного корня на первой позиции 

располагаются: 

а) личные показатели пациенса в формах совершенного вида; 

б) суффикс -е в роли показателя несовершенного вида в формах, 

образованных от глаголов аффиксацианнога класса (по мнению уче
ных, признающих его существование); 

в) суффикс -ed (по мнению исследователей, отрицающих нали
•Jие суффикса -е). По мнению ученых, признающих существование 

показателя -е, -ed занимает вторую (после -е) позицию. 
Вторую (после -ed) или, соответственно, третью (после -e-ed) по

·_щцию занимают показатели агенса в формах несовершенноrо вида 

(подробнее об этом см. на с. 123-124) или показатели субъекта. 
В шумерских письменных памятниках не засвидетельствованы 

спрягаемые глагольные формы, в которых были бы заняты все пази

нии. Однако грамматические форманты, присутствующие в их соста
ве, всегда размещаются относительно друг друга в постоянной после

довательности, в соответствии со своими позициями. 

Для наглядности приведем нереальные спрягаемые глагольные 

формы, демонстрирующие порядок расположения грамматических 

формантов. 

Спрягаемая глаголы1ая форма, передающая «перехоДIIОе» действие 

совершеtшого вида: 

1 11 111 IV V VI R 

й-ba-na-eda-ni-n-sum-en 

'допустим, он отдал там ему меня вместе с тобой туда' 

Префиксы: 

1 - побудительного наклонения 

11 - ориентации 

111 -дательного падежа 3-го л. ед. ч. 
IV - совместного падежа 2-го л. ед. ч. 
У - местного падежа 

VI - агенса 3-го л. ед. ч. класса одушевленных 
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Суффикс: 

1 - пациенса 1-го л. ед. ч. 

Спрягаемая rлаrольная форма, передающая «переходное» действие 
несовершенноrо вида: 

1 11 111 IV У Vl R 1 11 

he-mu-na-eda-ni-b-sum-[ е] -ene 
'пусть они вместе с тобой дадут там ему (зерно, -Ь-)!' 

Префиксы: 

1 - пажелательного наклонения 
11 - ориентации 

111 - дательного падежа 3-го л. ед. ч. 

IV - совместного падежа 2-го л. ед. ч. 
V - местного падежа 

Vl - пациенса 3-го л. ед. ч. класса неодушевленных 

Суффиксы: 

1 - несовершенного вида 

11 - агенса 3-го л. мн. ч. несовершенного вида 

Спрягаемая глагольная форма, передающая «lleпepexoДIIOe» действие: 

1 11 111 IV R 1 11 111 

nu-mu-nfi-n-gur-[ e]-ed-en 
'ты не должен к нему туда возвращаться' 

Префиксы: 

1 - отрицательного наклонения 

11 - ориентации 

111 - направительнога падежа 3-го л. ед. ч. класса одушевленных 
IV - местного падежа 

Суффиксы: 

I - несовершенного вида 
11 - -ed 

III - субъекта 2-го л. ед. ч. 

Абсолютный тип спряжения 

Система субъектных показателей (см. табл. 12) восстановлена в 
основном на материале письменных памятников позднешумерского 

периода. 
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Лицо 

1 

2 

3 

Таблица 12 

Ilоказатели субъекта 

Ед. ч. Лицо Мн. ч. 

-R-en 1 -R-enden 

-R-en 2 -R-enzen 

-R-fJ 3 -R-eJ 

-R-fJ 

Если следовать точке зрения шумерологов, признающих сущест

вование показателя несовершенного вида -е, то у глаголов аффикса
ционного класса будет две парадигмы (см. табл. 13): спряжение гла
гольных форм совершенного вида (образуются от <шстого корня) и 
спряжение глагольных форм несовершенного вида (образуются от 
основы несовершенного вида R-e). 

Число 

Ед. ч. 

Мн. ч. 

Таблица 13 

Ilоказатели субъекта по Якобсе11у [1988, р. 220] 

Лицо 1 111 ре 1fec t ive Pe1fective 

1 -R-e-(e)n -R-en 

2 -R-e-(e)n -R-en 

3 -R-e 1 -R-fJ 

1 -R-e-(e}nden -R-enden 

2 -R-e-(e)nzen -R-enzen 

3 -R-e-eJ -R-eJ 

1 Шумерологи, отрицающие наличие показателя несовершенного вида 
-е, считают, что глагольные формы модели -R-e, передающие «непереходное» 
действие, содержат суффикс -ed, утративший (/ на исходе словоформы, на
пример: en-na ~ag4 an-gim S/1{1-ra-ni dNin-g[r-sti dumu-dEn-lf/-16-ka za-ra ma-ra
hun-ge26 (GA)-e (mu-era-hung-ed) [G. Су!. А YII 4-5] 'сердце владыки, недо
ступное как небеса, (сердце) Нингирсу, сына Энлиля, для тебя станет спо
койным'. 

В этой работе, как уже говорилось, принята точка зрения тех ис
следователей, что не признают существования в шумерском показа

теля несовершенного вида -е. Для характеристики действия, переда
ваемого глагольными формами, маркированными по абсолютному 
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типу спряжения, использовались суффикс -ed, редупликация и про
тивопоставление супплетивных пар семантически близких глаголь
ных корней. 

Приводимые ниже примеры употребления спрягаемых глаголь
ных форм, организованных по абсолютному типу спряжения и вы
ражающих <<непереходное>> действие, не распределены по способам 

выражения характера протекания действия, а даются все вместе. 

П р и м е р ы у п о т р е б л е н и я: 
1-е л. ед. ч.: uru-{e i-du-e (i-du-en) [G. Cyl. А 111 18] 'к городу я 

отправлюсь'; dnin-~aгamuJe/1 stlr-dit'1111Je"-gim ha-ba-zig-ge-en Nibruki_~e а
/а-та ha-ba-gur-re-en [Sнlgi А 60-61] 'подобно ястребу, подобно со
колу я действительно поднялся, в Ниппур, ликуя (букв.: 'в моем ли
ковании'), я вернулся'; me-na-am gi.~gu-za-gi-rin-ba i-tu~-u-d'e-en Ы-in
dug4 [GEN 81] '<<когда на этом чистом троне я буду сидеть?>>- она ска
зала'. 

2-е л. ед. ч.: luga/-zu en-t1Nin-gir-su e-ninnu-dAnzud11111Je11 -babbar-ra u
mu-na-da-ku(r)4-re (il-mu-na-da-ku(r)4-en) [G. Cyl. А VII 1-2] 'к сво
ему господину, к владыке Нингирсу, в храм Энинну (со) сверкающей 

птицей Анзуд (на фасаде) пусть ты войдешь с ней (=с лирой)!'; ud
da uru-~e i-du-un lti nu-mu-e-da-dtнl (nu-mu-eda-du-ed) [LE 287] 'если 
в город ты пойдешь, никто не должен идти с тобой'; za-e uru-ama
tud-da-za nu-ub-~i-gur-ru-d'e-en (nu-i-Mi-gur-ed-en) [GLL 161] 'ты в го
род матери, твоей родительницы, не сможешь вернуться'. 

3-е л. ед. ч.: SUB-Iugal-ra an~e-~ags-ga il-na-tud [Ukg. 5 Х 20-22] 
'допустим, у <<шублугаля>> хороший осел родился'; mu lugai-Ak~akki_ka 
i-zig-ga-a [Ean. 2 IV 25-26] 'в год, когда царь Акшака восстал'; 
giskim-mu he-~ag5 [G. Су!. А 111 18] 'решение относительно меня пусть 
будет благоприятным!'; kur_gi.~eren-na lti nu-kщ-ku4-da (nu-i-ku4-ku4-ed-a) 
[G. Cyl. А XV 19] 'страна кедра, куда никто не может войти'; й Nam
egi-ni-dtlg-e g[e]me nu-tl-gi4-gi4-da (nu-i-gi4-gi4-ed-a) mu-lugal-bl in-pдd 
[NG, Nr. 45: 12-14] 'и Намегинидуг, что к (делу) о рабыне она не 
будет возвращаться, поклялась' (букв.: 'имя царя (об) этом назвала'); 
i-gam [LE 349] 'он склонился'; ud Geme-dLama ba-ti~-e-da-a (ba-u~-e
da-a) Lu-dBa-ba6 ir Dug4-ga-zid-da-ke4 tl Ur-dSul-gi-ke4 in-ba-e-ne [NG, 
Nr. 7: 15-19] 'когда Гемелама умрет, (право собственности на) Луба
бу, раба, Дугазида и Уршульги поделят'. 

1-е л. мн. ч.: ku-li-ni-ir ga-an-~i-reгen-d'e-en [DD 140] 'к ее другу 
давайте мы пойдем!'; en-Kul-abak,f-a-ra ... ga-mu-na-dtlr-ru-ne-en-d'e-en 
(ga-mu-na-durun-enden) [ELA 372] 'владыке Кулаба ... давайте покло-,. 
нимся .. 

2-е л. мн. ч.: gi.rig nim-gim u-mu-un-dal-da/-ze-en za-ra SID-gim u
mu-un-gur-gur-re-en-ze-en [IDNW 2, 225-226] 'около двери, точно му
хи, полетайте около дверного косяка, точно ... покружитесь!'. 

3-е л. мн. ч.: Субъектный показатель -es: mu-5-kam-ka dam-dumu
Ku-li dumu-Ba-ba-mu-ke4-ne ba-an-da-zдh-e~ [NG, Nr. 41: 10'-12') 'на 
пятый год жена (и) дочери Кули от сыновей Бабаму убежали'; dumu-
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(; -ma-ni-ke4 -ne ir-da la-ba-gi4-gi4-d'e-~a-a (la-ba-gi4 -gi4 -ed-e~-a) [т ]u
llиga]l-Ьi i-pa[d-lfe-e~] [NG, Nr. 64: 16'-18'] 'сыновья Умани, что (к 
Jtcлy) относительно раба они не будут возвращаться, поклялись' 

(букв.: 'имя царя назвали'); bl-kin-gi4-a-Ag-ga dumu En-me-barag-ge4-si
ke4 KИki-ta dGi/game~-ra UпukЧe mu-un-~i-reгe~ [GA 1-2] 'гонцы Аг
l·и, сына Энмебарагеси, из Киша к Гильгамешу в Урук пришли'. 
Субьектный показатель -fJ: kur-kur t'i-sal-la i-im-nad [СА 38] '(жите
ли) чужих стран спокойно отдыхают' (букв.: 'лежат'); Mar-du !t'i ~е nu
zи hu-mu-zig [LE 370] '(люди) страны Марту, которые не знают зерна, 
восстали'; zid-da gub-na pirig i-ml-ml [G. Су!. А IV 19] 'справа (и) слева 
от него львы лежат (поодиночке)'; ud ba-za/-za/ itud ba-su-su mu ama
!Ji-ir ba-gi4 [LE 259] 'дни прошли (один за другим), месяцы про
JUJились (один за другим), год кончился' (букв.: 'к своей матери вер
нулся'). 

Эргативиый тип спряжеиия 

В составе спрягаемых глагольных форм, организованных по эрга
тивному типу спряжения, с помощью специальных показателей мог

ли выражаться как лицо агенса, так и лицо пациенса. 

Показатели агепса 

Представлены две серии показателей агенса (см. табл. 14, 15), раз
личающихся материально и позиционно. Показатели, приведеиные 
ниже, выявлены в основном на материале текстов позднешумерского 

периода (когда шумерский уже был мертвым языком), так как в тек
стах более ранних периодов грамматические форманты довольно ред
ко получали графическое выражение. 

Таблица 14 
Показатсли аrснса в формах совсршсшюrо вида 

Лицо, класс Ед. ч. Ми. ч. 

1-е -?-R 1 - ?-R-enden 3 

2-е -e-R 2 -e-R-enzen 3 

3-е од. -n-R -n-R-e~ 3 

3-е неод. -b-R -b-R 4 

-n-R-me~ 3• 5 

1 Волрос о характере локазателя не решен, так как в словоформах, кото
рые, судя по контексту, представляют собой спрягаемые формы 1-го л. ед. ч., 
показатель остается графически не выраженным. Возможно, это был какой
то гласный [Falkeпsteiп 1949, S. 159]. В исследованиях по шумерской грамма-
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тике при перечислении показателей агенса совершенного вида он передается 

как-'- [Poebel 1923, § 447], либо как-?- [Falkeпsteiп 1949, S. 159], либо как
(У-) [Edzal"d 2003а, р. 87]. 

2 Засвидетельствованы глагольные формы с формантом -е- в препозиции 
к корню, но не непосредственно перед ним, например ha-ba-e-ni-gar [EWO 
430) 'ты действительно установила'; e-kur-mah-mu dalla mu-e-a-ed [Yosl1ikawa 
1982а, р. 165] 'мой величественный храм Экур ты сделал сверкающим'. 

Якобеси [1988, р. 198] видит в -е- показатель агенса 2-го л. ед. ч., пози
ция которого не была строго фиксированной, что, по мнению Якобсена, 
свидетельствует о происхождении -е- из дейктического элемента, указываю

щего на место вблизи говорящего. Иосикава [1982а, р. 167] полагает, что в 
глагольных формах подобного типа гласный -е- мог выступать в двух ролях: 
1) как показатель агенса 2-го л. ед. ч., причем необычная позиция -е- объяс
няется явлением метатезы, т. с. -ni-e- > -e-ni, -а-е- > -е-а-; 2) как простран
ственный префикс; при этом он может употребляться один или в сочетании 
с префиксами -ni- или -а-: Urfki_ma tlig-gim ba-e-du/ gшla-giт ba(!)-e-ЬUr 
[LDU 204] '(злой ураган) на Ур точно одежда распростерся, точно льняная 
ткань на него распространился'; (.l'u-ni .\'u-m]u.\'-a mu-e-ni-sшn (glr-ni gl]r-mu.\'-a 
111/t-e-ni-sum [DD, р. 114] 'его руки в руки змеи он превратил, его ноги в ноги 
змеи он превратил'; tlfпanna an mu-un-.\'ub ki ти-ип-.\'иЬ kur-ra ba-e-a-ed.~ 
[IDNW 1, 5] 'Инанна небеса покинула, землю покинула, в подземный мир 
спускаетси'; здесь комбинации -e-ni- и -е-а-, по мнению Иосикавы, воспри
нимаются как единое целое и передают эмфазу. 

з Показатели \-го, 2-го и 3-го л. мн. ч. состоят из показателей соот
ветствующего лица единственного числа и суффиксов -enden, -enzen, -е.\', -
те.\', которые, очевидно, здесь играют роль показателей множественного чис
ла. Спрягаемые глагольные формы 1-го и 2-го л. мн. ч. встречаются редко. 

4 Префикс -Ь- функционирует в качестве показателя агенса 3-ro л. мн. ч. 
обычно в тех случаях, когда множественность воспринимается как групповое 
единство и выражается либо именем существительным в коллективном мно
жественном числе, либо однородными агенсами, представленными именами 
существительными в единственном числе. Однако засвидетельствовано употреб
ление префикса -Ь- в качестве показателя агенса и в тех случаях, когда агенс 
выражен именем существительным класса одушевленных в определенном 

множественном числе [см.: Yosl1ikawa 1981, р. 121]: иzи-Ьi gar-du-1!1-Htнlh -nu
гiki_ke4-ne ba-ab-kil (ba-b-kil) [Yosl1ikawa 1981, р. 121] 'их мясо воины Хухнури 
съели'; Li/-d Ва-Ьаб u Lti-tl Nin-gir-su dunш-U-uh-ke4-ne igi-Ьi ib-Ktigaгar (i-b-gar) 
[NG, Nc 75: 3-4] 'Лубаба и Лунингирсу, сыновья Уха, обратились (в суд)' 
(букв.: 'глаза положили'). 

5 -те.\' -глагольная связка 3-го л. мн. ч., формы модели -n-R-me.\' засви
детельствованы в текстах позднешумерского периода. Об употреблении -те.\' 
в роли показателя множественного числа имен существительных см. с. 39. 

Примеры употр ебле11 и я: 
1-е л. ед. ч.: t1Nin-gir-su e-zu mu-ra-dit (mu-era-?-dit) [G. Су\. В 11 21] 

'Нинrирсу, твой храм я тебе построил'; eger-a Nam-ha-ni dub-sar-e i
Mm Ы-in-dug4 [NG, Nг. 69: 8-9] 'затем Намхани, писец: <<Я купил 
(ее)>>, - так сказал'; gu i-ri-de-a (i-era-?-de-a) пат i-ri-tar-ra ku-/i-zu
ne-er nam-mu-ni-ib-bl-en (na-mu-ni-b-e-en) [ELA 213-214] 'то, что я 
тебе сказал, то, что я тебе определил, своим друзьям пусть ты не рас
скажешь!'. 
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2-е л. ед. ч.: Lugal-Ыm-da-mu uru-ta 6-ag-ga а-па-а~ mu-e-de6 
1 LE 354-355] 'мой Лугальбанда, из города решение зачем ты при
llес?'. 

В следующих примерах этот префикс -е- ассимилировался пред

l.нествующему гласному: ur-sag пfg-du7 -e gй ba-a-de [G. Су\. А VIII 20] 
'герой, все необходимое ты потребовал' (букв.: 'голос излил'); ur-sag 
m[a]-a-dug4 (mu-?a-e-dug4) [G. Су\. А 11 13] 'герой, ты мне (слово) 
сказал'; ти-zи zаg-ап-па-~е mu-ii-gar [Sн1gi Х 89] 'свое имя до края не
бес ты сделал известным' (букв. 'установил'). 

В следующих примерах префикс -е- не получил графического 

выражения: а/ап lugal-mu u-пa-dug4 [G. St. В VII 24-25] 'статуя, мо
ему господину (слово) сказала бы ты!'; luga/-zи gi.fgigir ii-mu-Dl [G. Су\. 
А VI 17] 'своему господину колесницу изготовил бы ты!', e-dub-ba-a 
а-па-ат i-ag [SD 3] 'в школе что ты сделал?'. 

3-е л. ед. ч. класса одушевл.: lu e-пiппu-dNiп-gfr-su-ka iп-du-a (i-п-dlt
a) [G. St. В VIII 3-5] 'тот, кто храм Энинну бога Нингирсу постро
ил'; пfg-erem е-Ьа im-ma-aп-gi4 [G. Су\. В :XVIII 3] 'злодейство в его 
дом он возвратил'; a-a-mu dЕп-Ш-/е ти-ип-dе6-еп [LE 101] 'мой отец 
Энлиль принес меня'; Ag-ga Кi~kЧе ~и ba-пi-iп-bar [GA 112] 'Аггу к 
Кишу он отпустил' (букв.: 'по отношению к Агге руки развел'). 

В некоторых случаях алломорфом -п- является гласный, качество 
которого зависит от предшествующего гласного: udu im-ma-a-dah 
(im-ma-an-dah) [G. Су1. В 1 17] 'овец он добавил'; glt ma-ra-a-de 
IG. Су1. А VI 2] 'она сказала тебе'; kur mu-u-gam [Кlein 1981, р. 218: 9] 
'он покорил чужую страну'. 

В следующих примерах префикс -п- не получил графического 

выражения: Ur-dNaп~e /uga/-Laga~ e-dNiп-gfr-su mu-dlt (mu-п-dlt) 
1 Urп. 23, 1-5] 'Урнанше, царь Лагаша, храм (бога) Нингирсу постро
ил'; Me-silim lugal-Кi~ki_ke4 iпim-d!Jtaraп(КA.Dl)-na-ta е~ gап bl-ra (Ьi-п
rа) ki-ba па Ы-ru (Ьi-п-ru) [Ent. 28 I 8-12] 'Месилим, царь Киша, по 
приказу Иштарана поле измерил (букв.: 'веревку на поле бросил'), в 
этом месте стелу поставил'; iпim dNaп~e-e mu-пa-dug4-ga-a~ (ти-па-п
(/иg4-а-~е) sag-sig ba-~i-gar (ba-ЬJi-п-gar) [G. Су\. А VII 11-12] 'словам, 
что Нанше ему сказала, он почтение оказал' (букв.: 'голову низко 

склонил'); gi.~ereп-Ьi ig-ga/-~e mu-dfm [G. St. В У 45-47] 'этот кедр в 
большую дверь он превратил' (букв.: 'обработал'). 

3-е л. ед. ч. класса неодушевл.: hur-sag-urudu-ke4 Кi-ma~-ta пf-Ьi 
ти-па-аЬ-раd [G. Су\. А XVI 15-16] 'медная гора из Кимаша сама 
нашлась для него' (букв.: 'свое тело назвала ему'); ти~еп Aпzudmu!en_ae 

i:iid im-ma-пi-ib-gar [LE 40-41] 'птица Анзуд гнездо устроила'; amar
!Je giid-bl-ta gii пu-um-ma-пi-ib-gi4 [LE 71] 'его птенец из своего гнезда 
не ответил' (букв.: 'голос не возвратил'). 

1-е л. мн. ч.: 2/ 3 та-па kug-babbar пam-tab-ba-~e mff-~u-mu-ba-li-i{ 
(/ити Нi-li-abzu-ka <-ra> mu-da-15-ta 1-sum-mu-uп-ae-eп Ы-iп-е~ [Ed
zaгd 19766, S. 160: 4-8] '<<2/з мины серебра для совместной торговли 
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Ильшумубаллиту, сыну Хилиабзу, 15 лет тому назад мы дали>>- так 
они сказали'. 

2-е л. мн. ч.: kug nam-<tab->ba-~e nu-mu-e-s[um-m]u-un-ze-en Ы-in
du (вместо dug4) [Edzard 1976б, S. 160: 11-12] '<<серебро для совме
стной торговли вы не давали>> - он сказал'; a-na-am hur-gim l-ag-en
ze-en [1. van Dijk 1960, 105] 'nочему вы сделали (это) так?'. 

3-е л. мн. ч.: показатель -n-R-es: ВIR.HUR. TUR-ra abufala ed-da-ni 
kd-abula10 mu-ni-in-dabs-bl-e~ [GA 60-61] 'когда Бирхуртура вышел из 
ворот, у калитки ворот они схватили его'; um-ma e-ta ed-da-ni gals-lfl
e-ne igi ba-ni-in-du8 -u~-am [DD 211-212] 'когда старуха вышла из до
ма, демоны увидели ее'; dingir-gal-gal-e-ne me-dim-bl ba-an-ag-e~-дm 
[GA 32] 'великие боги его (= храма) внешний вид создали'. 

В следующих nримерах nрефикс -n- не nолучил графического 

выражения: ugu/a-ugula-ne bar-silщ-gaba-ka-ka kug bl-gar-re-e~ (bl-n
gar-e~) [Ukg. 5 IV 6-8] 'надзиратели за ягнят, (отнятых от) груди, се
ребро nоложили'; e-ninnu im-ta-sikil-e-ne im-ta-za/ag-ge-M (i-mta-n-za/ag
e~) [G. Cyl. В IV 11-12] '(храм) Энинну они о<IИщали (и) сделали его 
сверкающим'. 

Показатель -h-: Ma-gan Me-luh-ha kur-bl-ta gu-gi~ mu-na-ab-gal 
[G. Cyl. А XV 8] '(люди) Магана (и) Мелуххи со своих гор доставили 
ему деревья' (букв. '(на) nлечах деревья заставили быть'); nam-bl-uПl
Arattaki_ke4 na4-hur-sag-ga kur-bl um-ta-ab-edx urux(=AВ)-ga/ ha-ra-du-e 
[ELA 80-82] 'когда население Аратты горные камни со своих гор 
спустит, Уругаль пусть тебе оно nостроит!'. 

Показатель -n-R-mes: mu dNanna ciUtu dMarduk il Ha-am-mu-ra-pi 
(Ha-am-mu-ra-pf-da) 1 [ug]al in-pдd-d'e-me-e~ (i-n-pдd-me~) [ Рифтин 
1937б, N!! 1: 18-20] 'Наннаром, Уту, Мардуком и Хаммураnи, царем, 
они nоклялись' (букв. 'имя назвали'); mu dNanna dUtu it Ri-im-c1EN.ZU 
lugal in-pдd-me-e~ [Рифтин 1937б, N!! 2: 22-23] 'Наннаром, Уту и 
Римсином, царем, они nоклялись'. 

Лицо 

1 

2 

3 

Таблица 15 

Показатели агепса в формах 
несовершенноrо вида 

Ед. ч. Ми. ч. 

-R-en -R-enden 

-R-en -R-enzen 

-R-e -R-ene 
-R-e 

Примечание. Согласно мнению исследователей, признающих существо
вание показателя несовершенноrо вида -е, этот формант присутствует во всех 

98 



формах несовершенного вида, образованных от глаголов аффиксационного 
класса (в интерпозиции между корнем и показателями агенса). 

Примеры употребления: 
1-е л. ед. ч.: kin-gi4-a inim mu-ra-he-en (mu-era-b-e-en) [ELA 262] 

'гонец, слово я тебе скажу'; ud ki-zu ab-pad-d'e-en-na-a (a-b-pad-en-a
a) [DD 107] 'если твое место я покажу' (букв.: 'в день, когда .. .'). 

В следующих примерах n форманта -en не получил графи<Iеского 
выражения: dNin-g{r-su e-zu ma-ra-dii-e (mu-era-dii-en) [G. Cyl. АХ 18] 
'Нингирсу, твой храм я построю тебе'; ki-ba d~Jtaran-gim di-uru-ma si 
ba-ni-ib-sa-e (ba-ni-b-sa-en) [G. Cyl. АХ 26] 'в этом месте как бог 
Иштаран законы моего города я буду осуществлять'. 

2-е л. ед. ч.: ud temen-mu ma-si-ge4-na (mu-?a-sig-en-a) [G. Cyl. А 
XI 18] 'когда мои закладные документы ты для меня заложишь (в осно
вание храма)'; ensi e-mu ma-dit-na (mu-?a-dit-en-a) giskim-Ьi ga-ra-ab
sum [G. Cyl. А IX 8-9] 'правитель, то, что ты построишь мне мой 
храм, предзнаменование об этом я xo<Iy дать тебе'; gi.~ma-nu Ju-za nam
mu-e-ga-ga-an [GEN 191] 'посох в свои руки пусть ты не берешь!'. 

В следующих примерах n форманта -en не получил графического 
выражения: ku.~e-sir gir-zu nam-mu-e-si-ge (na-mu-e-sig-en) [GEN 193] 
'сандалии (на) свои ноги пусть ты не наденешь!'; e-ninnu (x)-ni-is-ku
gim ki im-Ji-hur-e [G. Cyl. А VI 13] '(для) храма Энинну, точно жере

бец, землю (копытом) ты роешь'. 
3-е л. ед. ч.: /U-Ummaki_he ltl-kur-ra-he t1En-li/-le he-ha-lam-me [Ent. 

28 VI 17-20] 'будь он человек Уммы, будь он <Iеловек чужой страны, 
Энлиль пусть погубит его!'; ku6 -Ьi ltl ba-dab6-kar-re [Ukg. 6 11 13'] 'эту 
рыбу кто-либо забирает'; maJ-babhtir-ra Ju mu-g{d-d'e [G. Cyl. А XII 16] 
'(печень) белого козленка он рассматривает' (букв.: 'руку протягивает 
к козленку'); Jag4-Ьi ha-ma-pad-d'e [G. Cyl. А 11 3] 'его смысл пусть 
она мне разъяснит!'; min-kam-ma-Je en-e kin-gi4-a kur-Je dtнir (du-ra) 
Arattaki_aJ inim mu-na-ab-dah-e [ELA 156-157] 'во второй раз владыка 
гонцу, отправляющемуся в чужую страну, в Аратту, слово молвит'; 
am-e kur-tir-Je nf-Ьi im-sar-re [LE 48] 'дикий бык к подножию гор 
мчится' (букв.: 'мчит свое тело'); ud-Ьi-a ud-d'e git he-eb-he (he-i-b-e-e) 
[Sнlgi А 62] 'в тот день шторм действительно ревел' (букв.: 'крик го
ворил'). 

1-е л. ми. ч.: а-па a-ra-ab-dah-e-en-d'e-en (a-era-b-dah-enden) [EWO 432] 
'<по мы добавим тебе?'. 

2-е л. ми. ч.: [fd а-Ьа ти-и]п-па-Ьа-е-пе Ju nam-[ba]-g{d-i-en-ze-en 
a-Jag4 Je-ba mu-un-na-ba-e-ne Ju nam-ba-g{d-i-en-ze-en [IDNW 2, 243-
244] 'речную воду они дадут, пусть вы не берете, полевое зерно они 
дадут, пусть вы не берете!'; A-nun-na bar-mu-a Jitd he-mi-sa4-za (he-im
mi-sa4-enzen) [G. Cyl. В 11 6] 'боги Анунна, за меня молитву пусть вы 
произнесете!'. 

3-е л. мн. ч. Показатель -епе: kug g{n-5-am6 e-ga-ga-ne [Ukg. 6 1 
20' -21 '] '5 сиклей серебра они должны платить (букв.: 'класть')'; 
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dDumu-zi-abzu пiп Кi-пu-пiJ"i-ke4 diпgir-mu dNiп-gИ-zid-da-ke4 пam-tar
ra-пi he-dab6-kur-пe [G. St. В IX 2-5] 'Думузиабзу, владычица Кину
нира, (и) мой бог Нингишзида его судьбу пусть изменят!'; dumu-uruki_ 
па mu-uп-cfe-re7-eJ-a ра-Ы 1-kud-ru-пe (i-kudr-eпe) КА ba-aп-sir-re-пe 
ur-hur-sag-ga-ke4 mu-пi-ib-mi-it-пe [GLL 139-141] 'сыновья его горо
да, которые с ним шли, его ветви срубают, связывают (и) у подно

жия горы складывают'. 
Показатель -е оформляет глагольную форму при употреблении в 

роли агенса имени существительного в коллективном множествен

ном числе (групповое единство): um-ma а uni-mu пu-ga-ga (пu-i-ga-ga
e) аЬ-Ьа а /U-bl nu-ga-ga [СА 202-203] 'старухи: «0, мой город!•>- не 
прекращают (крик), старики: «0, его люди!»- не прекращают (крик)'; 
giJJiпig-ma-da а-па те-а-Ы ambar-Ьi-a а fЬ-па8-па8 (вариант добавля
ет -е) [LE 397-398] 'тамариски страны, сколько их было, в зарослях 
ТрОСТНИКа ВОду ПЬЮт'; maJ-itz-da-zu Sllб-za-g/п-bl sahar-ra ma-ra-aп-gfd
e (mu-era-пi-gfd-e) [DD 66] 'твои козлы свои лазуритавые бороды по 
пьmи волочат перед тобой'. 

Показатели пациенса 

Глагольное согласование на эргативной основе предполагает ма
териальное и позиционное совпадение показателей пациенса с пока

зателями субъекта, т. е. функционирование в качестве показателей 
пациенса суффиксов: 1-е л. ед. ч. -еп; 2-е л. ед. ч. - -еп; 3-е л. ед. ч. -Ф; 
1-е л. мн. ч. -епdеп; 2-е л. мн. ч. -епzеп; 3-е л. мн. ч. -eJ. 

Материалы исследуемых текстов дают следующую картину. Со
гласование на эргативной основе наблюдается в спрягаемых глаголь
ных формах, передающих <<переходное» действие совершенного вида, 
там Р = S. Исключение составляют спрягаемые глагольные формы 
увещевательного (показатель префикс ga-) и повелительного накло
нений, когда они выражают <•переходное» действие совершенного вида. 

Примеры употреблени~ 
1-го л. ед. ч. показатель суффикс -еп: d Eп-lfl-le ти-ип-dе6-еп (ти

п-dе6-еп) [LE 101] 'Энлиль (-п-) принес меня (-еп)'; 
2-го л. ед. ч. показатель суффикс -еп: еrеп-е he-eп-tag4-пam (he-i

п-tag4-eп-am) [LE 228] 'отряд (воинов) воистину оставил тебя (-еп)'. 
3-го л. ед. ч. показатель -ф: uktiп-mu it-mu-e-bal (it-mu-e-bal-Ф) [IDNW 

3, 29] 'переменил бы ты (-е-) мой облик ( -ф)!'; uru-ta a-ag-ga а-па-аJ 
ти-е-dеб (ти-е-dеб-Ф) [LE 355] 'из города поручение ( -Ф) зачем ты (-е-) 
принес?'; kiп-gi4-a ... ba-ra-aп-pad (Ьа-rа-п-раd-ф) [ELA 106] 'гонца (-Ф) ... 
он ( -п-) выбрал'; eп-dGilgameJ-e kur-lli-til-la-Je geJt1ig-ga-пi па-ап-gиЬ 
(па-i-п-gиЬ-Ф) [GLL 2] 'владыка Гильгамеш ( -п-) действительно обра
тил свои помыслы (букв.: 'свое ухо', -Ф) к горе, где живет человек'. 
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3-го л. мн. ч. показатель -eJ: ur-sag-kur-ra mu-ri-ri-ge-e~ (mu-e-ri(g)
rig-e~) [S11lgi Х 87] 'ты (-е-) прогнал чужеземных героев (-е~)'; 1 dumu
nitah 1 munus SUB-la-ni ba-lahx-he-e~ [Yosi1ikawa 1981, р. 118] 'Сублани 
забрал одного мальчика (и) одну женщину (-eJ)'; 3-a-ne-ne ha-za-mlm 
Nag-suki_ke4 udu-~e (b-~i-in-gi4-e~ [NG, Nr. 120Ь: 20-21] 'троих их (
е~) староста (селения) Нагсу послал за овцами'. 

В спрягаемых глагольных формах увещевательного и повелитель
ного наклонений, передающих <<Переходное» действие совершенного 

вида, согласование на эргативной основе не соблюдается. В качестве 
показателя пациенса 3-го л. ед. ч. класса неодушевленных в них за
свидетельствован суффикс -Ь-, т. е. показатель агенса в спрягаемых 
глагольных формах, также выражающих «переходное» действие со
вершенного вида, т. е. Р =А. Случаи с глагольными формами увеще
вательного или повелительного наклонений, содержащими показате

ли пациенса других лиц ед. и мн. ч., мне пока неизвестны. Приведем 
примеры: пат ga-mu-ri-ib-tar (ga-mu-eri-b-tar) [LE 108] 'позволь, я оп
ределю тебе судьбу ( -Ь-)!' giskim-Ьi ga-ra-ab-sum (ga-i-era-b-sum) 
[ G. Су!. А IX 9] 'знамение (об) этом ( -Ь-) я обещаю тебе дать'. 

Формы императива: ki-tuJ dug-ga-ma-ni-ib (ditg-a-mu-?a-ni-b) [G. Су!. 
В 111 1] 'жилище ( -Ь-) сделай для меня удобным!'; dub-mu zi-ra-ab (zi
ir-a-b) [NG, Nr. 208: 17] 'разбей мою табличку (-Ь-)!'; ninda sum-ma
ab-ze-en (sum-a-b-(en)zen) [SD 14] 'дайте мне хлеб ( -Ь-)!'. 

Воссоздание системы показателей пациенса в спрягаемых глаголь
ных формах, передающих <<Переходное» действие несовершенного ви

да, вызывает большие затруднения. 
Все исследователи единодушны в том, что эти форманты зани

мают Vl префиксальную позицию и что для репрезентации пациенса 
3-го л. ед. ч. используются префиксы -n- (класс одушевленных) и -Ь
(класс неодушевленных), т. е. показатели агенса спрягаемых глаголь
ных форм, выражающих <<переходное» действие совершенного вида, 
например dam-bl ku-li-ne (ku-li-ani-e) пи-ип-dи1гdи12 (nu-i-n-du 12 -

du12-e) [CL XVII 48-49] 'эту жену ( -n-) его друг не может взять (в 
жены)'; Ag-ga bl-[k]ar-ra tlr-ra Ы-in-tum-mu (Ы-n-ttlm-e) [GA 106] 'Arra 
убежавшего человека ( -n-) в лоно (семьи?) приносит'; sag-a~ sag-a-na 
ha-ba-ab-sum-mu (ha-ba-b-sum-e) [IDNW 1, 277] 'пусть она отдаст за 
свою голову другую голову ( -Ь-)'; inim mu-na-ab-dah-e [ELA 157] 
'слово ( -Ь-) он ему добавляет'. 

Разногласие вызывает вопрос о характере показателей пациенса 
других лиц. Согласно Апингеру [1985; 1993, р. 226-227] и Эдцарду 
[2003а, р. 84], показателем пациенса 1-го и 2-го л. ед. ч. служит суф
фикс -en (показатель субъекта), но занимающий не суффиксальную, 
а VI префиксальную позицию, например: um-mi-a-mu mu-un-ttld-d'e 
(mu-en-Шd-e) [SD 17] 'мой учитель побьет меня ( -en-)'; ltl-bl ~а-Ьа-е
dаЬ5-ье (~a-ba-en-dab5-e) [IS 19] 'этот человек, несомненно, схватит 
тебя ( -en-)'; ltl-hul-gtil-e i-zi-a im-mu-e-ni-dab5-ьe (imma-ni-en-dab5-e) 
[D D 51] 'злодей схватит тебя ( -en-) среди стен'. 
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По мнению Крехера [1995, § 46], в качестве показателя пациенса 
1-го л. ед. ч. функционирует сочетание морфем ти-i-, располагаю

щееся непосредственно перед глагольным корнем. В этом сочетании 
префикс ориентации ти- выступает в роли местоименного элемента 
1-го л. ед. ч., а морфема i представляет собой инфикс местно-напра
вительного падежа (Direktivinfix), который в препозиции к глагольно
му корню исчезает. Таким образом, согласно Крехеру, фактически по
казателем пациенса 1-го л. ед. ч. является префикс ориентации ти-. 

Следует отметить, что при определении функций ти- всеми исследо
вателями было отмечено использование его в качестве средства под

черкивания направления действия на косвенный объект 1-го л. ед. ч. 

(см. с. 135). Приведем примеры, в которых, как считает Крехер, соче
тание ти-i- > ти- представляет в глаголе пациенс 1 л. ед. ч.: пат-ти
fиЬ-е [Кrecher 1985, S. 152] 'не покидай меня!'; ur-zu hu-тu-kii-e 
[DD 95] 'твои псы пусть съедят меня!' 

Что касается показателей пациенса других лиц, то они, полагает 
Крехер (§ 47], располагаются там же, имеют ту же структуру, что и по
казатель пациенса 1-го л. ед. ч., т. е. содержат местоименные элементы 

соответствующего лица и инфикс местно-направительноrо падежа -i-, 
исчезающий в препозиции корню: 2-е л. ед. ч. - er-i-R > -e-R; 3-е л. 
ед. ч. одушевл. -in-i-R- > in-R; 3 л. ед. ч. неодушевл. -ib-i-R > -ib-R; 
3-е л. мн. ч. одушевл. -ene-i-R > -ene-R. 

Таким образом, согласно Крехеру, показатели пациенса входили 
в систему так называемых пространствеиных префиксов (см. с. 168) 
и представляли собой постранетвенные префиксы местно-направи

тельного падежа (см. с. 171-172). 
Показателем пациенса 1-го л. м н. ч. Аттингер [ 1993, р. 227] счи

тает префикс -те-. Он nредставляет собой местоименный элемент 1 -го л. 
мн. ч., входящий в состав nространствеиных nрефиксов 1-го л. мн. ч. 
(см. с. 168). Этот формант засвидетельствован, как он считает, в сле
дующих двух примерах (в обоих случаях nрефикс -те- находится не

nосредственно после префикса ориентации ти-. Сочетание ти-те- в 
результате выnадения второго т (в интервокальной позиции) nриоб
ретает форму ти-е- или те-): [gu]-ti-uтki ILl ha-laт-тa-ke4 тe-ze-er-ze
re-ne (тu-тe-zer-zer-ene) [LDSU 230] 'гутии, nогубители, уничтожают 
нас (-те-)'; a-na-af тu-e-gul-gul-lu-ne (тu-тe-gu/-gul-ene) [LDSU 241] 
'nочему они истребляют нас (-те-)?'. 

Примеры с глагольными формами, содержащими показатель па

циенса 2-го л. мн. ч., не обнаружены. 

В роли показателя пациенса 3-го л. мн. ч. засвидетельствован пре
фикс -Ь-, т. е. показатель агенса сnрягаемых глагольных форм, nере
дающих <<nереходное>> действие совершенного вида. Префикс -Ь
употребляется в nодобной функции в тех случаях, когда множествен

ность nациенсов воспринимается как групповое единство и выража

ется либо одним именем существительным в коллективном множест-
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венном числе, либо несколькими (однородными членами предложе
ния). О функционировании -Ь- в качестве показателя агенса 3-ro л. 
мн. ч. в спрягаемых глагольных формах, передающих <<Переходное>> 
действие совершенного вида (см. с. 95-96): A-tu LLI-uruba(?)ki Lugal
ma-[gur8-re( ?)] bl-sa-gaz-m[e] ... e[ns]f-ra he-na-ab-sum-mu [TCS 1, по. 6: 
1-12] 'Ату, Лууруба, Лугальмагур- разбойники .... Правителю пусть 
он их (-Ь-) отдаст!'; LLI-kal-la-ra ii-na-a-dug4 eren-en-na Ur-mes-e gu ba
de-a he-na-ab-sum-mu [TCS 1, по. 111: 1-5] 'Л укала скажи! Воинов 
правителя, которых требует Сурмес, пусть он даст их ( -Ь-) ему!'; kar
kid-ba Je-ba i-ba tug-ba-ni in-na-ab-sum-mu [CL XVII 15-18] 'этой 
блуднице причитающийся ей паек зерном, паек маслом, паек одеждой 

он должен давать'. 
Аттингер [1993, р. 227] полагает, что в качестве показателя паци

енса 3-го л. мн. ч. мог использоваться префикс -ne-, и ссылается на 
примеры, приведеиные Крехером [1985, S. 151, Апm. 38]: hu-mu-ra
ne-sum-mu 'пусть он даст их (=людей) тебе!'; na-ne-gaz-e 'пусть он не 
убивает их (= людей)!'. 

Систему показателей пациенса в спрягаемых глагольных формах, 

передающих «переходное» действие несовершенного вида, таким об

разом, пока нельзя считать установленной. Использование в качестве 
показателей пациенса префиксов -n- и -Ь-, т. е. формантов, которые 
служат показателями агенса, свидетельствует о нарушении эргатив

ноrо строя. 

Для наглядности все данные о показателях аrенса, субъекта и паци
енса в спрягаемых глагольных формах, организованных по абсолютному 
и эргативному типам спряжения, сведены в таблицу (см. табл. 16). 

Таблица 16 
Показателн аrенса, субъекта н пацненса 

Лицо, 
Совершенный вид Несовершенный вид 

Число 
класс 

s 
А р А р 

l -?-R -R-en -R-en -?-R- 1 -R-en 

Ед. 
2 -e-R -R-en -R-en -?-R- 2 -R-en 

3 од. -n-R -R-Ф -R-e -n-R- -R-Ф 

3 неод. -b-R -R-Ф -R-e -b-R- -R-Ф 

l -?-R-enden -R-enden -R-enden ?-R- з -R-enden 

М н. 2 -e-R-enzen - -R-enzen - -R-enzen 

3 -n-R-eJ -R-e.~ -R-ene -(e)ne-R 
-b-R-

-R-e.~ 
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1 Вопрос о характере показателя окончательно не решен. Аттингер счита
ет, что это был -en-, Крехер- что mu-i- > mu-. 

2 Вопрос о характере показателя окончательно не решен. Аттингер счита
ет, что это был -еп-, Крехер- что -er-i- > -е-. 

з Вопрос о характере показателя окончательно не решен. Аттингер счита
ет, что это был -те-. 

Древнейший тип спряжения 

Словоформы, относимые к этому типу спряжения, представляют 

собой чистые глагольные корни или корни с морфемой -ed (см. с. 123 ел.), 
снабженные личными показателями в виде суффиксов. Грамматиче

ские показатели, занимающие в обычных спрягаемых глагольных фор

мах префиксальные позиции, в них отсутствуют. Дьяконов [1979, с. 25] 
и Якобсен [1988, р. 216] считают этот способ образования спрягае
мых форм древнейшим (первоначальным). 

Подобные глагольные формы встречаются редко и только в лите

ратурных текстах позднешумерского периода. В их составе засвиде

тельствованы следующие личные показатели: 1-е л. ед. ч. -еп; 2-е л. 

ед. ч. -еп; 1-е л. мн. ч. -enden; 3-е л. мн. ч. -е~. -ene. 
Формы 2-го л. мн. ч. не обнаружены. Что касается форм 3-го л. 

ед. ч., то в текстах представлены конструкции, в которых из-за при

сутствия в их составе имен в роли субъекта или агенса глагольные 

корни получают значение личных форм 3-го л. ед. ч., например: ud 
lugal-ni е-а ku(rka (ku(rka-a) [G. Су1. В XVII 18] 'в день, когда его 
господин в храм вошел' (букв.: 'день господин-его храм-в входить

тот-в'). Однако в исследованиях по шумерскому языку эти формы не 

рассматриваются как организованные по древнейшему типу спряжения. 

Примеры употребления: 

1-е л. ед. ч. те-а tu~-il-(Гe-en (tu~-ec/-en) те-а gub-bu-d'e-en (gub-ed
en) [LDU 294] 'где я буду сидеть, где я буду стоять?'. 

2-е л. ед. ч. en-~e ml-d'e-en (ml-ed-en) [GLL 76] 'до каких пор ты 
будешь лежать?'; ~ag4-zu a-gim tum-mu-un [IDNW, S1adek 84] 'свое 

сердце зачем ты обращаешь?'. 
1-е л. мн. ч. guru~-e gi.fes-ad ~ub-bu-d'e-en-d'e-en gi.fgll gLI-ne gar-re-en

d'e-en [IDNW 3, 15] 'что касается юноши, (на его руки) колодки мы 
набросим, на его шею шейные (оковы) мы наложим'. 

3-е л. мн. ч. dl1r-ru-ne-e~ (dlirun-e~ [Romer 1994, S. 109] 'они сидят'; 
a-re-e~ (= ar-re-e~) dug4-ge-e~ (dug4-e~) [Edzard 2003а, р. 90] 'как хвалу 

они произнесли'; lal-e-ne = акк. Lt-kas-su-u [Romer 1994, S. 109] 'они 

связывают'. 
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Местоименное спряжение 

Глагольными формами, организованными по местоименному ти
пу спряжения, в исследованиях по шумерскому языку называются 

глагольные имена в виде глагольного корня, снабженного суффик

сом -а 11, оформленные энклитическими притяжательными место
имениями, выступающими в роли показателей субъекта или агенса. 

В шумерских письменных памятниках подобные словоформы 

имеют широкое распространение. Среди них можно выделить те, у 

которых роль энклитического притяжательного местоимения сопоста

вима с ролью показателя субъекта или агенса. 

Речь идет о случаях, когда эти формы (одни или с зависимыми 

словами) используются: 1) в качестве определения в определительной 
конструкции и получают значение причастного оборота или опреде

лительного придаточного предложения, например: nig ~u-dug4-ga-mu 
(~u-dug4-a-mu) za/ag-za/ag-am [MNS, S. 14: 39] 'все, что я создал (или 

'все, созданное мной', букв. 'все делание-то-мое'), сверкает'; uktlr-re 
nig ku-u-da-ni-~e (ku-ed-a-ani-fe) igi an-~i-du-dil [A1ster 1997, 2.15] 'бед
няк (все время) обращает взор на то, что он мог бы съесть' (букв.: 

'вещь едение-возможность-то-его-к'); ki za ti/-la-za (111-a-zu-a) ''A-nun
na a/-sug8-ge-e~ [LE, S. 161] 'в месте, где ты проживаешь (букв. 'место 
ты обитание-то-твое-в'), боги Анунна находятся'; ki gub-ba-me-a (gub
a-me-a) nam-ba-e-d'e-gub-bu-nam (na-ba-meda-gub-en-am) [LE 332] 'в 

месте, где мы стоим (букв.: 'место стояние-то-наше-в'), ты не будешь 

стоять с нами!'. 
2) для выражения (при передаче последовательности действий) дей

сmия, в результате совершения которого возможно осуществление 

последующего действия. Сочетания с рассматриваемыми здесь гла

гольными формами по своему содержанию эквивалентны придаточ

ным времени или условия, например: '' Ва-Ьа6 a-mi-ni-~e du-a-ni mu
nus-zid e-a-ni-fe ~и ga-ga-dam [G. Су\. В V 10-11] 'когда богиня Баба 
к своему дому женщин идет (букв.: 'хождение-то-ее'), она подобна 

истинной женщине, заботящейся о своем доме'; ka~ nag-a-zu-ne di 
na-an-ne-e [IS 131] 'если выпьешь пиво (букв.: 'пиво выпивание-то
твое-?'), (в) суде не участвуй!'; IM-hur-sag-ga barag-ge si-a-na (si-a-ani
a) dtir-an-na-gim an-e .5i-in-gi4 [SGL 1, S. 16: 96-97] 'когда ... в часовне 
он расположится (букв.: 'часовня-к заполнение-то-его-в'), (кажется) 

радуга по небу раскинулась'; igi-i/-la-zu (igi-il-a-zu) nam-lugal-la-am 
[MNS, S. 151: 56] 'ты взглянул (букв.: 'глаз поднятие-то-твое'), царст
вование существует'. 

17 Суффикс -а - nоказатель детерминации, который сводит общее гла
гольное nонятие, персдаваемое корнем, к конкретному событию, индивиду
альному акту (см. с. 179-180). 
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3) для передачи сообщения, где рассматриваемые формы высту
пают в роли объекта речи и по содержанию эквивалентны придаточ

ным изъяснительным, например: an-gim mah-a-za (mah-a-zu-a) he-zu
am ki-gim dagal-/a-za (dagal-a-zu-a) he-zu-am [MNS, S. 83], 'о том, что 
ты величественна (букв.: 'величественность-та-твоя-о') точно небеса, 
пусть станет известно! О том, что ты обширна (букв.: 'обширность
та-твоя-о') как земля, пусть станет известно!'. 

В исследованиях по шумерскому языку глагольными формами, 
маркированными по местоименному типу спряжения, считают толь

ко те, которые используются при передаче последовательности дей

ствий, выражают предшествующее действие и сочетания с которыми 

по содержанию эквивалентны придаточным времени. 

Возникает вопрос о механизме включения этих предложений в со
став главного. В шумерском языке придаточные времени выполняют 

две синтаксические функции по отношению к главному и, соответ
ственно, существуют два способа их включения в состав главного. 

Во-первых, через имя существительное временной или простран

ствеиной ориентации, по отношению к которому придаточное вре

мени выступает в роли определения (см. с. 196-198). Во-вторых, по
средством падежных формантов, которые оформляют спрягаемую гла
гольную форму придаточного предложения. Дело в том, что благода
ря оформлению спрягаемой глагольной формы придаточного предло
жения суффиксом -а все предложение становится эквивалентно имени 
существительному и функционирует в качестве его именного члена. 
Падежные форманты получают значение союзов (см. с. 199-200). 

Что касается придаточных времени с глагольными формами, ор

ганизованными по местоименному типу спряжения, то здесь дело 

обстоит следующим образом. В текстах позднешумерского периода 
на исходе глагольных форм 1-го и 2-го л. ед. ч. (формы мн. ч. не за
свидетельствованы) обнаружен формант, передаваемый знаком NE. В 
системе имен существительных падежный показатель, который полу

чал бы графическое выражение посредством этого знака, не засвиде

тельствован. Предлагавшиеся до сих пор чтение знака NE как de и 
толкование его как алломорфа либо показателя совместного падежа 

-da > -d'e, либо исходного -ta > -da > d'e оказываются несостоятель
ными из-за засвидетельствованной в разных вариантах одного и того 

же текста графической передачи этого форманта посредством то зна

ка NE, то знака NI. Варианты графи<Iеской передачи форманта по
зволяют установить только его чтение, а именно как ne. 

Формант -ne помимо глагольных форм, маркированных по ме
стоименному типу спряжения, обнаружен на исходе конструкций, со

стоящих из самостоятельного личного местоимения 1-го или 2-го л. 
ед. ч., числительного dili 'один' и энклитического притяжательного 
местоимения 1-го или 2-го л. ед. ч. Судя по контексту, эти конструк
ции означают 'один/только я', 'один/ только ты' (см. с. 69). 
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В двуязычных текстах формы 1-го и 2-го л. ед. ч., организован

ные по местоименному типу спряжения и содержащие -ne, перево
дятся на аккадский язык инфинитивной конструкцией, состоящей из 
предлога ina 'в, при' и инфинитива в родительном падеже, снабжен

ного энклитическим притяжательным местоимением 1-го или 2-го л. 
ед. ч., например: ki-a gub-ba-zu-ne = акк. ina e~eti1i ina иzиzziki [MNS, 
S. 83] с шум. 'когда ты на земле стоишь', с акк. 'на земле при стоя
нии твоем'. 

Приведем несколько примеров употребления глагольных форм 1-го 

и 2-го л. ед. ч., маркированных по местоименному типу спряжения. 
та-е abzu-ta za-mf dug4-ga-mu-ne Ereduki_ta те de6-a-mu-ne ... [dU]tu 

igi hul-la he-im-~i-bar-bar-re [ELA 57-64] 'когда из (святилища) Абзу я 
произнесу хвалу (букв. 'я хвала высказывание-то-мое-?'), когда из 
Эреду «Ме>> я доставлю (букв.: 'ме доставка-та-моя-?') ... Уту радостно 
пусть (постоянно) на это смотрит!'; AnzumиJe"-gim gu-dub-da-zu-ne igi
zи-u а-Ьа ba-gub [Sнlgi Х 113] 'когда ты кричишь (букв.: 'кричание
возможность-то-твое-?') точно птица Анзу, кто устоит перед тобой?'; 
e-s{r-ra dib-be-da-zu-ne (dib-ed-a-zu-ne) igi nam-bar-bar-re-en [Sjoberg 
1973, S. 110: 31] 'когда будешь идти по улице, не глазей!' 

Представлен случай, когда в организации подчинительной связи 
между предложениями помимо форманта -ne участвует союз шl-da 
'если, когда', а вариант текста содержит вместо глагольной формы, 

организованной по местоименному типу спряжения, глагольную фор
му, маркированную по абсолютному типу спряжения, снабженную 

суффиксом -а и показателем исходного падежа -ta в роли союза 

'после того как': ud-da kur-{e gin-na-mu-ne (вар. ba-du-un-na-ta < ba
du-en-a-ta) fr dul-dul-dam mar-mar-ma-ni-ib [IDNW, Sladek, 33-34] 
'когда (после того как) я приду (букв.: 'прихождение-то-мое-?') к 
подземному миру, плач на руинах (моих храмов) устрой по мне!'. 

В текстах старо- и новошумерского периодов засвидетельствова

ны только формы 3-го л. ед. ч. класса одушевленных и неодушев

ленных. На их исходе падежные форманты отсутствуют. В этих фор
мах роль показателей субъекта или агенса выполняют энклитические 

притяжательные местоимения -ani (пишется а-т) 'его' (класс оду

шевленных) и -Ы 'его' (класс неодушевленных). Крехер [ 1993а, р. 98] 
предлагает читать знаки Nl и В/ как ne и ье и анализировать -a-ne 
как -ani-e (показатель местно-направительного падежа) и, соответст
венно, -Ы как Ьi-е. Однако функционирование форманта -е в качест
ве показателя, указывающего на временные отношения, насколько 

мне известно, не прослеживается. Грэrr [1993, р. 127-129] предпо
лагает присутствие здесь показателя исходного падежа -ta (по его 
мнению, -ta > -t > -Ф), так как в придаточных времени, функциони
рующих в качестве именного члена главного, именно этот падеж ча

ще всего оформляет глагольные формы, организованные по абсо-
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лютному или эргативному типам спряжения, и выступает в роли 

союза 'после того как' (см. с. 200). 
В текстах позднешумерского периода наряду с формами 3-го л. 

ед. ч. класса одушевленных и неодушевленных, которые не содержат 

на своем исходе никаких падежных формантов (чаще всего), засвиде
тельствованы формы с показателями исходного -ta и местного -а па
дежей. 

При м еры yn отр ебления: 
старошумерский период: d Nin-gir-su-ke4 Ummaki zig-ga-Ьi (zig-a-bt) 

i-ha-lam [Ukg. 6 IV 16'-19'] 'Нингирсу, когда Умма восстала (букв.: 
'Умма поднятие-то-ее'), погубил (ее)': Ummaki е-Ьi bal-e-da-bl (bal-ed
a-hl) gir-bl Nin-ki-ke4 ki he-da-kar-re [Ean. 1 R V 37-41] 'если (жители 
города) Уммы через этот канал захотят перейти (букв.: 'этот канал пе
рехождение-возможность-то-их'), (следы) их ног богиня Нинки пусть 
уберет (с) земли!'. 

новошумерский период: da-Pl-na-ka tuJ-a-ni (tus-a-am) nin dumu
An-kug-ga gi.fkiri6-nisig-ga gurun il-/a-am [G. Су1. В V 14-15] 'когда она 
сядет в ... (букв.: 'сидение-то-ее'), она - госпожа, дочь чистого Ана, 

зеленый сад, приносящий плоды'; ur-sag EredtiЧe du-a-ni (du-a-am) 
silim-ma dug di-da [G. Су1. В VIII 13-14) 'чтобы, когда герой отправ
ляется (букв.: 'отправление-то-его') в Эреду, он мог доброжелательно 
сказать (ему) <<будь здоров!>>'; sig4-e e-Je sag fl-la-Ьi (il-a-bt) tib-dNanna 
tur-ba rfn-rin-dam [G. Cyl. А XIX 17-18] 'когда кирпичи к храму 
«Подняли головы» (букв.: 'головы поднятие-то-их'), они подобны ко
ровам бога Наины, теснящимся в своих загонах'. 

позднешумерский период: а) падежный показатель отсутствует, на
пример: d Inanna kur-ta edx-da-ni [sukkal-a-ni] Nin-Jubur-ke4 gir-ni-Je 
ba-an-Jub [IDNW 1, 291-293] 'когда Инаина из подземного мира 
поднялась (букв.: 'поднимание-то-ее'), ее помощник Ниншубур к 
ногам ее припал'; um-ma e-ta ed-da-ni ga/5-!t:i-e-ne igi ba-ni-in-du8-uJ
am [DD 211-212] 'когда старуха вышла из дома (букв.: 'выхождение
то-ее'), демоны увидели (ее)'; muJen-dab5-ba ki-Ьi-Je du-a-Ьi ... za-e uru
ama-tud-da-za nu-ub-Ji-gur-ru-d'e-en [GLL 159-161] 'если пойманная 
птица к своему месту уйдет (букв.: 'хождение-то-ее') ... ты в город 
своей матери, родительницы, не сможешь вернуться'; hur-sag-imin
kam-ma bal-e-da-n[e-ne ... ] (ba/-ed-a-anene) [GLL А I 62] 'когда перехо
дят седьмую гору'; gin-na-ne-ne (gin-a-anene) [RTC, no. 335: Rs. 4] 
'когда они пришли'; 

б) присутствует показатель исходного падежа -ta, например: e-ne 
du-a-ni-ta ni-gal-mu he-eb-JuJ [GA 46] 'после того как он придет, ве
ликий ужас (передо) мной пусть падет на них!'; e-kur e-dEn-lil-lti-Je 
kщ-ku4-da-ni-ta (kщ-kщ-ed-a-ani-ta) igi-d En-lil-lti-Je ir im-ma-Je8-Je8 
[IDNW 1, 180-181] 'как только к Экуру, храму Энлиля, он подходит, 
перед Энлилем он плачет'; 
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в) присутствует показатель местного падежа -а, например: unken
gar-ra si-sa-a-na (si-sa-a-ani-a)... En-me-er-kar dumu-d Utu-ke4 eme-sig
(1/nanna ba-ni-in-kl'i [LE 290-293] 'когда в созванном собрании он 
появился (букв.: 'появление-то-его-в'), Энмеркар, сын Уту, сурово 
(к) Инаине обратился'; [gi6-ud]-da gub-ba sa-a-ma (sa-a-mu-a) а-па ~и 
ba-ni-ti [gi6-ud]-da gub u пи-kи-тд-а (nu-ku4-a-mu-a) ud im-ma-ni-ti/ 
[DU 161-162] 'в (то время как) ночи (и) дни на ногах (букв.: 'в стоя
нии') я провел (букв.: '(время) провождение-то-мое-в'), что я полу
<IИл? В (то время как) ночи (и) дни, стоя, я не спал (букв.: 'сна не
прихождение-то-мое-в'), дни я закончил'. 

Г лагольпая связка 

От глагола те 'быть', 'существовать' могут образовываться как само
стоятельные спрягаемые формы, так и энклитическая связка (см. табл. 17). 
Энклитическая связка представляет собой те же спрягаемые формы, 
но без префикса ориентации. 

Лицо 

1 

2 

3 

Таблица 17 

Энклитическая rлаrольная связка 

Ед. ч. Мн. ч. 

-me-en -те-епdеп 

-те-еп -тe-enzen 

-*те-р > -(а)т -те-е~ 

В 3-м л. ед. ч. связка графически может быть выражена в виде -am6 
или -am. В зависимости от качества предшествующего гласного она 
приобретает форму -im, -um: Lu-gfr-suki ma~kim-bl-im [NG, Nr. 41: 9] 
'Лугирсу- комиссар этого (судебного решения)'; udu-mu-um Ы-in
dug4 [NG, Nr. 120Ь: 28] '«(они)- мои овцы•>- он сказал'. 

Связка выполняет предикативную функцию, а именно является 
компонентом именного сказуемого и используется в качестве спря

гаемой глагольной формы 3-го л. ед. ч. (редко). 

1. Связка является компонентом составного именного сказуемо
го. Именная часть составного именного сказуемого может быть вы
ражена: 

1) Именем существительным в абсолютном падеже: za-e /uga/ ur
sag-me-en [GA 35] 'ты - царь, герой'; za-e-ne-ne ga/5-/ti-ze-en (вм. ga/5-

!ti-me-enzen) [IDNW 3, 51] 'вы -демоны'. 
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При наличии при имени существительном (именной части имен

ного составного сказуемого) определения связка помещается на ис

ходе синтагмы: ft sanga-Zabalamki_kam (sanga-Zabalamki_ak-am) [Ent. 28 
111 28-29] 'Иль- верховный жрец (храма) Забалама'; zag-e-Ьi 1104za
gin-dиrs-rи-am [LE 413] 'зубцы ее (стен) - зеленоватый лазурит'; nin 
ama Laga~ki ki-gar-ra-me (ki-gar-a-me-en) [G. Су1. А III 3] '(ты) есть 
госпожа, мать, основавшая Лагаш'; ig_giJeren-na ... d Шkur an-ta gti-nun
di-dam (gti-nun-di-ed-am) [G. Су1. А XXVI 20-21] 'кедровая дверь
бог Ишкур, способный с небес грохотать'. 

Довольно часто субъект связо<Jного предложения - личное само
стоятельное местоимение - не получает графического выражения. В 

таком случае единственным его показателем оказывается связка: um
ma-me-en (вм. ma-e um-ma-me-en) [EN 24] '(я) - старуха'; sipad-me 
(вм. ma-e sipad-me-en) [G. Су1. В 11 5] '(я) - пастырь'. 

2) Именем существительным или личным местоимением в роди
тельном падеже (показатель -ak). Составное именное сказуемое пе
редает значение предикативного посессива: d Utu nfg-gi-na za-a-kam 
(za-e-ak-am) [IU 31] 'Уту, справедливость - твое (дело)'; e-ki-sur-ra 
dNan~e ma-kam (ma-e-ak-am) [Епt. 28 IV 26-28] 'пограничный канал 
богини Нанше- мой'; [m]a-e ur-sag-me-en dEn-lfl-ld-me-en (dEn-lif
ak-men) [SGL 1, S. 108: 52] 'я- герой, я - (творение) Энлиля'; geme
Mh geme-ma~ e-dBa-ba6-ka-me (e-dBa-ba6-ak-ak-me~) [AWL, Nr. 46: 111 
1-2] 'рабыни, (ухаживающие за) свиньями, (и) рабыни, (ухаживаю
щие за) козлятами, есть (собственность) храма богини Бабы'. 

3) Именем существительным или личным местоимением в срав
нительном падеже (показатель -gin7 или -gim): dumu geme lugal-a-ni
[ir] in-~i-in-tu-ud dumu-dumu-giгginгnam (dumu-giгginгam) [CL XVII 
4-7] 'сын, (которого) рабыня своему господину родила, обладает рав
ными правами с детьми свободной (женщины)' (букв.: 'как дети сво

бодной (женщины) есть'); ki-sikil ~e~-zu ma-e-gin7-nam (ma-e-ginгam) 
[Aister 1997, 1.149] 'девушка, твой брат мне подобен' (букв.: 'как я есть'). 

4) Местоимением: 
а) личным самостоятельным: а-ти ze-me (za-e-me-en) [G. Су\. А 

Ill 7] 'мой отец - ты'; a-ba-am za-e-me-en-ze-en [IDNW 2, 259] 'имен
но кто есть вы?'. 

б) вопросительным: a-ba-me-en [EN 159] '(ты)- кто?' 

в) указательным: tukumbl gti-un-mu da-rf-~e ne-en-nam (пе-еп-ат) 
al-sig-en-e-~e [JCS 27, 1975, 212 ех. 34] 'если моя ноша всегда будет 

такой, я ослабну, мол'. 
5) Числительным: ninda-ni 80-атб [Ukg. 5 VIII 34] 'его хлебы -

80 (штук)'; а 10-gur-am [LE 67] 'вода - 10 гуров'. 
6) Неличной глагольной формой в виде чистого корня или кор

ня, снабженного морфемой -а: udu ktl-a-Ur-sag dumu Am-ma sipad-kam 
(sipad-ak-am) [AWL, Nr. 158: VI 1-4] 'мелкий рогатый скот есть рас-
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ходование Урсага, сына Аммы, пастуха'; Sulgi amar-kug tud-da-mu-me
[e]n [Sнlgi Р 22] 'Шульги, (ты)- чистый телец, мое порождение'; mu
kug-zu diig-ga-am [G. Су!. А III 9] 'твое святое имя - сладость'; ku~-it
me-en [IDNW 3, 237] '(ты) есть утомленная'; Ll пи-zи-те-е~ а пи-zи-те
е~ [IDNW 3, 297] '(они) есть не знающие еды, (они) есть не знающие 
питья'; mu-Lu-dBa-ba6-~e Dug4-ga-zid-da [ Ge]me-dLama-ra sum-mu-dam 
(sum-ed-am) [NG, Nr. 7: 11-14] 'вместо Лубабы Дугазида есть 

(человек), обязанный давать (пропитание) Гемеламе'. 
7) Спрягаемой глагольной формой, получившей благодаря оформ

лению морфемой -а статус имени существительного (см. с. 199-200): 
ab-zid-d'e (ab-zid-e) munus(?) ba-tud-da-me (ba-n-tud-a-me-en) [G. Су!. В 
XXIII 21] '(ты) есть тот, кого родила отличная корова .. .' (букв. '(ты) 
отличная корова (эргатив) ... родила-тот-есть'); gif-hur-e-dingir-re-e-ne 
ki-bl-~e Ы-gi4-a-me-en (bl-n-gi4-a-me-en) [Frayпe 1990, р. 159: 9] '(я) 

есть тот, кто восстановил обряды храма богов' (букв.: '(я) обряды 
храма богов к их месту он вернул-тот-есмь'). 

2. Связка выполняет ту же функцию, что и спрягаемые глаголь
ные формы, образованные от глагола те 'быть', а именно, присоеди
няясь к имени в роли субъекта, утверждает его нали<Iие, существова

ние в действительности: ~ag4-ma-mu-da-ka /U-dif-am [G. Су!. А IV 14] 
'во сне кто-то явился' (букв.: 'есть'); nin-mu ki-sikil-di~-am [IDNW 3, 
97] 'моя госпожа, какая-то девушка явилась'; nam-tar-ra-am (G. Су!. В 
V 16] 'судьба определена' (букв.: 'решение судьбы есть'); ud-bl-a gi~-lШ
am [GEN 27] 'тогда одно дерево было'; n[-a he-gal-la-am [G. Су!. А 
111 4] 'само по себе изобилие появилось'. 

Тождество между двумя именными членами предложения, пере

даваемое связкой, может быть понято как указание на уподобление, 
сравнение этих двух членов, и в таком случае связка получает значе

ние, эквивалентное сравнительному падежу. В аккадских грамматиче
ских текстах связка переводится на аккадский и как kima 'подобно' 
[MSL IV 175]. gi.fТJ kti-e 1is-sa-bl nir-an-na an-ne lts-sa-am [G. Су!. А 
XXV 7-8] 'его перекрытия, находящиеся над воротами, подобны не
бесной радуге (букв.: 'есть небесная радуга'), раскинувшейся на небе
сах'; е kur-gal-am [G. Су!. В 1 6] 'храм подобен большой горе'. 

С ослабленным предикативным значением связка получает эмфа
тическое значение. С помощью связки эмфаза придается либо от

дельному члену предложения, либо всему высказыванию в целом 

(при оформлении связкой спрягаемой глагольной формы). 
Пр и меры употреблен и я: 
6-ir-da itud-da igi-[4 ]-gal-ta-am mu-10-kam-am Ur-dBa-ba6-ke4 Lli

dingir-ra-ra in-na-ab-su-su [NG, Nr. 65: 21 '-25'] 'Урбаба должен воз
местить Лудингиру (плату) за наем раба именно по 1/ 4 (сикля сереб
ра) в месяц именно за 1 О лет'; ma-a-~e-am d En-lii-ЬO.n-da-Ke-en-gi-ra
ke4 ... kur-me-siki/-1 [а] -ke4 ha-ma-dit-e [ELA 128-1 30] 'именно для ме-

111 



ня 'юный Энлиль Шумера' ... пусть (заставит их) построить (здание, 
похожее на) гору чистых обрядов'; а-Ьа-ат an-tt'id-d'e-en [Aister 1997, 
2.66] 'именно кого я могу ударить?'; /U-60-am gi4-mu-un [TCS 1, no. 149: 
8-9] 'пришли именно 60 человек!'; gti-de-a-ne gif ba-tuku-am [G. Су\. 
А 111 29] 'просьбу его она услышала' (букв.: 'услышала-есть'). 

В функции отрицательной формы связки употребляются. 

\) Спрягаемые глагольные формы, образованные от глагола те 
'быть' и снабженные префиксом отрицательного наклонения nu- или 
префиксом категорического отрицательного утверждения или запре
щения bara-: mSef-kal-la dumu-Ur_t1Lama-ka-ke4 ir Ur-dSalmr-dBa-ba6-

ka nu-ti-me-en (nu-i-me-en) Ы-in-dug4 [NG, Nr. 32: 2-4] 'Шешкала, 
сын Урламы: «Раб Урсахарбабы я не естЬ»- так он сказал'; murub4-

ba ara-bu11111.fen nu-me-en-na (nu-i-me-en-a) inim-hul hu-mu-d'e-ba/ ( ?) -
e[n] [EWO 434] 'во время их (= битвы и сражения, букв.: 'в середи
не'), хотя ты не есть ворон(?), злые слова ты говоришь'; mi-us-sa-zu 
mi-us-sa-mu ba-ra-me (bara-i-me) [NG, Nr. 18: 24] 'твой зять мой зять 
не есть'; /a-ha-ma ... lll an-zi/ kti-a nu-me-ef-a (nu-i-me-ef-a) tl Na-ra-am
dEN.ZU fag4-izi-ka ba-an-sig [СА 131-133] '(фигуры демонов) «лаха
МОВ>> .•. которые совершившие грех не есть, Нарамсии в огонь бросил'. 

2) Форма nu, которую возводят к префиксу отрицательного на
клонения nu- (употребляется в качестве самостоятельного слова, см.: 

[Thomsen 2001, § 363] или к отрицательной форме связки 3-го л. 
ед. ч. -ат, т. е. nu-am (присоединяется в виде энклитики к именной 
части составного именного сказуемого, см.: [Edzard 2003а, р. 115], 
например: na-ni-a ти-Ы lti-a-nu ти-Ы fi-e Щ-i-е-е) [Ean. 1 Rs Х 23-
25] 'стела, чье имя не есть (творение) человека, ее имя воистину гла
сит (далее следует имя)'; lu-a-nu (lu-ak-nu-am) передает значение 
предикативного посессива (см. с. 110, 2). 

В составе отрицательного предложения с однородными членами 
(именами существительными) nu, располагаясь после каждого имени 
существительного, теряет предикативное значение, но получает зна

чение повторенного соединительного союза «НИ... НИ>> и усиливает 

отрицание. Соединительные отношения между однородными члена

ми предложения могут быть подчеркнуты путем постановки перед 

каждым членом союза й 'и', например: alan-e й kug nu za-gin nu-ga-am 
й urudu nu il nagga nu zabar nu kin-ga (king-a) 1ti nu-ba-ga-ga [G. St. В 
VII 49-53] 'для статуи и ни серебо, а также ни лазурит, и ни медь, и 
ни олово, ни бронзу при работе никто не мог использовать' (букв.: 'в 
работу не мог помещать'). 

3) Форма in-nu, которую считают спрягаемой глагольной фор
мой, образованной от префикса отрицательного наклонения nu-, 
употребленного здесь в функции глагольного корня [Edzard 2003а, 
р. 115; Thomsen 2001, § 364]. По мнению Эдцарда, in-nu преврати
лось в выражение 'Нет!', например: lll-fe lugal-mu in-nu [GA 70] 'этот 
человек не есть мой царь' или 'этот человек мой царь? Нет!'. 
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вид 

В шумерском глаголе присутствует категория вида, связанная с 
противопоставлением завершенного и незавершенного действий. 

Совершенный вид 

Спрягаемые глагольные формы совершенного вида передают: 
1) однократное завершенное действие, имевшее место в про

шлом: dNin-gir-su ur-sag-dEn-/i/-16-ra Uru-inim-gi-na /uga/-Lagafki_ke4 e
gal-ti-ra-af mu-na-du (mu-na-n-du) an-ta-sur-ra mu-na-dii [Ukg. 5 1 1-
9] 'богу Нингирсу, герою Энлиля, Уруинимгина, царь Лагаша, дворец 
Тираш построил, (храм) Антасура построил'; Me-silim lugal-Кifki_ke4 
inim_d!Jtaran-na-ta ef gan he-ra (he-n-ra) ki-ba па Ы-ru (Ьi-n-nl) [Ent. 28 
I 8-12] 'Месилим, царь Киша, по приказу Иштарана поле измерил 
(букв.: 'веревку (на) поле бросил'), в этом месте стелу соорудил'; e-a
ni du-da (dii-ed-a, местный падеж) ma-an-dug4 (mu-?a-n-dug4) [G. Су!. 
А IV 20] 'о необходимости построения его храма он мне сказал'; nig 
maf-gig-ke4 ma-ab-de6-a-ma (mu-?a-b-de6-a-mu-ak) fag4-Ьi nu-zu [G. Су!. 
А 1 27-28] 'смысл того, что принесло мне сновидение, неизвестен' (букв.: 
'того моего, что принес мне сон, смысл его неизвестен'); lU те-а gif
ra-gim eren-e he-en-tag4-nam (he-i-n-tag4-en-am) [LE 228] 'как (оставля
ют) человека, сраженного в битве, отряд действительно оставил тебя'; 
en- Unufi-ga en-Kul-aba",/-a-ke4 mu-e-fi-in-gi4-nam (mu-efi-n-gi4-en-am) 
[ELA 177] 'владыка Урука, владыка Кулаба к тебе прислал меня'; 

2) однократное завершенное действие в будущем. NP ii NP en-na 
igi-mu-fe di in-da-an-dug4-ga-af na-ba-du [TCS 1, no. 113: 3] 'такой-то и 
такой-то, до тех пор пока передо мной он не проведет расследование 

(сов. вид), пусть не задерживаются!'. Такое значение глагольных форм 
отчетливо выявляется в составе сложносочиненных предложений, 

компоненты которых связаны между собой последовательностью дей

ствий, состоящей в том, что осуществление последующего действия 

оказывается возможным лишь в результате совершения предшествую

щего. Спрягаемые глагольные формы совершенного вида, выражаю
щие предшествующее действие, оформляютсн, как правило, префик

сами наклонения ga-, ii-. Благодаря этим формантам действие, пере
даваемое спрягаемыми глагольными формами, получает модальное 
(условно-пожелательное) значение, а все предложение становится экви
валентом придаточного условного (временного) предложения. 

Примеры употр е блеиия: 
ltl-di-di-ra ninda ga-na-ab-sum ltl nu-di-di-ra me-ta [ga]-mu-na-i-ir 

[Alster 1997, 2.35] 'если шляющемуся человеку хлеб я дам' (букв.: 
'пускай я дам', сов. вид), человеку не шляющемуся откуда бы я (его) 
достал?'; inim u-Ы-dug4 а-Ьа-а tb-ta-bal-e [LE 104] 'если я скажу слово 
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(букв.: 'допустим, я скажу', сов. вид), кто его может нарушить?' 

(несов. вид); nam-lti-ulit-Arattaki_ke4 na4 -hur-sag-ga kur-hi um-ta-ab-ed.r: 
(u-im-ma-ta-b-ed_r:) иrих(АВ)-gа/ ha-ra-du-e uml-ga/ ha-ra-ga-ga [ELA 
80-82] 'жители Аратгы вот как спустят горные камни со своих гор 
(букв.: 'допустим спустят', сов. вид), пусть они тебе построят Уру

галь, пусть они тебе возведут большое святилище!' (несов. вид). 

Однократное завершенное действие в будущем выражают, по
видимому, также спрягаемые формы совершенного вида с префик

сами наклонения he-, ga-, it-, а также формы императива (когда они 
выражают <<переходное» действие) и вне связи с последующим дейст

вием. Благодаря префиксам наклонения, очевидно, подчеркивается 
побуждение, пожелание к получению результатов действия в буду

щем, например: nam-tar-ra ~ag4-ge gиrгa-zu ma-e ga-mu-ri-ib-tar [LE 
166] 'судьбу, которую сердцем ты желаешь, позволь, я тебе опреде
лю'; zi-mu ga-ba-~i-de6 [DD 173] 'позволь, я спасу (букв.: 'позволь, я 
унесу') мою душу!'; kin-g[i4-a] luga/-zu en-Ku/-aba",j-a-ra u-na-dug4 tl
na-cГe-dah [ELA 242] 'гонец, своему царю, владыке Кулаба, ты бы 
сказал, ты бы прибавил'; dub ha-ra-ni-ib-gar [ELA 101] 'пусть они со
гнут (букв.: '(на землю) поставят') колени перед тобой!'; e-ne-ra dug4-
mu-na-ab [ELA 346] 'скажи ему это ( -Ь-)!'. 

Несовершенный вид 

Спрягаемые глагольные формы несовершенного вида выражают: 
1) незавершенное действие, происходящее в момент речи: 

[dG]ilgame~ igi-ab-ba-uru-na-ka inim ba-an-gar inim i-kin-kin-e [GA 3-4] 
'Гильгамеш перед старейшинами своего города слово взял, (их) мне
ние выясняет'; ~a-dug4-ga-ta ha-~u-ur-ra пи-zи kur-ra-ka ki-gub mu-r[a]
ag-e (mu-era-ag-en) [LE 129] 'со вчерашнего дня в (той части) гор, 

(что) не знает (дерева) «хашур», я жду тебя' (букв.: 'я делаю оста

новку из-за тебя'); ud im-za/ inim im-~ar-!Gr-!Gr inim ka-!"e nu-gar-ra im
me inim-ma ~е an~e ktl-a-gim gir mi-ni-ib-nigin-e [ELA 391-393] 'день 
настал, слова он разгадывает. Слова, не подобающие для уст, он го
ворит. Около слов, как около зерна, когда осел его ест, он бродит' 
(букв.: 'ноги переставляет'. Речь идет о разгадывании загадки); 

2) многократное незавершенное действие, имевшее место до мо
мента речи: e-ninnu im-ta-sikil-e-ne im-ta-za/ag-ge-e~ [G. Cyl. В IV 11-
12] 'храм Энинну они очищали, они сделали его сверкающим'; ma~
babMr-ra ~и mu-gfd-cГe ma~-a ~и i-gfd (i-n-gfd_) ma~-a-ni i-~ags [G. Су!. А 
XII 16-17] '(печень) белого козленка он рассматривал, (печень) коз
ленка рассмотрел, предзнаменование (для) него благоприятное'; gaba-ri 
i-рдd-сГе gaba-ri in-pдd [ELA 238-239] 'он искал ответ, ответ он на
шел'; ud-na-an-ga-ma mu~en-e gud-bl-{e Цr:(КAxBALAG) un-gi4 (tl-i-n
gi4) amar-ьe gud-bl-ta gu ba-ni-ib-gi4-gi4 [LE 74-75] 'раньше, если пти-
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ца крикнет (сов. вид) в свое гнездо (букв.: 'допустим, крикнет'), ее 
птенец из своего гнезда отвечал (несов. вид)'; 

3) однократное или многократное незавершенное действие в бу
дущем. При этом действие, выражаемое формами несовершенного 
вида, может рассматриваться также как предположительное и выра

жать различные оттенки модальности: d Nin-gfr-su e-zu тa-ra-du-e 
(тu-era-du-en) [G. Су1. А VШ 18-19] 'Нингирсу, твой храм я тебе 
построю; gi~-hur-e-a-na тa-ra-pild-pad-ae (тu-era-pild-pad-e) ur-sag-e ... 
~и тa-ra-ni-fb-тti-тti [G. Су1. А VII 6-8] 'чертеж своего храма он те
бе объяснит. Герой ... помолится за тебя'; Ы uru-~e тu-un-gi4-gi4-a ki 
тu-~i-kin-kin [LE 270] 'человека, которого он мог бы послать в город, 
он ищет'; kar-kid-ba ~е-Ьа i-ba ttig-ba-ni iп-па-аЬ-sит-ти [CL XVII 
15-18] 'этой блуднице ее содержание зерном, маслом (и) одеждой он 
должен давать'. 

Глагольные формы несовершенного вида используются в слож

ноподчиненных предложениях, повествуюших о событиях, предпо

лагаемых в будущем и передающих такую последовательность дей

ствий, когда последующее действие оказывается возможным только 

после завершения предшествующего действия. Употребление форм 
несовершенного вида для передачи предшествующего действия сви

детельствует, что выражаемое ими действие рассматривается лишь 

как предположительное: ud-da iпiт-Ьа ~и i-bal-e sa-~u~-gal- d En-lf/-/6 
пат e-ta-tar-ra Uттaki_<a> ап-tа he-~u~ [Ean. 1 XVII 14-20] 'если это 
соглашение он нарушит, (то) большая сеть Энлиля, на которой он 

клятву принес, на Умму сверху пусть распространится!'; ы e-aп-na-ta 
ib-ta-ab-ed-ed-a (i-bta-b-ed-ed-e-a) ib-zi-ri-a (i-b-zi-ir-e-a) тu-sar-a-ba 
~и Ы-ib-ur-a (Ы-b-ur-e-a) dJпаппа пiп-kur-kur-ra-ke4 sag-ga-пi ипkеп-па 
пат he-тa-kud-e (he-iт-тa-kud-e) [G. St. С IV 5-12] 'человек, кото
рый унесет (захочет унести) ее (=статую) из храма Эанна, который ее 

разобьет (захочет разбить), который написанное на ней имя сотрет 
(захочет стереть), Инанна, владычица стран, самого его (букв.: 'его 

голову') в собрании пусть проклянет!'; ud ki-zu аЬ-раd-ае-еп-па-а (а
Ь-раd-еп-а-а) ur-zu hu-тu-kll-e-eп [DD 107] 'если твое место я пока
жу, твои псы пусть съедят меня!'; duтu-ukti-ra-ke4 HAR.SAG><HA-пa ii
тu-ag {it-i-тu-п-ag) ku6-bl Ы ba-dab6-kar-re /U-bl i-t1Utu i-e [Ukg. 6 11 
10'-14'] 'допустим, <(думуукура>> рыбный садок(?) сделает (сов. вид), 
(а) рыбу из него кто-либо заберет (несов. вид), (то) этот человек (= <(ду
муукура») <(0, Уту, (прокляни его)!>> мог сказать (несов. вид)'. 

число 

Существует несколько способов выражения категории числа в 

системе шумерского глагола. 
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1) Личные показатели спрягаемых глагольных форм, которые, 
отмечая лицо и класс субъекта, агенса или пациенса, одновременно 
указывают и на их число. Некоторые личные показатели единствен
ного числа ( -Ф - показатель субъекта 3-го л. ед. li.; -е - показатель 
агенса 3-го л. ед. ч.; -Ь- - показатель агенса или пациенса 3-го л. ед. l[. 

класса неодушевленных) могли выступать в роли показателей мно
жественного числа (в случае коллективного или инклюзивного мно

жественного): kur-kur ti-sal-la i-im-nM (i-im-nM-Ф) [СА 38] '(жители) 
чужих стран спокойно лежат ( -Ф)'; ~u-si-mu... te ma-ra-ab-hur-hur-e 
[DD 64] 'мои пальцы ... царапают (-е) шеки из-за тебя'; Ma-gan Me
luh-ha kur-bl-ta gti gi~ mu-na-ab-ga/ [G. Cyl. А XV 8] '(жители) Магана 
(и) Мелуххи доставили (-Ь-) ему деревья из своих гор'; eren ... he-ma
ab-sum-mu [TCS 1, по. 111: 3-5] 'пусть он даст ... ему отряд солдат ( -Ь-)!'. 

2) Редупликация глагольного корня в спрягаемых глагольных 
формах, передающих «непереходное>> действие, указывает на множе
ственное число субъектов: ud ba-za/-za/ itud ba-stl-sti [LE 259] 'дни 
прошли (один за другим), месяцы продлились (один за другим)'; а в 
спрягаемых глагольных формах, выражающих «переходное» дейст

вие, - на множественное число пациенсов: alan-Ьi i-gul-gu/ [Ukg. 6 
IV 3-4] 'его статуи он разрушил'. 

3) Лексический способ выражения категории числа в виде проти
вопоставления супплетивных пар глаголов, которые при семантиче

ской тождественности имеют разные корни в зависимости от их со

отнесенности с единственным или множественным числом субъекта 
(в спрягаемых глагольных формах, передающих <<непереходное» дей

ствие), или пациенса (в спрягаемых глагольных формах, выражаю
щих <<переходное» действие). 

В настоящее время установлено существование следующих пар 

супплетивных глаголов. 

Ед. ч. Мн. ч. Перевод 

de6 (DU) lah4 (~~. lahs (DU.DU) нести 

gub (DU) 1 Sllg-g(~~' ~l14-g (~~ стоять 

gin, du (DU) (e)re 2, su8-ь(~~ идти 

til sig7 (se12) жить 

111~ durиnx ( TUS. TUS) располагаться (где-либо) 

ti~ (ВЕ) ug7 (ВЕ) умирать 

1 Согласно Эдцарду [2003а, р. 77], глаголы gub-sus-gПщ-g; til-se12 (sig7); 
tt~-ug7 противопоставляются только по соотнесениости с единственным и 
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множественным числом субъектов, т. е. только в тех случаях, когда спрягае
мые глагольные формы, образованные от этих корней, выражают «непере

ходное» действие. 

2 Пишется знаками g~ = re7, DU.DU = erx, DU = rеб, ir10, er...: или фоне
тически er-re [Tiюmseп 2001, § 268]. 

Примеры употребления: 

de6 : lah4, lah5: dEn-Ш-Ie mu-un-de6-en [LE 101] 'Энлиль принес 
меня'; e-ninnu-a mu-na-lah5 [G. St. В У 49-50] 'в Энинну он принес 

(двери) для него'. 

gub : su8-g, su4-g: ki-a-nag-e ha-ba-gub [G. St. В VII 55] 'у места 

водопоя пусть она (= статуя) стоит!'; bur-gal-ga/ an-ne ba-su8-su8-ug 
bur-tur-tur ... zag-Ьi-a im-ma-an-Lis i-gi8-An-na da-Ьi-a ba-su8-ug 
[ELA 312-314] 'большие кувшины стояли (каждый по отдельности) 
под (открытым) небом, маленькие кувшины ... находились (все вме
сте) около них, сосуды «взгляд Ана>> стояли (все вместе) сбоку от 

них'; /a-ha-ma abzu-da !u4-ga-am [G. Cyl. А XXIII 27] '(демоны) 

<<лахамы>>, стоящие при Абзу'. 

gin, du: (e)re, su8-b: ud-da uru-!e i-du-un [LE 287] 'если ты пойдешь 
в город'; Arattaki dili-zu-ne a-gim im-da-gin-ne-en [LE 356] '(из) Аратты 
как ты один пришел?'; ga-an-!i-re"f-ae-en [DD 181] 'давайте мы пой
дем к нему!'; i-im-e-re-e!-!a-a (i-im-ere-e!-a) [Wilcke 1988, S. 32] 'когда 
они пришли'; nam-/U-ulit ... Aratta*Чe n{-ba mu-un-su8-bl-e! [ELA 335-
336] 'люди ... кАраттесами по себе идут'. 

til: sig1 (se12): dEn-Ш nu-til [Ukg. 15 11 4] 'Энлиль не жил (не су
ществовал)'; ud-ba Enki Ereduki nu-sig7 [Ukg. 15 11 3] 'тогда Энки (и 
город) Эреду не сушествовали'. 

tus: durиnx: i-tu!-'it-ae-en [GEN 81] 'я буду сидеть'; ur-ha-lu-'itb i
du8-!e mu-na-durиnx-na [En. 1 2 111 2-3] '(когда) он поместил для него 
львов (из дерева) «халуб» в качестве стражей'. 

us: ug7: Lti-gi-gun4-na !е! Ku-li gudщ ba-il! [NG, Nr. 80: 13] 'Луги
гуна, брат Кули, жреца <<Гуду» умер'; ltl 2 nu-ugтe (nu-i-ugтe!) [GLL 
106] 'два человека не умерли'. 

НАКЛОНЕНИЕ 

Шумерский язык имеет 12 глагольных наклонений, средством 
выражения которых служат специальные грамматические показатели, 

занимающие в составе спрягаемых глагольных форм первую (от на
чала глагольной формы) префиксальную позицию. Ниже дается пе

речень этих показателей и передаваемых ими зна<Iений. 
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Префиксы наклонений 

0- (нулевой показатель) - изъявительное наклонение. 

па- - подтвердительное или подчеркивающее наклонение, употреб

ляется, как правило, с формами совершенного вида и редко с фор

мами несовершенного. 

При м еры употреблен и я: 

еп-е kur-!tl-til-la-{e ge!tug-ga-пi па-ап-gиЬ [GLL 1] 'владыка дейст
вительно обратил свои помыслы к горе, где живет человек'; Jabra па
Ы-а (па-i-Ь-е-е-а) Dug-ga u-пa-dug4 [TCS I, no: 3: 1-4] '(то), что дей
ствительно говорит инспектор, давай (письмо), скажи Дуге'; [ur]-sag 
dNiп-u[rta] EredukЧe па-giп [SGL I, S. 81: 13] 'герой Нинурта воисти
ну отправился к Эреду'. 

Префикс па- в препозиции к префиксам mu-, im-ma-, im-mi- мо

жет получать форму пат-, например пип-gа/-е и! ki nam-mi-iп-tag (пa
im-mi-п-tag) [EWO 341] 'великий князь фундамент воистину заложил'. 

sa-/si-/se-fsu- - точное значение не установлено. Предполагает
ся, что представляет собой разновидность подчеркивающего накло

нения. По мнению Дьяконова [ 1967а, 66, примеч. 68; 1979, с. 27], 
этот формант перешел в диалект EG из диалекта ES. Употребляется с 
обоими видами. 

Примеры употреблени~ 

Ja-ba-пa-gam-e-ae-eп (Ja-ba-пa-gam-ed-eп) [ELA 291] 'я, несомнен

но, должен буду склониться перед ним'; {/umu-eпgar-ra-ra пig пam-mu

ra-ra-aп e-pa5-zu Je-im-ra [IS 158] 'сына земледельца пусть ты не 

бьешь, (иначе) твой арык непременно (будет) разрушен'. 

M-/ha-fhu- (в диалекте ES da-, ае-, dиs-). Наклонение пожела
ния, подтверждения. В значении пожелания, просьбы префикс hе
употребляется со спрягаемыми глагольными формами 2-го и 3-го л. 

ед. и мн. ч. обоих видов (об употреблении nрефикса М- с формами 
совершенного вида см. с. 114). 

Пожелание, просьба в глагольных формах 1-го л. ед. и мн. числа 

передается с помощью префикса ga- (см. ниже). 

Примеры употреблени~ 

dEп-li/-le he-ha-lam-me (he-i-halam-e) [Ent. 28 VI 19-20] 'Энлиль 
пусть логубит (его)!'; (1EN.ZU aп-ki-a he-em-dirig-ge-eп (he-im-mi-dirig
eп) [MNS, S. 14: 36] 'Зуэн, во вселенной пусть ты будешь величай
шим!'; {/iпgir he-me-eп iпim ga-mu-ra-ab-dug4 [LE 106] 'если ты бог 
(букв.: 'пускай был бы ты богом'), слово, если позволишь, я сказал 

бы тебе'. 
В подтвердительном значении префикс he- встречается в спряга

емых глагольных формах 1-го и 3-го лица (см.: [Edzш·d 2003а, р. 117]) 
единственного и множественного числа и обоих видов. 
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При м еры употр ебле11ия: 
uriki naт-ba-gul-lu (na-ba-gul-ed) he-тe-ne-dug4 (he-(iт)-тi-ne- ?

(/ug4) [LDU 158] '«Ур пусть не будет разрушен>> -я воистину сказала 
им'; та-е-те (та-е-теп) ha-na-suт [TCS 1, no. 81: 3-7] 'именно я 
действительно ему дал'; hu-тu-un-de6-en (hu-mu-n-de6-en) [ELA 223] 
'она воистину принесла меня'. 

Способность форм несовершенного вида выражать многократное 
действие в прошлом делает возможным употребление he- в подтвер
дительном значении и в формах несовершенного вида, например: bar
fe-ba-ka ltl he-fi-gi4-gi4-a-ka fe-тu ha-тu-titтu he-na-bl-a-ka (he-na-b
e-e-a-ak-a) Ur-luт-тa-ke4 Ju-ur6 e-тa-da-dug4 [Ukg. 6 IV 1'-6'] '(хотя) 
из-за этого зерна он, конечно, посылал человека, (хотя) он, конечно, 
говорил ему: <<Мое зерно пусть принесут!•> - Урлумма гневно ответил'. 

ga-jgi4-jgu- (в диалекте ES da-, dиs-)- наклонение увещевания, 
просьбы, пожелания. Употребляется со спрягаемыми глагольными 
формами 1-го л. ед. и мн. ч., как правило, в формах совершенного 

вида. Однако засвидетельствованы случаи оформления префиксом 

ga- спрягаемых глагольных форм, образованных от глаголов, которые 

употребляются только в несовершенном виде (альтернативный класс 

глаголов, см. с. 81-82): ga-an-na-ab-bl (ga-i-na-b-e-e) [Attinger 1993, 
р. 337] 'позволь, я скажу ему!' (глагол е 'говорить'); ga-ba-ab-tliт-mu
un-d'e-en [IDNW, Sladek 343] 'давайте унесем его!' (глагол llim 'но
сить'). В формах единственного числа префикс ga- выполняет одно

временно и функцию личного показателя; в формах множественного 

LJисла появляется дополнительно показатель множественного числа 

суффикс -enden. 
При м еры уп отр ебле11 и я: 
ga-fe-ftiт (ga-i-(e)fe-ftiт) [Ukg. 5 Х 23) 'я хотел бы купить у тебя'; 

(1Nin-gfr-su e-zu ga-mu-ra-du [G. Су\. А II 14] 'Нингирсу, я обещаю по
строить тебе твой храм'; (1Utu inim ga-ra-ab-(/ug4 [GLL 21] 'Уту, по
зволь, я скажу тебе слово!'; lugal-mu za-e kur-Je иs-а та-е uru(?)-Je ga
u5 [CLL 103] 'мой господин, ты в горы отправляйся, я, позволь, в го
род отправлюсь!', ga-an-Ji-re7-en-d'e-en [IDNW 1.322] 'давайте-ка пой
дем к нему!'; пат gi4-rf-ib-taгnr [Slllgi D 384] 'позволь, я определю для 
тебя судьбу'; nam-ur-sag nam-fe gli-mu-rf-fb-taг0r [Slllgi D 386] 'позволь, 
я определю тебе в качестве судьбы героизм'. 

u- - наклонение, выражающее побуждение, употребляется толь
ко в совершенном виде. 

Способность префикса it- передавать побуждение к осуществле
нию действия, вклюLшющее в себя значение допущения, пожелания, 

обуславливает его употребление в составе спрягаемых глагольных форм, 
участвующих в передаче последовательности действий. Префикс it
часто оформляет спрягаемые глагольные формы, выражающие дей

ствие, в результате осуществления которого оказывается возможным 

совершение последующего действия. Предложения с глагольными 

119 



формами, содержашими префикс ii-, выступали, таким образом, в 
роли эквивалентов придаточных предложений времени или условия. 

Пр им еры употребления: 
kiп-gi4-a luga/-zu eп-Kul-aba/i-a-ra tl-пa-dug4 [ELA 456] 'гонец, 

своему господину, владыке Кулаба, давай скажи!'; guru~-e dUtu-ra ап
~е Ju ba-aп-пa-zig ... uktiп-mu ii-mu-e-bal ~u-ga/5-/d-mu-пe ga-ba-e-da-aп
zi-ir [IDNW 3, 22; 29-30) 'юноша к Уту на небеса руки поднял ... : 
<<Мой внешний вид переменил бы ты, (из) рук моих демонов я, если 
позволишь, убегу!>>'; ma-e tl-giп ga-пa-ab-sum [TCS 1, no. 269: 6-7] 
'когда я приду (букв.: 'пусть я приду'), я обешаю ему отдать'; ILl dam 
u-tag4 kug-5-gfп-am6 eпsf-ke4 ba-de6 [Ukg. 6 II 15' -18'] 'допустим, че
ловек жену оставит, правитель заберет 5 сиклей серебра'. 

nu- - отрицательное наклонение. В спрягаемых глагольных фор

мах употребляется с обоими видами. Оформляет также неличные 
(неспрягаемые) формы глагола и связку 3 л. ед. ч. (см. с. 112). Отме
чаются случаи употребления пи в качестве самостоятельного глагола, 

утверЖдаюшего отсутствие, несуществование субъекта в действитель
ности [Edzard 2003а, р. 115], например: dub-sar su пи-а nar тШ 
(КAXLl) пи-а [Aister 1997, 2.43] 'писец, (у) которого отсутствует (твер
дая) рука, (то же, что) певец, (у) которого отсутствует голос'. 

При м еры употребления: 
ап~е а-па8-па8 пu-ba-sum-mu [Ukg. 6 11 8'-9'] 'он не дает ослу 

питьевую воду'; amar-ьe giid-bl-ta gii пu-um-ma-пi-ib-gi4 (git пu-im-ma
пi-b-gi4) [LE 73) 'его птенец из своего гнезда не ответил'; dЕп-Ш пu-til 
[Ukg. 15 11 4] 'Энлиль не сушествовал'. 

Начиная с новошумерского периода, формант пи- в препозиции 

к префиксам Ьа-, Ы- принимает форму /а-, li-. В текстах новошумер
ского периода представлены, однако, случаи, где пи- в подобной си

туации сохраняет свою первоначальную форму, ер., например: ILl la
ba-ta-M (пu-ba-ta-ed) [G. Cyl. А IX 26] 'никто не ушел'; ama-fr-ke4 fr 
пи-Ы-dиg4 [G. St. В V 4] 'плакальщица плач не сказала'. 

па- - наклонение побУЖдения к несовершению действия, употреб

ляется с несовершенным видом и используется в качестве эквивален

та отрицательной формы императива. 
По мнению Дьяконова, разница меЖду этим формантом и утвер

дительным па- либо является тоновой, либо здесь представлены раз

ные n. В шумерском их было, по крайней мере, два, ер. например, 
фонетические расхоЖдения в передаче n меЖду диалектами EG и ES: 
1) EG n = ES п; 2) EG n/lf/ = ES sjsj. Как и па- подтвердительное, 
па- отрицательное может получать форму пат-. 

При м еры употреблен и я: 
ugu/a /ibl~-bl пa-пa-tag-ge [Ukg. 5 Х 31-32] 'надзиратель гнев (из

за) этого пусть не проявляет!'; mu~eп-gim gitd-t'is-sa-bl-a пат-Ы-iЬ-dа/
еп (па-Ы-Ь-dа/-еп) [ELA 116] 'как птиц над их построенным гнездом я 
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обязуюсь не гонять их'; kaskal-gi6 na-du (na-i-du-en) [IS 52] 'ночной 
дорогой не ходил бы ты!'. 

bara- (пишется ba-ra-) - наклонение категорического отрица
тельного утверждения или запрешения, употребляется с обоими ви

дами: na-rtl-a-Ьi ba-ra-pad-re6 (bara-i-padr-e) [Ean. 1 XXI 2-3] 'он ни 
в коем случае не разрушит эту стелу!'; ba-ra-ra-dug4 (bara-i-era- ?-dug4) 

[Sjoberg 1973, S. 111: 77] 'я ни разу не сказал тебе'. 

nus- (пишется nu-uf-, иногда ni-if- или ni-is). Встречается только 
в литературных текстах позднешумерского периода (довольно редко 

и, очевидно, только в прямой речи). По всей вероятности, наклоне
ние гипотетического желания, употребляется с обоими видами: a-ag
ga-kur-ra igi Ы-du8-[am] nu-uf-ma-ab-bl-en (nuf-mu-?a-b-e-en) [GEN 
247] 'законы подземного мира ты видел? Вот бы (nu-uf-) ты порас
сказал о них мне!'. 

iri- (пишется i-ri, i-ri или iri ( URU)) - занимает ту же позицию, 
что и префиксы наклонения, и поэтому отнесен в их разряд. Значе
ние установить трудно. Встречается довольно редко, в основном в 
литературных текстах позднешумерского периода и позже. Засвиде

тельствован только в составе спрягаемых глагольных форм, образо

ванных от составных глаголов mi( -ef) е 'дружелюбно, ласково гово
рить', 'лелеять, ухаживать' и silim-fe е 'говорить во здравие': nf-te-ne 
mi-zid iri-in-ga-am-me (iri-inga-im-mi-e-e) [IE 1 i 6] '(она) сама ласково 
говорит'; mufen-e ni-bl silim-e-fe iri(вap. i-n')-in-ga-am-me [LE 97] 'пти
ца самой себе говорит во здравие'. 

Повелительное наклонение (императив) 

Повелительное наклонение выражает просьбу или приказание и 
морфологически отличается от прочих наклонений тем, что не имеет 

собственного показателя. Формы императива представляют собой 

глагольный корень - чистый (засвидетельствован только в текстах 
позднешумерского периода) или снабженный грамматическими по

казателями, характерными для спрягаемых глагольных форм, кото
рые в императиве, в отличие от спрягаемых, помещаются только по

сле глагольного корня. Конструкции подобного типа факти<Iески яв

ляются формами 2-го л. (в ед. <I. показатель лица отсутствует, а во 
мн. ч. на исходе словоформы появляется показатель 2-го л. мн. <I. в 

виде суффикса -(en)zen). Императивные формы множественного 
числа засвидетельствованы в текстах позднешумерского периода. 

Представлены формы императива, состоящие из глагольного кор

ня, осложненного только префиксом ориентации (чаще всего префик

сом /- или его алломорфами а-, и-, [Falkensteiп 1949, S. 227: 5а; Poe
bel 1923, § 676-678], реже префиксом Ы-). 
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П р и м е р ы у п о т р е б л е н и я: 
gin-ni (gin-i) 'пойди!'; gi4-a [GLL 1 17] 'вернись!'; i-lu gar-il [DD 5] 

'плач: устрой!'; dul-da еdх-Ы [DD 71] 'на холм поднимись!'; gir-mu luh
ha-ze-en [SD 15] 'вымойте мои ноги!'. 

Редко и только в текстах позднешумерского периода обнаружены 

формы императива в виде чистого корня: ninda-Ьi ku [Stola 1981/1982, 
S. 79] 'этот хлеб съешь!'. 

Широко распространены формы императива в виде глагольного 
корня, осложненного префиксом ориентации, пространствеиным пре
фиксом, показателем пациенса -n- или -Ь-. 

П р и м е р ы у п о т р е б л е н и я: 
dug4-mu-na-ab [LE 321] 'скажи ему это ( -Ь- )!'; ~е si-ma-ni (si-mu

?a-m) [Ukg. 5 XI 12] 'зерно насыпь для меня туда!'; gi[r]-zu gub-Ы-ib 
[LE 192] 'отправляйся туда!' (букв.: 'поставь туда (bl-) твои ноги!'); 

[udug-hu]l ed-ba-ra ki-bad-ra-~e [Stola 1981/1982, S. 80] '[злой демо]н, 
уйди JЩаль!'; ge26(GA)-nam-ma-an-ze-en [DD 140] 'Идите!'< gin-im-ma-enzen. 

В ряде случаев префикс ориентации а-, по всей вероятности, утра
чивает свое первона,шльное зна'Iение и представляет вместе с глаго

лом застывшее образование, которое может быть оформлено другим 

префиксом ориентации, например: ki-tu~ tli'ig-ga-ma-ni-ib [G. Cyl. В 
III 1] 'сделай приятным для меня жилише!'; tlilg-ga-ma-ni-ib < dug-a
mu- ?a-ni-b. 

Элементы -n- и -Ь-, находящиеся на исходе некоторых форм им

ператива, иногда являются не показателями пациенса, а вариантами 

графической передачи пространствеиного префикса -ni- или пре

фикса ориентации Ы-, например: ltl-60-am gi4-mu-un [TCS 1, по. 149: 
8-9] 'пришли сюда 60 человек!', gi4-mu-un < gi4-mu-ni; tu~-a-ab [Sjo
berg 1975, S. 140: 3] 'присядь туда (bl- )!', tu~-a-ab < tu~-a-Ы. 

Формы императива передавали, очевидно, действие совершенно
го вида. Согласно Эдцарду [1971, S. 225-226], из двух глаголов dug4 

'сказать' и е 'говорить', различающихся по виду, формы императива 

могут быть образованы только от глагола совершенного вида dug4. 

Отрицательные формы императива не представлены. Вместо них, 
очевидно, использовались спрягаемые глагольные формы с префик
сом наклонения па-, выражавшим побуждение, просьбу, увещевание 

к несовершению действия, например: a-tuku na-an-bad-e-en (na-n
badr-en) [IS 68] 'пусть ты не прогонишь сильного!'; kaskal-gi6 na-du 
(na-i-du-en) [IS 52] 'не ходил бы ты ночной дорогой!'; ttlg-nam-nin-zu 
пат-Ьа-тщ-ти4-ип (па-Ьа-тщ-ти4-еп) kur-~e еdх-Ы [IDNW 3, 7] 'одеж
ду, подобающую твоему царскому достоинству, не надевай, в под

земный мир спустись!'. 

В этом разделе, посвященном категории наклонения, очевидно, 

следует рассмотреть также суффикс -ed, чье значение имеет опреде
ленный модальный оттенок. 
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Суффикс -ed 

До сих пор остается спорным вопрос о составе этой морфемы 
( -ed или -de), о ее месте в глагольной форме (непосредственно после 
корня или после показателя несовершенного вида суффикса -е, если 

он присутствует в глагольной форме) и о ее функции. 

В шумералогической литературе наиболее распространено мне
ние, что данный суффикс имеет форму -etl. Иного мнения придер
живается Иосикава [1968а]. Он считает, что суффикс следует читать 
как -de, так как гласный е, находящийся между корнем и d, пред
ставляет собой другой грамматический элемент - показатель несо
верщенного вида. 

Вывод Иосикавы о функционировании -е в ка<Iестве самостоя
тельного форманта основывается на отмеченных им различиях в ор

фографии -ed, аналогичных тем, которые были им обнаружены в ор
фографии субъектного показателя 1-го л. ед. ч. несовершенного вида 

-en (см. с. 86). Однако, как и в случае с показателем -en, вывод Ио
сикавы о составе этого суффикса из-за недостаточности имеющихся 

знаний о шумерской орфографии и о комбинаторных фонетических 
изменениях не представляется бесспорным, поэтому в предлагаемой 

работе суффикс традиционно рассматривается как -ed. В соответ

ствии с этим представленные в текстах написания -ad, -ud, -Фd счи
таются его алломорфами, возникшими под влиянием либо огласовки 
глагольного корня, либо гласного следующей за -ed морфемы [Stei
ner 1981а, р. 39-41]. Согласный d суффикса -ed сохраняется на 

письме, если после него следует гласный, например: 1-tuf-il-tfe-en (i
tuf-ed-en) [GEN 81] 'я смогу сидеть'; и не сохраняется, если -ed стоит 
на исходе словоформы, например: Ы nu-nш-e-da-du-tl (nu-mu-eda-du
ed) [LE 288] 'никто не должен с тобой идти', или если после него 

следует формант с начальным согласным, например: dfm-me-za (tlfm
ed-zu-a, местный падеж) Ы-in-dug4 [Civil 1968, р. 4: 2] 'о твоем воз
можном (предстоящем) сооружении он сказал'. По мнению Крехера 
[1995], суффикс -ed присоединяется только к основам несовершен
ного вида (maru), поэтому между dfm и -ed, согласно ему, должен 
присутствовать показатель несовершенного вида -е, т. е. эта слово

форма должна быть восстановлена как tlfm-e-ed-zu-a. 
Суффикс -ed используется как в спрягаемых, так и в неспрягае

мых (неличных) глагольных формах. Он встречается в спрягаемых 
глагольных формах, маркированных по абсолютному, древнейшему и 

местоименному типам спряжения. 

Считается, что в спрягаемых глагольных формах, маркированных 
по эргативному типу спряжения, суффикс -ed не употребляется 

[Krecher 1995, S. 180-181]. Однако представлены единичные, но не 
бесспорные, случаи, в которых спрягаемые глагольные формы, со-
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держащие суффикс -ed, могут быть квалифицированы как передаю
щие <<переходное» действие несовершенного вида. 

В неспрягаемых (неличных) глагольных формах суффикс -ed встре
чается: а) в глагольных формах, функционирующих в качестве само
стоятельных членов предложения и получающих значение инфини
тива или глагольного имени; б) в глагольных формах, выступающих 

в роли зависимого определения и получающих значение причастия. 

Выделяются два основных значения суффикса -ed. 
1. Суффикс -ed локализует действие в будущем [Poebel 1923, 

§ 625, 626, 683, 688, 689; Falkeпsteiп 1949, S. 172, 178; Edzard 1967, 
S. 62; Thomsen 2001, § 255]. Однако шумерскому глаголу не свойст
венна категория времени. Действие, которое должно совершиться в 

будущем, может выражаться: 

1) формами, передающими <<переходное•> действие несовершен

ного вида, без употребления суффикса -ed (см. с. 115); 
2) формами, передающими <<переходное•> действие совершенного 

вида (совершенный вид будущего времени, см. с. 113-114). При упот
реблении в подобном значении глагольные формы снабжаются, как 

правило, префиксами наклонений tl-, 11е-, ga-, благодаря которым 
действие получает модальное (условно-пожелательное) значение или 
подчеркивается побуждение, пожелание к достижению результатов 

действия; 

3) формами, передающими «непереходное•> действие и снабжен
ными суффиксом -ed, благодаря которому действие локализуется в 
будущем, например: Nam-egi-ni-dtlg-e g[e]me nu-u-gi4-gi4-da (nu-i-gi4-

gi4-ed-a) mu-lugal-bl in-pad [NG, Nr. 45: 12-14] 'Намэгинидуг покля
лась, что (к делу) о рабыне она не будет возвращаться'; те-па-дт 
gi.fgu-za-gi-rin-ba 1-tuf-tl-ae-en Ы-in-dug4 [G EN 81] 'она сказала: <<Когда 
я буду сидеть на чистом троне?•>'; ud dGeme-dLama ba-tl.f-e-da-a (ba
tl.f-ed-a-a) Lti-dBa-ba6 ir Dug4-ga-zid-da-ke4 u Ur-dSul-gi-ke4 in-ba-e-ne 
[NG, Nг. 7: 15-19] 'когда Гемелама умрет, Лубабу, раба, Дугазида и 
Уршульги поделят'. 

2. Суффикс -ed выражает модальные значениs1 [Christian 1957, 
S. 34-36; Edzard 1967, S. 62; Steiner 1981а, р. 22; Tlюmseп 2001, § 255]. 
Это значение, по мнению некоторых исследователей, развилось из 
первого. 

Суффикс -ed не является единственным средством выражения 
модальности. Это, прежде всего, nрефиксы наклонения, затем <Iасти

цы -efe и -gifen (см. с. 203), nространственный префикс совместного 
nадежа -da- (см. с. 178), кроме того, nредставлен ряд словоформ с 
модальным значением, классификация которых пока не проведена, 
см., например: Тlюmsеп 2001, § 149-155. Очевидно, существовали 
также особые синтаксические конструкции типа конструкций с гла

голами zи 'знать' или gdl 'быть', передающие модальные значения, 
например: Ы uru-fe du-u (du-e) nu-um-zu (пи-ти-п-zи) [LE 266] 'никто 
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не мог к городу пойти' (букв.: 'никто к городу о хождении не знал'); е 
du-du u kir.r:(SALxSJLA4) za-da пu-тu-da-gal [Gt·agg 1973, р. 55] 'ты не 
умеешь строить дома и (охранять) ягнят' (букв.: 'дома строить и 

(охранять) ягнят у тебя нет'). 

С категорией наклонения суффикс -ed не связан, в цепочке по
казателей он находится непосредственно после глагольного корня, 

тогда как префиксы наклонений занимают первую позицию от нача

ла глагольной формы. Кроме того, в одной и той же глагольной 
форме могут одновременно присутствовать и суффикс -е{/, и пре

фикс наклонения. Это касается, прежде всего, префиксов, выра
жающих отрицание: пи-, па-, bara-. Гораздо реже суффикс -ed встре
чается в глагольных формах с префиксами наклонения he- и !а-. 
Примеры, где бы в глагольной форме находились одновременно 
суффикс -ed и префиксы па- (подтвердительное наклонение), gа
или il-, не обнаружены. 

Глаголы собственно модального значения типа 'хотеть', 'желать', 
'мочь', 'долженствовать', 'намереваться' в шумерском не представле
ны. Возможно, средством выражения таких значений и является -ed. 

Кроме того, есть предположения о возможности функциониро
вания суффикса -ed в качестве: а) показателя особого зачинательного 
вида: 'ingressive Aktionsart' [Edzard 1967, S. 60]; б) указания на нали
чие другого действия, происходящего непосредственно до или после 

основного: 'preactional and postactiona1 occurreпce' [Jacobseп 1988, р. 187]; 
в) показателя предваряющего вида прошедшего или будущего вре

мени: 'the relative prospective aspect' [Yoshikawa 1983, р. 171]. 
Примеры употребления: 

1. Суффикс -ed в составе спрягаемых глагольных форм, маркиро
ванных: 

1) по абсолютному типу спряжения: lugal-тu tukuтbl kur-ra i-iп
kщ -kщ -ае-еп (i-пi-ku4 -ku4 -еd-еп) d Utu he-тe-da-aп-zu (he-тu-eda-п-zu) 
[GLL 9] 'мой господин, если в горы ты хочешь (собираешься) войти, 
бог Уту пусть узнает (это) от тебя!'; tilla пат-Ьа-е-gиЬ-Ьи-ае-еп sila-a 
пат-Ьа-пigiп-ае-еп [Sjoberg 1973, S. 110: 29-30] 'на рыночной площа
ди ты не должен стоять, по улицам ты не должен бегать'; kar-kid-bl-ir 
пu-uп-!i-gur-ru-da (nu-i-п!i-gur-ed-a) {/i-kud-e-пe iп-па-ап-е! (i-па-п-е

е!) [CL XVII 54-56] 'судьи сказали ему, что он не должен возвра
щаться к этой блуднице'; iпiт-{/ug4-ga-nш пa-ab-ta-bal-e-ae (пa-i-bta
bal-ed-eп) [IS 12] 'через слова, сказанные мной, пусть ты не сможешь 
переступить!'; naт-ba-kli!-U-d'e-eп (пa-ba-kii!-ed-eп) [Sв1gi D 393] 'пусть 
ты не будешь утомляться!'; ba-ra-zi-zi-d'e-eп-e-!e (bara-i-zi-zi-ed-eп-e!e) 
[A1ster 1997, 2. 100] 'я категорически не буду вставать, мол'; ud-ba !а
Ьа-па-gат-е-ае-еп [ELA 291] 'тогда я должен буду покориться ему'; 

2) по древнейшему типу спряжения: те-а tu!-il-ae-en (tu!-ed-eп) 
те-а gub-bu-ae-en (gub-ed-eп) [LDU 294] 'где я буду (смогу) сидеть, 
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где я буду (смогу) стоять?'; en-~e na-ae-en (na-ed-en) [GLL 76] 'до ка
ких пор ты будешь лежать?'; 

3) по местоименному типу спряжения. Глагольные формы пере
дают: 

а) «непереходное>> действие. zi-zi-da-mu-ne (zi-zi-ed-a-mu-ne) ата
ти igi Ы -in-na-gar-ma [SD 18-19] 'когда (утром) я встал, мою мать я 
увидел'; e-t1Mu-ui-Ш-Iti-Je kщ-kщ-da-zu-ne (ku4-kщ-ed-a-zu-ne) i-Ы
t1Mu-ul-lii-/O-Je fr ~е~-а [JDNW 1, 41-42] 'когда к храму Энлиля ты 
будешь подходить, перед Энлилем слезы пролей!'; 

б) «переходное» действие: Ummaki e-hi bal-e-da-hi (bal-ed-a-hi) glr
hi Nin-ki-ke4 ki he-da-kar-re [Ean. 1 R V 37-41] 'жители Уммы захотят 
перейти этот канал, богиня Нинки пусть уберет (с) земли (следы) их 
ног!'; hur-sag-imin-kam-ma bal-e-da-n[e!-ne ... ] (bal-ed-a-anene ... ) [GLL 
А 1 62] 'когда они переходят седьмую гору'; 

4) по эргативному типу спряжения. Спрягаемые глагольные фор
мы выражают «переходное» действие несовершенного вида: [dumu
A]-kal-la [in-ta]g4-ae-en6 [Geme-dKa~-kal-/a ba-ra-[tu]ku-tuku [NG, no. 25: 
9-11] '(если) дочь Акалы ты захочешь отпустить, Гемекалкалу ты ни 
в коем случае не возьмешь (в жены)'; mu~-ki-ur-ra-gim ka-a-[m]u-u ir 
he-e-tlim-ae (he-i-ttim-ed-e) [Sнlgi D 161] 'подобно змее Киура мой рот 
пусть будет в состоянии выделять яд!'; bar-udu-had-ka bar-sila4 -gaba
ka-ka kug a-ga-ga-{/a (a-ga-ga-ed-e-a) maJkim-hi e-ta-Jub [Ukg. 5 VJJJ 
6-10] '(от тех) кто должен платить серебро за чистых (ритуально) 
овец (и) за ягнят, (отнятых от) груди, чиновников их он удалил'. 

2. Суффикс -ed в составе неличных (неспрягаемых) глагольных 
форм: 

l) неличные (неспрягаемые) глагольные формы получают значе
ние инфинитива или имени. Речь идет, во-первых, о словоформе R
ed-e (показатель местно-направительного падежа), которая при соот
несениости со спрягаемой глагольной формой получает значение инфи
нитива цели (если субъект сочетания с R-ed-e совпадает с субъектом 
предложения) или значение придаточного цели (при несовпадении 

субъектов). При соотнесениости с именем существительным слово
форма выражает определение по предназначенности, см. с. 181. 

Во-вторых, о словоформе R-ed-a (показатель местного падежа): 
e-a-ni dil-da (dil-ed-a) ma-an-dug4 [G. Су!. А IV 20] 'о предстоящем 
строительстве его храма он мне сказал'; un-hi ug5-ge-da (ugs-ed-a) а 
mu-un-ag-e~-a-ba [LDU 142] 'после того как они дали указание об убие
нии его населения'. 

В случае присутствия между -ed и -а грамматического показателя 
с начальным согласным d не сохраняется на письме: urli-mu gu/-gu/
lu-ba (gul-gu/-ed-hi-a) a-hi he-im-ma(!)-an-ag-e~ [LDU 162] 'о необхо
димости (сплошного) разрушения моего города (букв.: 'мой город 
разрушение-разрушение-необходимость-его-о') указание такое они 
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дали'; gur-ru-za (gur-ed-zu-a) Ы-in-dug4-ga [LDN 189] '(тот), кто о тво
ем будущем восстановлении (букв.: 'возвращении') сказал'; 

2) неличные глагольные формы в виде R или R-a полу•шют зна
•!ение причастий: kur geftin Ьiz-Ьiz-ze (Ьiz-Ьiz-ed) [G. Су!. А XXVIII 11, 
24] 'гора, способная капать вино'; nin an-ki-a пат tar-re-cfe (tar-ed-e, 
где -е- показатель эргативного падежа) [G. St. А 111 4] 'госпожа, 

умеющая (обязанная) реШаТЬ судьбы ДЛЯ Небес (и) земли'; ti-Jtlr те-а 
niт-giт gfr-da-ni (gfr-ed-am) [G. Cyl. В XIV 5] 'его наводящая ужас 

стрела, способная во время битвы сверкать как молния'; fag4-ki-ag nfg 
е dit-diнl-daт (dlt-dlt-ed-aт) fag4-hul-gig n[g е gul-gul-lu-daт (gul-gul
ed-aт) [IS 207-208] 'любящее сердце есть вещь, способная сохранить 
дом, ненавидящее сердце есть вещь, способная разрушить дом'; na-7-
e е-е das-ba-Ьi nfg lugai-Ьi-da fag4-klif-klif-daт [G. Cyl. А XXIX 1-2] 
'его (= храма) семь стел, стоящие у храма, есть вещи, умеющие дер
жать совет со своим господином'; тu-LLi-dBa-ba6-fe Dug4-ga-zid-da 
Geтe-dLaтa-ra suт-тu-dam (sит-еd-ат) [NG, Nr. 7: 11-14] 'вместо 
Лубабы Дугазида есть (человек), долженствующий давать (пропита
ние) Гемеламе'; /U-Ummaki_a ... a-Jag4GA.N tum-d'e an-ta bal-e-da (bal-ed
a) [Епt. 28 Vl 9-16] 'человек Уммы ... возжелавший персправиться 
сверху, чтобы захватить поля'; gLI-nun-Ьi di-da (di-ed-a) [Sulgi О 291] 
'(царь Шульги), умеющий громко кричать'. 

ПРЕФИКС inga-

Префикс inga- может находиться: 
1) между префиксом наклонения и префиксом ориентации IB, на

пример: nfg-ditg-ge nfg-ditg-ge а/ na-an-ga-am-тi-in-dug4 (na-inga-im-mi
n-dug4) [MNS, S. 65: 6] 'и тогда о благом, о благом он высказал по
желание'; ud-Ьi-a nin-e ud-da-a-ne sa nam-ga-mu-ni-ib-dug4 (na-inga
mu-ni-b-dug4) [LDSU 173] 'и вот тогда эту госпожу ее дни настигли'; 

2) при отсутствии в начале глагольной формы префикса наклоне
ния перед префиксом ориентации, например: Lagafki bar-nfg-nf-ba-ka
ka (bar-nfg-nf-Ьi-ak-ak-a) gаЬа-ье fu e-ga-ma-Lis (inga-im-ma-n-us) [Ean. 
1 111 19-22] 'и, кроме того, (человек города Уммы) против Лагаша 

из-за его (= Лагаша) собственных владений выступил', букв.: 'к его 

груди руку приложил'; ... n[aт-lи1-ulil in-ga-mu-na-ab-he-ne (inga-mu
na-b-e-ene) [SGL 1, S. 122: 53] 'а также люди обращаются к нему'; 

3) в начале глагольной формы перед глаголом или пространет
венным префиксом, префикс ориентации графически не выражен: 

18 Префикс inga- рассматривается здесь после префиксов наклонений, 
так как имеющиеся данные о ero значении не дают достаточных оснований 
для закрепления за ним отдельной позиции. 
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lugal-mu za-gim а-Ьа an-ga-kalag а-Ьа an-ga-a-da-sa [Sвlgi D 14] 'мой 
господин, и кто, как ты, могуч и кто сравнится с тобой?'. 

Спорным является вопрос о том, входит ли i, находящийся в на
чале inga-, в состав этого форманта, как полагают некоторые авторы 
[Fa1kenstein 1949, S. 228; Sollbei"ger 1952, р. 172; Christian 1957, S. 97; 
Attinger 1993, 297; Edzard 2003а, 123] или же представляет собой са
мостоятельный формант, префикс ориентации i- [Poebel 1923, § 498; 
Рифтин 1937а; Jacobsen 1965, р. 77; Thomsen 2001, р. 169-172]. 

В глагольных формах с префиксом inga- отмечено присутствие 

всех префиксов ориентации, кроме префикса i-. Не исключена воз
можность, что в спрягаемых глагольных формах с префиксом inga-, 
не содержащих префикса ориентации, присутствует префикс i-, не 
получивший графического выражения, т. е. i-ga-tum-mu < inga-i-ttlm-e 
[G. Су!. А XXV 23]; an-ga-kalag < anga-i-ka/ag, an-ga-a-da-sa < anga-i
ella-sa [Sвlgi D 14]; ер. случаи со спрягаемыми глагольными форма
ми, осложненными префиксами наклонения, в которых отсутствует 

префикс ориентации. Традиционно принято считать, что они содер

жат префикс i-, не получивший графического выра;кения, например: 
ga-ra-ab-dug4 < ga-i-era-b-dug4 'позволь, я тебе скажу!' 

Если действительно после префикса inga- мог находиться пре

фикс ориентации i-, то начальный гласный i этого форманта- не 

самостоятельная морфема (префикс i-), а составная часть префикса 
inga-. 

Префикс inga- мог получать графическое выражение: 
1) e-ga- в начале спрягаемой глагольной формы в текстах старо

шумерского периода: ~и e-ga-ma-tls [Ean. 1 III 22] 'и, кроме того, руку 
он приложил'; 

2) -ga- после префикса наклонения: ga/ Гna-gal.mu-zu [Ean. 1 
XVIII 1] 'и вот действительно он (все) отлично понял'; 

3) i-ga- в текстах новошумерского периода в начале глагольной 

формы: gal l-ga-tum-mu [G. Су!. А VII 10] 'а также он (все) отлично 
устроит'; 

4) in-ga-, an-ga- в текстах позднешумерского периода в начале 

спрягаемой глагольной формы: [e]-ne in-ga-mu-ni-in-tag4-tag4-an (inga
mu-ni-n-tag4-tag4-en) [ELA 261] 'а также он отказал мне (в состяза
нии)', букв.: 'он лишил меня (состязания)'; gtl-bl ni-bl an-ga-mll-a 
(anga-i-mtl-a) [ELA 550] 'а также бобы, которые выросли сами по себе'; 

5) -in-ga-, -an-ga- после префикса наклонения: [a]-a-mu dEn-lil-le 
mi-zid iri-in-ga-am-me (iri-inga-im-mi-e-e) [SGL 1, S. 108: 50] 'а также 
мой отец Энлиль заботливо ухаживает (за мной)'; SAHAR Ы-in-su-a
gim SAHAR na-an-ga-Ы-ib-su-su-un [ELA 195] 'а также (так), как она 
разрушила, я обещаю не разрушать'; 

6) -mga- часто после префикса наклонения па-: ud-7 ud-10-am ba
za/-la-ba lugal-mu i-si-i~-Кi-en-gi-ra-ke4 sa nam-ga-ni-ib-dug4 [DU 144-
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145] 'и тогда после того, как 7 (из) 10 дней прошли, моего господина 
жалоба Шумера действительно настигла'. 

По мнению исследователей шумерского языка, префикс inga- ис

пользовался для выражения соединительных отношений между пред

ложениями, а именно он передавал значение добавочного присоеди
нения 'а также', 'и к тому же', 'и при том'. В том случае, когда пред

ложение со спрягаемой глагольной формой с префиксом inga- стояло 
в начале повествования или отдельного отрывка, посредством iпgа

передавались усилительно-соединительные отношения типа 'и вот', 
'и тогда'. 

Примеры употреблеии~ 
sipad-zid Gu-de-a gal mu-zu gal 1-ga-ttlm-mu [G. Су!. В 11 7-8] 

'благочестивый пастырь Гудеа (все) отлично понял, а также (все) от
лично устроит'; [ /tl- Ummaki_ke4 Ju-ur6 -га] Г е l..m[ a-da-dug4] LagaJki bar
nfg-ni-ba-ka-ka gaba-bl Ju e-ga-ma-tls [Ean. 1 Ш 16-22] '[человек Ум
мы гневно (?) с ним поговорил] и, кроме того, против Лагаша из-за 
его собственных владений выступил'; uru-gul-gul-lu-gim sahar nam-Ы
ib-ha-za-en Arattaki 6-dam t1En-ki-ke4 пат ba-an-kшl k[i b]f-in-gul-la-gim 
ki nam-ga-Ы-ib-gu/-en [ELA 118-120] 'так, как (это делается) в разру
шенном городе, (в их городе) я обещаю не сгребать (в кучи) пыль, а 

также Аратrу, подобно поселению, (которое) Энки проклял (и) раз

рушил, я обещаю не разрушать'; [e-an-na-tllm-me] gal Гna-gal-mu-zu 
tu 11111·re"_ 2-nam igi-ba Jembl ba-ni-gar eren sag-ba l-mi-du8 d Nin-hur
sag-ra КеJkЧе J[u e-ma-ni-ba] [Ean. 1 XVII 48-ХУШ 7] 'и вот Эанна
тум действительно (все) отлично понял: на глаза двух голубей сурьму 
он положил, кедровые ветки на их головы бросил, к Нинхурсаг в 
Кеш их выпустил'; t1Ba-ba6 bl-u18-lu-gim ud-da-a-ne sa nam-ga-mu-ni
ib-llиg4 [LDSU 174] 'и тогда богиню Баба, как если бы она (была) l!е
ловеком, ее дни настигли'. 

ПРЕФИКСЫОРИЕНТАЦИИ 

Общие сведения 

В этом разделе рассматриваются грамматические форманты, за
нимающие в составе спрягаемой глагольной формы вторую (от наliа

ла слова) префиксальную позицию. Первая префиксальная пози

ция - позиция префиксов наклонения - может быть не занята, и в 

таком слуlше указанные форманты начинают глагольную форму. 
В работах по шумерской грамматике эти форманты именуются 

чаще всего <<Префиксами спрягаемой формы». Объясняется это тем, 
что личные показатели глагола на письме часто отсутствуют, и, та

ким образом, единственным показателем, указывающим на то, что 

данная глагольная форма является спрягаемой, оказываются именно 
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рассматриваемые префиксы. В неспрягаемых (неличных) формах гла

гола эти форманты отсутствуют. 

Вопрос о количестве, семантике и этимологии этих формантов 
до сих пор остается во многом неясным. 

Большинство шумерологов признают самостоятельными следую

щие глагольные префиксы: ife-, ти-, Ьа-, Ы-, а/-. Ряд исследователей 
добавляют к ним префикс -т- (в отличие от других, он не может на

чинать глагольную форму и стоит всегда после префикса i-), а также 
префиксы iт-та- и iт-тi-. 

Самостоятельные префиксы делят на первичные, производные и 
сложные, т. е. восходящие к цепочке префиксов 19. 

К числу первичных чаще всего относят префиксы i- и ти-. Вы
сказывается мнение об их местоименном происхождении. 

Производными префиксами являются Ьа- и Ы-, их возводят к 
Ь + а и Ь + е, где Ь - либо местоименный элемент класса неодушев
ленных [Falkenstein 1950, § 59], либо- местоименно-наречный эле
мент, указывающий на область за пределами речевой ситуации, т. е. 

за пределами места, где находятся говорящий и адресат [Jacob
sen 1965, р. 78-79]. Гласные а и е являются, соответственно, показа
телями местного и местно-направительного падежа. Согласно Фаль
кенштейну, префиксы Ьа- и Ы- первоначально стояли на следующей 

после префиксов спрягаемой формы позиции и были пространет

венными префиксами, представляющими в глагольной форме имена 
в местном и местно-направительном падеже; позже они перешли на 

позицию префиксов спрягаемой формы [ 1950, S. 182, 188] (подроб
нее о пространствеиных префиксах см. ниже). 

Как цепочку префиксов рассматривают конструкции iт-, iт-та-, 
iт-тi-. По одной версии, они состоят из префиксов i- + Ьа-, давших 
вследствие ассимиляции iт-та- и i- + Ы- > iт-тi- [Poebel 1923, 
§ 503, 592, 587; Fa\kenstein 1950, S. 205-206; Tlюmsen 2001, § 338]. 
По другой версии, элемент т или iт, входящий в состав этих пре

фиксов, является самостоятельной морфемой, выражаюшей вен

тив - пространствеиное и эмоциональное движение по направлению 

к говорящему [Yoshikawa 1978, р. 461, 481; KI"ec\1er 1985]; отсюда сле
дует, что iт- восходит к i + т, а iт-та к i + т + а или к iт + а, а 
iт-тi- к i + т + е или к iт + е, где а и е - падежные показатели. 

Согласно Якобсену [1965], префиксы iт-та- и iт-тi- представляют 
собой комбинацию трех самостоятельных префиксов, соответствен
но: i +т+ та- и i +т+ тi-. По мнению Крехера [1985, S. 43], по
казатель вентива iт- в конце слога мог дать iтЬ-, что на письме мо-

19 Якобсен полагает, что все шумерские префиксы спрягаемой формы 
имеют одинаковое происхождение, а именно представляют собой конструк
ции, состоящие из местоименных и именных элементов, а также падежных 

формантов [1965, р. 75]. 
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жет передаваться и как iт-, и как ib-. Здесь уместно привести анализ 
формы iт-та- у старовавилонских грамматистов, приведенный Блэ
ком [Black 1986, р. 78]: iт-та- < i + т + Ьа-. 

Что касается грамматического значения рассматриваемых пре
фиксов, то выводы, сделанные исследователями шумерского языка, 
можно свести к двум основным. Во-первых, употребление префиксов 
связано с указанием на косвенный объект. Префикс либо является 
особым указанием на косвенный объект, либо представляет его внут

ри глагольной формы. Во-вторых, префиксы ориентируют направле

ние действия относительно говорящего, т. е. указывают, направлено 

действие в сторону говорящего или прочь от него. 

Рассмотрим эти выводы подробнее. Первый вывод: префиксы 
указывают на косвенный объект. Функциональные различия между 
префиксами имеют здесь две стороны: указание на класс косвенного 

объекта и указание на степень удаленности косвенного объекта от 
говорящего. 

1) Присутствие в спрягаемой глагольной форме префикса т и
свидетельствует о принадлежности объекта к классу одушевленных; 

префикс i- в основном связан с указанием на объект класса неоду
шевленных, но он мог употребляться и как нейтральный префикс; 

присутствие префиксов Ьа-, Ы- в глагольной форме указывает на 

принадлежиость косвенного объекта к классу неодушевленных [Fa1-
kenstein 1950, S. 161-163, 183-184, 188-190]. Согласно Якобсену 
[1965], префикс ти- связан с указанием на косвенный объект класса 
одушевленных [р. 79, n. 1 1]. В цепочке -т-та- префикс -та- служит 
особым указанием на расположенное поблизости 3-е лицо класса 

неодушевленных в дательном падеже [р. 82]; в цепочке префиксов -
т-тi- префикс -тi- служит особым указанием на расположенное по

близости 3-е лицо класса неодушевленных в аллативе [р. 83]; функ
ционально префикс Ьа- встречается как специальное указание на бо
лее отдаленное 3-е лицо класса неодушевленных в дательном падеже; 
префикс Ы- также встречается как особое указание на 3-е лицо клас

са неодушевленных в аллативе [р. 83]. С точки зрения Ванстипхоута, 
посредством префикса ти- говорящий сосредотачивает внимание на 

именах класса одушевленных, а посредством префикса Ьа- - на име

нах класса неодушевленных, обозначающих место совершения дей
ствия [VanstiplюtJt 1985, р. 13]. Таким образом, по указанию на класс 
косвенного объекта противопоставляются префикс ти- (класс оду

шевленных) и префиксы Ьа-, Ы-, iт-та-, iт-mi- (класс неодушев
ленных). 

2) Если согласиться с предположением Якобсена и Иосикавы о 
существовании отдельных морфем т и Ь, входящих в состав рассматри

ваемых здесь префиксов и указывающих, соответственно: т - на 
близкое расстояние от говорящего, Ь - на далекое расстояние от го
ворящего (см. ниже с. 132), то эти префиксы при функционировании 
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в качестве особого указания на косвенный объект противопоставля

ются также и по указанию на степень удаленности косвенного объ

екта от говорящего. Тогда префикс ти- дает понять, что косвенный 
объект расположен около самого говорящего, а префиксы iт-та-, 
iт-тi- показывают, что косвенные объекты находятся близко от го
ворящего, префиксы Ьа- и Ы- указывают, напротив, что косвенные 
объекты находятся далеко от говорящего. Нельзя, однако, не отме
тить, что на самом деле в тексте подчас бывает очень трудно или да

же невозможно определить позицию косвенного объекта по отноше

нию к говорящему. 

Особо противопоставляются между собой префиксы ти- и i-. 
Противопоставление осуществляется: 1) по принципу полезности 
или неполезности действия с точки зрения говорящего для косвен

ного объекта. Префикс ти- подчеркивает, что действие полезно для 
косвенного объекта, находящегося в центре внимания говорящего, 

префикс i- - что действие бесполезно или нейтрально [Струве 1962, 
с. 91 и след.]; 2) по принципу обладания косвенным объектом тем 
или иным социальным статусом. Посредством ти- подчеркивается, 
что действие совершается лицом низкого статуса по отношению к 

лицу более высокого статуса. Префикс i- указывает, что действие со
вершается лицом высокого статуса по отношению к лицу более низ

кого статуса (относительное употребление префиксов). 
В случаях, когда адресат действия отсутствует (абсолютное упо

требление префиксов), ти- подчеркивает высокий социальный статус 
субъекта, i- - его низкий социальный статус или то, что действие 
совершается враждебным лицом или неодушевленным субъектом. 

Кроме того, префикс i- мог включаться в глагольную форму, когда 
она выражала действие, совершаемое лицом высокого социального 

статуса, но не было необходимости подчеркивать это обстоятельство 

[Yoshikawa 1979, р. 185-190]. 
Теперь остановимся на втором выводе. Как было сказано выше, 

префиксы ориентируют направление действия относительно позиции 
говорящего, т. е. указывают, направлено действие в сторону говоря

щего - «сюда>> или в противоположную от него сторону - <<Туда>> 

[Тюро-Данжен, Даймель (см.: Cl1ristian 1957, S. 46-47), Рифтин, Фаль
кенштейн, Якобсен, Иосикава]. 

Якобсен и Иосикава выдвигают предположение о существовании 
в системе рассматриваемых глагольных префиксов двух морфем т и 
Ь. Морфема т указывает на область речевой ситуации, т. е. на место, 
где находятся говорящий и адресат [Jacobsen 1965, р. 79], выражает 
ventiv [Yoshikawa 1978, р. 481; Foxvog 1975, р. 400, n. 17; Krecher 1985, 
р. 158] и входит в состав префиксов ти-, -т-, iт-, iт-та-, iт-тi-. 
Морфема Ь указывает на место за пределами области речевой ситуа
ции [Jacobsen 1965, р. 79], выражает ientiv [Yoshikawa 1978, р. 482] и 
входит в состав префиксов Ьа-, Ы-. 
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Что касается семантических различий между префиксами в пре
делах групп ти-, iт-, iт-та-, iт-тi- (одна группа) и Ьа-, Ы- (вторая 
группа), то, по Якобсену, они объясняются следующим образом. Пре
фиксы ти-, т-, -т-та-, -т-тi- противопоставляются не по расстоя

нию от говорящего, а скорее по степени его эмоционального вклю

чения. Посредством префикса ти- выражается пространствеиная и 
временная близость к говорящему, а также эмоциональная близость, 
включающая эмфазу. С помощью -т-та-, -т-тi- передается про
странствеиная и временная близость, не затрагивающая эмоций, объ
ективное «здесм. 

Семантические различия между iт-та и iт-тi-, а также между 
Ьа- и Ы- сводятся к различиям в значении между входящими в их 
состав показателями падежей местного -а и местно-направительного 

-е. Таким образом, префиксы внутри групп противопоставляются по 

характеру направления действия в пространстве относительно субъ
екта речи. 

Итак, префиксы противопоставляются по указанию на направ
ленность действия по отношению к говорящему. Префиксы ти-, iт
та-, iт-тi- указывают на направление действия в сторону говоря

щего, «сюда>>, а префиксы Ьа-, Ы-- на направление действия прочь 
от говорящего, «туда». В пределах групп они противопоставляются: 

а) по степени эмоционального включения говорящего, где префикс 
ти- выражает не только пространствеиную близость, но и эмоцио

нальную, а префиксы iт-та-, iт-тi- выражают только пространет
венную близость; б) по характеру направления действия в простран
стве, где префикс iт-та- противопоставляется префиксу iт-тi-, а 

префикс Ьа-- префиксу Ы-. 
Именно то обстоятельство, что основным грамматическим значе

нием рассматриваемых здесь префиксов является, скорее всего, 

оценка направления действия с точки зрения говорящего, в данной 

работе дЛЯ всей группы этих формантов предЛагается название 
«префиксы ориентацию>. 

Следует отметить, что средством выражения ориентации в систе

ме шумерского глагола служат также грамматические показатели, за

нимающие третью, четвертую и пятую префиксальные позиции в 
спрягаемой глагольной форме. Основная их функция - отражение 
пространствеиных падежных отношений, существующих в предЛо

жении. В настояшей работе эти показатели определяются как про
странствеиные префиксы. 

Помимо префиксов ориентации и пространствеиных префиксов 
шумерский располагает и другими средствами передачи значений 

ориентации: указательные местоимения, пространствеиные падежи 

существительных, наречия, представляюшие собой застывшие па
дежные формы существительных. 
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Уже говорилось о том, что вопрос о количестве префиксов оста

ется спорным. Будем исходить из предположения, что в шумерском, 

по крайней мере на том его этапе, который зафиксирован письмен

ными памятниками, независимо от истории и этимологии отдельных 

префиксов, в качестве самостоятельных функционируют следующие 

форманты: ти-, i/e-, Ьа-, Ьi-, iт-та-, iт-тi-, а/-. Иначе говоря, кон
струкции iт-та- и iт-тi-, на основании сказанного выше, рассмат

риваются нами как застывшие префиксальные сочетания, содержа

щие морфему -т- и получившие собственное семантическое содер

жание. 

Значение ирефиксов ориентации 

За основу изложения взяты выводы о семантике префиксов, со

держащиеся в шумералогической литературе, и данные шумерских 

письменных памятников, исследованных автором. Так как речь идет 

о формантах, характеризующих направление действия или само дей

ствие с точки зрения субъекта речи, и такая оценка не может не 

быть эмоциональной, довольно часто решение вопроса о функции 

префикса в определенном конкретном случае оказывается очень 

трудным, а иногда и невозможным. 

Префикс mu-

Префикс ти- пишется знаком MU. Перед пространствеиным 

префиксом дательного падежа 1-го л. ед. ч. -?а- получает форму та-: 

та-а-rа ha-тa-an-dug4 (he-тu-?a-n-dug4) [ELA 388] 'мне воистину он 
сказал'. Перед пространствеиным префиксом 2-го л. ед. ч., содержа

шим местоименный элемент -е-, ти- также может приобретать фор

му та- или те-: za-ra тa-ra-an-dug4 (тu-era-n-dug4) [G. Су!. А У 18] 
'тебе он сказал'; igi тe-~i-kdr-kdr (тu-e~i-kdr-kar-e) [ELA 449] 'она 
смотрит на тебя'; nu-тe-da-sa (nu-тu-eda-sa') [Gragg 1973, р. 45] 'он не 
сравнится с тобой'. Наряду с этим представлены случаи, где в ана

логичной ситуации префикс сохраняет форму ти-: e-zu ga-тu-ra-dii 
(ga-тu-era-du) [G. Су!. А 11 14] 'твой храм я обещаю тебе построить'; 
Ы nu-тu-e-da-du-u [LE 287] 'никто не пойдет с тобой!'. 

Префикс ти- в форме та- следует отличать от префикса iт-та-, 

приобретающего форму та- после префикса наклонения; критерием 

здесь служит контекст: gir-Ьi ha-тa-ga-ga (he-тu-?a-ga-ga-e) [G. Су!. 
А 11 19] 'этот путь пусть мне она укажет!'; ~~~ nu-тa-gfd-d'e-ne (~и nu
iт-тa-gfd-ene) [IDNW 1, 264] 'они не берут (воду)'. 
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Функции ирефикса mи-

Префикс mu- подчеркивает направленность дей

ствия на косвенный объект 1-гол. ед. ч. 
При определении значения префикса mu- всеми исследователями 

было обращено внимание на обязательное присутствие этого фор

манта в спрягаемых глагольных формах, содержащих пространствеи
ные префиксы 1-го л. ед. ч. (исключения очень редки). 

Поскольку косвенный объект 1-го л. ед. ч. уже представлен в 

глагольной форме в виде соответствующего пространствеиного пре

фикса, роль mu-, очевидно, сводилась к подчеркиванию направлен
ности действия на этот объект: dNan~e ... ~ag4 -bl ha-ma-pad-ae (he-mu
?a-pild-e) [G. Cyl. А 11 2-3] 'богиня Нанше ... смысл его (=сна) пусть 
разъяснит именно (mu-) мне (-?а-)'; aga-zid-nam-en-na mu-da-an-kar 
(mu-?da-n-kar) [SGL 1, S. 97] 'священную корону, (знак) владычества, 
он забрал именно (mu-) у меня (- ?da-)'; sag-ki-za/ag-ga-ni ma-~e hu
mu-~i-in-zig (hu-mu-?~i-n-zig) [Thomsen 2001, р. 228] 'свое сияющее 

лицо она действительно подняла именно (т и-) ко мне (- ?~i-)'. 
Отмечены случаи употребления ти- для подчеркивания направ

ленности действия на пациенс 1-ro л. ед. ч. [Кrecher 1985, S. 156; Attin
ger 1985, р. 162], и даже существует мнение о функционировании ти
в качестве показателя этого пациенса в глаголе [Кrecher 1995, § 46], 
подробнее см. с. 102. 

В ряде случаев оформление спрягаемых глагольных форм 1-го л. 

ед. ч. префиксом ти- связывается со стремлением говорящего под

черкнуть таким способом факт совершения действия им самим. 

Префикс mu- выступает здесь в роли <<заместителя эмфатической 

формы самостоятельного личного местоимения•>: an а-Ьа in-dub(?) 
ma-e-me-en mu-un-dub 'небеса кто сотряс? Именно (mu-) я сотряс' 
[Jacobsen 1965, р. 82, n. 11]. 

Довольно часто, однако, присутствие префикса mu- в глагольной 

форме нельзя связать с указанием направленности действия на кос

венный объект 1-го л. ед. ч. или на пациенс 1-го л. ед. ч., потому что 

они отсутствуют в предложении. Вовлечение в сферу говорящего, 
демонстрируемое префиксом mu-, позволило шумерологам высказать 
предположение об использовании префикса mu- в двух значениях. 

Во-первых, mu- используется в качестве показателя направления дей

ствия <<сюда>>, к говорящему; близость к говорящему, передаваемая 

префиксом ти-, воспринимается, таким образом, как пространет

венная [Falkenstein 1950, S. 164, Anm. 3; Рифтин 1937а; Jacobsen 1965, 
р. 79; Yoshikawa 1978, р. 469, 482; Krecher 1985, S. 157-158]. Во-вто
рых, префикс ти- используется в качестве средства выражения лич

ного, эмоционального отношения говорящего либо к косвенным объ
ектам двух других лиц, либо к самому действию. Близость к говоря-
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щему воспринимается тогда как эмоциональная [Falkensteiп 1950, S. 164, 
Anm. 3; Jacobsen 1965, р. 79; Yoshikawa 1979; Krecher 1985, S. 168]. 

Пр е фи к с т и- указы в а е т н а н а пр а в л е н и е д ей с т
вия «сюда», в сторону говорящего. 

Примеры употребления: 
30 giJii-sиhs-gal-gal e-zag-uru-ka-ta e-ki-fal-la-fe En-ig-gal nu-banda 

mu-de6 [AWL, Nr. 80: 1 1-11 3] '30 больших (стволов) сосен из Эзагу
рука в Экишал Эниггал, управляющий, принес'; fe-mu ha-mu-tiim 
[Ukg. 6 IV 3'] 'мое зерно он да принесет!'; gi.fUL4-gal-mu-me (gi.fUL4-gal
mu-men) zag-mu mu-tls [G. Cyl. А III 11] '(ты) - моя большая (изго
родь из) верблюжьей колючки, около меня (букв.: 'бок-мой-к') ты 

находишься'; dfnanna an mu-un-fub ki mu-un-fub kur-ra ba-e-a-edx 
[IDNW 1, 5] 'богиня Инаина небеса здесь (mu-) покинула, землю 
здесь (т и-) покинула, в подземный мир туда (Ьа-) спускается'. 

Глагольные формы с префиксом mu- употребляются при описа
нии событий, происходящих далеко от говорящего, о чем свидетель

ствует nрисутствие в предложении косвенных объектов, обозначаю

щих место, где происходит действие. По всей вероятности, nрефикс 
mu- здесь также сообщает о направлении действия в сторону субъ

екта речи: hur-sag-Кi-maf-ka urudu mu-ni-ba-al [G. St. В Vl 22-23] 'в 
горах Кимаш медь он выкопал (сюда, для нас, т и-)'; urudu-Ьi gi-si-a
ba mu-ni-ba-al [G. Cyl. А :XVI 17] 'медь ее(= горы Кимаш) в корзины 
он нагрузил (сюда, для нас, ти-)'. 

Функционирование nрефикса mu- в качестве форманта, указы
вающего, что действие направлено <<сюда», к говорящему, tшсто ил

люстрируется случаями, где в одном и том же тексте наблюдается 

чередование глагольных форм с префиксом mu- и глагольных форм с 
префиксом Ьа-. Судя по контексту, nрефикс mu- подчеркивает на
правление действия <<сюда>>, а префикс Ьа- - «туда>>: 1 та-па kug-luh
ha igi-nu-du8 Mm-Mm-ae Ur-e-miif dam-gar-e-mi-ke4 ba-de6 fag4-Ьi-ta 
1 igi-nu-du8 kug-14-gin-kam mu-de6 [SR, Nr. 48: 1 1-11 4] 'одну мину 

чистого серебра, чтобы купить работника, Урэмуш, купец (хозяйства) 

Эми, унес (туда, Ьа-). Оттуда одного работника за 14 сиклей серебра 
он привел (сюда, mu-)'. 

Пр е фи к с т и- с л у ж и т сред с т в о м выражен и я л и ч

ной эмоциональной заинтересованности говоря

щего. 

1) Говорящий с помощью nрефикса mu- выражает свою личную 

заинтересованность по отношению к косвенным объектам 2-го л. и 
3-го л. класса одушевленных как к <<СВОИМ>> (в nротивоположность 
«ЧУЖИМ>>). Для подтверждения такого предположения чаще всего при
водится текст RTC 19 [Тiшгеан- Daпgiп, 1903] II 1-VII 5: Nin-agrig-til 
dam-ensi-Adabki_ka-ke4 Bar-nam-tar-ra dam-Lugal-an-da ensf-Lagafki_ka
ra min-kam-ma-ka fu mu-na-tag4 A-ne-da-nu-me-a Ы-пе Ma-al-ga-sud-da 
mu-da-gin-na-a mu-de6 1 ttig-fu-dигa-e-ba-an Nin-agrig-til-e Ma-al-ga-
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< sud > ти-па-sит 2 та-па а-еп-dа 5 та-па пagga zabar Biir-пaт-tar-ra 
(/aт-Lugal-aп-da eпsi-Laga~ki_ke4 тiп-kат-та-[kа] Niп-agrig-ti/ daт
ensi-Adabki_ka-ra ~и e-пa-tag4 Ma-al-ga-< sud > e-da-giп ... ( ... ) ... Biir
naт-tar-ra А-пе-dа-пи-те-а е-па-sит 'Нинагригrиль, жена правителя 

Адаба, для Барнамтары, жены Лугальанды, правителя Лагаша, во 
второй раз послала (дары). Анеданумеа, ее человек, который пришел 

вместе с Мальгасудом, принес их. Одну прекрасную одежду «эбан>> 

Нинагригrиль Мальгасуду дала. 2 мины... 5 мин олова (и) бронзы 
Барнамтара, жена Лугальанды, правителя Лагаша, во второй раз Ни
нагригrиль, жене правителя Адаба послала. Мальгасуд пошел вместе 
с ним (Анеданумеа) ... ( ... ) ... Барнамтара Анеданумеа дала'. В этом от
рывке сообщается об обмене дарами между женой правителя города 

Адаба Нинагригrиль и женой правителя Лагаша Барнамтарой. Спря
гаемые глагольные формы, сообщающие о действиях, совершаемых 
для Барнамтары, лица, эмоционально близкого составителю текста 
как жителю Лагаша, снабжены префиксом ти-, а спрягаемые гла
гольные формы, передающие действия, совершаемые для Нинагриг

тиль, жительницы чужого города, чужой для составителя текста, 

снабжены префиксом е-. 

В таком же качестве используется префикс ти-, скорее всего, и в 
следующих примерах, где речь идет о действиях, совершаемых для 

богов, чтимых в данном городе, или для своих правителей: (1Niп-g{r
su-ra Gir-suki ki-bl тu-пa-gi4 Ыld Uru-kug-ga тu-пa-du [Ean. 3 III 3-7] 
'для бога Нингирсу город Гирсу он восстановил (букв.: 'к его месту 
вернул'), стены города Урукуга для него возвел'; пат-ti/ /ugal-пi Еп
ап-па-tuт-та-~е а ти-па-~е-rи [En. 1 19, 9-12] 'за жизнь своего гос
подина Энаннатума он ему (=богу Нингирсу) посвятил (эту вещь)'; 
dBa-ba6 e-gi4-a-Ereduki_ga Uru-iпiт-gi-пa-ra igi-~e ти-па-dи ти-Ьi 
[Ukg. 52] '«богиня Баба, невестка города Эреду, ради Уруинимгины 
впереди идет>> - имя этой (вещи)'; (1Niп-gir-su e-zu ga-тu-ra-dit те ~и 
ga-тu-ra-ab-du7 [G. Cyl. А 11 14-15] 'Нингирсу, твой храм я обещаю 
тебе построить, «Ме» я обещаю сделать для тебя совершенными'; е~
е-пiппи-па dit-ba za-ra тa-ra-aп-dug4 (тu-era-п-dug4) [G. Cyl. А У 18] 
'о строительстве его святилища Энинну тебе (нашему правителю) он 
сказал'; dNiп-g{r-su dumu-dEп-/i/-16-ka za-ra тa-ra-huп-ge26 -e gi~-hur-e
a-пa тa-ra-pad-pad-d'e ur-sag-e те-пi gal-ga/-la-aт ~и тa-ra-пi-ib-тll
тu [G. Су\. А VII 5-8] '(сердце) Нингирсу, сына Энлиля, станет 
спокойным ради тебя (нашего правителя), чертеж своего храма он 

разъяснит тебе. Герой, чьи «М е>> - великие, помолится за тебя'. 

2) Говорящий с помощью префикса ти- выражает свою личную 

заинтересованность именно в совершаемых действах (косвенные 
объекты 2-го л. и 3-го л. класса одушевленных отсутствуют). Таково, 
возможно, значение префикса ти- в следующем примере, потому что 

иначе для указания на косвенный объект класса неодушевленных, 
который присутствует в предложении, был бы использован, скорее 
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всего, не префикс mu-, а префикс Ьа- или другие: gi.feren-Ьi ig-ga/-{e 
mu-dim [G. St. В V 45-47] 'из этого кедра большую дверь он сделал', 
букв.: 'этот кедр в виде большой двери он обработал'. Здесь mu-, оче
видно, подчеркивает эмоциональную близость действия, а не направ

ленность действия на объект, поскольку в глагольных формах, обра

зованных от основы dim 'обрабатывать', для указания направленности 
действия на косвенный объект в направительном падеже, обозна

чающий продукт производства, засвидетельствован префикс Ьа-: ра
Ьi giJE.KID-ma-ni-{e ba-ab-dim-e [GEN 150) 'его ветви в виде своего ... 
он обрабатывает'. 

3) Высказывается мнение об использовании префикса mu- в ка
честве Dativus ethicus 1-го л. ед. ч. для выражения личной заинтере
сованности говорящего (автора, писца) «мне>>, «для меня», <(что каса
ется меня», <(как я установил», <ючевидно», <(К счастью», <(К сожале

нию» и т. п. [Krecher 1985, S. 167, D. 4], например Uru-щfi mu-hul 
ensi-Ьi mu-u~ Mi-~i-me"i mu-hul A-du-aki mu-ha-lam [Ean. 2 IV 12-19] 
'город Уруаз он (=наш правитель Эаннатум), к счастью, разрушил, 
его (=города Уруаза) правитель, к счастью, умер, город Мишиме, к 

счастью, он разрушил, город Адуа, к счастью, уничтожил'; а-Ьа giJ Ы
gar ni-te-ne mu-zu [G. Су1. А XVII 27] 'по его (=участка) сторонам 
колышки он поставил, он сам, как я думаю, убедился (что все пра

вильно)'. 
О возможности функционирования префикса mu- в качестве 

форманта, определяющего класс косвенного объекта, в данном слу

чае как класс одушевленных, будет сказано в связи с рассмотрением 

чередования глагольных форм с префиксом mu- и с префиксом Ьа

(см. с. 146-147) и глагольных форм с префиксом mu- и с префиксом 
im-ma- (см. с. 152). 

П ре фикс i- 20 

Префикс i- имеет варианты е-, а-. Вариант е- засвидетельствован 
в текстах из Лагаша, Ура и Уммы, например: e-an-na-tum-ra а e-na-ag 
[Ean. 63 11 2-3] 'Эаннатуму совет он дал'. В текстах Гудеа вариант е
не nредставлен. В текстах позднешумерского периода он встречается 

только nеред пространствеиным nрефиксом дательного падежа 2-го л. 
ед. ч. -era-, -ere-, например: e-ra-an-gi4 (e-era-n-gi4) [GA 113] 'он воз
вратил тебе'. 

По мнению Пебеля [1931], префикс i- присутствует в глагольных 

формах, образованных от глагольных корней, содержащих гласные i 
или и или nеред пространствеиным префиксом -ni-. Префикс е-

20 Существует мнение, что i- не является самостоятельной морфемой, 
подробнее об этом см. ниже, с. 141. 
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употребляется в глагольных формах, образованных от глагольных 
корней, содержащих гласные а или е, или перед пространствеиными 

префиксами, в состав которых входили эти гласные. Однако в тек
стах это правило проводится непоследовательно. 

Префикс а- представлен, хотя и редко, в текстах всех периодов. 
Нет единодушного мнения по вопросу о том, считать ли его вариан

том префикса i- [РоеЬе1 1923, § 542-544; Fa1kenstein 1949, S. 180], 
префикса а/- [Attinger 1993, р. 269-270; Edzard 2003а, р. 111; 2003б, 
S. 88] или самостоятельным формантом [Sollberger 1952, р. 118; Jacob
sen 1965, р. 76; Westenho1z 1975, р. 8]. В данной работе он рассматри
вается как графический вариант префикса i-. 

Префикс i- передается на письме знаком NI с чтением i, в тек
стах позднешумерского периода возможно написание знаком /. 

В соответствии с правилом шумерской орфографии, согласно ко

торому гласная морфема может писаться знаком, чье чтение включа
ет последующий либо предшествующий согласный, префикс i- обо

значается знаками IN и /В, имеющими чтение in и ib. 
Согласные n и Ь могут, во-первых, представлять собой место

именные элементы, входящие в состав пространствеиных префиксов: 
in-na-an-sum (i-na-n-sum) 'он дал ему (-па-)'; ib-ta-an-kud (i-bta-n-kudr) 
[CL XVIII 51] 'он отрезал (рог) у него(= быка, -bta-)'. 

А во-вторых, согласные n и Ь перед глагольным корнем, модель 
in-R и ib-R, могут получать следующие толкования. 

Модель in-R 
В спрягаемых глагольных формах, передающих <<Переходное>> 

действие, -n- представляет собой показатель агенса 3-го л. ед. ч. класса 
одушевленных совершенного вида: in-dil-a (i-n-du-a) [G. St. В VIII 5] 
'тот, кто построил'. 

В спрягаемых глагольных формах, выражающих «Непереходное>> 
действие, -n- является морфемным вариантом пространствеиного 
префикса местного падежа -ni-. Речь идет именно об этом форманте, 
поскольку в цепочке пространствеиных префиксов он всегда занима
ет последнее место, а в формах, передающих «непереходное>> дейст

вие, всегда стоит непосредственно перед глагольным корнем: 1 е sar 
uru-bar-abula-tur-ra-ka an-gal (a-ni-gal) [SR, Nr. 36: 1-3] '1 сар зе
мельного участка в слободе (букв.: 'город-наружная сторона') у малых 

городских ворот находится'. 

Модели ib-R, ib-R-e 
В спрягаемых глагольных формах, передающих <<Переходное>> 

действие, -Ь- представляет собой: а) в формах совершенного вида -
показатель агенса 3-го л. ед. ч. класса неодушевленных или 3-го л. 

мн. ч. (коллективное множественное): ltl-inim-ma-Ьi-me (lii-inim-ma
bl-me~) nam-erem-bl fb-kud (i-b-kudr) [NG, Nr. 64: 13-14] 'свидетели 
этого клятву (относительно) этого принесли'; б) в формах несовер
шенного вида (модель ib-R-e) - показатель пациенса 3-го л. ед. ч. 

139 



класса неодушевленных: IU fb-zi-re-a (i-b-zi-ir-e-a) [G. St. В Vlll 10] 
'тот, кто ее ( = статую) уничтожит'. 

В спрягаемых глагольных формах, выражающих «непереходное•> 
действие (модель ib-R), в сочетании ib предлагается видеть «префикс 
спрягаемой формы•> i + морфемный вариант префикса Ьi- в виде ib-, 
т. е. i + ib- [Wilcke 1988, S. 42]: dNin-giJ-zid-da eger-ьe (eger-Ьi-e) fb-zls 
(i-ib-us) [G. St. G 11 9-10] 'бог Нингишзида следит за их (=даров) 
доставкой' (букв. 'за ними следует') 21. 

Таким же образом анализируются засвидетельствованные в тек
стах новошумерского периода спрягаемые глагольные формы, начи

нающиеся с i-in-, i-ib-, т. е. содержащие, в отличие от ранее рас

смотренных форм, двойной гласный [Wilcke 1988, S. 40]. 
Принято считать, что в спрягаемых глагольных формах с пре

фиксом наклонения, не содержащих префикса ориентации, присут
ствует префикс i-, не получивший графического выражения, т. е. ga
ra-ab-dug4 < ga-i-era-b-dug4 'позволь, я тебе скажу!'. 

Функции прсфикса i-

Ряд исследователей шумерского языка полагают, что префиксы 

ти- и i- находятся в состоянии функциональной оппозиции друг к 

другу. Предлагается несколько вариантов этой оппозиции. 1) По сте
пени заинтересованности говорящего в косвенном объекте. Префикс 

mu- выражает личную заинтересованность говорящего, испытывае

мую им по отношению к косвенным объектам класса одушевленных. 

Префикс i- выражает нейтральное или даже враждебное отношение 
говорящего к этим же объектам (см. с. 136-137). 2) По указанию на 
полезность или неполезность действия для косвенного объекта (см. 

с. 132). 3) По указанию на социальный статус косвенного объекта 
(см. с. 132). 4) По указанию на актуальность (topicality) или неакту
альность (non-topicality) действия: если актуальность действия под
черкивается, употребляется префикс mu- (<ctopical ти-»); если не под
черкивается- префикс i- («non-topical i-•>) [Yoshikawa 1974б, р. 148; 
1979, р. 196-197]. 5) По указанию направления действия относи
тельно говорящего. Префикс mu- указывает, что действие направле

но «сюда•>, к говорящему, префикс i-- что действие направлено 

<(туда», прочь от говорящего [Falkenstein 1950, S. 164, Anm. 3). 6) По 
степени внимания говорящего к косвенному объекту. Префикс ти

фокусирует внимание на косвенном объекте класса одушевленных, 

префикс i- указывает на отсутствие внимания [Vanstiplюнt 1985, р. 13]. 

21 Глагольные формы модели ib-R, передающие «непереходное» действие, 
рассматриваются в разделе о префиксе Ьi-. 
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В отличие от сказанного об альтернативных значениях префик
сов mu- и i- существует и иной подход, связанный с отказом от их 

противопоставления. Во-первых, считается, что mu- и i- относятся к 
разным категориям префиксов и, следовательно, занимают различ
ные позиции в цепочке префиксов [Jacobsen 1965; Postgate 1974, р. 20; 
Thomsen 2001, р. 161]. Во-вторых, полагают, что префикс i- не явля
ется самостоятельной морфемой. Он определяется либо как вставной 
гласный, появляющийся в начале спрягаемой глагольной формы в 
том случае, когда далее следует морфема или глагольный корень, на

чинающиеся с согласного [Foxvog 1975, n. 17 на р. 400-401], либо 
как составная часть морфем in-, ib-, im-. Первые две морфемы явля
ются частью префикса, обозначающего лицо, соответственно, мор
фема in - показатель 3-го л. ед. ч. класса одушевленных, морфема 
ib-- показатель 3-го л. ед. ч. класса неодушевленных, морфема im-
показатель вентива. Согласные n, Ь и т часто могут не получать гра
фического выражения [Krecher 1985, S. 139, 145, 163]. 

Согласно Вильке, недостаточное понимание функций префиксов 
mu- и i- не позволяет установить, находятся ли они в оппозиции друг 

к другу внутри одной грамматической категории (что, по его мне
нию, сомнительно) или, принадлежа к разным грамматическим кате
гориям, занимаюr различные позиции в цепочке префиксов [1990, S. 479]. 

Среди исследователей, признающих самостоятельность префикса i-, 
наиболее распространено мнение об использовании его в качестве 

форманта, указывающего на нейтральное отношение говорящего к 
косвенному объекту или к самому действию. Этот вывод основывает
ся на частом употреблении спрягаемых глагольных форм с префик

сом i- в юридических текстах, в повествовательных, описательных 

отрывках, т. е. при изложении или констатации фактов, событий. 

Здесь адресат действия (косвенный объект) может быть представлен 

именами как класса одушевленных, так и класса неодушевленных. 

Обратимся к примерам. В юридических текстах: tukumbl /U ltl-u kiri6 
gi~ gub-bu-cfe (gub-ed-e) kislah in-na-an-sum (i-na-n-sum) [CL XII 50-
53] 'если человек человеку для посадки фруктовых деревьев целину 
дал'; tukumbl ... lugal-e-a-ke4 ltl-kis/ah-ra kislah-zu a/-tag4 e-mu lti i-bltru
cfe e-zu kalag-ga-ab in-na-an-dug4 inim-ka-kM-ra-Ы un-da-an-gi-in (u-1-
nda-n-gin) lugal-kislah-a-ke4 lugal-e-a-ra nig-i'i-gu-de-a-ni in-na-ab-su-su 
[CL XIII 20-34] 'если ... хозяин дома хозяину целины: <<Твоя целина 
оставлена, в мой дом кто-нибудь может проникнуть, дом свой укре

ПИ>> - скажет, (и), если (букв.: 'допустим') заключение договора с 
ним об этом он подтвердит, (то) хозяин целины хозяину дома все, 
что у него (=хозяина дома) пропало, должен возместить'; [m]u-bl-~e 
Ur-dfg-alim-ra [igt]-ni in-~i-gaгnr [NG, Nr. 6: 6-7] 'из-за этого к Ури
галиму она обратилась'; tukumbl lti-u kiri6-/U-ka l-in-ed (i-ni-ed) nam-ni
zиh-.fe (Roth: nam-nu-zuh-se) ba-dab5 10 gin kug-babbar l-lal-e [CL XIII 
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8-14] 'если человек в сад (другого) человека вошел, за кражу схва
чен, (то) 10 сиклей серебра он должен отвесить'. 

В литературных и других текстах при изложении событий, кон
статации фактов, описании, повествовании (косвенные объекты мо
гут быть представлены в предложении, но могут и отсутствовать): 
пaт-tar-ra ud-bl-ta e-~e-gar iпiт lиgal-пi dNiп-gfr-su-ke4 e-пa-dug4-ga ba
dab5 тti-ta bl-тti-lah5 e-ta-~ub [Ukg. 5 VII 20-29] 'прежние постанов
ления он заменил. Слова, которые его господин Нингирсу ему ска
зал, он принял. От кораблей человека, (стоящего над) лодочниками, 
он удалил'; ukU ha-ba-ti~ пaт-ba-da-fil-i (пa-ba-da-tll-ed) пiпdа i-pizd 
тип пи-раd (пи-i-п-раd) тип i-pad пiпdа пи-рдd gazi i-pad иzи пи-раd 
иzи i-pдd gazi пи-раd [A\ster 1997, 1.55] 'если бедняк умрет (букв.: 
'пусть умрет'), пусть он и не будет (больше) жить! Хлеб он нашел, 
соль не нашел. Соль нашел, хлеб не нашел. Горчицу нашел, мясо не 
нашел. Мясо нашел, горчицу не нашел'; f(i bl-ra iп-па-аЬ-Ы-а (i-па-Ь
е-е-а) hur hе-еп-па-пат-та-ат [ELA 396] 'это есть (то), что человек 
человеку говорит'; тuпus-ud-Ьi-ta-ke4-пe пitah-2-ta i-tuku-aт6 [Ukg. 6 
111 20'-22') 'прежние женщины по два мужа имели'; dNiп-giJ-zid-da 
diпgir Gu-de-a eпsf-Laga~ki Ы е-ап-па iп-dit-a-kaт (i-п-dil-a-ak-aт) 
[G. St. С 1 l-6] 'Нингишзида есть бог Гудеа, правителя Лагаша, ко
торый построил храм Эанна'; gudu4-bl-пe e-~e-gub-ba-Ьi Aтbar!ki_a i
dit-di'i [Ukg. 6 1 7'-9'] 'эти (жрецы) <<гуда>> свои амбары для (хра
нения) зерна, (полученного в качестве) арендной платы, в месте Ам

бар строили'. Префикс i- используется здесь именно как префикс 
нейтрального стиля, так как иначе для указания на косвенный объ

ект, обозначающий место строительства, скорее был бы использован 
не префикс i-, а префикс Ьi-, ер.: e-dNiп-gfr-su-ka Ereduki_giт ki-sikil
/a (ki-sikil-a) Ы-di'i (bl-п-dtl) [G. St. В IV 7-9] 'храм бога Нингирсу на 
(таком) чистом месте, как (в) Эреду, он построил (там, Ы-)'; [е]-ти е~ 
ki-sikil-la Ы-du (Ьi-?-dit) [EWO 94] 'мой дом (и) святилище в чистом 
месте я построил (там, Ьi- );' Git-de-a iт it-~иb-ba i-gar (i-п-gar) 
[G. Су\. А XVIII 24] 'Гудеа глину в кирПИ'IНУЮ форму положил'; тti~
babЬtir-ra ~и тu-gfd-d'e та~-а ~и i-gfd (i-п-gid) та~-а-пi i-~ag5 [G. Су\. А 
XII 16-17] '(печень) белого козленка он рассматривает, (печень) 
козленка рассмотрел (i- ), предзнаменование (для) него благоприят
ное (i-)'. 

В случаях, когда речь идет о последовательности действий, упо
требление нейтрального префикса i- объясняется тем, что внимание 

говорящего к косвенному объекту оказывается уже выраженным в 

предшествующей глагольной форме с помощью соответствующего 

префикса [Vanstiphoнt 1985, р. 1 О], например: d Gilgaтe~ igi-ab-ba-uru
пa-ka (igi-ab-ba-uru-aпi-ak-a) iпiт ba-aп-gar iпiт i-kiп-kiп-e [GA 3-4] 
'Гильгамеш перед старейшинами своего города слово взял, ответ 

ищет'. Здесь в глагольной форме ba-aп-gar префикс Ьа- сообщает о 
том, что внимание сосредоточено на косвенном объекте igi-ab-ba-
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uru-пa-ka 'перед старейшинами своего города'. Действие, передавае

мое второй глагольной формой i-kiп-kiп-e, происходит там же и гла
гол оформлен нейтральным префиксом i-. Ср. другие примеры: fu-HA
ab-ba-ke4-пe тu-de6 Eп-ig-ga/ пи-Ьапdа e-пfg-ga-ra i-de6 [AWL, Nr. 133: 
V 4-VI 3] 'рыбаки моря (рыбу) принесли сюда (ти-), Эниггал, управ
ляющий, в хранилище (ее) принес (здесь же, i-)'; 1800 /а/ 15 sa <ti-> 
duruп-duruп-пa Sef-ltl-dtlg ugula тu-kud тti-2 e-тe-gar Eп-ig-gal пи
Ьапdа gaпuп-gif-kiп-ti i-de6 [AWL, Nr. 90] '1785 вязанок сухого(?) 
(хвороста) Шешлудуг, староста, нарубил (для нас, ти-). На две лод
ки нагрузил (для нас, е-те-). Эниггал, управляющий, в мастерскую 
ремесленников принес (здесь же, i- )'; 660 sa gu-sar-ra-fags-ga AN-a
тu пu-kiri6 -ke4 [D]a-tir-[a]тbarki_ta тu-sig7 е-тf-а i-de6 [AWL, Nr. 93: 1 
1-11 3] '660 снопов хорошего льна «сар>> Анаму, садовник, с (поля) 
Дамтирамбар срезал (для нас, ти-), в (хозяйство) Эми он (их) при

нес' (здесь же, i-). 
Попытаться проследить функционирование рассматриваемых здесь 

префиксов и тем самым уточнить значение префикса i- мы можем 
путем сопоставления спрягаемых глагольных форм, образованных от 
одного и того же глагольного корня, но оформленных разными пре

фиксами, например, от корня dit 'строить': d Niп-gfr-su luga/-a-пi пfg
du7-e ра ти-па-М е-пiппи dAпzudmи.fe"-babЬtir-ra-пi ти-па-dй [G. St. В 
V 12-16] 'для бога Нингирсу, своего господина, все необходимое он 
прекрасно устроил, его храм Энинну со сверкающей птицей Анзуд 

(на фасаде) он ему построил'; dNiп-gfr-su e-zu тa-ra-dtl [G. Су\. В 
11 21] 'Нингирсу, твой храм я построил для тебя'. В этих примерах 
говорящий посредством префикса ти-, по всей вероятности, выра

жает свою личную заинтересованность по отношению к косвенному 

объекту (чтимому им и жителями его города богу Нингирсу). Кос

венный объект представлен в глагольных формах в виде пространет
венных префиксов дательного падежа -па- (3-е л. ед. ч. класса оду
шевленных) и -(e)ra- (2-е л. ед. ч.). Но fab-bl-a ki-sikil-lfl-lti-ke4 е iт
тa-пi-ib-dtl [G EN 44] 'в его (= дерева) дупле дева-демоница дом по
строила себе'. Здесь передаваемое префиксом iт-та- направление 

действия «сюда>>, к говорящему, можно истолковать как указание на 

то, что субъект совершает действие для себя, см. также с. 154. ти 
bild-Mar-dti ba-dtl [N G, N r. 62: 21] 'год, (когда) стены Марду были 
построены'. Возможно, что с помощью префикса Ьа- здесь передана 
временная отдаленность или завершенность действия, если считать, 

что название года (датировочная формула) давалось по событию 

предшествующего года, см. также с. 148. е /ugal-bl hi-li-a i-dtl r1Niп
gif-zid-da-ke4 ki-ga/-la Ы-dtl [G. Су\. А ХХХ 1-3] 'храм его господин 
великолепно (букв.: 'великолепие-в') построил. Нингишзида на цо
коле (букв.: 'на большом месте') построил (его)'. В первом предло
жении сообщается о постройке храма, и глагольная форма снабжена 
префиксом i-. Во втором предложении обращено внимание на место, 
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где храм был построен, и для указания на это место используется 

префикс Ы-. 

П ре фикс Ьп.-

Префикс Ьа- передается на письме знаком ВА. 

Функции прсфикса Ьа-

В шумералогической литературе грамматические знаlrения пре
фикса Ьа- определяются по-разному. 1) Префикс Ьа- представляет в 
глагольной форме имя существительное в местном, местно-направи
тельном или направительном падеже [Falkenstein 1950, S. 183], на
пример: ki-a-пag-e ha-ba-gub [G. St. В VII 55] 'у водопоя пусть она 
(=статуя) стоит!'. По мнению Фалькенштейна, префикс Ьа- представ
ляет в глагольной форме имя существительное в местно-направи
тельном падеже ki-a-пag-e 'у водопоя'. Однако одновременное при
сутетвис в ряде глагольных форм префикса Ьа- и пространствеиного 
префикса, соотносимых с одним и тем же именем, наводит на мысль 

о функционировании префикса Ьа- в ином качестве. Об этом гово

рит и сам Фалькенштейн [1950, S. 185], а также Постгейт [1974, 
р. 16-18], ер., например: ud-ba eпsf-ke4 kalam-ma-пa zig-ga ba-пi-gar 
[G. Cyl. А XIV 7] 'тогда правитель в своей стране призыв (людей на 
строительство храма) устроил'. Здесь с именем существительным 
kalam-ma-пa < ka/am-aпi-a 'в его стране' могут быть соотнесены два 
префикса- Ьа- и -пi-. Поскольку функция префикса -пi- - отраже

ние в глагольной форме имени в местном падеже, здесь kalam-ma-пa, 
роль Ьа-, скорее всего, сводится к подчеркиванию направленности 
действия на это имя, т. е. глагольная форма ba-пi-gar может быть пе
реведена как 'он устроил именно там (Ьа-) в ней (-пi-)'. 

Согласно Якобсену, префикс Ьа- может выступать в роли специ
ального указания на более отдаленное 3-е лицо класса неодушевлен

ных. В такой ситуации Ьа- по характеру передаваемых им отношений 
соответствует пространствеиному префиксу дательного падежа 3-го л. 

ед. ч. -па- у имен класса одушевленных, например Jи-па ba-aп-sum

ma [1965, р. 83] 'который в его руки он дал (в руки, рукам, Ьа-)'. 
По мнению Томсен, в глагольных формах, не содержащих про

странствеиных префиксов, префикс Ьа- функционально равен про
странствеиному префиксу класса неодушевленных. По характеру пе

редаваемых им отношений префикс Ьа- может быть сравним с ком
бинацией ти-па- или ти-пе-, где -па- и -пе - пространствеиные 
префиксы дательного падежа 3-го лица класса одушевленных, соот
ветственно, ед. и мн. ч., например: gud-e ba-te ... guruJ-ra mu-na-te 'он 
(= дурной глаз) к быку приблизился... он к юноше приблизился' 
[2001, § 344]. 
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2) Префикс Ьа- является показателем локализации действия вда
ли от говорящего или направления действия прочь от говорящего 

[Jacobsen 1965, р. 83; Yoshikawa 1978, р. 401], например: ba-gin 'он 
ушел', ba-de6 'он унес', ba-gub 'он поставил там'. 

3) Префикс Ьа- определяется и как показатель, не имеющий про
странствеиного значения, а подчеркивающий, что субъект является 
единственным участником действия 22, одушевленным или даже не
одушевленным [Postgate 1974, р. 25]. 

Приведенный обзор относительно грамматического значения 
префикса Ьа- может быть сведен к двум основным моментам: пре
фикс Ьа- подчеркивает направленность действия на косвенный объ
ект класса неодушевленных; префикс Ьа- указывает, что действие 
либо направлено от говорящего, либо происходит вдали от него. Эти 
два основных значения префикса Ьа- и проиллюстрируются ниже на 
материале шумерских текстов: 

П р е ф и к с Ьа- п о д ч е р к и в а е т н а п р а в л е н н о с т ь д е й -
ствия на косвенный объект класса неодушевлен
ных. 

Если принять точку зрения о существовании в системе рассматри
ваемых здесь префиксов двух морфем т и Ь, указывающих, соответ
ственно, т - на близкое расстояние от говорящего, Ь - на далекое 
расстояние от говорящего, то таким же образом должны распреде

ляться и префиксы, содержащие эти морфемы. Что касается пре
фикса Ьа-, то в этом случае ему надлежит подчеркивать направление 
действия на косвенный объект, расположенный далеко от говоря
щего, соответственно, в функциональной оппозиции к нему должны 
находиться префиксы ти-, iт-та-, iт-тi-, которые, имея в своем со
ставе морфему т, могут указывать на нахождение косвенного объек
та вблизи говорящего. Однако определить степень удаленности кос

венного объекта от говорящего на материале текстов часто бывает 
невозможно. 

Примеры уп от ре бле ни я: 
dBa-ba6 naт-Шa6-Uru-iniт-gi-na-ka-ke4 ba-gub [Ukg. 53] 'богиня 

Баба у (жертв) «Шита>> Уруинимгины стоит (там, Ьа-)'; an~e a-na8-na8 
nu-ba-suт-тu [Ukg. б 11 8'-9'] 'ослу питьевую воду он не должен да
вать (туда, Ьа-)'; ki-ba d Шtaran-giт di-uru-тa si ba-ni-fb-sa-e [G. Cyl. 
А Х 26] 'в этом месте я, точно бог Иштаран, суд моего города вершу 
(там, Ьа-)'; itud е-Ьа ba-a-ku(r)4 [G. Су\. В III 7] 'месяц в свой дом 
вошел'; en-e gan-zid-ae gй ba-an-de ~e-gu-nu ba-an-suт [EWO 325] 
'владыка к хорошим полям обратился (туда, Ьа- ), зерно <<ГУНУ>> дал 
(туда, Ьа-)'; та-е ki-gar-ra-Ьi-~e kur-~e Ьа-аЬ-sит-ти-пе (ba-b-suт-ene) 
[IDNW 3, 27] 'меня в качестве замены в подземный мир они хотят 
отдать (туда, Ьа-)'. 

22 Таким образом, речь идет об абсолютной конструкции предложения и 
о глагольных формах, выражающих «непереходное,. действие. 
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С помощью префиксов ориентации говорящий мог, очевидно, 

выделять любой косвенный объект из ряда других. В приведеиных 
ниже примерах в составе каждого предложения присутствуют два 

косвенных объекта. Один из них представлен именем класса одушев

ленных, а другой - именем класса неодушевленных. С помощью 
префикса Ьа- говорящий подчеркивает направление действия на 
один из двух объектов, а именно на объект класса неодушевленных. 

т а-е d Utu-ra ап-fе fu-пi ba-aп-пa-zlg (Ьа-па-?-zlg) [IDNW 1, 353] 'я 
к богу У ту, к небесам свои (?) руки поднял'. Здесь с помощью пре
фикса Ьа- подчеркивается направленность действия на косвенный 
объект ап-fе 'к небесам'. Другой косвенный объект dUtu-ra 'к богу 
Уту' представлен в глагольной форме в виде пространствеиного пре
фикса (дальше ПП) 3-го л. ед. ч. дательного падежа -па-. При акцен
тировании направления действия на этот косвенный объект следова

ло бы ожидать оформления глагольной формы префиксом mu-. 
d /паппа [ a-a-m]-d Eп-ki-ra е-а ba-fi-iп-ku(r)4 (ba-пfi-пi-ku(r)4) [ EWO 

388-389] 'Инанна к своему отцу Энки в храм вошла'. Префикс Ьа
подчеркивает здесь направление действия на косвенный объект е-а 'в 
храм', который, помимо того, представлен в глагольной форме с по
мощью ПП -пi-. Косвенный объект dEп-ki-ra 'к Энки' представлен в 
глагольной форме посредством ПП направительнога падежа -пfi

вместо ожидаемого ПП дательного падежа -па-. При акцентировании 
направления действия на этот косвенный объект здесь также скорее 

следовало бы ожидать оформления глагольной формы префиксом ти-. 
Функционирование префикса Ьа- в качестве форманта, опреде

ляющего класс косвенного объекта, обычно иллюстрируется случая

ми, где в аналогичном по содержанию и синтаксису контексте при

сутствует чередование глагольных форм с префиксом mu- и с пре

фиксом Ьа-, которое может быть связано с классом косвенного объ
екта, иначе говоря, префикс mu- подчеркивает направление действия 
на косвенный объект класса одушевленных, префикс Ьа- - на кос
венный объект класса неодушевленных, например: d Eп-lil-e еп-d Niп
gir-su-fe igi-zid mu-fi-bar [G. Су1. А 1 3] 'Энлиль на владыку Нингирсу 
(сюда, ти-) внимательно посмотрел', ер.: КA.AL-bl-fe igi-zid ba-fi-bar 
[G. Cyl. А XIII 18] 'на клеймо (Эдцард: 'в яму с глиной') (сюда/туда, 
Ьа-) он внимательно посмотрел'; iпim dNaпfe mu-пa-dug4-ga-af (mu
пa-п-dug4-a-Se) sag-sig ba-fi-gar [G. Cyl. А VII 11-12] 'словам (сюда/туда, 
Ьа-), которые Нанше ему (сюда, mu-) сказала, почтение он оказал'; 
ud-ba eпsf-ke4 kalam-ma-пa zlg-ga ba-пi-gar [G. Cyl. А XIV 7] 'тогда 
правитель в своей стране (здесь, Ьа-) призыв (людей на строительст
во храма) устроил', ер.: im-ru-a- d Niп-gir-su-ka-ka zlg-ga mu-пa-gtil 
[G. Cyl. А XIV 16-17] 'в Имруа бога Нингирсу призыв (людей на 
строительство храма) ради него (сюда, mu-) он устроил'; е-пiппи-... -fе 
Gil-de-a sig-ta ba-fi-giп [G. Cyl. А 11 22-23] к храму Энину (туда, Ьа-) 
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Гудеа снизу пошел, ер.: kug-dGa-tilm-dilg-ra mu-na-gin [G. Cyl. А 11 26] 
'к чистой Гатумдуг (сюда, mu-) он пошел'. 

Префикс Ьа- замещает ранее названный косвенный объект и 

функционально равен местоименному наречию <<там>>, <<туда>>: en-du
KA-keJ-nl-mu ти-ти u-ta-gar (il-i-bta-n-gar) mu-ni ba-ga-ga [G. St. В 
VIII 21-23] 'если из моего сборника гимнов мое имя он уберет, свое 
имя туда (Ьа-) вставит'; en-e gan-zid-d'e gil ba-an-de Je-gu-nu ba-an-sum 
1 EWO 324] 'владыка к обработанным полям обратился, зерно «ГУНУ>> 
дал туда (Ьа- )'; gud im-ma-ni-ib-lls пипиz-Ы ba-ab-gar [LE 39] 'она 
(=птица) свила гнездо, свои яйца положила туда (Ьа-)'; gild im-ma-ni
ib-gar amar-bl ba-e-Je21 [LE 41] 'она (= птица) гнездо свила, своего 
птенца посадила там (Ьа-)'; ki-dGeJtin-an-na-Je zi-ni ba-Ji-in-de6 
[dJGeJtin-an-na JeJ-a-ni igi ba-ni-in-du8-am [IDNW 3, 37-38] 'к Гешти
нанне свою душу он отнес (туда, Ьа-, к ней, -(n)Ji-), Гештинанна 
своего брата увидела там (Ьа- )'. 

П р е ф и к с Ьа- у к а з ы в а е т н а н а п р а в л е н и е д е й с т -
в и я о т г о в о р я щ е г о, «Т у д а>>. 

В текстах представлены предложения со спрягаемыми глаголь
ными формами с префиксом Ьа-, не содержащие в своем составе 
косвенного объекта класса неодушевленных - коррелята префикса 

Ьа-. Судя по контексту, в ряде случаев действие, передаваемое этими 

глагольными формами, направлено от говорящего, <<туда>>, например: 
1 та-па kug-luh-ha igi-nu-du8 Mm-Mm-d'e Ur-e-mйJ dam-gar-e-mi-ke4 
ba-de6 Jag4-bl-ta 1 igi-nu-du8 kug-14-gin-kam mu-de6 [SR, Nr. 48 I 1-
11 4] 'одну мину чистого серебра, чтобы купить работника, Урэмуш, 
купец (хозяйства) Эм и, унес (туда, Ьа- ). Оттуда одного работника за 
14 сиклей серебра он привел (сюда, ти-)'; SUB-luga/-ke4 sag-gan-ga
na-ka pll-ni i-dil igi-nu-du8 ba-dab5 (ba-n-dab5) [Ukg. 5 VI 37-VII 4] 
'<<шублугаль>> на дальней стороне поля колодец сделал, работника 

(для работы) забрал'; ud ba-za/-za/ itud ba-sil-sil [LE 259] 'дни прошли, 
месяцы пролетели', букв.: 'продлились'. 

При употреблении Ьа- в качестве форманта, указываюшего на 

направление действия от говорящего, косвенный объект, по отноше

нию к которому совершается действие, бывает выражен именем 
класса одушевленных. Этот объект может располагаться как вблизи 
субъекта речи, так и вдали от него: sizkur-arax(DU)-zu-ni Gil-de-a-aJ 
en-dNin-gir-su-ke4 Ju ba-Ji-ti (Ju ba-nJi-n-ti) [G. Cyl. А 11 21-22] 'его 
молитвы (и) просьбы у Гудеа (здесь) владыка Нингирсу забрал (ту

да, Ьа-)'; dam-dumu-Ku-li dumu-Ba-ba-mu-ke4-ne (Ba-ba-mu-ak-ene-da) 
ba-an-da-zah-zizh-eJ [NG, Nr. 41: 11'-12'] 'жена (и) дети Кули от де
тей Бабаму (отсюда) убежали (туда, Ьа-)'; ga/5-lti-mu (galla-mu-da) ga
ba-da-kar [IDNW 1, 359] 'от моих (демонов) <<галла>> (отсюда) я хотела 
бы убежать (туда, Ьа-)'; ki-nin9-dGeJtin-an-na-Je zi-mu ga-ba-an-Ji-in
de6 (ga-ba-nJi-ni-de6) [IDNW 3, 32] 'к сестре Гештинанне свою жизнь 
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я хотел бы отнести (туда, Ьа-)'; lugal-mu dumu-ni-ir ba-an-na-sum (ba
na-n-sum) [IE 1 У 18] 'мой господин своей дочери отдал (туда, Ьа-)'. 

Пространствеиная отдаленность от говорящего, передаваемая по

средством префикса Ьа-, может быть понята метафорически как вре

менюiя. 
В следующем отрывке событие, бывшее прежде, сопоставляется с 

событием, происходящим сейчас. В предложении, рассказываюшем о 
прошлом событии, употреблено наречие времени ud-na-an-ga-ma 
'раньше' ( < ud na-inga-i-me-a 'день, который действительно был') и 
глагольная форма имеет префикс Ьа-. В предложении, описывающем 
событие, происходящее сейчас, присутствует наречие времени 1-ne-.fe 
'теперь' и глагольная форма на этот раз имеет префикс im-ma-: ud
na-an-ga-ma mu.fen-e gUd-bHe .fi.v:(КAxBALAG) un-gi4 amar-ьe gud-Ьi-ta 
gil ba-ni-ib-gi4-gi4 1-ne-.fe mu.fen-e giul-bHe .fi.v:(КAxBALAG) un-gi4 amar
ьe gild-Ьi-ta gil nu-шn-ma-ni-ib-gi4 [LE 74-77] 'раньше птица в свое 
гнездо бывало крикнет, ее птенец из своего гнезда ответит (там, то

гда, Ьа-). Теперь когда птица в свое гнездо крикнула, птенец из сво
его гнезда не ответил (здесь, теперь, im-ma-)'. 

Возможно, в той же функции употреблен префикс Ьа- и в сле
дующих примерах: 

[Lдl]-la-gu-la a-zag ba-an-s[lg]-a [т]и-ЬНе Ur-dfg-alim-ra [igi]-ni 
in-.fi-garor [NG, Nr. 6: 5-7] 'Лаллагула, которую (демон) «азаг>> раз

бил (там, давно, Ьа-), по этому поводу к Уригалиму обратилась'; i-ge
en Arattaki ur-adda-sar .fu-ta um-ta-ri ma-e ud-ba .fa-ba-na-gurum-e-ae-en 
(.fa-ba-na-gurum-ed-en) [ELA 290-291] 'если (букв.: 'допустим') Аратту, 
(как) собаку, которая мчится (к) падали, от рук (своих) она отдалит, 

тогда я перед ним склонюсь (там, в будущем, Ьа-)'. 

Не исключено, что в некоторых случаях префикс Ьа- ориентиру

ет действие, передаваемое глагольной формой, в составе которой он 

находится, на ситуацию, созданную предшествующим действием, а 

именно, префикс Ьа- указывает на обусловленность действия, выра
жаемого глагольной формой с Ьа-, предшествующим действием. В 
таком контексте префикс Ьа- получает значение <<тогда», «В таком 

случае», «В связи с этим>>, например: di.f ti-nam-til-la di.f a-nam-111-la 
ugu-na Ы-in-.fub-bu-u.f clJnanna ba-gub [IDNW 1, 271-272] 'один траву 
жизни, другой воду жизни на нее бросили, тогда (Ьа-) Инаина вста
ла'; zag-.fe-ma ka.f4 he-gOI nam-ba-kti.f-il-ae-en [LE 168) 'в моих бедрах 
(способность быстро) бегать пусть будет, в связи с этим (Ьа-) пусть я 
не буду уставать!'; d l.fkur-re an nfg-dagal-la-ba gil hu-mu-ni-dtib-dtib im
an-na-ke4 a-ki-ta gti he-im-ma-da-ab-lal na4-di4 -di4 -Ьi nщ-gal-gai-Ьi 
murgti-ma dub-dab he-im-mi-ib-za lugal-me-en nf ba-ra-ba-da-te su ba-ra
ba-da-z1g [St1lgi А 66-70] 'бог Ишкур в небесах, во всей необъятности 
их, воистину грохот поднял, небесный дождь воистину соединился с 

водою земли. Их маленькие градинки, их большие градины по моему 
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хребту воистину ударили, (но) я- царь, (и) при этой ситуации (Ьа-) 

я совершенно не испугался, я совершенно не устрашился'. 

Префикс im-mа-

Префикс iт-та- передается на письме знаками /М+ МА, в тек
стах старошумерского периода - знаками Е + МА. 

Префикс дт-та- рассматривается здесь как вариант iт-та-. 
В постпозиции к префиксам наклонения возможны следующие 

варианты графической передачи префикса iт-та-: 1) ii-iт-тa- > и
та-, hе-iт-та- > hе-та-; 2) й-iт-та- > ит-та-, па-iт-та- > пат-та; 
3) префикс полностью выписывается: ~и he-iт-тa-an-ti [EWO 405]. 
На той же позиции, что и рассматриваемые здесь префиксы, в пре
позиции к глагольному корню или к ПП совместного (-da-), исход
ного ( -ta-) или направительного ( -~i-) падежа засвидетельствована 
форма iт-. Предлагаются различные ее объяснения: 1) iт- рассмат
ривается как комбинация префикса i- и местоименного элемента 

класса неодушевленных Ь, перешедшего в т [Falkenstein 1959а, S. 47-
49]. Элемент Ь может предстамять собой либо местоименный ком
понент, входящий в состав ПП (модель iт-da-R), либо показатель 
агенса или пациенса 3-го л. ед. ч. класса неодушевленных (модель 
iт-R); 2) iт- является комбинацией префиксов i + т [Jacobsen 1965, 
р. 77 ff. и п. 8; Thomsen 2001, § 329]; 3) iт- представляет собой само
стоятельный префикс [Yosi1ikawa 1978, р. 482]; 4) iт- является алло
морфом префикса ти- [Krecher 1985, S. 143 ff.]. 

Префикс iт- или -т-, по мнению исследователей, признающих 
его существование, выражает вентив, т. е. движение к говорящему. 

Поскольку установить семантические разлиt!ИЯ между iт- и iт-та

или между iт- и iт-тi-, также способными указывать на направле
ние действия к говорящему, чрезвычайно трудно, в данной работе 
при определении значения префиксов iт-та- и iт-тi- будут учиты

ваться и примеры с iт-, т. е. iт- не рассматривается здесь как само

стоятельная морфема, а как алломорф iт-тi- или iт-та-. 

В текстах новошумерского периода iт- получает графическое вы
ражение i-iт-. Оно засвидетельствовано в глагольных формах, обра
зованных от основ gin 'идти', de6 'принести', (e)re 'идти'. Написание i
iт- представлено и старовавилонскими грамматическими текстами, 

где оно засвидетельствовано в спрягаемых глагольных формах от 
глаголов gin 'идти', su8-b 'идти'. В текстах позднешумерского периода 
i-iт- встречается в глагольных формах, образованных и от других 
глаголов. 

Функции прсфикса im-ma-

Kaк уже говорилось, существует мнение, что iт-та- не является 

самостоятельным формантом, а представляет собой цепочку префик-
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сов i + Ьа-, которая функционально равна префиксу Ьа- [Thom
sen 2001, р. 176, 180-181]. Согласно другой точке зрения, цепочка 
префиксов iт-та- содержит морфему т или iт, выражающую вен

тив, движение по направлению к говорящему. Кроме того, по мне
нию Якобсена, префикс -та- в цепочке -т-та- служит особым ука
занием на расположенное поблизости 3-е лицо класса неодушевлен
ных в дательном падеже [1985, р. 82]. 

В предлагаемой работе конструкция iт-та-, как отмечалось вы
ше, считается самостоятельным формантом, имеющим собственное 

семантическое содержание. С его помощью, во-первых, подчеркива
ется направленность действия на косвенный объект класса неоду

шевленных, во-вторых, указывается направление действия по отно

шению к говорящему. Далее приводятся примеры, соответствующие 
этим двум значениям. 

П ре фи к с iт-та- подчеркивает н а пр а в л е н н ость 
действия на косвенный объект класса неодушев

л е н н ы х. 

Как уже говорилось в разделе о префиксе Ьа- (см. с. 145), если 
принять точку зрения о наличии в системе рассматриваемых пре

фиксов морфем т и Ь, то префикс iт-та- должен находиться в со
стоянии функциональной оппозиции к префиксу Ьа- по указанию на 

степень удаленности от говорящего косвенного объекта, т. е. подчер

кивать направление действия на косвенный объект, расположенный 

вблизи говорящего. 

В исследуемых текстах обнаружены примеры, где, судя по кон
тексту, косвенный объект, коррелят префикса iт-та-, находится 

вблизи говорящего, например: Gii-de-a alan-e iniт iт-та-sит-ти 
[G. St. В VII 21-23) 'Гудеа к статуе речь обращает'; Ju-ga-laт ka-тe
ldт-ba uJuт-gШmmar-Ьi iт-тa-ab-dabs-bl [G. Су1. А XXVI 1-2] 'у его 
(= храма) сверкающих ворот Шугалам, дракона и финиковую пальму 
он размещает (здесь, у нашего храма, iт-та-)'; е-та ni-gai-Ьi kur-kur
ra тu-ri ти-Ьi-е an-zag-ta kur-kur-re gli iт-тa-si-si [G. Су1. А IX 17-
18] ' большой страх перед моим храмом на все страны распространя
ется. К нему (букв.: 'к его имени') от края небес все страны соберут

ся (сюда, к имени, iт-та-)'; sig4 -Kul-aba~;-Je he-eт-[тa-ni]-in-ku(r)4-
re-en [LE 296] 'к зданиям Кулаба она воистину меня привела (сюда, к 
зданиям, iт-та-)'; 196 zfz-babb[ar] Daт-dingir-т[u] ugula Gfr-suki е-та
dе6 [AWL, Nr. 39: Ш 1-5] '196 (гуров) белого эммера Дамдингирму, 
управляющий, в Гирсу принес (сюда, в Гирсу, е-та-)'; e-gii-[n]un-di 
IU-tir-ke4 Daт-dingir-тuugula тu-na-Jid Gfr-suki е-та-dе6 [AWL, Nr. 84: 
IV 1-V 1] 'Эгунунди, лесник, для Дамдингирму, управляющего, со
считал (деревья), в Гирсу (их) принес (сюда, в Гирсу, е-та-); ud dNin
gfr-su ur-sag- d En-lil-/6-ke4... Jag4 -/U-36 000-ta Ju-ni e-тa-ta-dab5-ba-a 
[Ukg. 5 VII 12-19] 'когда Нингирсу, герой Энлиля ... выбрал его ере-
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ди 36 000 человек' (букв.: 'из середины 36 000 людей (отсюда, е-та-) 
его руку схватил'). 

Однако есть случаи, когда глагольные формы с префиксом im
ma- употребляются при описании действий, совершаемых далеко от 

говорящего, о чем свидетельствует присутствие в предложениях кос

венных объектов, обозначающих место действия, например: nam-lll
ulu-Arattaki_ke4 an~e-barag-lal-e u6-di-d'e im-ma-su8 -su8 -ge-e~ (im-ma
su(g)-sug-e~) [ELA 353-354] 'жители Аратты у ослов, (нагруженных) 
мешками (с зерном), чтобы полюбоваться (ими), остановились (там, 
у ослов, в чужой и, следовательно, далекой стране Аратте, im-ma-)'; 
abula-ganzir igi-kur-ra-ka tu~ im-ma-ni-in-gar [GEN 167] 'у ворот Ганзир, 
перед подземным миром, он уселся (там, у ворот, im-ma-)'; ki-Laga~ki 
Elamki ~u-ni-a im-ma-~i-in-gi4 [LDSU 172] 'область Лагаш (правителю) 
Элама (чужой, далекой страны), в его руки, была вручена (туда, im-ma-)'. 

Можно допустить, что в приведеиных примерах префикс iт-та
используется в качестве средства передачи субъективной эмоuио

нальной оuенки действия. Такое значение префикса im-ma- под
тверждается примерами, где при одном и том же косвенном объекте 

глагольные формы снабжаются то префиксом im-ma-, то префиксом 
Ьа-. Чередование префиксов выражает, очевидно, разную степень 
эмоuионального включения говорящего, например: kalam-e zi-~ag4-ga/ 
il-ma-sum (tl-im-ma-b-sum) [G. Cyl. А XI 24] 'когда стране (т. е. Шу
меру) животворность он (ветер) принесет'. Здесь с помощью префик
са im-ma- подчеркивается направление действия в свою страну, сюда. 

Ср.: ud-ba ensf-ke4 kalam-ma-na z/g-ga ba-ni-gar [G. Су!. А XIV 7] 
'тогда правитель в своей стране (в Шумере) призыв (людей на строи

тельство храма) устроил'. Здесь посредством префикса Ьа- говорящий 
указывает, что действие происходит в стране. Принадлежиость стра
ны говорящему не подчеркнута. ki mu-lu-da nu-di ha~4-gal-a-ni ma-an
hur mu-lu-nu-tuku-gim tt'ig-dili-a im-ma-an-mu4 [IDNW 1, 306-307] 'мес
то, о котором с людьми не говорят, свои ягодиuы, он расuарапал ра

ди меня (ти-?а-), то<шо бедняк в единственную одежду он оделся (im
ma-)'. Здесь богиня Инаина рассказывает о поступках, совершенных 
ради нее ее помощником Ниншубуром. Речь эмоuионально окрашена. 
Следует отметить, что в одном из вариантов этого текста глагольная 
форма iт-та-ап-тщ заменена формой mu-un-mu4• Ср.: ,,;Kmu-sfr-ra 
Ьа-ап-тщ (IDNW 1, 294) 'в траурную одежду он (Ниншубур) оделся'. 
Отрывок носит описательный характер. Автор сообщает о том, <по 
сделал Ниншубур при виде Инанны. 

Насколько трудно объяснить чередование префиксов Ьа- и im
ma-, демонстрируют следующие примеры, где оба префикса также 
могут быть соотнесены с одним и тем же косвенным объектом: ~[u
i]r-dNanna sukkal-mah-ensf-ka Lti-dfnanna ba-a-gi4 [NG, Nr. 88: 7-8] 
'к авторитету (букв.: 'в руки') Ирнанны, великого визиря правителя, 
Луинаина обратился'; ~u-lr-dNanna sukkal-mah-ensf-ka 1-Ы-/a-Du-du 
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im-ma-a-gi4-eJ [NG, Nr. 99: 18-20] 'к авторитету Ирнанны, великого 
визиря правителя, наследники Дуду обратились'. 

Употребление префикса im-ma- в качестве форманта, определяю
щего класс косвенного объекта, обычно иллюстрируется случаями, 

где в аналогичном по содержанию и синтаксису контексте наблюда

ется чередование глагольных форм с префиксом im-ma- и глагольных 
форм с префиксом mu-. Эrо чередование может быть обусловлено при
надлежиостью косвенных объектов к разным классам, причем пре
фикс mu- указывает на имена класса одушевленных, а префикс im
ma- - на имена класса неодушевленных, например: e-ba-gara ki
banJur-ra-mu dingir-gal-gal-LagaJki_a-ke4-ne gti ma-si-si-ne (mu-?a-si-si
ene) [G. Су!. АХ 27-29] 'в храм Багар, в место моей трапезы, вели
кие боги Лагаша соберутся ко мне (сюда, ко мне, ти-)'; Ma-gan Me
luh-ha kur-bl-ta gti-gif mu-na-ab-gal e-d Nin-gir-su-ka di'i-cfe Gtl-de-a uru
ni Gir-sukЧe gu mu-na-si-si [G. Су!. А XV 8-10] '(люди стран) Маган 
(и) Мелухха из своих гор деревья на (свои) плечи положили для него 
(правителя) (и), чтобы храм Нингирсу построить, к Гудеа, к его го
роду Гирсу собрались (сюда, к нему, т и-)'; ти-Ы-е an-zag-ta kur-kur
re gti im-ma-si-si [G. Су!. А IX 18] 'к нему (к храму, букв.: 'к его име
ни') от края небес все страны соберутся (сюда, к имени, im-ma-)'; na
ba mu-Je im-ma-sщ [G. Су!. А XXIII 24] 'этой стеле (такое-то назва
ние) в качестве (ее) имени он назвал (стеле, im-ma-)'; ер.: mu-Je mu
na-sa4 [G. St. В VII 18] '(статуе такое-то название) в качестве имени 
для него (для бога) он назвал'; здесь посредством префикса mu- под
черкивается, что действие было совершено для бога; Anzud111"Jen_cfe 
dam-bl-ir gtl дт-та-dе-е [LE 85] 'птица Анзуд своей супруге говорит 
(супруге, неодушевл., im-ma-)', ер.: dGifgameJ en-Ku/-aba~-ke4 ur-sag
bl-ne-er gtl mu-na-de-e [GA 51-52] 'Гильгамеш, владыка Кулаба, своим 
героям говорит (героям, т и-). 

Префикс im-ma- подчеркивает направление действия на косвен
ный объект, представленный в предложении только пространствеи-
ным префиксом в глагольной форме, например: gif-dИ-дm ... fd Bura-
nun-na а im-ma-ni-ib-ra [GEN 27 ... -31] 'было одно дерево ... Евфрат 
воду бросил сюда (im-ma-) на него ( -ni-)'; Ыld-da gti-na im-ma-an-lal 
Ag-ga igi im-ma-ni-in-du8 [GA 66-67] 'со стены свою шею он свесил 
(отсюда, im-ma-), Агга увидел его здесь (im-ma-) на ней ( -ni-)'; e-gal
ganzir dili-bl [giЧg-bl fu ba-an-us] kug-dfnanna-ra gi'i mu-na-de-e ga-nu 
dfnanna ku(r)4-um-ma-ni [IDNW 1, 123-125] 'дверь дворца Ганзир, 
только одну ее, он открыл. Святой Инаине говорит: <<Давай, Инанна, 
войди сюда (im-ma-) в нее (-ni-)»'. 

П ре фи к с im-ma- указы в а е т н а н а п р а в л е н и е д е й -
с т в и я к г о в о р я щ е м у, <<С ю д а•>. 

Такое употребление префикса im-ma- обнаружено, например, Ио
сикавой в хозяйственных текстах из Лагаша (Yoshikawa 1978, р. 471-
475]. В этих текстах глагольные формы снабжены префиксом im-ma-
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(здесь е-та-), если действие направлено к говорящему, в город Гирсу 

(Гирсу может быть назван или только подразумеваться - в этом слу

чае бывает указано, откуда исходит действие, направленное в Гирсу). 
Глагольные формы снабжаются префиксом Ьа-, если действие на
правлено от говорящего, например: 196 z[z-babb[ar] Daт-dingir-т[u] 
ugu/a Gfr-su е-та-dе6 30 Je t1Nin-g{r-su-!tl-тu Je anJe ku GISAL-si-ga-Je 
gan-Jags-ga-tur-Je ba-de6 [AWL, Nг. 39: 111 1-IV 3] '196 (гуров) белого 
эммера Дамдингирму, надзиратель, в Гирсу принес (сюда, е-та-). 
30 (гуров) ячменя Нингирсулуму - (это есть) зерно для кормления 
ослов при вспашке поля Ганшагатур - унес (туда, Ьа-)'; 1 udu-nitah fl 
1 udu-nitah Lugaf-s0JuJ-gal [ga1-udu-ur4-ra-ta udu-n{g-kii-a e-тa-lah4 
1 udu-nitah Ми-пе ki-a-nag-ensf-ka-Je ba-de6 [Ник. 1908, N2 161: 1 1-
11 6] 'одного барана Иль, одного барана Лугальшушгаль из [амбара], 
где стригут овец, (в качестве) овец для еды (букв.: 'овцы нечто есть

то') принесли (сюда, е-та-). (Из них) одного барана Муне к месту 

омовения правителя унес (туда, Ьа-)'; kiri6-Ur-du6-ta En-Ju agrig-ge па 
e-тa-ri e-gai-Je е-та-dеб [DP 416 11 1-111 1] 'из сада Урду Эншу, 
управляющий домом, (деревья) срубил (сюда, для нас, е-та-), во дво
рец принес (сюда, е-та-)'. 

Пр и меры из других текстов: guJkin sahar-ba kur-Me-luh-ha-ta 
iт-ta-ed.r: (iт-тa-ta-edx) e-тar-uru5 -Je тu-na-dfт [G. St. В VI 38-42] 
'золото в виде песка из гор Мелухха он спустил (сюда, iт-та-). Кол
<rан (из него) ему сделал' (букв.: 'в виде колчана обработал'); Ma-gan 
Me-luh-ha kur-Ьi-ta iт-тa-ta-ed.r:-d'e [G. Cyl. А IX 19] '(жители) Магана 
(и) Мелуххи со своих гор спустятся (сюда, iт-та-)'; uru-e dUtu-giт ki
Ja-ra (ki-Jdr-ta) iт-та-tа-а-М [G. Су!. В XVIII 12-13] 'для города 
точно бог Уту из-за горизонта он поднялся (сюда, iт-та-)'; (LagaJki_ 
Je e-ninnu-dNin]-gfr-su-ka-ka Ju e-тa-ni-ba [Ean. 1 XIX 13-16] 'к Ла
гашу в храм Энинну бога Нингирсу он отпустил (голубей) (сюда, е
та-)'; kug- d Jnanna-ke4 kur-MUS -ta Jag4 -kug-ga-ni-a he-eт-тa-ni-pдd
d'e-en (he-iт-тa-ni-n-pдd-en) sig4-Ku/-aba~;-Je he-eт-(тa-ni]-in-ku(r)4 -
re-en [LE 294-296] 'чистая Инанна из горы ... в своем чистом сердце 
воистину призвала меня (сюда, к нам, iт-та-), к зданиям Кулаба во
истину меня привела (сюда, к нам, iт-та-)'. 

В следующих предложениях не указаны ни пункт назначения 

действия, ни место, откуда оно совершается, однако, судя по контек

сту, префикс iт-та- также используется для указания направления 
действия к говорящему: kur-kur е-та-hип e-ki-sur-ra-dNin-gfr-su-ka-ka 
e-тa-ta-bal [Ent. 28 111 1-4] '(людей) всех стран он нанял (против 
нас, е-та-), через пограничный канал бога Нингирсу он перешел 
(сюда, е-та-)'; Uттaki e-тa-zi.g [Ukg. 6 IV 10') '(люди) города Уммы 
восстали (против нас, е-та-)' 23; тu-gibll an-na iт-тa-gin (G. Су!. В 

23 Любопытны два примера, где также говорится о восстании, но где 
глагольные формы содержат в одном случае префикс i-, а в другом - пре-
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111 6] 'новый год на небеса пришел (сюда, im-ma-)'; dА-пип-па u6-di-ae 
im-ma-.fщ-.ifщ-ge-в [G. Су!. В 1 11] 'боги Анунна, чтобы восхититься, 
стояли (здесь, im-ma-)', ер.: dА-[пип-па] ki-Laga[fki] et1Niп-gfr-su-ka 
dit-ae Git-de-a sizkur-ara.J.DU)-zu mu-da-aп-fщ-fu4-ge-в (mu-bda-пa
fщ-fu(g)4-ef) [G. Су!. А XIV 1-4] 'боги Анунна земли Лагаша, храм 
Нингирсу чтобы построить, (рядом с) Гудеа с молитвами (и) прось

бами стоят' (здесь посредством префикса mu- подчеркивается на

правление действия на адресат класса одушевленных 'рядом с Гудеа'). 
При употреблении префикса im-ma- в роли форманта, подчерки

вающего направление действия сюда, к говорящему, косвенный объ
ект, по отношению к которому совершается действие, может быть в 

предложении выражен именем класса одушевленных и/или соответ
ствующим пространствеиным префиксом в составе спрягаемой гла

гольной формы, например: im-babЬdr-ra hur-sag Ma-ad-ga-ta пig-gur11 
та fe-gaп-de6-a-gim Gi'i-de-a eп-dNiп-gir-su-ra im-ma-пa-tls [G. Су!. А 
XVI 9-12] 'гипс из гор Мадга (в таком количестве), как (велико то) 
богатство, которое лодки с полевым зерном привозят, Гудеа для вла

дыки Нингирсу поставил (здесь, у пристани города Гирсу, im-ma-), 
для него (-па-)'; ит-та kur-me-sikil-f'e giп-a-пi ki-sikil ud-da-пa til-la
gim im-ma-пa-ta-ed [ELA 588-589] 'когда старая женщина к горе чис
тых обрядов пришла, она, точно девушка в расцвете лет (букв.: 'в 
своих днях завершенная'), поднялась здесь (im-ma-) к нему (-па-)'; 
[du]mu-it (dumu-e) ama-пi-ra git-dit-a пи-та-па-dиg4 (пи-iт-та-па-п
dиg4) [G. Су!. А XIII 4-5] 'сын своей матери возражение не сказал 
(здесь, теперь, im-ma-), ей (-па-)'. 

Направление действия сюда, к говорящему, которое передает 

префикс im-ma-, может быть понято как указание на то, что субъект 
совершает действие для себя, т. е. 'он взял сюда (im-ma-)' может озна
чать 'он взял себе', например: giJtukul-a-пi dif-bl fu im-ma-aп-ti [LE 
204, 301] 'свое оружие, только его (букв.: 'единица его') он взял себе 
(im-ma- )'; fab-bl-a ki-sikil-lil-M-ke4 е im-ma-пi-ib-dti [G EN 44] 'в его 
(= дерева) дупле дева-демоница дом построила для себя (im-ma- )'; 
eпsi-ke4 diпgir-uru-пa-ke4 ara_y(DU)-zu im-ma-bl (im-ma-b-e-e) [G. Су!. В 
1 15] 'правитель, (персональный) бог своего города, молитву говорит 
за себя (im-ma- )'. 

Пространствеиная близость к говорящему, передаваемая префик

сом im-ma-, может быть понята метафорически как временная. О 

фикс mu-: mu lugai-Aictakki_a 1-zlg-ga-a [Еап. 2 IV 25-26] 'в (тот) год, когда 
восстал царь Акшака'; Кi-en-gi Кi-uri nig{n-na-a-ba Mar-dtl ltl Je пи-zи hu-mu
zlg [LE 303-304] '(против) всего Шумера (и} Аккада (жители страны) Марду, 
которые не знают зерна, действительно восстали'. Чередование nрефиксов, 
возможно, связано здесь с разной степенью эмоционального включения го
ворящего в оценку действия. Во втором примере ситуация более наnряжена, 
и, может быть, поэтому вместо прсфикса нейтрального стиля i- употреблен 
префикс mu-, выражающий эмоциональное включение говорящего. 
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возможности такого использования префикса im-ma- уже говорилось 
в разделе о функциях префикса Ьа- (см. с. 148). В приведеином там 
отрывке сообщалось о двух событиях, одно из которых произошло в 

прошлом, а другое происходит сейчас. Действие, имевшее место в 
прошлом, передано глагольной формой с префиксом Ьа-, а действие, 

совершающееся сейчас, - глагольной формой с префиксом im-ma-. 
Префикс im-ma-, как и префикс Ьа- (см. с. 148-149), очевидно, 

может указывать на обусловленность действия, передаваемого гла

голы;юй формой, в которую он включен, предшествующим действи
ем: 11numlln ba-da-mli 11numlin ba-da-mtl gi-ir-re (вм. gi-fr-ra) ba-da-mll 
та ma-gur8-ra kar-za-gin-na milf im-ma-ab-de6 [LDSU 321-322] 'ка
мыши выросли, камыши выросли, тростник плача вырос, лодки (и) 

корабли к пристани Карзагин перестали (приставать) (в связи с 
этим, im-ma-)'. 

Префикс im-ma- использовался, возможно, для выражения сочи
нительно-соединительных отношений между предложениями [Kre
cher 1985, S. 179-181], например: dug4-dug4-ga Ы-gi4 NIR-da е-Ьа im
ma-an-gi4 [G. Су!. А XII 25-26] '(плохие) слова он запретил (букв.: 
'возвратил'), а также (im-ma-) преступление в его дом (т. е. в место, 
где обитает зло) он возвратил'; е ninda-kli-bl ninda ba-an-dah kin
sex(SAR) udu dab5-bl udu im-ma-a-dah [G. Су!. В I 16-17] 'к дому, где 
едят хлеб, хлеб он добавил, а также (im-ma-) к вечернему пиру, где 
нужны овцы, овец он добавил'; [dEn-ki luga]l-abzи-ke4 nfg-nam-e zu-a 
[sukka/-a-ni dfsimu-ra gu] mu-un-de а im-ma-an-ag [IE SLTNi 32, 12-
13] 'Энки, царь Абзу, знающий обо всем, своему визирю Исиму ска
зал, а также (im-ma-) дал указание'. 

Префикс Ьi-

Префикс Ьi- передается на письме знаком NE с чтением Ы-, воз
можна передача знаком BI (в текстах старошумерского периода из 
Лагаша) с чтением Ьi- [Sollberger 1952, р. 155) или Ы- (большинство 
исследователей). Чтения Ы- и Ы- связываются с явлением гармонии 
гласных [Poebel 1931; Kramer 1936]. 

По мнению Вильке [1988, S. 40], в виде Ы/hе- префикс появляет
ся только в спрягаемых глагольных формах, передающих <<Переход

ное» действие, т. е. когда между этим префиксом и глагольным кор
нем присутствует еще показатель. Речь идет о лаказателе агенса в 

формах совершенного вида или о лаказателе пациенса в формах не

совершенного вида: igi Ы-in-du8 (Ьi-n-du8) [ELA 554] 'он посмотрел 

(туда, Ьi- )'; Ы-ib-bl (Ьi-Ь-е-е) 'он говорит (слово, -Ь-)'; he-gi4 (Ьi-n-gi4) 
[Ean. 2 VI 8] 'он вернул'. 

В спрягаемых глагольных формах, выражающих <<Непереходное>> 
действие, присутствие каких-либо морфем между префиксом Ьi- и 

глагольным корнем исключено, так как показатели субъекта нахо-
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дятся в них на исходе словоформы, а пространствеиные префиксы в 
сочетании с Ы- не засвидетельствованы. Поэтому префикс Ы- имеет 
здесь вид «ГЛаСНЫЙ>> + Ь, например: e-!tl-gu-la-ke4 e-S UB-Iugal-ka ab
us-sa [Ukg 5 XI 1-3] 'если к дому вельможи дом «ШублугалЯ>> примы
кал'; dNin-giJ-zid-da eger-ьe ib-tls [G. St. G 11 9-10) 'бог Нингишзида 
следит за их (= даров) доставкой' (букв.: 'за ними следует'). 

Функции префю<са Ьi-

Префикс Ьi- определяется как показатель, представляющий в 

глагольной форме имена существительные класса неодушевленных в 
местно-направительном, направительном или местном падеже [Fal
kenstein 1950, S. 188], например: kar-Nigink;_na-ke4 (kar-Nigin-ak-e) та 
Ы-us (Ы-n-tls) [G. Cyl. А IV 4] 'к пристани Нигин корабль он при
швартовал'. Префикс Ьi- представляет в глагольной форме имя суще

ствительное в местно-направительном падеже kar-Nigin-na-ke4 'к при
стани'. Согласно Якобсену [1965, р. 83], префикс Ьi- может употреб
ляться как особое указание на 3-е лицо класса неодушевленных в ал

лативном падеже, например: тu-sar-ra-ba fu Ы-ib-ilr-a (Ы-b-ilr-e-a) 
[G. St. С IV 8] '(тот), кто эту надпись сотрет' (букв.: 'руку к надписи 

протянет'). Здесь префикс Ы- указывает на имя существительное тu
sar-a в местном падеже тu-sar-ra-ba < тu-sar-a-Ьi-a. 

Кроме того, префикс bl-, как отмечают, указывает, что действие 
происходит на некотором расстоянии от говорящего, в определенной 
подразумеваемой им точке - «ТаМ>> [Рифтин] или, иными словами, 

Ы- 'является показателем локализации события, обозначаемого гла

голом, вне, на внешнем краю чего-либо, в каком-то другом месте, но 

не в месте речевой ситуации', например: те-а Ьi-i"i.-tu-da-тe-ef (bl-й
tud-a-тef) 'где они родились?' [Jacobsen 1965, р. 84]. 

Таким образом, у Ы-, как и у рассмотренных выше префиксов, 
выделяются два основных значения: указание на косвенный объект 

класса неодушевленных и указание на локализацию действия вдали 

от говорящего 'там'. Рассмотрим эти два значения префикса Ьi- на 
материале текстов. 

Префикс Ьi- подчеркивает направленность действия на 
косвенный объект класса неодушевленных. 

Префиксы Ы- и Ьа- образуют группу префиксов, указывающих на 
косвенный объект класса неодушевленных, расположенный вдали от 

говорящего. Семантические различия между Ьа- и Ы- сводятся к раз
личиям в значении между входящими в их состав показателями па

дежей, местного -а (Ьа- < Ь + а) и местно-направительного -е (Ы-
< Ь + е), см. с. 133. 

Значение падежей в шумерском многофункционально и зависит 
от их употребления с глаголами и именами различных семантических 
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классов. И значение рассматриваемых здесь префиксов, очевидно, 

также зависит от семантики глагола. Представляется, что определе

ние семантических различий между префиксами Ьа- и Ьi- следует ис
кать в детальном исследовании значений этих формантов для каж

дого отдельного глагола. В качестве примера рассмотрим глагол za/ 
'проходить (о днях, годах)' или 'проводить (дни, годы)'. Возможно, 
<по в глагольных формах, образованных от za/, префикс Ьi- указывает 
на имя в местном падеже, обозначающее место совершения дейст

вия, а префикс Ьа- выражает направление действия от говорящего 
или указывает на завершенность действия: mu-18-am ki-na (ki-ani-a) 
Ы-in-za/-la [NG, Nr. 69: 6] 'то, что 18 лет у него (букв.: 'в его месте') 
она провела (там, Ы-)'; ud ba-za/-za/ [LE 259] 'дни прошли (туда, Ьа- )'. 

Как уже отмечалось (см. с. 131-132), считается, что префикс Ьi
указывает на косвенный объект, находящийся вдали от говорящего. 

Однако, как и в случае с префиксом Ьа-, определить степень удален
ности косвенного объекта от говорящего далеко не всегда удается. 

Тем не менее в текстах можно найти примеры, где чередование гла

гольных форм с префиксом Ьi- и глагольных форм с im-mi-, скорее 
всего, связано со степенью удаленности косвенного объекта от гово

рящего. Такого рода примеры будут рассмотрены ниже, см. с. 159-160. 
Заметно частое использование Ьi- для указания на такой косвен

ный объект, который образует вместе с глаголом устойчивое сочета

ние, или на непосредственный адресат действия в глагольных фор
мах, образованных от составных глаголов, например: ki-(e) gar 'осно
вывать' (букв.: 'на земле расположить'): 6-dam ki li-Ы-ib-gar [SGL 1, 
S. 16: 109] 'поселения не основали'; inim-gar 'предъявлять иск' (букв.: 
'слово обращать по поводу чего-либо (Ьi-)'): e-Ku-/i clumu-Ur-~u/-gщ/u4 -
ka Dug4-ge ... inim Ы-in-gar-ra [NG, Nr. 105: 2-4] '(то), что по поводу до
ма Кули, сына Уршула, (жреца) «гуда>>, Дуге ... иск предъявил'; igi-du8 
'видеть' (букв.: 'глаза открывать (?) на что-либо, к чему-либо (Ьi-)'): 
en-Arattaki_ke4 gig-e igi Ы-in-du8 [ELA 554] 'владыка Арапы на пше
ницу посмотрел'; ~u-du8 'брать' (букв.: 'руку открывать (?) в направ
лении чего-либо (Ьi-)'): li-um-za-gin (li-um-za-gin-e) ~~~ Ы-du8-a [G. Cyl. 
А VI 4] '(тот), кто лазуритовую табличку взял'; si-sa 'регулировать', 
возможно - 'рог делать подобным (другому рогу) по отношению к 
чему-либо (Ьi- )': Ju-luh-e si Ы-in-sa [EWO 340] 'очистительные обряды 
он урегулировал'; pa-ecl 'сверкать, делать сверкающим, известным', 
возможно - 'ра поднимать к чему-либо (Ьi- )': nar-re ... ти-пе (mu-ani
e) ра Ы-in-M [SGL 1, S. 123: 57] 'певец ... его имя сделал известным'. 

Возможно, префикс Ьi- использовался как формант, уто•шяющий 
значение глагола. В качестве примера можно привести употребление 
Ьi- при глаголах ra 'бить', gar 'ставить', us 'стоять', /а/ 'распространять', 
!и!, dul 'расстилать', 'распространять'. В сочетании с префиксом Ьi
эти глаголы приобретают значение соприкосновения, достижения, 

расположения на поверхности, например: е! gan bl-ra [Ent. 28 1 1 1] 
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'он поле измерил', букв.: 'веревку на (поверхность) поля бросил'; !е

па (te-aпi-a) tiblr Ы-iп-rа [GLL 144] 'твоей щеки ладонью он коснулся' 
(букв.: 'на твою щеку ладонь он бросил'); [gissu-z]u таh-ат [kа/а]т
та Ы-/а/ [SGL 1, S. 83: IV 12] 'твоя защитная сень велика, на страну 
(Шумер) ты (ее) распространил'; пf-gal-тu he-ib-~u~ [GA 46] 'большой 
страх, (внушаемый) МНОЙ, пусть падет на них!'; kar-Nigiп-пa-ke4 та 
Ы-Иs [G. Су\. А IV 4] 'к пристани Нигин корабль он пришвартовал'. 
Вопрос об употреблении Ы- в подобной функции требует дальней

шего исследования. 

Как уже говорилось выше, полагают, что присутствие Ы- в гла

гольной форме свидетельствует о принадлежности косвенного объ

екта к классу неодушевленных. Употребление Ы- в подобном качест

ве обычно иллюстрируется случаями чередования глагольных форм с 

префиксом Ы- и глагольных форм с префиксом ти- в аналогичном 

по содержанию и синтаксису контексте, например: пa-ni-a-bl ki-bl 
Ы-gi4 [Ean. 7 IV 9-10] 'он восстановил эту стелу', букв.: 'вернул к ее 
месту (туда, Ы-)'; е-Ы. .. d Niп-gfr-su-ra пiп ki ап-па-аg-gа-пi d Nап~е ki-bl 
ти-па-gi4 [Ent. 28 V 9-18] 'этот храм ... для бога Нингирсу, (и) для 

своей госпожи, которую он любит, для богини Нанше он восстано

вил' (букв.: 'вернул к его месту для него, ти-'); !tl пfg-du 7 -ера Ы-М-а 
[G. St. F 1 8] 'тот, кто все необходимое сделал прекрасным', букв.: 

'поднял ра ко всему необходимому (туда, Ы-)'; d Niп-gfr-su luga/-a-пi 
пfg-du 7 -e ра ти-па-М [G. St. В V 12-14] 'для Нингирсу, своего гос
подина, все необходимое он сделал прекрасным (для него, ти-)'. 

Однако засвидетельствованы случаи, когда коррелятом Ы- служит 

имя существительное класса одушевленных, а не неодушевленных, 

ер., например: /U dити-пi 2-ат igi Ы-dи8-ат [GEN 257] 'человека (Ы-), 
у которого есть два сына (букв.: 'чьи сыновья есть два'), ты увидел?'. 

Не исключено, что /U 'человек' представляет собой здесь коллектив
ное множественное число 'люди', совпадающее по форме с един

ственным числом и воспринимается как имя класса неодушевленых. 

Кроме случаев, где Ы- имеет именной коррелят, существуют 

и такие, где он отсутствует. Здесь можно выделить три группы при

меров. 

1) Косвенный объект, входящий в состав устойчивых сочетаний, 
очевидно, опущен, так что Ы- в такой конструкции выступает един

ственным показателем адресата действия, например: /U-iпiт-та Ы-gur 
[NG, Nr. 79: 11] 'свидетелей он отверг' (букв.: 'он возвратил туда (bl-)'). 
Ср. следующий пример, где в аналогичном контексте косвенный 

объект присутствует пig-ereт е-Ы-а iт-тi-gi4 [G. St. В VII 36-37] 'зло 
он устранил', букв.: 'зло в его дом он возвратил'; sipad-udu-sfg-ka-ke4-
пe bar-udu-htid-ka kug M-gar-re-e~ [Ukg. 5 III 19-IV 1] 'пастухи рун
ных овец из-за чистой (ритуально) овцы серебро положили там (Ьi-)'. 
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2) Префикс Ьi- указывает на косвенный объект, упомянутый вы
ше: [gissи-z]и mah-am [ka/a]m-ma Ы-/а/ [sig-t]a igi-пim-~e [ttig-g]im Ы
dи/ [SGL 1, S. 83: IV 12-13] 'твоя защитная сень велика, на страну 
(Шумер) ты (ее) распространил, снизу доверху точно платок ты рас

простер (сень) на нее (страну)', букв.: 'ты распростер туда (Ьi-)'; eп

Kиl-abii'J.-a-ke4 im-e ~и Ы-iп-rа iпim dub-gim b[i-i]п-gиb [ELA 503] 
'владыка Кулаба дотронулся до глины, слова в виде таблички поста

вил на ней (букв.: 'там', Ы-)'; amar-zid mи-пi-Mr-Mr udui-Ьi Ы-us 
[G. St. F 111 17-19] 'она увеличила число отличных телят, их пастуха 
приставила к ним (букв.: 'там', Ы-)'; d-dg-gd a-~ag4-ga а-па Ы-dug4-ga 
(Ьi-п-dиg4 -а) ~и he-eb-dи 7 [TCS 1, no. 109: 14-15] 'распоряжения от
носительно поля, сколько он о них (букв.: 'там', Ьi-), сказал, пусть 
выполнит!'. 

3) Префикс Ьi- ориентирует действие, передаваемое глагольной 
формой, в составе которой он находится, на ситуацию, созданную 

предшествующим действием, например: ~e-mu ha-mu-tiim he-пa-bl-a
ka Ur-lum-ma-ke4 ... Aп-ta-sur-ra ma-kam ki-sur-ra-mu Ы-dug4 [Ukg. 6 IV 
3'-9'] 'хотя (после того как) он воистину (неоднократно) ему коне<I
но говорил: <<Мое зерно пусть будет принесено!>> - Урлума ... ответил 
на это (Ьi-): <<Антасура принадлежит мне, моя пограничная земля»'; 
~e-Lu-пi[п-g]d-k[a] Na-g[uJ а Ы-iп-d[ar] Na-gu Lu-sukkal-ke4 та-ап-Ьа/ 
Ы-iп-dug4 [NG, Nr. 145: 7-8] 'зерно Лунинга Нагу задержал. Нагу 

сказал на это (Ьi-): <<Лусуккаль мне его передал>>'; ~e~-zu а-па Ы-iп
dug4 а-па Ы-iп-dah [LE 358] 'твой брат (вот) что сказал об этом (Ьi-), 
(вот) что прибавил к этому (Ьi-)'; ki-sikif-dGa-~a-aп-пa kur-ra пат-Ьа
dа-ап-GАМ-е (пa-ba-eda-пi-GAM-ed) a-a-dEп-ki dNiп-~ubur-ra-ke4 mи
ип-пa-пi-ib-gi4-gi4 dumu-mи а-па Ы-iп-аg [IDNW 1, 213-215] '(Ниншу
бур говорит:) «Девушка Инаина в подземном мире пусть благодаря 
тебе не умрет!» Отец Энки отвечает на это ( -пi-) Ниншубуру: «Что 
моя дочь сделала (там, при такой ситуации, Ьi- )?>>' 

П р е ф и к с Ьi- у к а з ы в а е т н а н а п р а в л е н и е д е й с т -
в и я о т г о в оря щ е г о, <<Т у д а>>. 

Как уже говорилось, префиксы Ьi- и im-mi- по характеру переда
ваемых ими пространствеиных отношений объединяются в одну 

группу, поскольку в их состав входит показатель местно-направи

тельного падежа -е. По ориентации действия относительно говоря
щего они находятся в оппозиции друг к другу, так как в состав Ы

входит морфема Ь, в состав im-mi- - морфема т. Первая указывает 
на направление действия от говорящего - <<туда» или на локализа

цию- <<там», вторая- на направление действия к говорящему

<<сюда>> или на локализацию - «здесь>>. 

Ниже приводятся примеры чередования глагольных форм с пре
фиксом im-mi- и глагольных форм с префиксом Ы-, которое, судя по 
контексту, можно связать с разной направленностью действия по от

ношению к говорящему. 
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mti-gur8-ra-пa (mti-gиrs-aпi-a) gir пam-mi-gub (пa-im-mi-п-gub) uru
пi dNigiпx (NINA)kЧe kar-Nigiп-пa-ke4 та Ы-tls [G. Cyl. А IV 3-4] 'на 
свой корабль он действительно вступил (здесь, в своем городе, im
mi-), к ее городу Нигин (его направил), у пристани Нигин корабль 
он поставил (там, в другом городе, Ьi-)'; Zabar-dabs-Uпug-ga-ke4 Ыzd
~e im-me-dex(BIL)-x [GA 65] 'Забардабунуга на стену поднялся (здесь, 
в своем городе У руке, im-mi-)'; hur-sag-Zubl-~e he-Ы-iп-edx-d'e (hе-Ы-п
еd.t-еп) [ELA 73] 'на гору Зуби пусть ты поднимешь (его) (там, дале

ко, Ьi-)'; hur-sag ki-tum9-mir tu~-a-~e gir-mu ki i-Ы-us (й-Ы-?-Иs) [G. Cyl. 
А XI 20-21] 'когда к горе, к месту, где живет северный ветер, стопы 
свои я направлю (туда, далеко, bl)'; ~ag4 gLt-bl пam-gi4 (пa-im-gi4) 
[G. Cyl. А 1 5] 'разлившаяся река в свои берега воистину вернулась 
(здесь, im-)'; Elam kur-ra-пa bl-gi4 (Ьi-п-gi4) [Ean. 2 VI 8] '(жителей) 
Элама (чужой страны) в их горы он вернул (туда, Ьi-)'; hur-sag-fa 
hur-sag-д~ hur-sag-imiп im-me-re-bal-bal... sig4-Kul-aba~-~e gir-hul-la 
mi-пi-iп-gub [LE 344-346] 'пять гор, шесть гор, семь гор он перева
лил (направляясь сюда, im-mi-) ... к строениям Кулаба (своего города) 
радостно подошел' (букв.: 'ноги радостно поставил'); 24 tir-Ambarki_ka 
па Ы-ri [DP 433 VII 2], см.: [Yoshikawa 1978, 476] 'в лесу Амбар он 
(деревья) срубил (там, Ьi-)'; e-gtiп-ambar-ta па 1-mi-ri [DP 444 IV 5], 
см.: [Yoshikawa 1978, 476] 'из (места, расположенного около) канала 
поля Ганамбар, он (деревья) срубил (сюда, в наш город Гирсу, 1-mi-)'. 

Префикс im-mi-

Префикс im-mi- передается на письме знаками /М+ М/, в тек
стах старошумерского периода- знаками Е+ МЕ, Е+ М! или 

i+ М!. 
Префикс дт-тi- рассматривается здесь как вариант im-mi-. 
По мнению Вильке [1988, S. 43], рассматриваемый префикс вы

ступает в форме im-mi-, если за ним следует другой показатель, или в 
форме im-, 1-im-, если он стоит непосредственно перед глагольным 
корнем. 

Разберем первый случай. Он касается спрягаемых глагольных 

форм, передающих <<переходное» действие, так как только в них ме

жду im-mi- и глагольным корнем присутствует еще показатель. В 

24 Обнаружены примеры, где также сообщается о прохождении через го
ры, но уже при движении по напрамению к чужой стране. Однако глаголь
ные формы содержат префикс im-mi-: hur-sag-iti hur-sag-Ш hur-sag-imin-e im
me-re-bal-ba/ (igi mu-un-f]l Arattaki_Je ba-te [ELA 170-171, 511-512] 'пять гор, 
шесть гор, семь гор он перевалил. Посмотрел, к Аратте (чужой стране) при
близился'. Может быть, путешествие через горы, независимо от того, ку
да оно совершалось, воспринималось как действие, напраменное сюда, к 

нам, в долину? 
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формах совершенного вида это показатель агенса, в формах несовершен
ного вида - показатель пациенса, а также в формах обоих видов -
пространственный префикс местного падежа в виде -ni-, см. с. 172-

173 (речь идет о ПП местного падежа, поскольку в глагольных фор
мах с iт-тi- засвидетельствован лишь этот ПП); например: nfg-ereт 
е-Ьi-а iт-тi-gi4 (iт-тi-?-gi4) (G. St. В VII 36-37) 'зло в его дом я воз
вратил'; Git-de-a ensf-LagaJki_ke4 sag iт-тi-fb-rig7 -ge (iт-тi-b-rig7 -е) 
[G. Cyl. В XIV 10-12] 'Гудеа, правитель Лагаша, делает подарки (храму)'. 

Обратимся ко второму случаю. Префикс iт-тi- появляется в 

форме iт- или i-im-: 
1) в глагольных формах, передающих <<непереходное>> действие, 

например: е kur-gal-aт an-ne iт-/is [G. Cyl. В 1 6] 'храм -большая 
гора, ОН ДО небес ДОХОдит'; e-ninnu nf-bl kur-kur-ra lttg-giт iт-du/4 
[G. Су\. А XXVII 6-7] 'страх (перед) храмом Энинну на все <Iужие 
страны точно платок распростерся'; 

2) в глагольных формах, выражающих <<Переходное>> действие как 
совершенного, так и несовершенного вида. В этих формах непосред

ственно перед глагольным корнем должен находиться либо показа

тель агенса (совершенный вид), либо показатель пациенса (несовер

шенный вид). Вытеснил или поглотил эти показатели формант вен

тива т, входящий в состав iт-, пока решить трудно (Wilcke 1988, 
S. 42), например: Lti-dEN.ZU-ke4 Lti-dDa-тu тu-gi4 10 та-па nag[ga] i
iт-de6 [Wilcke 1988, S. 15] 'Лусин послал Лудаму. 10 мин олова он 
(Лудаму?) принес'; ki iт-ri-ri-ge-en (iт-rig-rig-en) [LE 243] 'я (как го
лубь) клевал землю'. 

После префиксов наклонения возможны следующие варианты 

графической передачи префикса iт-тi-: 

1) tl-iт-mi- > il-mi-; he-im-mi- > he-mi-, например: u-mi-k/ir (й-im
mi-e-kur) [G. Су\. А VI 16] 'давай перемени!'; gir-ba ztl he-mi-dit-(/u-e 
(he-im-тi-b-du-dit-e) [Ean. 1 Rs У 35-36] '(змея) в ее ногу жало пусть 
вонзит!'; 

2) tl-iт-тi- > ит-тi-; na-im-mi- > пат-тi-, например: anJe-kur
kur-ra-ke4 barag um-тi-in-lal-lal [ELA 127] 'на горных ослов вьюки 
пусть он привяжет!'; [(1N]in-sikil-la zag-ba nam-mi-in-gub [EWO 239] 
'Нинсикила на эту (должность) он назначил'; 

3) префикс полностью выписывается, например: ki-sikii-('Inanna 
tigi a-da-ab е-Ьа he-iт-mi-gi4 (he-im-mi-e-gi4) [EWO 443] 'дева Инанна, 
(инструменты) <<ТИГИ>> (и) <<адаб>> ты воистину возвратила в их дом'; 

nfg Кi-en-gi-ra ba-a-gu-la (ba-ni-gul-a) kur-ra ga-aт-mi-fb-gu-u/ (Sнl
gi D 219) 'все, что в Шумере было разрушено, в чужой стране я обе
щаю разрушить'. 

Если префикс выступает в форме im-, то после префиксов на
клонения возможны следующие варианты его графической передачи: 
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1) пи-iт- > пи-ит-, например: lиga/-e-a-ke4 (lиga/-e-ak-e) iпiт пи
ит-gа-gа-а (пи-iт-Ь-gа-gа-е) [CL XIV 36-37] 'хозяин дома иск не 
может предъявлять'; 

2) па-iт- > пат-, например: Jag4 gti-he пат-gi4 [G. Су1. А 1 5] раз
лившаяся река в свои берега воистину вернулась!' 

Функции префикса im-mi-

Kaк уже говорилось, существует мнение, что iт-тi- не является 

самостоятельным формантом, а представляет собой комбинацию пре
фиксов i + Ы- [Falkenstein 1950, S. 158, Anm. 4; Thomsen 2001, § 338], 
которая совпадает по значению с префиксом Ы- [Thomsen 2001, § 338]. 
По другой теории цепочка префиксов iт-тi- содержит морфему т 
или iт, выражающую вентив (см. с. 130-131). Согласно Якобсену 
[1965, р. 83], префикс тi- в цепочке префиксов iт-тi- служит осо
бым указанием на расположенное поблизости от говорящего 3-е лицо 

класса неодушевленных в аллативном падеже. 

В предлагаемой работе конструкция iт-тi-, независимо от ее 
этимологии, рассматривается как самостоятельный формант, у кото

рого можно выделить два основных значения: указание на располо

женный поблизости от говорящего косвенный объект класса неоду

шевленных и указание на направление действия к говорящему. Рас

смотрим оба значения префикса iт-тi- на материале текстов. 
Префикс iт-тi- подчеркивает направленность действия 

на косвенный объект класса неодушевленных. 

Выше уже отмечалось, что характер пространствеиных отноше

ний, передаваемый префиксом iт-тi-, совпадает с характером про
странствеиных отношений, выражаемых префиксом Ы-, так как оба 
они содержат в своем составе показатель местно-направительного 

падежа -е. Исследователями отмечается определенный параллелизм в 
употреблении префиксов iт-тi- и Ы-. Префикс iт-тi-, как и Ы-, ис
пользуется: 

1) для указания на такой косвенный объект, который образует 
вместе с глаголом устойчивое сочетание, например: gil-sa-Je ag 'де
лать для вечности'; ud е-пiппи d Niп-gir-su-ra тu-пa-du-a gil-sa (gil-sa
Je) iт-тi-ag [G. St. В VI, 73-76] 'когда храм Энинну для Нингирсу 
он построил, (дань, взятую с покоренных стран) для вечности он 
(ему, т. е. храму) определил'; тe-te-aJ gal 'превращать (что-либо) в 
прекрасное, соответствующее норме состояние' (букв.: 'в состоянии, 
соответствующем норме, быть'): geJtiп-пe-sag-gtl-тu тe-te-a-aJ [h]e
iт-тi-ib-gal (вариант: Ы-ib-gal) [LE 23) 'вино, принесенное мной, 
пусть сделают прекрасным!'; 

2) для указания на непосредственный адресат действия в гла

гольных формах, образованных от составных глаголов, например: si-
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sa 'регулировать', возможно- 'рог делать подобным (другому рогу) 
по отношению к чему-либо (im-mi- )': tigi nfg-dilg-ge (nfg-dйg-e) si M
im-m[i-ib-sa-sa1 [IE II IV 48] '(инструмент) «ТИГИ>>, вещь прекрасную, 
пусть он настроит!'; me-Ju-du7 -a-zu (me-Ju-du7 -a-zu-e) si M-im-sa 
[EWO 215] 'твои совершенные обряды пусть будут урегулированы!'; 
Ju-du8 'брать', 'держать': li-um-za-gin (li-um-za-gin-e) Ju im-mi-du8 [G. Су!. 
А V 3] 'лазуритовую табличку он держал' (букв.: 'руку открыл (?) по 
направлению к табличке'); pa-ed 'делать сверкающим': uru-me-a nfg
du7 (nig-du7-e) ра пат-М (na-im-M) [G. Cyl. А 1 4] 'в нашем городе 
все необходимое действительно сделано прекрасным', букв. 'поднято 

раковсему необходимому'; 

3) для указания на косвенный объект, обозначающий орудие дей
ствия, например: gi.~eren-Ьi tun-ga/-e im-mi-kud [G. Cyl. А XV 22] 'эти 
кедры большим топором он срубил'; 

4) в качестве форманта, уточняющего значение глагола. Возмож
но, благодаря префиксу im-mi- следующие глаголы приобретают зна

чение соприкосновения, достижения, расположения на поверхности: 

ma-gurtгra-na gir nam-mi-gub (na-im-mi-n-gub) [G. Cyl. А 11 4] 'на свою 
лодку он действительно вступил', букв.: 'ногу поставил'; t1En-Ы-Iu-lu 
kug-gal-fd-da-ke4 [dEn-k]i-ke4 zag-ba nam-mi-in-gub [EWO 272-273] 
'Энбилулу, смотрителя каналов, Энки к этому действительно при
ставил'; e-ninnu nf-Ьi kur-kur-ra ttlg-gim im-du/4 [G. Cyl. А XXVII 6-7] 
'страх (nеред) Энинну на страны точно платок распростерся'; inim
dug4-ga-dNin-gfr-su-ka-ke4 Jи-zid im-mi-gar [G. St. В VII 7-9] 'к сло
вам, сказанным богом Нингирсу, он отнесся внимательно', букв.: 
'руки истинные он приложил'; anJe-kur-kur-ra-ke4 barag um-mi-in-lal
lal [ELA 199] 'на горных ослов вьюки пусть привяжет!'; am-til-la Ju
Ьi-Je i-im-lal am-иgs-ga gu-ba i-im-lal [LE 65-66] 'живого быка в свои 
лапы она взяла, убитого быка на свою шею повесила' (букв.: 'к своим 
лапам прикрепила, на свою шею привязала'); me-ltlm-huJ-Ьi an-ne im
tls [G. Cyl. А IX 16] 'его (=храма) блеск, внушающий страх, доходит 
до небес' (букв.: 'к небесам примыкает'). 

Выше уже говорилось о том, что префиксы im-mi- и Ы- находятся 
в состоянии функциональной оппозиции друг к другу по указанию 

на степень удаленности косвенного объекта от говорящего, т. е. пре

фикс im-mi- указывает на косвенный объект, расположенный близко 

от говорящего, а префикс Ьi- - на косвенный объект, находящийся 
далеко от говорящего. Примеры, подтверждающие это правило, были 
приведены на с. 159-160. 

Однако есть случаи, когда глагольные формы с префиксом iт-тi

употребляются в предложениях с косвенным объектом, расположен
ным далеко от говорящего, например: е kur-gal-am an-ne im-tls d Utu
am an-Jag4-ge im-si [G. Cyl. В l 6-7] 'храм- большая гора, к небесам 
примыкает; (храм) -бог Уту, (сияние его) в глубь небес проникает'; 
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e-ninnu nf-Ьi kur-kur-ra tlig-gim im-du/4 [G. Cyl. А XXIX 18] 'страх 
(перед) Энинну на чужие страны, точно платок, распростерся'. 

Можно предположить, что префикс im-mi- используется здесь 
как средство выражения эмоциональной оценки действия. Разной 

степенью эмоционального включения говорящего в оценку описы

ваемых событий объясняют чередование глагольных форм с префик

сом im-mi- и глагольных форм с префиксом Ьi- в следующих отрыв

ках, описывающих сон Гудеа. Когда сам Гудеа рассказывает содер

жание своего сна, глагольные формы имеют префикс im-mi-: gi-dub
ba-kug-NE-a fu im-mi-du8 dub mul-an-ditg-ga im-mi-gal [G. Cyl. А IV 
25-26] 'стиль из светлого металла она держала в руке (букв.: 'руку 
открыла (?) к стилю, im-mi- ), (на) табличке благоприятные небесные 
звезды она изобразила (букв.: 'дала быть')'. Когда же богиня Нанше 
повторяет рассказ Гудеа, глагольные формы получают префикс Ьi-: 
gi-dub-ba-kug-NE fu Ы-du8 -a dub mul-an-dilg-ga Ы-gа/-/а ... nin9-mu 
dNisaba ga-nam-me-д.m [G. Cyl. А У 22-25] '(та), что стиль из серебра 
держала в руке, (та), что (на) табличке благоприятные небесные 
звезды изобразила ... есть моя сестра Нисаба'. 

Полагают, что присутствие im-mi- в глагольной форме свидетель

ствует о принадлежности косвенного объекта к классу неодушевлен

ных. Приведем случаи чередования глагольных форм с префиксом 

im-mi- и глагольных форм с префиксом mu- в аналогичном по со
держанию и синтаксису контексте. Это чередование можно связать с 

принадлежиостью косвенных объектов к разным классам. Префикс 
im-mi- указывает на имена класса неодушевленных, а префикс mu- -
на имена класса одушевленных, например: inim-dug4-ga-t1Nin-gfr-su
ka-ke4 fи-zid im-mi-gar (im-mi-n-gar) [G. St. В VII 7-9] 'к словам, ска
занным богом Нингирсу, он отнесся внимательно', ер.: ur-sag m[a]-a
dug4 (mu-?a-e-dug4) fи-zid ga-mu-ra-ab-gar [G. Су!. А 11 13] 'герой, ты 

мне сказал, я обещаю отнестись (к этому) внимательно именно ради 
тебя (mu-)'; kar-za-gln kti-sur-ra-ke4 mu-na-lis [G. St. D III 6-7] 'у при
стани Карзагин, (что в) Касуре, (лодку) он поставил именно для нее 

(богини, mu-)', ер.: silщ-zid mu-ni-Mr-Mr sipad-Ьi im-mi-lis [G. St. F 
IV 2-4] 'хороших ягнят она умножила, их пастуха приставила (туда, 
к ним, im-mi-)'. 

Наряду со случаями, где префикс im-mi- имеет соответствующий 
коррелят (имя в косвенном падеже}, представлены и такие, где он 
отсутствует. Можно выделить две группы примеров: 

l) префикс im-mi- указывает на косвенный объект, упомянутый 

выше, например: fu-nir ki-ag-ni mu-na-dfm mu-ni im-mi-sar [G. Cyl. 
А VII 22-23] 'он изготовил для него его любимый «Шунир>>, написал 
на нем (букв.: 'здесь', im-mi-) свое имя'; li-um-za-gln fu Ы-dив-а tf Nin
dub-kam е-а gif-hur-ba im-mi-sig10-sig10-gi [G. Cyl. А VI 4-5] '(тот), что 
держит лазуритовую табличку- Ниндуба. Чертеж храма он набрасы-

164 



вает на ней (букв.: 'здесь', iт-тi-)'; ilz-zid-da тa~-zid тu-ni-Mr-Mr 
sipad-Ьi iт-тi-t'is [G. St. F IY 5-8] 'он умножил число прекрасных 
козлят у прекрасных коз, он поставил их пастуха около них (букв.: 
'здесь' iт-тi-)'; 

2) nрефикс iт-тi- ориентирует действие на ситуацию, созданную 
предшествующим действием, наnример: En-te-тe-na ensf-Laga~ki_ke4 
bar-e-ba-ka 11-{е ltl he-{e-gi4-gi4-a 11 ensf Uтта*i ... e-ki-sиr-ra dNan~e 
та-kат i-тi-dug4 [Ent. 28 IV 13-29] 'хотя Энтемена, правитель Лага
ша, из-за этого канала к Илю человека, конечно, посылал, Иль, nра
витель Уммы ... на это (iт-тi-) сказал: <<Пограничный канал Нанше 
nринадлежит мне>>'; ltl-li/-e nfg il-gu i-ib-de-e na-an-~er-~er-re-ne kiri4 ~и 
aт-тi-ni-in-gal ga-til-la kiri4 ~и aт-тi-in-gal [IS 117-119] '(если) глу
пец nотеряет все, тут (iт-тi-) он попросит: «Пусть не исnытывают 
(меня!)>>; 'тут (iт-тi-) он попросит: <<Я хочу жить!>> ' (букв.: 'я хотел 
бы жить-о'). 

П ре фи к с iт-тi- указ ы в а е т н а н а n р а в л е н и е д е й -
ствия к говорящему, <•сюда>>. 

В разделе о префиксе Ьi- были рассмотрены случаи, когда при
сутетвне nрефикса iт-тi- в глагольной форме можно было связать с 
указанием на косвенный объект, расположенный вблизи говорящего, 
и тем самым с указанием на направление действия в сторону гово

рящего (см. с. 159-160). В той же функции, по всей вероятности, 
употреблен iт-тi- и в следующих nримерах. Судя по контексту, дей
ствия, описываемые в них, совершаются для города Лагаша, где на
ходится говорящий (автор, писец). Сам город в тексте не назван, 
а только указано, откуда совершается действие, наnример: hиr-sag

Bar-тe-ta na4na-/u-a тa-gal-ga/-la iт-тi-si-si [G. St. В VI 59-62]' 'из 
гор Барме бесчисленные камни на большие лодки он погрузил (для 
отправки в Лагаш, сюда, iт-тt)'; 1800 /а/15 sa (l'i)-dиrun-durиn-na Se~
lli-dug ugи/a тu-kиd та-а e-тe-gar [AWL, Nr. 90: 1 1-5] '1785 снопов 
сухого (?) (хвороста) Шешлудуг, надзиратель, срезал (чтобы отnра
вить в Лагаш, сюда, ти-), на лодки положил (е-те-)'; kiri6 -e-kи6 -ta 
En-ig-gal nu-banda па i-тi-ri [AWL, Nr. 75: У 1-4] 'из сада Эку Эниг
галь, надзиратель, (деревья) срубил (для Лагаша, сюда, i-тi-)'; kur
gi!eren-na lti пи-kщ -kщ -da (nu-i-ku4 -kщ -ed-a) Gu-de-a en- d Nin-g{r-sи
ke4 gfr тu-na-ni-gar gi!eren-Ьi tun-gal-e iт-тi-kud [G. Су!. А XV 19-22] 
'в горы, (где растут) кедры, куда никто не может войти, именно (ти-) 

для Гудеа владыка Нингирсу nуть проложил. Кедры их (гор) боль
шим тоnором он срубил (чтобы отправить в Лагаш, сюда, iт-тi-)'. 

Префикс al-

Префикс а/- передается на письме знаком AL. Этот префикс 
всегда находится непосредственно nеред глагольным корнем, таким 
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образом, пространствеиные префиксы, показатели агенса и показа
тели пациенса в формах с а/- не засвидетельствованы. Перед пре
фиксом а/- обнаружены префикс наклонения побуждения u- и пре

фикс отрицательного наклонения nu- (последний только в лексиче
ских текстах: di-bl nu-a/-ti/ 'судебное дело это не завершено', см.: 
Thomseп 2001, § 354). 

После префикса наклонения u- префикс а/- превращается в и/: 

kur6-bl u-ul-gfd [NG, Nr. 215: 3) 'когда пропитание будет отмерено'. 
Согласно Якобсену [1965, р. 76, 78], а/- представляет собой ком

бинацию двух самостоятельных префиксов а + /. По мнению Аттин
гера [1993, р. 269-270] и Эдцарда [2003а, р. 111; 2003б, S. 88], а/- яв
ляется алломорформ префикса а-. Аттингер полагает, что единствен

ной функцией 1 является указание на то, что префикс а- располага

ется непосредственно перед глагольным корнем, т. е. написание al-R 
следует анализировать как a-R. 

Согласно Эдцарду, а/-- первоначальный вид префикса, а пре

фикс а- - его редуцированная форма. Она возникает в глагольных 

формах типа a/-bli-R, т. е. там, где между а/- и глагольным корнем 

располагаются грамматические показатели. Шумерская система 

письма, которая использует для передачи грамматических формантов 

знаки в их слоговом значении, оказывается неприспособленной для 

передачи скопления согласных в виде /bl и согласный /, находящий
ся на исходе закрытого слога, не получает графического выражения, 

т. е. a/-bli-R > a-bli-R (графически в виде ab-~i-R). По мнению обоих 
исследователей, написание a-R предполагает присутствие между а- и 

R грамматических показателей. В предлагаемой работе префикс рас
сматривается как а/-. 

Функции нрефикса al-

Выделяются следующие значения префикса а/-. 
1) Указание на состояние, наступившее в результате действия 

(статив) [Poebel 1923, § 573-574, Рифтин 1937а; Sollberger 1952, р. 174; 
Cl1ristian 1957, S. 90], например: inim-bl a/-til [SR, Nr. 54: 7] 'это дело 
закончено'; ki-ga/-zu al-tag4 [CL XIII 25] 'твоя целина брошена'; eren
bl al-tur [GA 38] 'их войско малочисленно'; a/-bulug-e-en al-sal-e-en 
[Sjoberg 1973, S. 113: 125-126] 'ты сделался большим, ты сделался 
тучным'. 

Однако обнаружены глагольные формы с а/-, выражающие дей

ствие, например: ~е al-tig-e [Falkenstein 1959а, S. 59] 'он отмерит зерно'; 
mu-e-Mr-e-en gu al-de-de-e [JCS 1975, 27, 213] 'он говорит (а/-): «Я осво
божу тебя>>'; kug-dNin-ga/-la-ke4 nf silim-~e а/-е [Thomsen 2001, ех. 423] 
'светлая Нингаль сама себе во здравие говорит (а/-)'; ur-gi7 sag-us-sa 
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si-im-si-im al-ag-e [Sjoberg 1973, S. 113: 158] 'собака, опустив голову, 

нюхает (букв.: 'делает «si-im-si-im>>')'. 
2) Согласно Якобсену, префикс /-служит показателем близости к 

точке, относительно удаленной от говорящего. Точка, к которой от

сылает /-, редко бывает уточнена, обычно это скорее идеальная точ
ка, подразумеваемое место назначения или точка завершения дейст

вия как такового. Этот опенок «Наnравленности к цели», возможно, 

как считает Якобсен, описывает функцию префикса лучше всего, 

например: al-di-di-ae-en (al-di-di-ed-en) nu-ktl~-il-ae-en (nu-i-ku~-il-ed
en) i-di-di-ae-en u nu-ku-ku-me-en (пи-kщ-kщ-теп) [Aister 1997, 1.174] 
'я гуляю (и) гуляю (и) не устаю. Я брожу (и) не могу спать'. Якобсен 

полагает, что в приведеином примере действие, передаваемое гла

гольной формой с а/-, рассматривается как устремленное к цели, 

направленное к определенному месту, а действие, которое персдает 

глагольная форма с префиксом i-, не имеет цели или места назна••е
ния. В качестве примера, где цель, к которой направлено действие, 

названа, ЯI<:обсен также приводит: кiigiJimmar en-na 3 ku~ a/-sukшl-e а 
аЬ-Ьа/-е [1965, р. 78, n. 9] 'финиковые пальмы, пока до трех локтей 
он (их) вырастит, он будет поливать'. Здесь префикс а/- может быть 

соотнесен с сочетанием 3 ku~ < 3 kuf-fe 'до трех локтей'. 
Можно привести другие примеры, где префикс а/-, возможно, 

также указывает на косвенные объекты, обозначающие точку, куда 

направлено действие: kur6-Awi/um-fa-lim-ma kur6-/U-J-a-gim u-ul-dim 
dirig-Ьi eren-e ba-ab-tum [NG, Nr. 215: 19-21] 'когда пропитание Ави
лумшалима до размеров пропитания одного человека (букв.: 'подобно 

пропитанию одного человека') сделают, его излишки отряд заберет'; 

dEn-l[i]l-gim ka-ta M-a-zu ki-bHe al-ga-ga [ZA NF 18, 1957, 59, 11] 
'как у Энлиля твое распоряжение (букв.: 'из уст выходящее твое') 

обосновано (букв.: 'к его месту располагается')'; amaf li/-16-af al-dil 
[Sjoberg 1961, S. 8] 'загон в запустение пришел (букв.: 'на ветер бро
шен')', ер. следующий пример, где в точно таком же контексте употреб

лен префикс ат-, представляющий собой, скорее всего, графический 

вариант: im-mi-: amaf li/-16 am-dil [DD 64] 'загон в запустение при
шел'; bar-gan 111LUL.КA ltl-u5 111 Ur-dNusku dumu [S]ef-banda d[fd]-fe al
erx(DU.DU) [SR, Nr. 99: У 9-15] 'из-за поля Лулка ... (и) Урнуску, сын 
Шешбанды, к реке пошли'. 

3) Иной точки зрения относительно значения префикса а/- при
держивается Иосикава. По его мнению, префикс а/- - нейтральный 

префикс. Во-первых, префикс а/- нейтрален к тем отношениям, ко
торые выражают глагольные инфиксы, так как в глагольных формах 

с а/- эти инфиксы отсутствуют. Инфиксы, согласно Иосикаве, фоку
сируют внимание на существенных падежных отношениях. Во

вторых, а/- нейтрален к тем категориям, которые выражают другие 
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префиксы, с которыми он находится в парадигматических отноше

ниях, а именно к категории topicality (т и-) и пoп-topicality (i-) и к 
категории ventive (im-ma-, im-mi-) и ieпtive (Ьа-, Ы-). Префикс а/
представляет действие в чистом виде [1982б, р. 66-71]. 

ПРОСТРАНСТВЕИНЫЕ ПРЕФИКСЫ 

Пространствеиные префиксы (дальше ПП) могут отражать в 
глагольных формах пространствеиные отношения, передаваемые 

внутри предложения дательным, местным, местно-направительным, 

направительным, совместным и исходным падежами. 

Порядок расположения ПП относительно друг друга следующий: 
ПП дательного- ПП совместного- ПП направительнога или ПП 
исходного - ПП местного падежей. 

Согласно наиболее распространенной точке зрения [Poebel 1923, 
§ 486; Falkenstein l959a, S. 47], ПП имеют следующий состав: место
именный элемент, указывающий на лицо/класс отражаемого косвен
ного объекта, + соответствующий пространственный падежный по
казатель. Восстанавливается следующая система местоименных эле

ментов (см. табл. 18). 

Таблица 18 

Система местоименных элементов 
[Poebel 1923, § 486-495; Falkenstein 1959а, S. 47] 

Лицо, класс Ед. ч. Мн. ч. 

1 -?- -те-

2 -е- -e-ene-
3 од. -n- -ene-
3 неод. -Ь- -

Местоименные элементы множественного числа представлены 

только в аккадских грамматических текстах и текстах позднешу

мерского периода, поэтому не бесспорны. Местоименные элементы 
вообще редко получали графическое выражение. Можно предпо

ложить, что гласный е поглощался предшествующим гласным. Опу

щение на письме находящегося внутри слова n в архаических пись
менностях - абсолютно универсальное явление. Частое отсутствие в 
графике Ь объяснить трудно. Считалось, что здесь местоименный 
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элемент Ь перешел в т, например: i + bda- > iт-da-; i + bta > iт-ta-; 
i + bli- > iт-Ш- [РоеЬе11923, § 503; Falkenstein 1949, S. 213: 4]. Однако 
в последнее время высказано предположение, что iт- или - т- - та 

самая самостоятельная морфема, указывающая на пространствеиное 

или эмоциональное движение к говорящему, о которой уже говори

лось выше (см. с. 130-131, 149). 

Пространствеиные ирефиксы совместного, 
направительного и исходного падежей 

Структура, соответствующая приведеиной схеме, наблюдается 
только у ПП совместного, направительнога и исходного падежей 
(последний представлен только ПП 3-го л. ед. ч. класса неодушев
ленных, очень редко встречается ПП 3-го л. ед. ч. класса одушевлен
ных) (см. табл. 19). 

Число 

Ед. 

М н. 

Таблица 19 

Пространствеиные ирефиксы совместноrо, направителыюrо 

и исходноrо падежей 

Лицо, 
Падеж 

класс 
совместный направительный ИСХОДНЫЙ 

l -?da- 1 -?~i- -
2 -eda- -e~i- -
3 ОД. -nda- -n~i- -nta 
3 неод. -bda- -Mi- -bta-

1 -eda 2 - -

2 - - -
3 -PI- 3 -(e)ne-~i 

-Mi-

1 Падежный компонент -da- в результате комбинаторных фонетических 
изменений мог получать форму -de-, -di/-di-, -(/u-, например: а-а ... inim nu
mu-un-di-ni-ib-ьe [LE 4] 'отец ... (ни одного) слова не говорит с ним ( -ndi, 
вм. -nda-)'; ki-gub-ba-me-a nam-ba-e-de-gub-bu-nam (na-ba-eda-gub-en-am) [LE 
332] 'там, где мы стоим, ты, воистину, не постоишь с нами'; .~аg4-ье ltl nu-un
du-kщ-kщ [Gшgg 1973, р. 40, п. 3] 'в его(= леса) внутрь никто не может войти'. 

В тех случаях, когда -da- стоит перед -Ь-, показателем агенса или паци
енса 3-го л. ед. ч. класса неодушевленных (модель i-da-b-11:), сочетание -(/а-Ь-
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передается на письме знаком URUDU, читаемым здесь dаЬб [Wilcke 1990, 
S. 480 ff.), например: kиб-Ы lu ba-dabб-kar-re (ba-nda-b-kar-e) (Ukg. б 11 13'] 
'эту рыбу кто-нибудь у него заберет'. 

2 Засвидетельствован в тексте позднешумерского периода: ki-gub-ba-me-a 
nam-ba-e-tfe-gub-bu-nam ki-tu!-a-me-a nam-ba-e-tfe-tuf-u-nam (na-ba-eda-tu!
en-am) [LE 332-333] 'там, где мы стоим, ты, конечно, не постоишь с нами, 
там, где мы сидим, ты, конечно, не посидишь с нами'. Возможно, nam-ba-e
tfe- < na-ba-meda-, где -те- местоименный элемент 1-ro л. мн. ч. 

з Чтение не установлено; Pl засвидетельствован в хозяйственных текстах 
старошумерского периода; отнесен в разряд ПП совместного падежа на том 
основании, что в семантически тождественных спрягаемых глагольных фор
мах ПП совместного падежа 3-го л. ед. ч. класса одушевленных представлен 
префиксом -da-, ер.: dub-bl e-Pl-ba/ gtl-ne-ne-a e-ne-gar [Ник. 1908, NQ 261: об. 
III 1-3] 'таблички эти он им (-Р/-) передал (и) на их счет им записал (по
ставил)'; dub e-da-bal gu-na e-ni-gar [Ник. 1908, NQ 99: лиц. 11 4 об. 1 2] 'он пе
редал ему (-da-) табличку (и) на ero счет записал'. Эдцард [2003а, р. 96] дает 
(e)neda: e-ne-da-tu.f [Nik. 1908, NQ 309] 'он проживает с ними'. 

Примеры уп отребле ни я: 

ПП совместиого падежа: 

lU nam-mu-da-du (na-mu-?da-du) [LE 328] 'пусть никто не идет со 
мной (-?da-)!'; а-Ьа e-da-sa [MNS, S. 45: 25] 'кто сравнится с тобой(
eda-)?'; d Nin-gfr-su-da Uru-inim-gi-na-ke4 inim-Ьi КА e-da-kef (e-nda-n
keJ) [Ukg. 5 XII 2-4] 'с Нингирсу (-nda-) Уруинимгина заключил до
говор относительно этого ( -Ь1)'; IU-da nu-mu-un-da-ab-he (nu-mu-nda
b-e-e) [СА 87] 'ни с кем ( -nda-) он не говорит'; nam-ZU-ulu-ba gir
PAD.DU-Ьi eden-da e-da-tag4-tag4 (e-bda-n-tag4-tag4) [Ent. 28 III 22-24] 
'кости его(= города Уммы) людей он оставил в степи (-bda-)'. 

ПП направителького падежа: 

mu-fi-reJ'-e(?)_[ef] [DD 87] 'они пришли за мной (- ?fi-)'; lugal-mu 
mu-e-fi-in-gi4-in-nam (mu-efi-n-gi4-en-am); [ELA 176] 'мой господин 
прислал меня к тебе ( -e!i-)'; nfg-gi-gi-na d Nanfe d Nin-gfr-su-ka-J"e en im
ma-fi-tar (im-ma-bli-n-tar) [G. St. В VII 38-41] 'он позаботился о 
справедливости (-bli-), (предписываемой) Нанше (и) Нингирсой'; e
fe giJkun5-ga/-gal ba-fi-in-ri-ri (ba-bli-n-ri-n) [СА 107] 'он поставил к 
храму (-bli-) большие лестницы'; e-n[e]-fe-Mm [SR, Nr. 117: 1 12] 'он 
купил у них ( -enefe-)'; 3-a-ne-ne ha-za-num-Nag-suki_ke4 udu-fe tb-fi
in-gi4-ef (i-bli-n-gi4-ef) [NG, Nr. 120Ь: 20-21] 'староста Нагсу послал 
их троих за овцами (-bli-)'. 

ПП исходиого падежа: 

kug-Lugai-Ыm-da turs-ra-ni mu-un-ta-ab-ed.v:-ne (mu-nta-b-ed.v:-ene) 
[LE 250] '(из) чистого Лугальбанды ( -nta-) его болезнь они выводят'; 
lU e-an-na-ta tb-ta-ab-ed-ed-a (i-bta-b-ed-ed-e-a) [G. St. С IV 5-6] 'тот, 
кто унесет ее (=статую, -Ь-) из храма Эанна (-bta-)'. 
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Пространствеиные ирефиксы дательного, местного и 
местно-направительного падежей 

Пространствеиные префиксы этих падежей демонстрируют на
рушение приведеиной выше схемы их образованияя (см. табл. 20). 

Число 

Ед. 

М н. 

Таблица 20 

Пространствеиные ирефиксы дательноrо, местноrо 

и местно-направительноrо падежей 

Лицо, 
Падеж 

класс 

дательный местный местно-направитсльный 

1 -?а- 1 - -
2 -ега- 2 - -егi- 8 

3 ОД. -па- - -пi- 9 

3 неод. Ьа- 3 -пi- 7 -пi-, Ы- 10 

1 -те- 4 - -

2 -(е)га- 5 - -(е)гi-... -епzеп 11 

3 од. -(е)пе- б - -(е)пе- 12 

1 Падежный компонент у этой серии ПП представлен не показателем да
тельного падежа -га, а показателем местного падежа -а. Перед ПП 1-го л. 
ед. ч. всегда употребляется префикс ориентации ти-, который в препозиции 
-?а- дает та-. Согласно Крехеру [1985, S. 145], ти- представляет собой ме
стоименный элемент 1-ro л. ед. ч. 

2 Считается, что согласный г либо вставлен между гласными во избежа
ние зияния [Falkeпsteiп 1949, S. 200], либо представляет собой местоименный 
элемент в виде г [G1·agg 1973, р. 84], или ег [Kгecl1er 1985, S. 144]. 

3 Дательный падеж употребляется только с именами класса одушевлен
ных. У имен класса неодушевленных в роли аналога -па- может выступать 
префикс ориентации Ьа-, см. с. 144. 

4 Совпадает с местоименным показателем 1-го л. мн. ч. Следовало бы 
ожидать форму -те-а-. 

5 В тексте позднешумерского периода засвидетельствованы случаи употреб
ления вместо префикса мн. числа прсфикса ед. числа или комбинации -(е)га
с суффиксом -епzеп в роли показателя мн. числа. 

б Следовало бы ожидать форму -(е)пе-а-. Возможно, -пе- восходит к -епе-е, 
где -е - показатель местно-направительноrо падежа. 

7 Происхождение неясно. Для репрезентации в глаголе имени в местном 
падеже могут использоваться также префиксы ориентации. Согласно Зойоми 
[Z6Iyomi 1999, р. 226], в тех случаях, когда местный падеж указывает на на
хождение внутри или вхождение внутрь, для репрезентации в глагольной 
форме имени в местном падеже используется префикс -пi-, а когда местный 
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падеж указывает на нахождение у чего-либо или на направление действия на 
поверхность чего-либо, то используется префикс ориентации Ы-. 

8 Эдцард [2003а, р. 99] вслед за Пёбелем [Poebel 1925, S. 5 tf.] и Солль
берже [1952, р. 78] считает, что этот показатель представлен уже в тексте ста
рошумерского периода в глагольных формах ere(=URU)-ed и ere-keJ 
[Еап. 1 Vll8, 11]. По мнению Томсен [2001, р. 237, 11. 99], префикс -(е)ri
появляется только в текстах позднешумерского периода, а в формах ere-ecl и 
ere-keJ можно предположить присутствие модального префикса iri- (см. с. 121). 
Согласно Грэггу [1973, р. 105], -(e)ri- не самостоятельный формант, а алло
морф ПП дательного падежа 2-го л. ед. ч. -(e)ra-; по его мнению, -(e)ra-ni- > 
-ri-. В качестве подтверждения им приведены примеры, где коррелятом пре
фикса -(e)ri- в предложении служит личное самостоятельное местоимение 2-ro л. 
ед. ч. в дательном падеже, например: tig ktlr-re za-ar (za-e-ra) i-ri-ib-ag-e .~и-ье 
Ы-ib-gi4-(gi4] [G•·agg 1973, р. 100] 'что враги тебе сделают, она им отплатит 
(букв.: 'в их руки возвратит')'; [i-~u za-ra i-lu za-ra ... du-mu-ri-ib-dug4 (ga-mu
ri-b-dug4) [G.-agg 1973, р. 101] 'плач по тебе, плач по тебе ... я обещаю произ
нести!'. 

9 Восходит к комбинации местоименного элемента 3-го л. ед. ч. класса 
одушевленных -n- и показателя местно-направительного падежа -е. 

10 Для репрезентации в спрягаемых глагольных формах имен класса не
одушевленных в местно-направительном падеже могут использоваться пре

фикс ориентации Ы- (см. с. 156-157), а также ПП местного падежа -ni-. 
11 Представляет собой комбинацию ПП ед. ч. и суффикса -enzen в каче

стве показателя мн. числа. 

12 Восходит к комбинации местоименного элемента соответствующего 
лица и показателя местно-направительного падежа. 

Примеры употребления: 

ПП дательного падежа: 

Jag4-Ьi ha-ma-pдd-d'e (he-mu-?a-pдd-e) [G. Cyl. А 11 3] 'его (=сна) 
смысл пусть она мне (т и- ?а-) разъяснит!'; e-zu ga-mu-ra-dii (ga-mu
era-du) [G. Cyl. А 11 14] 'я обещаю построить тебе (-era-) твой храм'; 
e-an-na-ttim-ra а e-na-ag [Ean. 63 1' 1-2] 'он дал указание Эаннатуму 
(-па-)'; иzu-nfg-sig gi!gag-ta lal-a sum-me-eb [IDNW 1, 266] 'отдай нам 
(-те-) тело, свисающее с колышка!'; а fd-bl ma-ra-[ba]-ne (mu-era-ba
ene) [IDNW 1, 264] 'они дадут вам (букв.: 'тебе', -era-) речную воду'; 
dingir he-me-en-ze-en inim ga-mu-ra-an-dug4-en-ze-en [IDNW 2, 261] 'до
пустим, вы будете боги, если позволите, я скажу вам ( -ra- ... -enzen) 
слово!'; he-ne-eb-sum-mu [TCS 1, по. 109: 10] 'пусть он даст им (-ne-) его 
(= зерно, -Ь-)!'. 

ПП местиого падежа -ni-. 
Префикс -ni-, согласно Вильке ([1988, S. 40], см. также в нашей 

работе с. 139), может получать графическое выражение в виде -ni- или 
«гласный + n» (качество гласного зависит от качества предшествую
щего гласного). Он выступает в виде -ni- в том случае, если меЖду 
ним и глагольным корнем присутствует еще какая-либо морфема. 
Это может быть показатель агенса или пациенса. Вильке указывает, 
что эти показатели могут и не иметь графического выражения, но 

172 



они всегда сопутствуют -ni-, иначе префикс -ni- писался бы в виде 

«гласный + n)>. Показатели агенса или пациенса возможны только в 
формах глагола, выражающих <<переходное» действие; таким образом, 

-ni- характерен только для этих форм. 

Префикс -ni- появляется, как считает Вильке, в виде «гласный + 
n)> в тех глагольных формах, где между ним и корнем нет никакой 
другой морфемы, что свойственно формам, выражающим «непере
ходное)> действие [1988, S. 37-38, 40], например: kur-ra (kur-a) ga-an
ku(r)4 [GLL 5] 'позволь, я войду в горы!'. 

В комбинации <<гласный + n» согласный n может не получить 
графического выражения, в таком случае ПП будет представлен 
только гласным: itud е-Ьа (е-Ы-а) Ьа-а-kщ [G. Cyl. В III 7] 'месяц 
вступил (-а-) в свой дом (-а)', ер.: itud е-Ьа ba-an-kщ [EWO 44] 'ме

сяц вступил (-an-) в свой дом (-а)'. 
Иосикава [1977б] считает -а- самостоятельным ПП местного па

дежа на том основании, что -а- и -ni- занимают одну и ту же пози

цию и что в предложениях с глагольными формами, содержащими 
-а-, почти всегда присутствуют имена в местном падеже. По мнению 
Иосикавы, префикс -а-, появляющийся в новошумерский период, 
образован по той же схеме, что и ПП совместного, исходного и на

правительного падежей (в их состав входят падежные форманты при 

имени). Иосикава полагает, <по префикс -а- характерен для шумер
ского разговорного и лишь затем переходит в литературный язык. 

При м еры употребления: 
igi-ba (igi-bl-a) fembl ba-ni-gar [Ean. 1 XXI 15] 'на их глаза краску 

он наложил'; ud-ba ensf-ke4 kalam-ma-na (kalam-ani-a) zig-ga ba-ni-gar 
[G. Су!. А XIV 7] 'тогда правитель в своей стране призыв (людей на 
строительство храма) устроил'; ka-abula 10-ka (k{/-abula 10-ak-a) mu-ni
in-dabs-bl-ef [GA 61] 'в калитке городских ворот они схватили его'; 
sag tl-a ga-an-fub [DD 91] 'голову в траве давай-ка я укрою!'; en
Arattaki_ke4 im-ma (im-a) igi i-ni-in-bar [ELA 539] 'владыка Аратты на 
глиняную табличку посмотрел'. 

Коррелятом имени в местном падеже является префикс Ы- в 
спрягаемой глагольной форме: elam kur-ra-na (kur-ani-a) M-gi4 [Ean. 2 
VI 8] 'эламитянина в его горы он вернул'; а-Ьа (a-bl-a) gif Ы-gar 
[G. Cyl. А XVII 27] 'по его сторонам колышки он вставил'. 

Префикс -ni- выражает более общую по сравнению с другими 
ПП пространствеиную ориентацию. С его помощью в составе спря
гаемой глагольной формы могут находить отражение пространствен

ные отношения, передаваемые не только местным, но и местно

направительным (-е) и направительным (-.~е) падежами [Gragg 1973, 
р. 71-76]: fe sa-a/-kads-e ii-mu-ni-in-si-si [ELA 281] 'пускай он насы
плет зерно в мешки'; Gu-de-a fag4-ga-ni sud-ra-am inim-e mi-ni-ktlf-ii 
[G. Cyl. А 1 22-23] 'Гудеа, чей ум (хотя и) всеобъемлющ (букв.: 'про
стирающийся далеко есть'), утомил (его) при (разгадывании обстоя-
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тельств) дела'; sig4- Kul-aba"/-fe gir hul-la тi-ni-in-gub [LE 346] 'к по
стройкам Кулаба он радостно подошел' (букв.: 'ноги радостно поста
вил'); kur-fe i-in-ku4-kщ-ae-en (i-ni-kщ-ku4-ed-en) [GLL 17] 'к горам я 
хотел бы подойти'. 

ПП местно-направительноrо падежа: 

-(e)ri-: tukuтbl fu тu-ri-bar-re ти-zи dug4-тa-ab [Aister 1997, 5.55: 
3) 'если я тебя отпущу (букв.: 'руки разведу для тебя'), имя твое ска
жи мне!'; dEn-lfl-le sag-ef тu-ri-in-rig7 [ELA 614] 'Энлиль подарил те
бе'. Уловить семантические различия между -eri- и -era- трудно. 

Об использовании -eri- для репрезентации в глагольной форме 
субъекта каузации 2-го л. ед. ч. см. с. 79-80. 

-ni- (3-е л. ед. ч. класс одушевл.): unt-nu-tuku-ra e-nu-tuku-ra [Mar
d]li тaf-anfe sag-e-ef тu-ni-ri[g7] [EWO 131-132] 'не имеющему горо
да, не имеющему дома, (жителю) Марду животных он подарил'; An-ra 
dEn-lfl iт-тa-ni-tls dEn-lfl-ra t1Nin-тah тu-ni-tis [G. Cyl. В XIX 19-21] 
'кАну он поставил Энлиля, к Энлилю поставил Нинмах'; t1Nin-gfr-su
ke4 Git-de-a-ar ltl e-dit-a-ra naт-dug тu-ni-tar [G. St. D V 4-7] 'Нин
гирсу для Гудеа, человека, построившего храм, благоприятное реше
ние устроил'. 

Об использовании -ni- для репрезентации в глагольной форме 
имени в дательном падеже в функции субъекта каузации см. с. 79-80. 

Случаи репрезентации в глаголе имени класса неодушевленных в 
местно-направительном падеже посредством ПП местного падежа -ni-, 
см. с. 173. 

Коррелятом имени класса неодушевленных в местно-направи
тельном падеже в спрягаемой глагольной форме является префикс 
Ы-: en-Aratf<i-ke4 gig-e igi Ы-in-du8 [ELA 554] 'владыка Аратты на пше
ницу посмотрел'; gu-ьe glr Ы-us [G. Cyl. В XVIII 11) 'на их шеи ногу 
он поставил'. 

-(e)ri-R-enzen: [ltl-ulit he-тe-e]n-ze-en пат ga-тu-ri-ib-tar (вариант: 
ga-тu-ri-ib-tar-en-ze-en] [IDNW, Sladek 270] 'если вы - люди (букв.: 
'пускай (вы) люди есть'), судьбу я вам обещаю определить'. 

Пространственный префикс -ra-

В состав ПП включается также формант -ra-, занимающий в спря
гаемой глагольной форме ту же позицию, что и префикс исходного 
падежа -ta-, и функционально с ним идентичный. Подобно -ta-, 
ПП -ra- может быть соотнесен с именем существительным в исход

ном падеже, но, в отличие от -ta-, не имеет при себе местоименного 
элемента: ит-та e-ta ba-ra-ed [DD 210] 'старуха ушла из дома'; he-gal 
ki-ta тu-na-ra-gin [EWO 266] 'изобилие из земли для него появилось'; 
uruki_ta те Jen-Jen iт-тa-ra-ed [СА 64] 'из города битву (и) сражение 
она удалила'. 
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По одной теории, -ta- и -ra- разные морфемы (например, Крсхср 

[ 1985, S. 148] называет -ta- «AЬlativinfiX>>, а -ra- - «Separativiпfix>> ), 110 

другой- -ra- представляет собой алломорф -ta- (см., например: At
tinger 1993, р. 257). 

Засвидетельствованы глагольные формы, содержащие одновремен
но префиксы -ta- и -ra- в виде -ta-ra- или -ra-ta-, например: itud-ta 
ud-22 ba-ta-ra-za/ [Gragg 1973, р. 97] 'из месяца 22 дня прошло'; dNin
giJ-zid-da utu-gim ki-Ja-ra ma-ra-da-ra-ta-M [G. Су1. А У 20] 'Нингиш
зида, точно солнце, вышел к тебе из-за горизонта'. 

Грэгг считает, что пока нельзя решить, имеем ли мы здесь дело с 

ошибкой писца или с чем-то вроде глоссы, т. е. ba-ta-ra-za/ следует 
транскрибировать как ba-tara_za/, а ma-ra-da-ra-ta-etl как ma-ra-dara_ 
ta-M [1973, р. 97-98]. 

По мнению Сивиля [1973, 3.23], префикс -ta- в интервокальной 
позиции произносится как dra (о существовании морфемы 'tfr' см. 
с. 22), соответственно, глагольная форма ba-ta-za/ произносится как 
badr aza/ и может получить графическое выражение ba-ta-za/, ha-ra
za/, ba-ta-ra-za/ и ba-da-ra-za/ (последний случай Севилем не приво
дится). Подтверждением идентичности этих форм служат следующие 
примеры: itud-ta ud-2 ba-ra-za/ [Gragg 1973, р. 97] 'из месяца два дня 
прошло'; itud-ta ud-28 ba-ta-za/ [Gragg 1973, р. 97] 'из месяца прошло 

28 дней'; itud-ta ud-22 ba-ta-ra-za/ [Gragg 1973, р. 97] 'из месяца 22 дня 
прошло'. 

Согласно Аттингеру [ 1993, р. 257], написания -ta-ra- и -ra-ta- де

монстрируют смешение двух орфографических принципов: морфо
логического ( -ta-) и фонетического ( -ra-) и эти написания должны 
быть прочитаны как - TAra-;-raтA-. 

Представлены глагольные формы, содержащие комбинации -da
ra-, -da-ra-ta-, -da-ra-da-, например: hur-sag-Zubl-ta he-im-ma-da-ra
ed.r:-cfe [ELA 74] 'с горы Зуби пусть он спустится!'; ma-ra-da-ra-ta-M 
[G. Су1. А У 20) 'он вышел к тебе'; a-nir-gig-ga-Ьi im-da-ra-da-ga-ga 
[LDU 85] 'горький плач по этому поводу она устраивает'. 

Присутствие в приведеиных комбинациях элемента -da-, не не
сущего, по мнению Грэгrа, никакой функциональной нагрузки, за

ставляет его поставить вопрос о существовании самостоятельного 

префикса -dara-, -dra- и т. п. Однако пока ответа на этот вопрос он 
не ВИДИТ (1973, р. 98, n. 1). 

Префикс -ra- мог получать форму -ri-. Фактор, влияющий на пе
реход -ra- > -ri-, из-за незначительного количества случаев с -ri
трудно выявить [Gragg 1973, р. 99-100]: hur-sag-fa hur-sag-aJ hur-sag
imin-e im-me-ri-bal-bal [ELA 170] 'пять гор, шесть гор, семь гор он пе
ревалил'; hur-sag-ta im-me-ri-bal-bal [LE 252] 'через горы они перева
лили'. Переход -ra- > -ri-, возможно, обусловлен ассимиляцией с 

предшествующим е [Gragg 1973, р. 100]. 
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Взаимоотношения r лаrольных пространствеиных 
ирефиксов и пространствеиных падежей имени 

Отражение в глагольной форме пространствеиных падежных от
ношений, имеющихся в предложении, вовсе не носит обязательного 

характера. Отражаются только те отношенин, которые наиболее су
щественны для данного контекста [Falkenstein 1950, S. 191; Yoshi
kawa 1982б, р. 68], например: пam-til-la-пi-fe dNiп-gfr-su-ra е-пiппи-а 
flld he-пa-fe-gtil [Ent. 16 IV 6-9] 'ради его жизни богу Нингирсу в 
Энинну молитва пусть будет!'. Можно предположить, что здесь было 
важно подчеркнуть, для кого и ради чего совершается действие, по

этому в глагольной форме находит отражение имя в дательном паде

же d Niп-gfr-su-ra 'для Нингирсу' посредством префикса -па- и имя в 
направительном падеже пam-tll-la-пi-fe 'ради его жизни' - посредст
вом префикса -(Ь) fe-. Указание на то, где совершается действие, 
очевидно, в данном контексте было несущественным, поэтому имя в 

местном падеже е-пiппи-а 'в Энинну' не отражается в глагольной 
форме. Приведем еще пример: kug-dfпaппa-ke4 kur-MUS-ta fag4-kug
ga-пi-a he-im-ma-ni-pad-d'e-eп (he-im-ma-пi-n-pild-eп) [LE 294-295] 'чис
тая Инаина из горной страны ... в своем чистом сердце действительно 
призвала меня (речь Энмеркара)'. Здесь существенным с<штается тот 

факт, что Энмеркар призван от чистого сердца (букв.: 'в чистом 
сердце'), и в соответствии с этим в глагольной форме присутствует 

пространственный префикс местного падежа -пi-, а имя в исходном 

падеже в глагольной форме отражения не находит. 

В следующих примерах с глагольными формами, образованными 

от глагола gar 'класть, ставить', пространствеиные отношения, суще
ствующие в предложении, потому получают отражение в глагольной 

форме, <по они, очевидно, существенны для уточнения характера 

направленности действия, например: ud dNiп-gfr-su-... -ke4 dNiп-gif-zid
da-... -га uru-a ki-йr mu-пa-пi-gar-a [ G. St. 1 1 1-8] 'когда Нингирсу 

для Нингишзиды (-па-) в городе ( -ni-) местопребывание установил'; 
iпim-dug4-ga-d Niп-gfr-su-ka-fe sag-sig ba-fi-gar (ba-bfi-п-gar) [G. Су\. А 
XII 14-15] 'словам (-hfi-), сказанным (богом) Нингирсу, почтение 
он оказал' (букв.: 'голова низ ставить'); ти-пi e-diпgir-ra-пa-ta dub-ta 
he-im-ta-gar (he-im-ma-bta-gar) [G. St. В IX 15-16] 'его имя из храма 
его бога ( -bta-) (и) из табличек ( -bta-) пусть удалится!'; е e-da ki-ba/ 
ha-ba-aп-da-gar (ha-ba-bda-gar) [J. vап Dijk 1965, р. 6: 69-70] 'дом с 
домом враждовал' (букв.: 'дом по отношению к дому (-bda-) (во) вра
жде действительно состоял'). 

Отсутствие в глагольной форме пространствеиного префикса при 
наличии в предложении имени в пространствеином падеже, воз

можно, объясняется и тем, что функцию пространствеиного префик
са выполняет префикс ориентации. Прежде всего это относится к 
префиксам Ы- и im-mi-, обладающим, очевидно, меньшей степенью 
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грамматикализации, чем остальные префиксы ориентации. В гла
гольных формах с Ы-, как отмечалось выше, пространствеиные пре
фиксы не засвидетельствованы, а в глагольных формах с im-mi- об
наружен только префикс местного падежа -ni-, например: en-Arattaki_ 
ke4 gig-e igi Ы-in-du8 [ELA 554] 'владыка Аратrы на пшеницу (Ы-) по
смотрел'; mti-gur8-ra-na (ma-gur8-ani-a) gir nam-mi-gub (na-im-mi-n-gub) 
[G. Су\. А 11 4] 'на свой корабль (im-mi-) воистину он вступил' 
(букв.: 'ногу поставил'). 

В составе одной и той же спрягаемой глагольной формы ПП ис
ходного и направительного падежей несовместимы [Gragg 1973, р. 15], 
поэтому при наличии в предложении подобного рода пространствеи

ных отношений в спрягаемой глагольной форме находило отражение 
только одно из них, например: bl-kin-gi4-a ... КiJki_ta dGifgame!-ra 
Unugki_Je mu-un-!i-re7-e! [GA 1-2] 'гонцы пришли из Киша к Гиль
гамешу (-n- < -па-) в Урук (-!i-)'. 

Наряду с этим есть примеры, где, наоборот, пространственный 

префикс присутствует в глагольной форме, а имени, с которым его 

можно было бы соотнести, в предложении нет. Здесь можно выде
лить несколько вариантов: 

l) Коррелятом пространствеиного префикса должно было бы 
быть личное самостоятельное местоимение. Следует отметить, что в 
шумерском личные местоимения употребляются довольно редко, их 

заменяют соответствующие аффиксы в глагольной форме, в данном 
случае соответствующий пространственный префикс, например: Ки/
аЬщkЧе dili-mu-ne ga-gin Ы nam-mu-da-du (па-т и-?da-du) [LE 328] 
'к Кулабе, позволь, я пойду один! Пусть со мной никто не идет!'. 

Здесь в глагольной форме стоит пространственный префикс совме

стного падежа 1-го л. ед. ч. -?da-, а соответствующего местоимения 
ma-e-da 'со мной' в предложении нет. Ср. другой пример: та-ти-zи 
та ga-mu-ra-ЬUr-ЬUr [G. Cyl. А У 12] 'твой сон, давай-ка, я тебе объ
ясню!' Здесь в глагольной форме присутствует префикс дательного 
падежа 2-го л. ед. ч. -(е) ra- 'тебе', соответствующее ему местоимение 
za-e-ra 'тебе' в предложении отсутствует. 

2) В роли коррелята пространствеиного префикса вместо имени в 
пространствеином падеже выступает предшествующее высказывание 

в целом, например: mu!en-e gi'id-bl-!e !(,.(КА х BALAG) un-gi4 amar-bl 
giid-bl-ta gi'i nu-um-ma-ni-ib-gi4 [LE 70-71] 'когда птица в свое гнездо 
крикнула, (на это) птенец из своего гнезда не ответил'. Здесь про
странственный префикс местного падежа 3-го л. ед. ч. класса неоду

шевленных -ni- указывает на предшествующую ситуацию. 

3) Представлены случаи, где пространственный префикс образует 
вместе с глаголом застывшую конструкцию. В результате употребле
ния спрягаемой глагольной формы с постоянным косвенным объек
том пространственный префикс, отражающий его в глагольной фор
ме, получает графическое выражение даже при последующей утрате 

12 Зак. 4408 177 



этого косвенного объекта, например: gala-e ... [r пu-ta-ed [G. St. В V 3] 
'певец «гала)) ... (ни разу) не устраивал плач' (букв.: 'плач не выводил 
из ( -ta-)'), здесь косвенный объект (имя в исходном падеже) утрачен; 
it пu-ma-fi-ku(r)4 [G. St. F 11 5] 'он не спал' (букв.: 'сон не приходил к 
( -fi-)'), здесь утрачено имя в направительном падеже, ер. следующий 
пример, где в аналогичном контексте косвенный объект (имя в на

правительном падеже) сохранился igi-zu (igi-zu-fe) it-dug-ga пu-fi-kщ
kщ [G. Су!. А VI 11] 'к твоим глазам сладкий сон не приходит'. 

4) Пространственный префикс функционирует в качестве само
стоятельной морфемы. Речь идет о пространствеином префиксе со

вместного падежа -da-, который может передавать значение 'уметь, 
мочь, быть в состоянии делать что-то' [Gragg 1973, р. 53 ff.]. 

Употребление -da- в подобном значении подтверждается мате

риалами нововавилонских грамматических текстов, которые приво

дят следующую парадигму: -da- = le-e-ti 'мочь, быть в состоянии'; 

mu-da- = e-li-i 'я могу'; -e-da- = te-li-i 'ты можешь'; -ап-dа- = i-li-i 'он 
может' [NBGT 1 399-402 (MSL IV, 145)]. В шумерских текстах за
свидетельствованы случаи, допускающие такое толкование префикса 

-da-, например: kiп-gi4-a ka-пi dugud fu пu-mu-uп-da-aп-gi4-gi4 (пu-mu
пda-пi-gi4-gi4-e) [ELA 501] 'гонец, чьи уста отяжелели, не может пере
дать (это)'; mu пi-za пu-e-da-sar-re (пu-i-eda-sar-eп [Gragg 1973, р. 54] 
'имя ты сам не можешь написать'. 

5) Отсутствие корреляции между именем в пространствеином па
деже и соответствующим ПП в ряде случаев, очевидно, следует объ

яснять несовершенством шумерской графики. 

Сдвиги значений падежных показателей и пространствеиных пре

фиксов, происходившие в процессе развития языка, являются при

чиной встречающихся несоответствий между падежным формантом, 

употребленным при имени, и его отражением в виде пространствен

нога префикса, например: Lti-gi-giп4-пa ... -ke4 Na-ba-fag-... -fe iп-fi-Jtim
a [NG, Nr. 80: 7-9] 'то, что Лугигина купил его у Набашага'. Здесь 

наблюдается соответствие между падежным формантом -fe и ПП -пfi-. 
Ср. следующий пример, где в аналогичном контексте соответствие 

уже нарушено, вместо показателя направительнога падежа -fe при 
имени стоит показатель дательного падежа -ra: Lu-diпgir-ra- ... -ke4 Ur
dBa-ba6-... -ra Ur-dLama ir(ad)-da-пi ... [iп-f]i-Jtim [NG, Nr. 65: 2-7] 
'Лудингира купил у Урбабы его раба Урламу', ( -ra 11 -пШ-); dGifgamef 
eп-Kul-abaki_ke4 ur-sag-bl-пe-er (ur-sag-bl-eпe-ra) gu mu-пa-de-e [GA 
51-52) 'Гильгамеш, владыка Кулабы, ее (= Кулабы) героям говорит'. 
Здесь дательному падежу имени соответствует ПП дательного падежа 

-па-. Ср. следующий пример, где соответствие утрачено, направи

тельному падежу имени соответствует ПП дательного падежа: Ag-ga
fe gu mu-пa-de-e [GA 64] 'он говорит Arre' (-fe 11 -па-). 
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НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА 

Неличные формы глагола представлены в шумерском в виде 
глагольного корня и корня, снабженного суффиксом -а. 

Глагольный корень сочетает в себе свойства имени существи
тельного и глагола. К именным признакам относится способность 
оформляться падежными показателями, энклитическими притяжа
тельными и указательными местоимениями, выступать в роли опре

деляемого в генитинных конструкциях; к глагольным признакам -
способность сохранять глагольное управление, оформляться префик
сом отрицательного наклонения nu-, суффиксом -ed, а также суф
фиксом -е, показателем несовершенного вида (maru) - согласно 
мнению исследователей, признающих его существование. Глаголь
ный корень может редуплицироваться и оформляться суффиксом -а. 

Суффикс -а засвидетельствован на исходе глагольных корней и 
спрягаемых глагольных форм. Большинство шумералогов сходятся 
на том, что это одна и та же морфема. 

Функция -а описывается по-разному: суффикс номинализации 
(см., например: [Falkenstein 1959а, S. 35]), субординации [Thomsen 2001, 
р. 241], релятивизации [Yoshikawa 1993, р. 170] и детерминации [Kre
cher 1993а]. 

Суффикс -а вряд ли можно считать показателем номинализации, 

поскольку глагольные корни могут функционировать в качестве 
имен, не требуя специального оформления. 

Суффикс -а, скорее всего, также не является показателем субор
динации. Представлены определительные конструкции, в которых 
подчинительные отношения между определяемым и определением 

(глагольным корнем) никак не выражены 25 , см. с. 182-183. 
Суффикс -а не может быть и показателем релятивизации, пре

вращающим конструкцию с глагольным корнем в определительную, 

поскольку подобные конструкции засвидетельствованы в двух пози
циях - при имени и при глаголе. 

Предположение о функционировании суффикса -а в качестве 
показателя детерминации было выдвинуто Крехером [1993а]. По его 
мнению, в определительных конструкциях с глагольным корнем в 

роли определения суффикс -а является показателем детерминации. 
Эта категория в первую очередь касается глагольного корня. Благо
даря оформлению суффиксом -а общее глагольное понятие, переда
ваемое корнем, сводится к конкретному событию, которое, будучи 
определено посредством суффикса -а, в свою очередь, уже вторично, 
детерминирует определяемое, например, в сочетании mu-sar-ra (mu
sar-a) имя существительное mu 'имя' выступает в роли определяемо
го, а глагол sar 'писать' - в роли определения к нему. Глагольный 
корень sar подразумевает 'писание' вообще, а обозначение индивиду-

25 Томсен [2001, § 505] называет такие конструкции «асинтаксическими>). 
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ального акта писания передается посредством sar-a. Определение sar
a, в свою очередь, детерминирует слово mu 'имя', которое, таким об
разом, приобретает значение '(то) имя, что написано, написанное 
имя', т. е. 'надпись'. 

Напротив, в со~Iетании ki-tuf 'место' + 'сидеть' глагол tuf опреде
ляет слово ki посредством своего общего представления о 'сидении', 
детерминации здесь нет и ki-tuf обозначает 'место, где вообще сидят', 
т. е. 'сиденье'. В данной работе суффикс -а рассматривается как по
казатель детерминации. 

Представлены случаи, когда место определяемого имени в опре
делительной конструкции оказывается незанятым, и глагольный ко

рень с суффиксом -а функционирует в качестве самостоятельного 
слова, сравни, например, inim dug4-a '(то) слово, что сказано', т. е. 
'сказанное слово' (определительная конструкция) и dug4-ga-zid-da-ni 
(dug4-a-zid-am) 'его справедливое решение', где dug4-a '(то), что ска
зано' получает значение имени, называющего результат действия 'ре
шение, высказывание'. Приведем весь контекст: dug4-ga-zid-da-ni ma
a-ra ta-am fu i-[ni-in]-bal [IE 11 i 22] 'свое справедливое решение по
чему он переменил для меня?'. Образования в виде глагольного кор
ня с суффиксом -а в роли самостоятельных слов довольно широко 
представлены в шумерских текстах. 

В составе предложения неличные глагольные формы выполняют 
две функции: функцию самостоятельного члена предложения и функ
цию зависимого определения в составе определительной конструк

ции. Функционируя в качестве члена предложения, они получают 
значение инфинитива, глагольного имени, наречия (см. с. 190), а вы
ступая в роли определения - значение причастия или прилагатель

ного 26• 

Неличные формы глагола в виде корня 

1. Неличные глагольные формы функционируют в качестве члена 
предложения и получают значение: 

1) Имени действия или состояния: lugal u-tud mtif-zid kef-di en ii
tud sag-men ga-ga fu-na he-en-gal [EWO 409-41 О] 'рождение царя 
(букв.: 'царя рождать', глагольное имя сохраняет глагольное управле
ние), повязывание прекрасной (повязки) <<МУШ>>, рождение владыки, 
возложение короны в ее руках действительно находятся!'); Ы du-du-zu 
[Alster 1997, 2.38] 'человек, знающий бродяжничество' (букв.: 'хожде
ние-хождение знать'); bal-a-na (bal-ani-a) fe-gar he-gal [G. St. В IX 22] 

26 Здесь не учитываются сложные имена существительные, сводимые к 
определительным конструкциям, типа ki-tuf 'сиденье' (букв.: 'место-сидеть'), 
а также определительные конструкции, в которых из-за присутствия в их со

ставе имен в роли субъекта или агенса неличные формы получают значение 
личных, например: kur 1й til-la-Je [GLL 1] 'к горе, где живет человек' (букв.: 
'гора человек жить-та-к'), см. с. 42, 43-44. 
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'при его правлении голод пусть будет!'; uru-gtil-la-bl nu-gtil-la mi-ni-in
ku(r)4-ra-am [Vanstiplюut 1985, р. 3] 'его существующие города он сде
лал несуществующими' (букв.: 'в несуществование ввел'); pirig kaJ4-e 
pad-da [G. Су\. А VII 20] 'лев, предназначенный для бега (чтобы бе
гать)'; dim-me-za (dim-ed-zu-a, местный падеж) Ы-in-dug4 [Кlein 1989, 
р. 37: 2] 'о твоем предстоящем сооружении он сказал'; e-a-ni dit-da 
(dit-ed-a) ma-an-dug4 [G. Cyl. А IV 20] 'о предстоящем строительстве 
его храма он мне сказал'. 

Широко представлены случаи уnотребления глагольного имени, 

оформленного суффиксом -ed и показателем местно-направительно
го падежа -е (R-ed-e). Словоформа R-ed-e (одна или в составе соче
тания) может соотноситься со спрягаемой глагольной формой или с 
именем. При соотнесениости со спрягаемой глагольной формой R
ed-e может получать значение инфинитива uели (если субъект соче
тания с R-ed-e совпадает с субъектом предложения) или выступать в 
качестве эквивалента придаточного предложения uели (при несовпа
дении субъектов), например: en-e nam-uru-na (nam-uru-ani-ak) tar-re
ae (tar-ed-e) dEn-lil mu-un-kll!-ii [MNS, S. 67: 7] 'владыка побеспокоил 
Энлиля, чтобы решить судьбу своего города'; e-d Nin-gir-su-ka dii-ae 
(dii-ed-e) Gii-de-a uru-ni Gir-sukЧe gu mu-na-si-si [G. Cyl. А XV 9-10] 
'чтобы храм Нингирсы построить, к Гудеа в его город Гирсу они со

бираются'. 
В следующих примерах субъекты не совпадают, так как в составе 

сочетаний с R-ed-e присутствуют имена существительные в эргатив
ном падеже (показатель -е), выступающие в роли агенса. При такой 
ситуаuии словоформы R-ed-e получают значение личных глагольных 
форм, а все сочетание - значение придаточного предложения uели, 
например: eden-ne (eden-e) '1a-nir mu-mti-ae (mti-mti-ed-e) ama (ama-e) 
dumu-ni-ir ki nu-kin-kin-ae ad-da (ad-da-e) а dam-mu nu-di-ae ... An 
d En-lil d En-ki d Nin-mah-bl (d Nin-mah-bl-da) пат-Ы ha-ba-an-tar-re-eJ 
[LDSU 11-55] 'чтобы степь выращивала «траву плача•>, чтобы мать 
не находила своего сына, чтобы отеu «0 моя жена!•> не мог гово
рить ... Ан, Энлиль, Энки и Нинмах такую судьбу определили'. 

Словоформа R-ed-e при соотнесениости с именем существитель
ным выражает определение по предназначенности, например: ud sikil
e-ae (sikil-ed-e) = акк. u4-mu te-/il-tum [MSL V 23, 198] 'день очищения 
(день для очищения)'. 

2) Имени, которое является названием отвлеченного признака, 
передаваемого глаголом, выражающим качество, свойство, или пер

вичным прилагательным 27, например: gid 'протяженность', 'длина' 

27 Первичные nрилагательные (см. ниже, с. 187-188) включены в этот 
раздел на том основании, что они, как и неличные формы глагола, употреб
ляются в тех же двух функциях и также получают значение имен существи
тельных. 
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(глагол 'быть длинным'); hul 'злоба' (глагол 'быть злобным'); silim 'бла
годенствие' (глагол 'быть в хорошем состоянии, благополучным'); tur 
'малость'; mah 'великость' (возможно, первичные прилагательные) и т. д. 

При м еры употребления: 
gfd-bl 25 kuf [G. St. В V 34] их (т. е. деревьев) длина- 25 лок

тей>>; fags-ga hul fag4-ga (fag4-a) gal-la hur he-na-nam-ma [LE 216] 'то, 
что в доброте злоба присутствует (букв.: 'внутри имеется'), воистину 
так!'; kur-kur-e silim-si/im-bl ba-klir [СА 126] 'у всех стран их благоден
ствие нарушилось'; giJur tur-mah-ba [AWL, Nr. 84: 111 1] 'балки в их 
малости (и) великости'. 

3) Имени деятеля, производящего действие, передаваемое глаго
лом, например: du 'путник', 'идущий' (глагол 'идти, ходить'); dub-tuku 
'бегун' (глагол 'быстро бегать', букв.: '(сильные) колени иметь'); kaf4 
'гонец' (глагол 'бегать') и т. д. 

При м еры употребления: 
v sig-ta du igi-nim-ta du-e a-fed_'((MUS.DI)-Ьi-fe nf he-eb-fi-te-en-te-en 
[Sнlgi А 32-33] 'путники снизу, путники сверху в их прохладной те
ни пусть отдыхают!'; dub-tuku-me-en [Sн\gi А 39] 'я- бегун'; 2 udu 
fag4-10-ta [k]af4-ra he-na-ab-sum-mu [TCS 1, по. 266: 3-5] 'двух овец 
из десяти гонцу пусть он даст!' 

4) Имени со значением носителя признака, который передает гла
гол или прилагательное, например: gal 'большой', 'взрослый' (возмож
но, первичное прилагательное); gig 'больной' (глагол 'быть больным'); gfg 
'черный' (глагол 'быть черным'); tur 'маленький', 'малыш' и т. д. 

При м еры употребления: 

kur-ra tur-tur-bl та-а ga-am-mi-fb-иs gal-ga/-bl fu-gi4-ta ga-am-gi4 
[Sнlgi D 215-216] 'маленьких чужой страны (букв.: 'чужой страны 
маленьких-ее') на кораблях я, пожалуй, увезу, (а) больших ее в отме

стку я, пожалуй, убью'; gfg-bl 110•za-gin-durif!,'-am [MNS, S. 13: 3] 'чер
ные его (= загона, т. е. 'черные коровы загона бога Суэна') есть свер
кающий лазурит'; igi-gig-e igi-gig-me-en nu-mu-ni-fb-bl sag-gig-e sag-gig
me-en nu-mu-ni-fb-bl [EN 22-23] 'больной глазами: '«Я - больной 

глазами>> не говорит, больной головой '<•Я -больной головой>> не го
ворит'. 

2. Неличные формы глагола употребляются в функции определе
ния и получают зна<Iение причастия или прилагательного. Определе
ние располагается, как правило, после определяемого. 

Примеры уп отр ебле ни я: 
fz ensi-Ummd<a a-.~aк4GA.N kar-kar nig-erem dug4-dug4-ge (dug4-dug4-

e, где -е показатель эргативного падежа) [Епt. 28 IV 19-23] 'Иль, 

правитель Уммы, отнимающий поля, творящий злодеяния'; а muJ du 
[Ukg. 5 VII 5] 'вода, текущая (как) змея'; en igi-huJ il-il [G. Су\. А 
XVII 20] 'владыка, поднимающий свирепый взгляд'; ensi-e-ninnu-du-ra 
[G. Су\. А XV 17] 'правителю, строящему храм Энинну'; mu-gibll [G. Су\. 
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В III 6] 'новый год'; gi.rgigir-kug [G. Cyl. В IX 15] 'колесница чистая'; 
iпiт si пu-sa [SGL 1, S. 12: 20] 'несправедливые слова'; тиJеп-пи-zи
giт [СА 19] 'как неизвестные птицы'. 

Однако засвидетельствованы случаи, когда определение предше

ствует определяемому. Имеются в виду глагол kug 'быть чистым', по
лучающий значение 'чистый': kug-d /пап па 'чистая Инанна' и корень 
gal, который квалифицируется как первичное прилагательное 'боль
шой, главный': gal-пar 'главный певчий', gal-пiтgir 'главный глашатай'. 

Глагольный корень при употреблении в роли определения может 

оформляться суффиксом -ed. При этом суффикс -ed может: а) пол
ностью выписываться на письме, если после него следует гласный, 

например: пiп aп-ki-a пат tar-re-d'e (tar-ed-e, где -е показатель эрга
тивного падежа 28) [G. St. А 111 4] 'госпожа, способная решать судьбы 
(для) небес (и) земли'; б) терять конечный d, если -ed находится на 
исходе словоформы или после него следует согласный, например: kur 
geJtiп Ьiz-Ьiz-ze (Ьiz-Ыz-ed) [G. Cyl. А XXVIII 11, 24] 'гора, (из кото
рой) может капать вино', букв.: 'гора, способная капать вино'; пiп Еп

Ш-giт пат tar-tar-re (tar-tar-ed) [G. Cyl. А IV 9] 'госпожа, способная 
решать судьбы подобно Энлилю'; Jag4-lugal-la-пa ditg-dtlg-ge-ra (ditg
ditg-ed-ra) [Thomsen 2001, р. 261] 'умеющему быть приятным для сердца 
своего господина'. 

Неличные глагольные формы в виде корня, 
снабженного суффиксом -а 

1. Неличные формы функционируют в качестве самостоятельного 
члена предложения и получают значение: 

1) Имени деятеля, производящего действие, передаваемое глаго
лом, например: bulitg 'взращивать'- bulйg-a 'воспитатель' (букв.: 
'взращивать-тот'), т. е. 'тот, кто взрастил'; (it)-tud 'рожать' - (it)-tud-a 
'родитель' (букв.: 'рожать-тот'), т. е. 'тот, кто родил'; sag-giJ-ra 'уби
вать' (букв.: 'голова дубинка бить') - sag-giJ-ra-a 'убийца' (букв.: 'го

лова дубинка бить-тот'), т. е. 'тот, кто бьет дубинкой'; zиh 'красть' -
zиh-ajпfg-zuh-a 'вор' (букв.: '(что-либо) украсть-тот'), gin 'пойти'
gin-a 'пошедший' и т. д. 

При м еры употребления: 

а-а bulug-ga-тu (bultlg-a-тu) пи-zи [GLL 148] 'отца, воспитателя 
моего, я не знаю'; nfg-zuh-a sag-giJ-ra-a ... e-luh [Ukg. 5 XI 24-27] 
'воров, убийц ... он очистил (от преступления)'; пат-еп naт-luga/-la 
pa-ed-ag-a [ELA 523] 'тот, кто сделал достойными функции жреца 
<<ЭНа>>, функции царя'; u-[tu]-ud-da-ka-nag-ga (it-tud-a-kalaт-ak) [MNS, 

28 Согласно Иосикаве [ 1983, р. 169], tar-re-ae < tar-e-de, где -е- показа
тель несовершенного вида, de - суффикс. 

183 



S. 167: 15] 'создатель страны (Шумер)'; е ba-e-cfe gin-na (gin-a) е nu
mu-da-ba-e [Gragg 1973, р. 54] 'отправившийся, чтобы поделить иму
щество, имущество поделить не может'. 

2) Имени, называющего лицо, которое является объектом, про
дуктом передаваемого глаголом действия, например: bulitg 'взращи
вать' - bulitg-a 'воспитанник', т. е. 'тот, кого взрастили'; kt'i 'кор
мить'- ktl-a 'выкормыш', т. е. 'тот, кого вскормили'; (u)-tud 'ро
жать'- (u)-tud-a 'ребенок', 'порождение', т. е. 'тот, кого родили', и т. д. 

При м еры употребления: 
u-tud-da (il-tud-a) dumu-sag-An-kug-ga-me-en [EWO 80] '(я) есть ре

бенок, первенец чистого Ана'; bu/ug-ga-dim-me-er-mall-a (bulilg-a 
dingir-mah-ak) [MNS, S. 7911] 'воспитанник Дингирмаха'. 

Название лица может предстамять собой сочетание глагола с за
висимым от него объектом, например: ga-zid-kti-a 'тот, кто вскормлен 
отличным молоком' (букв.: 'молоко-правильный-кушать-тот'), т. е. 'вы
кормыш', 'вскормленник'; Jag4-pad-a 'тот, кто избран для сердца' 
(букв.: 'для сердца избирать-тот'), т. е. 'избранник' и т. д. 

Широко распространены генитивные конструкции с глагольным 
именем (названием лица) в роли определяемого и именем собствен
ным в генитиве в роли определения. Имя собственное функциониру
ет в качестве производителя действия, например: E-an-na-ttlm ens{
LagaJki_ke4 ... a-sum-ma-dNin-gfr-su-ke4 (a-sum-a-dNin-gfr-su-ak-e, эрга
тивный падеж) Jag4 pдd-da-d NanJe-ke4 (Jag4-ef а pдd-a-d NanJe-ak-e) ga
zid-kt'i-a-dNin-hur-sag-ke4 (dNin-hur-sag-ak-e) ... dNin-gfr-su-ra Gfr-suki 
mu-na-dil [Еап. 11 1 2-III 1) 'Эаннатум, правитель Лагаша... получа
тель силы (от) бога Нингирсы (букв. 'сила-дать-тот', т. е. 'тот, кому 
дана сила'), избранник богини Нанше, вскормленник богини Нин
хурсаг ... богу Нингирсу город Гирсу построил'; mf-zid-dug4-ga-dNin-tu
ra-me-en (mi-zid-dug4-a-d Nin-tur-ak-men) gefttlg-sum-ma-d En-ki-kam-me
en (geftt'ig-sum-a-dEn-ki-ak-men) [St1lgi А 11-12] '(я)- тот, кто нежно 
взлелеян богиней Нинтур, тот, кто наделен разумом богом Энки'. 

Неличная глагольная форма (R-a) вместе с зависимым от нее 
объектом может получать значение имени, которое называет живот

ное, и это животное является объектом передаваемого глаголом дей

ствия, например: 2 ga-kt/-a [AWL, Nr. 100: 11 2] '2 сосунка' (букв.: '2 мо
локо-кормить-тот'), т. е. '2 вскормленника'. 

3) Имен, называющих понятия, вещи, которые характеризуются 
действием (субъект или объект действия) или качеством, свойством, 
передаваемыми глаголами, например: a-ru 'посвящать' - a-ru-a 'по
святительный дар', т. е. 'то, что посвящают'; gar 'поставлять'- gar-a 
'поставка', т. е. 'то, что поставляют'; kti 'есть, кормить'- ktl-a 'расход, 
расходование' или 'продукты питания', т. е. 'то, что съедают, едят'; de6 
'доставлять'- de6-a 'доставка', т. е. 'то, что доставляют'; dug4 'ска
зать'- dug4-a 'решение', 'высказывание', т. е. 'то, что высказывают'; 
gil-de 'обращаться' - gu-de-a 'просьба', т. е. 'то, с чем обращаются'; 
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mu-lugal-pad 'клясться'- mu-lugal-pдd-a 'обязательство', 'клятвенное 

обещание'; zig 'поднимать(ся) . - vg-a 'призыв (людей на работы)', 
т. е. 'то, что поднимает (людей) '; hung 'нанимать', 'брать в аренду' -
hung-a 'предмет найма', т. е. 'то, что нанимают, берут в аренду'; tu~ 

'находиться', 'обитать' - tu~-a 'обиталище', т. е. 'то место, где обита

ют'; dйg 'быть приятным, хорошим'- dйg-a 'приятные вещи, дела', 
т. е. 'то, что приятно', и т. д. 

Пр и м еры употребления: 
аЬ amar-ga 4 gud 1 a-ru-a-r1Nin-marki [PSD А 1 159] 'корова (с со

сущим) молоко теленком, 4 быка-однолетка, посвятительный дар (для) 
Нинмар'; 5 ~е gur-sag-ga/ ... Ur-en-ki sipad-gud-ra En-ig-ga/ nu-banda ... 
e-na-ta-gar 2-kam-ma gar-ra-am6 [А WL, Nr. 30] '5 <<главных>> гуров зер
на ... Урэнки, пастуху быков, Эниггаль, управляющий... отпустил. 
(Это) есть во второй раз поставка'; Sag5-~ag5 [dam-U]ru-inim-[g]i-na 
lu[ga]l Laga~ki_ka-ke4 e-ne-ba 2-kam-ma ktl-a-am6 [А WL, Nc 66: IV З
у 3] '(перечисленные продукты) Шагшаг, жена Уруинимгины, царя 
Лагаша, им выдала. (Это) есть во второй раз расходование'; 20 nigin 
kas-si4 ... 2-kam-ma e-ga/-~e de6-a-am6 [AWL, Nr. 60: 1 6-11 6] '20 (со
судов) «НИГИН>> коричневого пива ... есть доставленное (доставка) во 
второй раз во дворец'; dug4-ga-zid-da-ni (dug4-a-zid-a-m) ma-a-ra tа-дт 
~~~ i-[ni-ib]-bal [IE 11 i 22] 'свое справедливое решение почему ты пе
ременил для меня?'; gu-de-a-ni (gu-(/e-a-am) gi~ ba-tuku-am 
[G. Cyl. А 11 20] 'его обращение (просьба) было услышано'; mu-r1Nin
mшJci_ka-ke4 mu-lugal-pдd-da (mu-lugal-pдd-a) ka-ga-na ba-ni-gi-na-~e 
Sipad-ki-ni sipad Nin-kug-zu ba-an-tuku [NG, Nr. 14: 18-21] 'так как 
Нинмарка клятвенное обещание своими устами подтвердил, Сипад
кини, пастух, взял (в жены) Нинкугзу'; zig-ga (zig-a) ba-ni-gar [G. Cyl. 
А XIV 10] 'призыв (людей) он устроил'; та hun-ga-a~ (hung-a-e~e) A
tu-e A-ta in-na-an-sum [NG, Nr. 62: 1-3] 'лодку в качестве предмета 
найма Ату дал Ате'; kur-ra tu~-a-zu ba-ra-zu [GLL 135] 'в горах твое 
обиталище совершенно не известно'; d Nin-g(r-su-ke4 е- Unugki_ga-ke4 
dug-ga- Uru-inim-gi-na-ka (diig-a- Uru-inim-gin-a-ak-ak) d Ва-Ьа6 mtнla
dug4 [Ukg. 41, 1] 'Нингирсу в храме Урука приятные вещи (для) 
Уруинимгины с богиней Бабой обсудил'. 

4) Имени, называющего обладателя признака, который выражает 
глагол, например: kalag-a 'богатырь' (букв.: 'быть сильным-тот'); da
gal-a 'толстяк' (букв.: 'быть обширным-тот'); rib-a 'великан'. 

Примеры уп от ре б л си и я: 
kalag-ga (ka/ag-a) nam-ur-sag-ga ttlm-ma [Sttlgi D 4] 'богатырь, пред

назначенный для геройских подвигов'; dagal-la (dagal-a) kur-ra /а-Ьа
ап-[~и~-~]и~-а [G LL, Edzard 1993, S. 17: 13] 'толстяк не расстелется 
(своим телом) по (всей) горе'; ki-gim rib-ba (rib-a) za-e ~i-in-ga-me-en
na [MNS, S. 83] 'громадный как земля, несомненно, есть ты'. 

2. Неличные глагольные формы употребляются в функции опре
деления и получают значение причастия или прилагательного. В за-
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висимости от структуры определительной конструкции неличные 

формы могут функционировать в качестве как активного, так и пас

сивного причастий (категория залога в шумерском отсутствует). 

Пр и меры уп отреблеиия: 
muJen-dab-ba [GLL 154] 'пойманная птица' (букв.: 'птица-хватать

та'); uru an-gim sig7-ga [MNS, S. 119: 4] 'город прекрасный как небеса' 
(букв.: 'город быть прекрасным-тот'); lu e-mah-dNin-gfr-su-ka ak-ka 
(ak-a) [Ent. 41 У 2-4] 'человек, соорудивший величественный канал 
бога Нингирсу' (букв.: 'человек канал делать-тот'); ama guruJ-8-e tu
ud-da (tud-a) [Alster 1997, 2.141] 'мать, родившая восьмерых молод

цев'; alan-guJkin-ga ud-dug-ga tud-da (tud-a) [ELA 318] 'золотая статуя, 
созданная в благоприятный день'; Sulgi а-М-а ki-bal-Je gii-nun-Ьi di-da 
(di-ed-a) [Sнlgi D 291] 'Шульги, умеющий (подобно) прорвавшимся 
водам громко кричать на враждебные страны'. 

Конструкция mes An-e pad-a (пишется mes An-ne pad-da). 
В определительных конструкциях с неличной глагольной фор

мой, получившей значение пассивного причастия, может быть указан 

производитель действия. Это будет имя существительное, оформлен

ное падежным показателем -е. 

По наиболее типичному ее образцу такая конструкция получила 

название <<конструкция mes Ап-е pad-a», что переводится как <<моло
дец, избранный Аном». 

Падежный показатель -е обычно квалифицируется как показа
тель эргатива, хотя не следует исключать возможность употребления 

его здесь и в качестве форманта местно-направительного падежа, 

указывающего на орудие действия. 

Приведем несколько примеров этой конструкции: nin-mu dumu 
An-kug-ge (An-kug-e) tud-da (tud-a) [G. Cyl. А 11 28] 'моя госпожа, ре
бенок, сотворенный чистым Аном'; а kur-gal-e ri-a [G. Cyl. А VIII 16] 
'семя, излитое великой горой'. 

Энклитические притяжательные местоимения, относящиеся к 

определяемому, помещаются на исходе конструкции, т. е. присоеди

няются к глагольной форме R-a: am Ап-пе zid-d'e-eJ pild-da-mu [MNS, 
S. 15: 43] 'мой дикий бык, справедливо призванный Аном' (букв.: 
'бык Аном справедливо призванный-мой'). 

Представлен вариант конструкции, отличающийся тем, что в ее 

состав вводится имя в абсолютном падеже, выступающее в роли па

циенса: nitah-zid dUtи-LI (dUtu-e) nfg-si-sti sag-e-eJ rig7-ga, что можно 
перевести как 'достойный муж, одаренный справедливость(ю) богом Уту'. 

Вопрос о категории вида применительно к неличным формам гла
гола исследует Иосикава [1993]. Однако автор касается только фор
мальной стороны этой проблемы: он ограничивается распределением 

именных форм по тем же трем классам глаголов, которые выделены 

им в зависимости от способа образования спрягаемых глагольных 

186 



форм несовершенного вида (см. с. 80-83). Перевода примеров он не 
предлагает, и, таким образом, выражение вида неличными формами 

глаголов им пока не рассматривается. 

Имя прилагательное 

Представляется целесообразным затронуть в этом же разделе во

прос об имени прилагательном, поскольку большинство исследова

телей шумерского языка придерживаются мнения, LIТO прилагатель

ного как самостоятельной части речи в шумерском не существовало, 

а в его функции использовались глаголы со значением каtiества, 

признака и свойства. 

Основанием для подобного утверждения служит то обстоятельст

во, что, во-первых, прилагательные не имеют собственных морфо

логических признаков, а во-вторых, от корней со знаtiением качест

ва, свойства, употребляемых в функции определения и получающих 
значение прилагательных, образуются спрягаемые глагольные фор

мы. Проиллюстрируем это на примерах. 

Глаголы g{g 'быть черным' и babbar 'быть белым, сверкающим'. 
Употребляются в функции определения и получают значение при

лагательного: sag-g{g 'черноголовые'; barag-babbar-ra [Sulgi А 89] 'на 
сверкающем помосте'. 

Образуют спрягаемые формы: tug na-an-gfg-ge tug na-an-babbar-e 
... tug hu-mu-ra-ab-sum-mu [ELA 471] 'одежда пусть не будет черной, 
одежда пусть не будет белой ... (такую) одежду пусть он даст тебе!'. 

Глагол dug 'быть приятным, благополучным'. 
Употребляется в функции определения и полуtшет значение при

лагательного: zag-mu-di'ig-ka [G. St. В VIII 11] 'в начале благополуч
ного года'. 

Образует спрягаемую форму: ki-tu~ dug-ga-ma-ni-ib [G. Cyl. В. Ш 
1] 'жилище сделай для меня приятным!'. 

Глагол ~ag5 'быть хорошим'. 
Употребляется в функции определения и получает знаtiение при

лагательного: S UB-Iuga/-ra an~e-~ags-ga u-na-tud [Ukg. 5 Х 20-21] 'до
пустим, у <<шублугаля>> родился хороший осел'. 

Образует спрягаемую форму: ma~-a-ni i-~ags [G. Cyl. А XII 17] 'пред
знаменование (для) него является хорошим'. 

Ряд шумералогов полагают, однако, что в шумерском существо

вал закрытый узкий класс первичных прилагательных. Основанием 

для этого утверждения служит то обстоятельство, что от ряда корней 

со значением качества, свойства не засвидетельствованы спрягаемые 

глагольные формы. Кроме того, первичные прилагательные не оформ

ляются суффиксом -а [Attingeг 1993, р. 148-149]. 
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К числу первичных прилагательных опюсят: Крехер - zjd 'истин
ный', erem 'злой' [1993а, р. 87, n. 20]; Аттингер- gal 'большой', tur 
'маленький', mah 'величественный' [1993, р. 148-149; 167-168]. 

Следует отметить, что в текстах позднешумерского периода обна
ружены спрягаемые глагольные формы, образованные от корней tur 
и mah: eren-bl al-tur [GA 38] 'их отряд малочислен'. 

Как полагает Шреттер [Schretter 1996, S. 404], полный перечень 
первичных прилагательных из-за недостаточной изученности словар

ного состава шумерского языка в настоящее время вряд ли возмо

жен, но в любом случае их количество было незначительным. Основ
ную массу «прилагательных)>, утверждает Аттингер [1993, р. 149], со
ставляют вторичные, производные, которые на самом деле являются 

причастиями. 

НАРЕЧИЯ 

Наречия в шумерском не имеют собственных словообразователь
ных формантов. Основная часть наречий соотносительна с падежны
ми формами имен - существительных, глагольных, прилагательных, 

числительных. Выделяются два класса наречий: качественные и об
стоятельственные. 

Качественные наречия, выражающие признак действия, всегда рас

полагаются непосредственно перед глагольной формой, даже в пред

ложениях эргативной конструкции, где место перед глаголом обычно 

занимают имена в абсолютном падеже в роли пациенса. 

Собственно наречиями, превратившимися в самостоятельную часть 

речи, считаются словоформы, образованные от глаголов, выражающих 

качество, свойство, или от первичных прилагательных. Они представ

ляют собой корень (чистый или снабженный суффиксом -а), оформ

ленный либо показателем направительнога падежа -eJe (модель R-eJe), 
либо формантом -Ьi, совпадающим по форме с энклитическим при

тяжательным местоимением 3-го л. ед. ч. классанеодушевленных и с 

указательным местоимением 'этот' (модели R-Ьi, R-a-b1), либо фор
мантом -Ьi и показателем -eJe одновременно (модель R-Ьi-eJe). От 

одного и того же корня могут образовываться разные типы наречий, 

семантические различия между ними неясны. 

Наречия модели R-es(e) 

На исходе словоформ формант -eJe теряет конечный гласный и 
приобретает форму -eJ. 
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Мнения относительно характера форманта -ef(e) расходятся. Боль
шинство шумералогов с<Iитают его показателем направительнаго па

дежа, но Аттингер [1993, р. 168] и Эдцард [2003а, р. 26] видят в нем 
собственно наречный показатель (adverblative). 

Представляется, что наречия модели R-ef(e) и морфологически, и 
функционально соотносительны с именами существительными в на
правительном падеже. Речь идет о тех именах, которые располагают
ся перед глаголом, образуют с ним довольно устойчивые сочетания и 

выражают признак действия. Направительный падеж указывает здесь 
на переход из одного состояния в другое (см. с. 48), например: udug
mah kur-erem-giil-la sag salmr-re-ef dub-bu (dub-ed) [К\еiп 1989, р. 46: 53] 
'превосходное оружие <<УдУГ», во враЖдебных странах умеющее ссы
шiть головы подобно (кучам) пыли'. В этом примере слово sahar-re-ef 
выражает признак действия '(ссыпать) в виде (куч) пыли' (букв.: 'го
ловы к (кучам) пыли ссыпать'); ur-sag dNin-gfr-su ud-ae-ef (шl-efe) im
ed [G. Cyl. В XVJ 8] 'герой Нингирсу вышел, (сияя) точно дневной 
свет'. Здесь для выражения признака действия используется ud-ae-ef, 
представляющее собой имя существительное ud 'день', 'дневной свет' 
в направительном падеже (букв.: 'Нингирсу к свету/как свет вышел'). 

Однако считать эти имена собственно наречиями, как это пред
лагает Аттингер [1993, р. 168], скорее всего, нельзя, так как каЖдое 
из таких имен может обозначать признак действия только в составе ус
тойчивого сочетания с одним и тем же глаголом. 

Наречия модели R-ef(e) образуются: 
1) от глаголов, выражающих качество, свойство: [sipad]-ae i-lu

/am-ma-na dug-ge-ef im-mi-ib-bl [EWO 29] 'пастух при (исполнении) 
своей (песни) «илуламы>> приятно поет'. Наречие (/iig-ge-ef образо
вано от глагола diig 'быть приятным, сладким'; 

2) от прилагательных: sipad-zid-kalam-ma ud-dug-ga zid-ae-ef tud
da-a (tud-a-am) [SGL 1, S. 14: 60-61] 'истинный пастырь страны (Шу
мер) в благоприятный день благополучно роЖден'. Наречие zid-ae-ef 
образовано от прилагательного zid 29 'истинный'; e-lugal-na (e-lugal
ani-ak) zid-ae-ef mu-du [G. Cyl. А XXJV 8] 'храм своего господина 

правильно он построил'; а-а dNanna na-iim-men gal-/e-ef fи-dиг 
а= акк. abu dNannar fii farrutu raЫf fuklulu [MNS, S. 166: 8] 'отец 
Наина, превосходно сотворивший царствование'. Наречие gal-le-ef 
образовано от прилагательного ga/ 'большой'; 

3) от числительных: a-fag4-ga ninda giil-/a dili-e-ef kll-it-da [Aister 
1997, 1.49] '(если) на поле пища имеется, порознь она должна съе-

29 Прилагательное zid выражает такое качество определяемого, которое 
является для него самым главным, существенным, например: ga-zid 'истин
ное, настоящее молоко', т. е. 'жирное, вкусное'; us-zifl 'настоящие овцы', т. е. 
'отборные, лучшие'; zid-de-e~ tшl 'родить как положено', т. е. 'благополучно', 
и т. д. 
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даться'. Наречие dili-e-eJ 'порознь' образовано от числительного di/i 
'один'; min-kam-ma-.fe [G. Су\. А IX 5] 'вторично', 'снова'. 

Наречия моделей R-Ьi, R-a-Ьi и R-he-es(e) 

Эти наречия образуются от глаголов и прилагательных: daga/-bl 
'широко, обширно'; dug-bl 'приятно, нежно'; gal-bl 'значительно'; gal
gal-bl 'очень (высоким голосом)'; gibll-bl, gibll-la-bl, gibll-he-eJ 'заново, 
по-новому'; gig-bl, gig-ga-bl 'болезненно, горестно'; hul-/a-bl 'радо
стно'; mah-bl, mah-be-e."f 'величественно, великолепно, роскошно'; 
Jlir-bl 'гневно, беспокойно'; tur-bl 'мало, скудно'; u/4-la-bl 'спешно' и 
т. д. и от существительных: nun 'князь, принц'; пип-Ы 'громко, мощ
но' (с сочетанием gu ejdi 'кричать'); teJ-bl, teJ-M-e."f 'все вместе'. 

Примеры употребления: 
gal-bl he-em-mi-ba-a/ [Frayne 1990, р. 160: 42] '(новое ложе реки) 

значительно я прокопал'; е-Ы gibll-he-eJ hu-mu-tud [Frayne 1990, р. 300: 
33] 'этот храм заново воистину я возродил'; tur-bl kll-a mah-bl til-la 
[Aister 1997, 3.15] 'мало кушающий- великолепно живущий'; tu11111.fen 

nir-DU Jtir-Ы dal-la-gim a-mu hu-mu-su-su [Sнlgi А 44] 'подобно голу
бю, испуганно летящему (от) змеи (?), я расправляю крылья мои'; 
3 udu 1 maJ-gal u/4-/a-bl ha-mu-na-ab-sum-mu rтcs l, по. 9: 3-6] 
'3 овец (и) 1 козла спешно пусть он ему даст!'; Sul-gi a-ed-a ki-ba/-{e 
gu пип-Ы di-da [St1lgi D 291] 'Шульги, умеющий, (подобно) прорвав
шимся водам, громко кричать на враждебные земли'. 

Наречные значения могут также передавать: 1) глаголы, выра
жающие качество, свойство, или первичные прилагательные (в виде 
чистого корня) 30, которые, как и наречия, располагаются перед гла
гольной формой. Они воспринимаются как наречия только в синтак
сическом плане, например, прилагательное gal 'большой', располага
ясь после имени, выполняет функцию определения: e-ga/ 'дворец' 
(букв.: 'дом-большой'), а занимая позицию перед глаголом - наре
чия: ga/-zu 'много знать' (букв.: 'большой-знать'), или глагол hul 'быть 
злым, скверным': inim-hul [EWO 434] 'злые слова' (букв.: 'слова-быть 
злым') и hul-mu 'плохо расти' (букв.: 'быть скверным-расти'). Впервые 
функционирование чистых корней в качестве наречий отметил Кре
хер [1987, р. 74-75], например: dub-sar-ga/-zu-d Nisaba-kam-me-en [Sнlgi 
А 19] 'я- много знающий писец Нисабы'; tur dug4-ga-zu mah dug4-ga
am [G. Су\. А VII 3] 'тихо сказанное тобой (букв.: 'маленький-ска
зать') есть громко сказанное (букв.: 'величественный-сказать')'; tur ku
a IU nu-til-le [Aister 1997, 3. 15а] 'мало кушающий (букв.: 'маленький
кушать') человека не прикончит'. 

зо Как уже говорилось, корень в шумерском nредставляет собой само
стоятельное слово и является носителем лексического значения. 
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2) Имена (существительные и глагольные) в местном падеже, на
пример: е lugal-he hi-li-a i-dil [G. Cyl. А :ХХХ 1] 'храм его хозяин рос
кошно (букв.: 'роскошь-в') построил'; e-gal ~ag4-htll-la (~ag4-htll-a-a) 
dil-a-za ~ag4-sig he-en-~ub [СА 254] 'на твой дворец, радостно (букв.: 
'сердце-радовать-то-в') построенный, печаль пусть падет!'; e-t1Dumu
zid-da-ka dfnanna ul-la (ul-a) mu-un-da-an-tu~ [LE, S. 139-140] 'в доме 
Думузи Инаина весело (букв.: 'веселие-в') проживала'; Gil-de-a е~ e
ninnu-ta zalag-ga (zalag-a) nam-ta- ed [G. Cyl. А VIII 1] 'Гудеа из свя
тилища Энинну, сияя (букв.: 'сияние-в'), вышел'; dSul-gi hi-li-a pad
da-dfnanna-me-en [Sн1gi А 15] 'я есть Шульги, тот кто превосходно 
выбран богиней Инанной'. 

3) Словоформы, выступающие в роли определения по отноше
нию к именному компоненту составного (сложного) глагола. Как уже 
говорилось (см. с. 72-73), для спрягаемых форм, образованных от этих 
глаголов, характерно отдельное морфологическое оформление ком
понентов. Первый компонент - если он выражен именем - может 
иметь при себе падежный показатель, энклитическое притяжательное 
или указательное местоимение или определение. Второй компонент 
(глагольный) снабжается грамматическими показателями, свойствен
ными спрягаемым формам, например~ dAJ-im-babbш:..:-re igi-hul-htll-la
ni (igi-hul-hul-a-am) mu-~i-bar-bar-re [Sнlgi Х 1 32] 'Ашимбаббар смот
рит на него своими радостными глазами'. Здесь присутствует состав
ной глагол igi-bar 'смотреть' (букв.: 'глаза направлять наружу'). После 
именного компонента igi 'глаза' следует редуплицированная форма 

глагола ht'il 'радоваться' и энклитическое притяжательное местоиме
ние 3-го л. ед. ч. класса одушевленных -ani 'его', которое относится к 
имени существительному igi 'глаза'. Словоформа hul-hul-a употреблена 
в функции определения и получает значение прилагательного -
'радостные'. Определение к igi выражает, по сути, признак действия, 
так как 'смотреть радостными глазами' по содержанию равнозначно 
'радостно смотреть'. 

В следующем примере определение к именному компоненту igi 
того же составного глагола igi-bar выражено именем существитель
ным в родительном падеже и энклитическим притяжательным ме

стоимением -ani: ud d Jnanna-ke4 igi-nam-til-ka-ni (igi nam-til-ak-am) 
mu-~i-bar-ra-a [G. St. С 11 11-13] 'когда Инаина посмотрела на него 
своими (дарующими) жизнь глазами' (букв.: 'глаза-жизни-её'). 

При раздельном морфологическом оформлении компонентов 
составных глаголов наречия должны располагаться перед глагольной 
формой, а точнее в интерпозиции меЖду именным и глагольным 

компонентами. 

В роли слов, выражающих признак действия, на этой позиции 
обнаружены: 

а) наречия модели R-e~e (мне известны только случаи с глаголом 
mf-dug4 / е 'оберегать, лелеять, расхваливать'): т{ zid-d'e-e~ dug4-ga [Fray
ne 1990, р. 142: 44] '(то), что заботливо оберегаемо'. 
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б) глаголы, выражающие качество, свойство или первичные при

лагательные (в виде карня). Следует отметить, что формально они мо
гут выполнять две функции: определения по отношению к предшест

вующему имени и обстоятельства по отношению к глаголу (см. с. 190), 
например: ата dNan~e sig4-ki-Laga~ki_ka т( zid ba-ni-in-dug4 [G. Cyl. 
В XIII 8] 'мать Нанше о (первом) кирпиче земли Лагаша нежно по
заботилась', букв.: '(слова на манер) т( истинный сказала', где т( 

междометие, выражающее нежность, любовь: Gu-de-a en-d Nin-g{r-su
ke4 igi-zid тu-~i-bar [G. Cyl. А XXIII 16-17] 'на Гудеа владыка Нин
гирсу нежно посмотрел'; naт-kalag-ga-zu-it т{ ditg he-e [Sнlgi D 39] 
'твоя мощь пусть доброжелательно восхваляется!'. 

в) числительное a~jdili 'один': lugaf-d En-ki-ke4 abzu-ta igi а~ mu-f[~ 
[kt'!]-gub-ba-ni kur тu-na-guf-[e] [Sнlgi D 313-314] 'царь Энки из Аб
зу только взглянул (букв.: 'глаза один (раз) поднял') (и, не выходя из) 
своего местоприбывания, чужие страны дЛЯ него разрушает'; kug
dfnanna-ke4 gir-ni dili mu-un-gub [IE SLTNi 32, 8] 'чистая Инаина свои 
стопы сразу же направила (букв.: 'ноги-свои (в) первую (очередь) по

ставила')'; возможно, ?)r gub не составной глагол, а лишь устойчивое 
сочетание. 

Обстоятельстве1шые 11аречия представляют собой либо застывшие 
падежные формы имен существительных, либо устойчивые неразло
жимые сочетания. Они обычно относятся ко всему предложению в 

целом и, соответственно, чаще всего располагаются в его начале, на

пример: an-~e 'наверху'; an-ta 'сверху'; eger-a 'затем'; ki-~e, ki-ta 'снизу, 
внизу'; ki-ud-ba 'однажды, когда-то'; ne-~e 'теперь, ныне'; ud-M-u~ 
'ежедневно'; a-da-al 'теперь'; i-ne-~e 'теперь'; ud-na-an-ga-тa 'раньше'; 
~a-dug4-ga-(ta) 'вчера' и т. д. 

Примеры употребле11и~ 
е-пе-ет an-~e an al-dtlb-ba-an-ni е-пе-ет ki-~e ki al-sig-ga-ni [LE, 

S. 150] 'его слово, (от) которого наверху небеса сотрясаются; его сло
во, (от) которого внизу земля дрожит'; eger-ra (eger-a) ab-ba-ne пи-Мт 
Ы-dug4 [NG, Nr. 48: 9] 'затем его отец сказал: <<Он не купил•>'; ki-ud
ba Sar-ru-GI lugal A-ga-deki_ra ... t1En-Ш-Ie пат-еп naт-lugal-la mu-un
na-an-sum-ma-ta [СА 4-6] 'после того как однажды Саргону, царю 
Аккада... Энлиль передал обязанности жреца <<ЭНа>> (и) функции 
царя'; ne-~e gi.~~u-kara а-те sa he-eт-тi-gi4 [GA 43] 'теперь (оружие) 
<<шукара>>, рука битвы, пусть готовится (к битве)!'; ~a-dug4-ga-ta ... ki
gub тu-r[a]-ag-e (mu-era-ag-en) [LE 129] 'со Вtiерашнего (дня) ... я жду 
тебя (букв.: 'я делаю местопребывание дЛЯ тебя')'. 

Наблюдается использование одного и того же нареtiИЯ в роли как 
качественного, так и обстоятельственного: е-Ьi gibll-bl-e~ hu-mu-uul 
[Frayne 1990, р. 300: 33] 'этот храм воистину я заново возродил'; здесь 
наречие gibll-bl-e~ выражает признак действия и располагается перед 

глаголом. В следующем примере то же наречие относится ко всему 
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предложению и стоит в его начале: gibll-he-ef-aт kuп еп ab-tar-tar-re 
[Aister 1997, 5.102: 9] 'вновь (собака) у хвоста спрашивает'. 

союзы 

СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОIОЗЫ 

В шумерском собственно сочинительные союзы отсутствуют. Для 
выражения сочинения достаточно было поставить рядом соответст
вующие слова или предложения. Таким образом передаются сочини
тельно-соединительные, сочинительно-противительные и соедини

тельно-разделительные отношения: Ju-тah gir-тah-пi ап-tа he-gd-gd 
[Ent. 28 VI 24-25] 'свою могучую руку (и) свою могучую ногу сверху 
(на врагов) пусть он поместит!'; Md-gaп Me-luh-ha kur-Ьi-ta iт-тa-ta
edx-d'e [G. Cyl. А IX 19] '(люди) страны Маган (и) страны Мелухха со 
своих гор спустятся сюда'; zid-da gub-пa (gtlЬ-aпi-a) pirig 1-пild-пod 
[G. Су1 А IV 19] 'справа (и) слева от него львы лежат'; tетеп-zи kug 
Jеп [MNS, S. 132: 3] 'твоя платформа (для храма) чиста (и) светла'; 
Me-siliт lugal-КiJki_ke4 iпiт-(1/Jtaraп-пa-ta eJ gdп he-ra ki-ba па Ы-nl 
[Ent. 28 1 8-12] 'Месилим, царь Киша, по слову Иштарана поле из
мерил (букв.: 'веревку на поле бросил') (и) в этом месте стелу поста
вил'; dNaпJe ти-па-giп Jiid тu-пa-DU [G. Cyl. А IV 7] 'к Нанше он 
пошел (и) молитву ей принес'; то-е glid-тu-Je hе-те-еп za-e ereп-zu 
hе-те-еп [LE 217] 'пусть я принадлежу моему гнезду, (а) ты пусть 
принадлежишь твоему отряду'; diJ tl-пaт-fil-/a diJ a-пaт-tll-/a ugu-пa 
Ы-iп-Jub-bu-uJ [IDNW 1, 271] 'один траву жизни, (а) другой воду жизни 
на нее бросили'; lugal-тu то-е uru-Je ga-giп ltl пат-ти-dа-ап-dи 
[LE 285] 'мой господин, я в город хочу пойти, (но) никто со мной 
пусть не отправляется!'. 

В функции сочинительного союза (но только для имен существи

тельных) употреблялась конструкция -bl-da, состоящая из энклити
ческого указательного местоимения -Ы и форманта совместного па
дежа -da. Она помещается на исходе последнего из перечисляемых 
существительных. Эта конструкция употребляется с именами суще
ствительными обоих классов, например: lugal-e 1(1 ldigпa id Виrапип-Ы
dа iт-та-dа-ап-tаЬ [ELA 311-312] 'царь (воду) Тигра и (воду) Евфра
та соединил'; kiJib-gdl aп-ki-bl-da-тe-eп [EWO 72] 'я есть хранитель 
печати небес и земли'. 

Сочетание -bl-da часто приобретает форму -Ы, например: Ап (1Eп
lfl d Eп-ki (1Niп-тah-bl пат-Ы lm-ba-aп-tar-re-eJ [LDSU 55] 'Ан, Эн
лиль, Энки и Нинмах судьбу его действительно определили'. 

В шумерских текстах встречается аккадский сочинительный союз 
й (пишется знаком U). Он обнаружен уже в текстах из Абу-Салабиха 
2500 г. до н. э. (см.: Biggs 1974, р. 32]). 
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Посредством союза it выражаются сочинительные отношения как 
между словами, так и между предложениями: ir it a-ir(ad)-da mu-6-
kam [NG, Nr. 67: 14] 'раб и плата за наем раба за 6 лет (должны быть 
возвращены)'; ir geme ii dumu-nitah dumu-munus-ni A-na-ha-ne-e ba-na
gi-in [NG, Nr. 44: 11-13] 'раба, рабыню и их сыновей (и) дочерей 
постановили (передать) Анахане'; dub-bl ki-di-kud-ne-Je Dingir-Jags-ga
a mu-de6 it Nam-egi-ni-ditg-e g[e]me nu-il-gi4-gi4-da mu-lugal-bl in-pild 
[NG, Nr. 45: 10-14] 'этот документ к судьям Дингиршага принес, и 
Намегинидуг, что к (делу) о рабыне не будет возвращаться, поклял
ся'; Ur-t1Lama ab-ba-SeJ-kal-la-ke4 e-Ur-t1Sahar-dBa-ba6 dumu-Na-mu-ka 
Je-ba sig-ba Ju-AI-Ia-dub-sar-ta nam-ir-Je ba-na-sum-[ma] il Ur-t'Lama
ke4 Se!-kal-la ir ki-Ur-dSahar-dBa-ba6-ka-am i-tud-da Ltl-dиg-ga Du-du
mu nam-erem-am [NG, Nr. 32: 5-15] 'что Урламе, отцу Шешкала, в 
доме Урсахарбабы, сына Наму, зерно (и) шерсть из рук Алла, писца, 
как рабу (букв.: 'из-за рабства') выдавались и что Урлама Шешкалу, 
раба, у Урсахарбабы родил, Лудуга (и) Дудуму поклялись'. 

Союз и может выражать также: 
соединительно-противительные отношения: Lugal-igi-huJ dumu

Ur-d Ва-Ьа6 nu-banda Ltl-dSara dumu Nig-it-rum nar ILI-inim-ma-bl-me it 
Nig-u-rum ka-ga-na ba-ni-gi-in [NG, Nr. 17: 8-11] 'Лугальигихуш, сын 
Урбабы, управляющего, (и) Лушара, сын Ниrурума, певца, были сви
детели этого, а Нигурум в своих устах (это) подтвердил'; 

соединительно-разделительные отношения: kin-gi4 -a-zu i -ne-e! 
gщ-gu4-ud-da hur-ra me-te-zи tl ga-mu-e-ri-gur (Sjoberg 1973, S. 113: 132-
133] 'твое занятие теперь прыгать, в этом твоя сущность, но я обе
щаю заняться тобой (букв.: 'я обещаю вернуться к тебе')'; 

соединительно-усилительные отношения: nfg 1-zи-a-mu tl za-e in
ga-e-zu [Falkeпsteiп 1964, 107] 'то, что я знаю (букв.: 'то мое, что я 
знаю'), и ты также узнал'; 3 iku igi-luga/-gi-gi-ka Ur-dingir-ra-ke4 kin Ы
in-na tl a-ne-[a]m а i-in-[d]e [TCS 1, по. 148: 18-22] '3 ику (земли) пе
ред (полем) Лугальгиги Урдингира обработал, и именно он полил их'. 

В письмах союз it часто стоит в начале предложения, которое со
держит новое сообщение, и, таким образом, также передает соедини

тельно-усилительные отношения: A-kal-la й LLI-uru-sag-ra en-na igi
mu-Je di in-da-an-dug4-ga-aJ na-ba-dit ha-am-gin inim ensi-kam и a-Jag4 
Uru-ul-ka а-Ы in-da-ag-e zi-lugal he-en-pild [TCS 1, по. 113: 3-11] 'на 
Акалу и Луурусага до тех пор, пока передо мной дело он не рассле
дует, пусть (арест) не накладывается! Пусть они придут! Приказ пра
вителя (это) есть. И (что) распоряжения относительно поля Уруул он 

сделает, пусть поклянется (букв.: 'жизнь царя пусть назовет!')'; gud-mu 
gi.fkiri6 e-dur5 Ltl-igi-ma-Je-ka Ll he-en-kll-e a-na-a!-am Ur-dLama-ke4 Ll 
ku-ae nu-ub-Je-ge it gi.fgan-ilr 1-дт Ur-sahar-t1 Ba-ba6-ra ha-na-ab-sum-mu 
[TCS 1, по. 121: 3-12] 'мои быки в саду поселка Луигимаше траву 
пусть едят! Почему Урлама есть траву не позволяет? И борону одну 
Урсахарбабе пусть он даст!'. 
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Союз й мог повторяться при каждом из перечисляемых членов (в 

препозиции к ним): a/an-e il kug nu za-gin nu-ga-aт й urudu nu il nagga 
nu zabar nu [G. St. В VII 49-52] 'для статуи и ни серебро, а также ни 
лазурит, и ни медь, и ни олово, и ни бронзу (при работе никто не 

мог использовать)'; lu a-gti-Ьi su-d Na-na-ta fb-ta-ab-zig-zig-a fag4-ge
kara-{e ii in-gd-gd-a й fb-ze-re-Г а l d Na-na-a nin-тu af-gig-ga he- [ en] -dab5 
[Frayne 1990, р. 71: 12-20] 'того, кто эту (пластинку) «агу>> из тела бо
гини Нанаи удалит, в качестве дара либо употребит, либо уничтожит 

ее, богиня Наная, моя госпожа, страшным проклятием пусть накажет!'. 
В роли шумерского сочинительного союза засвидетельствована 

аккадская энклитика -та (употребляется в аккадском в том же зна

чении). В шумерском, как и в аккадском, -та присоединяется к ска

зуемому предшествующего предложения: ka5-a tlr_giJkffa-f"e in-ku(r)4-

тa (i-ni-ku4 -та) ur-gi7-re kd-na ba-an-tuf (ba-ni-tuf) [A1ster 1997, 8 
Sec. В 29] 'лиса в нору (среди) колючего кустарника вошла, а собака 
у входа в нее уселась'; e-dub-ba-a IU-bal-a-ke4 a-na-f"e-aт ud тu-za/-e
fe тa-an-dug4-тa nf ba-te fag4-тu ba-dar [SD 23] 'в школе учитель по 

переводу: <<Почему опоздал, мол?>>- мне сказал (это), и я испугался, 

мое сердце разбито'. 

Сочинительные отношения между предложениями могли переда

ваться также посредством префикса inga- (см. с. 129), присоединяе
мого к спрягаемой глагольной форме. 

ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОIОЗЫ 

В организации подчинительной связи придаточного предложения 
с главным принимают участие союзы. Эта связь может осущест
вляться либо с помощью только союза, либо посредством словоформ 

или падежных формантов, получающих значение союзов, с одновре
менной номинализацией зависимого предиката путем оформления 

его показателем детерминации -а (см. с. 179-180). 
Чисто условно союзы связывающие предложения без номинали

зации зависимого предиката, будут именоваться простыми, а союзы, 
осуществляющие эту связь с номинализацией, - составными, т. е. 

состоящими из центральной части, определяющей их значение, и 

показателя -а, выполняющего здесь роль относительного местоимения. 

Простые подчинительные союзы 

Союз tukuтbl 'если', который передается знаками SU.NfG.TUR. 
LAL.BI и представляет собой застывшее сочетание, этимология кото
рого неясна (об употреблении tukuтbl в качестве частицы, см. с. 204). 
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Сюда же можно отнести союзы: ud-da (варианты ud, ii-da) 'если, 
когда', который восходит к имени существительному ud 'день' в ме
стном падеже, т. е. ud-da < ud-a, и en-na 'преЖде чем', 'пока (не)'. 
Однако чаще ud и en-na функционируют в качестве производной 
части составных союзов (см. с. 197-199), а также союз iginzu (на 
письме передается как i-gi-in-zu, i-gi4-in-zu, e-gi4-in-zu) 'будто бы', эти
мология его также неясна. Союз вводит сравнительные придаточные 
предложения; при этом сравнение, содержащееся в придаточном, 

рассматривается не как реальное, а как возможное, воображаемое. 

Примеры употреблеии~ 
lugal-mu tukumbl kur-ra i-in-kщ-ku4-d'e-en (i-ni-ku4-kщ-ed-en) d Utu 

he-me-da-an-zu [GLL 9] 'мой господин, если в горы ты хочешь войти, 
пусть Уту узнает от тебя (об этом)!'; ud-da nu-!'e-!am-!am ft'i-gu-/a-ьe 
SUB-Iugal-ra libl!-Ьi na-na-tag-ge [Ukg. 5 XI 14-18] 'если он не хочет 
покупать, вельможа по отношению к <<шублугалю>> гнев из-за этого 
пусть не проявляет'; c1Nin-gir-su Ur-dNan!e lugai-Laga! dumu Gu-ni-du 
ud е! Gir-su mu-du а mu-ru [Uгn. 35, 1-8] 'богу Нингирсу Урнанше, 
царь Лагаша, сын Гуниду, когда святилище Гирсу построил, (эту 
вещь) посвятил'; ud-da en-mu mu-ra-tar-re za-e ki-mu nam-mu-ni-in
pad-d'e [Enlil uпd Ninlil, S. 216: 69-70] 'если/когда обо мне она тебя 
спросит, ты мое место пусть не укажешь!'; en-na am-gin igi-mu-!e 
inim-Ьi a-bal-e na-ba-an-dtl [TCS 1, по. 125: 8-10] 'пока он не придет 
(и) передо мной это дело не объяснит, пусть его не задерживают!'; 
mu!en-e ku6-ra engur-ra igi im-ma-an-du8 ge!tUg ba-!i-in-gub i-gi4-in-zu а
е ba-da-kar umbln (GAD.UR) mu-ni-in-lal [Thomsen 2001, р. 85] 'птица 
рыбу в пучине увидела, (схватить ее) задумала. Будто бы (из) воды 
(собирается) схватить, когти на нее выпустила'. 

Составные подчинительные союзы 

Центральная часть союзов, определяющая их значение. 
1) Ею могут быть словоформы, с помощью которых в системе 

имен выражаются грамматические отношения, характерные для 

предлогов. Речь идет главным образом об именах пространствеиной 
и временной ориентации или именах, обозначающих части тела 
(см. с. 52-54). 

При употреблении в определительных конструкциях в роли опре

деляемого эти имена получают значение: а) предлогов, если опреде

ление выражено именем в родительном падеже; б) союзов, если оп
ределение представлено определительным придаточным предложением. 

Имена, составляющие центральную часть союзов, выступают в 
роли опорного слова для определительного придаточного предложе

ния, входят в состав главного и помещаются в препозиции к прида

точному. Кроме того, эти имена употребляются в одном из простран-
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ственных падежей и падежный формант замыкает придаточное пред
ложение, т. е. находится на исходе сказуемого после суффикса -а. 

В шумерских текстах засвидетельствованы следующие подчини
тельные союзы подобного типа: 

Союзы Значения 

bar-... -a-ak-a из-за того что; так как 

bar-... -a-ak-e! из-за того что; так как 

eger-... -a-ta после того как 

еп-па-... -а-а до тех пор пока (не); пока (не) 

еп-па-... -а-!е до тех пор пока (не) 

murgtl-... -a-ta после того как 

ти-... -а- !е из-за того что; так как 

nam-... -a- !е из-за того что 

Примеры употреблени~ 
bar-•.• -a-ak-a: bar-kin-gi4-a ka-ni dиgиd !и nи-mи-иn-da-an-gi4-gi4-

da-ka (nu-mи-nda-ni-gi4-gi4-ed-a-ak-a) en-Kul-aba4 ki_a-ke4 im-e !и Ы-in
ra inim dиb-gim b[i-i]n-gиb [ELA 502-503] 'из-за того что гонец, чьи 
уста отяжелели, не может передать (это послание), владыкаКулабы к 
глине руку приложил, послание в виде таблички сделал'. 

bar-... -a-ak-es: !tl-Dub-rи-иm-ma-ke4 Utи-he-gtil bar lиga/ En-lil-le ti
sиm-ma 1-me-a /-zu-a-ke4-e! (i-zи-a-ak-e!e) Тi-ri-ga-an-ra !и nu-ni-ba 
[RA 1912, 9, 113 IV 15-20] 'жители Дубрума Утухегаля, из-за того что 
они знали, что он есть царь, которому дал силу Энлиль, Тиригану не 
выдали'. 

eger-... -a-ta: 2 иdи-sig Nigln-mиd sipad-иdu-sig-ka-da eger udu иr4-ra
ta па ba-da-ri [AWL, Nr. 105: 11-111] 'две рунные овцы у Нигинмуда, 
пастуха рунных овец, после того как овцы были острижены, сдохли'; 
eger a-ma-ru ba-itr-ra-ta d Inanna nin-kur-kиr-ra-ke4 .•• a-nam-til-la-ka mи
un-ne-sit-sit [ELA 572-575] 'после того как наводнение кончилось, 
Инанна, владычица всех стран ... воду жизни им излила'. 

еп-па-... -а-а: ka-ba eme i-ktir en-na mi-ni-in-gar-ra eme nam-IU-иlu
ba а! i-me-[a] [ELA 154] 'в их устах язык он изменил. До того как он 
(это) установил, язык у людей один был'; eren bal-gub-ba !е nи-tиku 
Ur-dGti-tum-dug-ge en-na ib-bl-a (i-b-e-e-a-a) 1 !е (gиr)-lиgal-ta ha-ba
ab-sиm-mu [TCS 1, по. 141: 3-7] 'отряд, поставленный на очередь, 
зерна не имеет. Сургатумдуг, до тех пор пока не решат (это), пусть 
даст по 1 нигиде зерна (каждому)!'. 
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en-na-•.. -a-se: A-kal-/a Ll Lil-uru-sag-ra en-na igi-mu-Je di in-da-an
dug4-ga-aJ na-ba-du [TCS 1, по. 113: 3-6] 'на Акалу и Луурусага, до 
тех пор пока передо мной дело он не расследует, пусть (арест) не на

лагается!' 

mu-••. -a-se: ти kiJib nu-ub-ra-Je (nu-Ьi-ra-a-eJe) na-mi-ib-gur-e 
[TCS 1, no. 305: 7-8] 'из-за того что печать не поставлена (на доку
менте), пусть он не спорит'; ти kщ-Ы e-gai-Je nu-mu-un-de6-a-Je 
60 ku6-gibll gur A-da-ga nlg-rilg-ae ensi-ke4 ba-an-sum [NG, Nr. 189: 7-
1 О] 'так как эту рыбу во дворец он не принес, чтобы 60 гуров свежей 
рыбы Адага возместил, правитель постановил'. 

murgu-.•. -a-ta: murgil in-tag4-a-ta [d]Sul-gi-il-nam-tU-ke4 [ Geme]
dNanna-Je [im-m]a-Ji-gur-ra [NG, Nr. 23: 5-8] 'после того как он по
кинул ее, Шульгиунамтил к Геменанне вернулся'. 

nam-... -a-se: d En-lil-le пат e-kur-ki-tig-ga-ni ba-hul-a-Je а-па-ат 
im-gu-lu-a-bl [СА 151] 'Энлиль- из-за того что его любимый храм 
Экур был разрушен, что есть то, что он разрушит?' 

При наличии двух или нескольких однородных придаточных 
предложений падежный формант, относящийся к имени, употреб

ленному в значении союза, может иногда оформлять только сказуе

мое последнего предложения: mu Lil-gi-gun4-na JeJ-Ku-li-gudu4 ba-uJ 
1-Ы-/а nu-u-tuku-a-Je ir Ku-li-gudщ-ra ba-na-gi-in [NG, Nr. 80: 13-16] 
'так как Лугигуна, брат Кули, жреца «гуду>>, умер (и) так как наслед
ников он не имел, раб присуЖДен Кули, жрецу «ГУдУ>>'. 

2) В качестве центральной части союзов употребляется имя суще
ствительное ud 'день' в местном (показатель -а) или исходном 
(показатель -ta) падежах. Слово ud также входит в состав главного 
предложения и выступает в роли опорного слова для определитель

ного придаточного предложения. Падежные форманты -а и -ta за
вершают сказуемое придаточного предложения после суффикса -а. 

Имя существительное ud может оформляться энклитическим ука
зательным местоимением -Ы 'этот', которое располагается перед па

дежным показателем, причем ud-... -a-bl-a > ud-... -a-ba: 

Союзы Значение 

ud-... -a-a тогда, когда; когда; если 

ud-... -a-ba тогда, когда 

ud-... -a-ta после того как 

При м еры употре блеttия: 
ud-••• -a-a: ud d Nin-gir-su ur-sag-d En-li/-lti-ke4 Uru-inim-gi-na-ra nam

luga/-LagaJki e-na-sum-ma-a Jag4-IU-36 000-ta Ju-ni e-ma-ta-dab5-ba-a 
nam-tar-ra ud-bl-ta e-Je-gar [Ukg. 5 Vll 12-22] 'тогда, когда Нингирсу, 
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герой Энлиля, Уруинимгине царствование (в) Лагаше дал, (и) когда 

из числа 36 000 человек выбрал (букв.: 'его руку схватил'), прежний 
порядок он восстановил'; ud nu-{e-Jdm-Jdm-a-a (nu-i-n!e-Jtim-Jam-e-a
a) ugula libl!-bl na-na-tag-ge [Ukg. 5 Х 30-32] 'если он не покупает 
(это), надзиратель пусть не проявляет гнев из-за этого (букв.: 'гнев
этот') по отношению к нему!' 

В составе главного предложения возможно присутствие слово
формы ud-ba в значении наречия времени 'тогда' (букв.: 'в тот день'), 
выступающей в роли коррелята союза ud-... -a-a, что, очевидно, сви
детельствует о восприятии ud-... -a-a как союза 'когда', начинающего 
придаточное предложение, показатель местного падежа может отсут

ствовать, например: ud d / паппа-га lb-ga/ mu-na-dll-a ... ud-ba En-an-na
tum-me ganun-mah- URU xкJ..Rki_ba mu-dll [En. 1 20 1 9-111 6] 'когда 
Инаине Ибгаль он построил ... тогда Энаннатум громадный амбар ... 
построил'. 

ud-... -a-ba: ud Ап-пе an ba-an-de6-a-ba dEn-Ш-le ki ba-an-de6-a-ba ... 
lugal-ra tur-tur ba-an-da-ri [GEN ll-17] 'тогда, когда Ан небеса за
брал, (а) Энлиль землю забрал ... на царя маленькие напали'. 

ud-... -a-ta: ud e-ga/-e ba-ab-ttlm-ma-ta (ba-b-tum-a-ta) igi nu-ni-l/Ug
a ... NP nam-erem-am [NG, Nr. 190: 23-27] 'что после того как дворец 
забрал его, он не видел его ... такой-то поклялся'. 

При наличии нескольких однородных придаточных предложений 
времени возможны следующие варианты выражения подчинительной 

связи предложений: а) центральная часть союза ud-... -a-a, т. е. ud 
выписывается только перед первым придаточным предложением, пе

ред последующими она отсутствует, сказуемые придаточных пред

ложений оформляются суффиксом -а и показателем местного падежа 
-а; пример такого рода приведен на союз ud-... -a-a, см. с. 198; б) суф
фикс -а и показатель местного падежа -а оформляют только сказуе
мое последнего придаточного предложения, центральная часть союза 

ud отсутствует даже перед первым придаточным предложением (см.: 
[Wilcke 1990, S. 467]), например: En-an-na-tum ensi-LagaJki mu-pдd-da
d lnanna-ka-ke4 ib-gal mu-dll e-an-na kur-kur-ra mu-na-dirig-ga-a ud-ba 
Lum-ma-tur dumu-En-an-na-tum ensi-LagaJki_ka-ke4 К/В mu-dim-dim 
[En. 1 10 1 1-11 6] 'когда Энаннатум, правитель Лагаша, тот, кого на
звала по имени Инанна, Ибгал построил (и) когда Эанну над всеми 
странами для нее возвеличил, тогда Лумматур, сын Энаннатума, пра
вителя Лагаша, (этот) глиняный конус изготовил'. 

3) В роли центральной части союза выступают падежные фор
манты. В подобной функции названные показатели употребляются в 
тех случаях, когда придаточное предложение благодаря оформлению 

его сказуемого показателем детерминации -а становится эквивалент

но имени существительному. Придаточное предложение, превраща
ясь в эквивалент имени существительного, занимает позицию члена 

главного предложения и оформляется падежным формантом того 
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члена предложения, функцию которого выполняет. Падежный фор

мант завершает сказуемое придаточного предложения после суффик
са -а и получает значение союза. Этот процесс, очевидно, можно 
проиллюстрировать так: im-ti 'он приблизился'; im-ti-a 'то, что он 

приблизился'; im-ti-a-ta 'от того (времени), что он приблизился', т. е. 
'после того как он приблизился'. 

Теперь обратимся к примерам, где придаточные предложения, 
эквивалентные имени существительному, оформляются падежным 

показателем, получающим значение подчинительного союза. Засви
детельствованы следующие подчинительные союзы подобного типа 31 : 

Союз Значение 

-a-da в связи с тем что 

-a-ta после того как 

-a-!i! о том, что; так как 

-а-а в том, о чем 

-a-gim подобно тому как 

Примеры употреблени~ 
-a-da: E-an-na-tllm ensi-[Lag]aJ[ktl-ra d /nanna-ke4 ki an-na-ag-ga-da 

(ki a-na-n-ag-a-da) nam-ensf-LagaJki_ta na[m]-lugal-Кi!ki mu-na-ta-sum 
[Еап. 2 У 23-VI 5] 'Эаннатуму, правителю Лагаша, Инанна, в связи с 
тем что она любила его, кроме обязанностей правителя в Лагаше 
обязанности царя (в) Кише дала'. 

-a-ta: ba-gar е fd-d'e lal-a-e im-ti-a-ta ninda gi! Ы-tag a-Je12 i-de 
[G. Су!. А II 7-8] 'после того как к Багару, храму, расположенному у 
реки, он приблизился, хлеб он пожертвовал, холодную воду излил'; 
ud-3 gi6-3 um-ta-za/-la-ta sukkal-a-ni d Nin-!ubur-ra-ke4 ... {r dul-dul-dam 
mu-un-na-ga-ga [IDNW l, 169-173] 'после того как прошли три дня 
(и) три ночи ... ее помощник Ниншубур плач среди руин (ее храмов) 
устраивает по ней'. 

-a-se: [Ku-li dumu-U]r-e-an-na-k[e4] [Ва-Ьа]-ти nar in-ug-a-a! [igi
sukka]l-mah-!e ba-gi-in [NG, Nr. 41: 2'-4'] 'о том, что Кули, сын Урэ
анна, Бабаму, певца, убил, перед великим визирем было принято 
(решение)'; Nam-mah-ra l !е gur-lugal in-na-an-sum-ma-a! (i-na-n-sum
a-!e) nam-ba-an-dii [TCS 1, по. 92: 3-5] 'на Наммаха, так как он дал 
l царский гур зерна, (арест) пусть не накладывают!' 

31 Падежные форманты -ta, -а в роли подчинительных союзов засвиде
тельствованы также в глагольных формах, маркированных по так называемо
му местоименному типу спряжения, см. с. 108-109. 
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-а-а: dNin-gfr-su-ke4 Uru-inim-gi-na-da e-da-dug4-ga-a (e-nda-n
dug4-a-a) Ju nu-di-ni-bal-e [Ukg. 34, 1] 'в том, о чем Нингирсу с Уруи
нимгиной договорился, он (ничего) не изменит' (букв.: 'на то, о •rем 
Нингурсу с Уруинимгиной договорился, руку он не передвинет'). 

-a-gim: en-(1Sara mu-na-de-a-gim kug-Lugal-Ыm-da gti mu-un-na-da
de-e [LE 352-353] 'подобно тому как она говорила бы владыке Шаре, 
она говорит благородному Лугальбанде'; Jeg7 (!М.А)-ап-па ud ga/-/a
gim Arattaki he-gal-la i-du [ELA 357-358] 'как если бы небесный дождь 
(и) буря прошли (букв.: 'были') в Аратте изобилие наступило'. 

4) Центральную часть союзов могут составлять конструкции: -Ьа, 
-ka, -ka-nam, -ke4-eJ, -ri, оформляющие сказуемое придаточного пред
ложения после суффикса -а. 

-а-Ьа 'когда'; 'после того как', очевидно, восходит к конструкции 
ud-... -a-Ьi-a с последующей утратой ud, например: an ki-ta ba-da-bad
ra-a-ba ki an-ta ba-da-sur-ra-a-ba mu-nam-lti-ux( GISGAL)-Iu ba-an-gar
ra-a-ba ud An-ne an ba-an-de6-a-ba ... lugal-ra tur-tur ba-an-da-ri [GEN 
8-17] 'когда небеса от земли отодвинулись, когда земля от небес от
делилась, когда имя человечества определилось, когда Ан небеса за

брал ... на царя маленькие напали'; ud-7 ud-1 0-am ba-za/-la-ba lugal-mu 
i-si-iJ-Кi-en-gi-ra-ke4 sa nam-ga-mu-ni-ib-dug4 [DU 144-145] 'после 
того как 7 (из) 10 дней прошли, моего господина жалоба Шумера 
воистину настигла'. 

Представлены случаи со словоформой ud-ba в значении наречия 
времени 'тогда', входящей в состав главного предложения и высту
пающей в роли коррелята конструкции -а-Ьа, например: un-Ьi ug5-ge
da (вар. -cfe) а mи-un-ag-eJ-a-ba ud-ba те-е (вм. ma-e) uru-mu-J"e ga-la 
ba-ra-ba-ra-dag(!) [LDU 142-143] 'когда об убиении его народа они 
дали указание, тогда я мой город все же не покинула'. 

-a-ka, вероятно, восходит к -а + ak (показатель родительного па
дежа) + а (показатель местного падежа). Оформление сказуемого 

придаточного предложения показателем родительного падежа наблю

дается в предложениях с союзами bar-... -a-ak-a и bar-... -a-ak-eJ. Од
нако конструкция -a-ka вряд ли восходит к этим союзам, так как с 
ее помощью, судя по контексту, передавались иные грамматические 

отношения. 

Чаще всего -a-ka по своей семантике близка временным. союзам 
'после того как' 'как только', 'с тех пор как': Geme-Ju/-e Ur-dLama in
tuku-a-ka dumu nu-tud-da [ ... ] d[um]u-U[r]-dL[a]ma n[am-erem]-a[m] 
[NG, Nr. 26: 16-18] 'что Гемешуль, с тех пор как Урлама взял ее в 
жены, детей не родила [ ... ] сын Урламы поклялся'; muJen-e giid-Ьi-Je 
he-em-ma-te-ga-da-ka (he-im-ma-teg-ed-a-ak-a) Anzudmu.feп_cre [g] iid-Ьi-J'e 
he-em-ma-te-ga-da-ka ki dingir-til-la-gim im-ak [LE 90-92] 'для птицы, 
как только к своему гнезду она захотела приблизиться, для Анзуд, 

как только к своему гнезду она захотела приблизиться, подобно мес
ту, где живет бог, оно сделалось'; hur-gim hu-mu-na-ab-bl-a-ka (he-
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mu-na-b-e-e-a-ak-a) sukkal d Jsimu-tfe inim-luga/-la-na-J[e] sag-keJ ba-Ji
in-a[g] [IE 1 ii 15-16] 'как только он так ему (все) действительно из
ложил, помощник Исимуд слова своего господина принял во вни
мание' (букв.: 'к словам своего господина голова-связывать-делать'). 

Предложения со спрягаемыми глагольными формами, снабжен
ными помимо -a-ka префиксом наклонения пожелания he-, иногда 
понимаются как уступительные [РоеЬе1 1923, § 439], например: bar
Je-ba-ka (bar-Je-bl-ak-a) lU he-Ji-gi4-gi4-a-ka Je-mu ha-mu-tum h€-na-h€
a-ka (he-i-na-b-e-e-a-ak-a) Ur-lum-ma-ke4 Ju-ur6 e-ma-da-dug4 [Ukg. 6 
IV 1 '-6'] 'хотя из-за этого зерна человека он посылал к нему, хотя 
он говорил ему: <<Мое зерно пусть принесут!>> - Урлумма ответил 
гневно (?)'. Контекст допускает и перевод 'после того как он посылал 
к нему человека .. .'. 

-a-ka-nam встречается редко; возможно, означает 'из-за того что' 
(см.: [РоеЬе1 1923, S. 123]). Этимология неясна. 15 g{n kug Ne-sag 
10 Subur 10 Lugal-Jag4-lal-tuk 5 Nam-mah-ne Ju-HA-ab-ba-me ku6 ga
gar-ra-Je nu-mu-de6-a-ka-nam Subur nu-banda g!l-ne-ne-a e-ne-gar [AWL, 
Nr. 183: 1 1-III 4] '15 сиклей серебра (для) Несага, 10 (сиклей се
ребра для) Шубура, 10 (сиклей серебра для) Луrальшаглальтука, 5 (сик
лей серебра для) Наммахне. (Они) суть морские рыбаки. Из-за того 
что рыбу в соответствии с постановлением они не принесли, Шубур, 

управляющий, на их счет (как долг) поставил'. 
-a-ke4-es 'из-за того что'; 'так как'. По всей вероятности, восходит 

к bar-... -a-ak-eJ с последующей утратой bar: a-nun-gal zag-Je-ni-Je htll
/a i-me-en-na-ke4-eJ (1-me-en-a-ak-eJe) gir hu-mu-gur kaskal-kalam-ma
ke4 si h€-em-sa-sa [Sв1gi А 27-28] 'так как я есть могучий (муж), ра
дующийся (силе) своих бедер, я воистину (все) обошел (букв.: 'пере

ставил ноги'), дороги страны воистину исправил'; i-gin-gin-na-ke4-eJ 
(1-gin-gin-en-a-ak-eJe) i -kaJ4 -kaJ4 -na-ke4 -eJ (l-kaJ4 -kaJ4 -en-a-ak-eJe) ba
an-de6 ba-an-de6 mu-mu-Je ba-an-dug4 [A1ster 1997, UET 6/2 278] 'из-за 
того что я много ходил, из-за тоrо что я много бегал, (прозвище) «ОН 

унес, он унес» в качестве моего имени нарекли'. 
-a-ri - значение окончательно не определено. Встречается глав

ным образом в литературных текстах (чаще всего в плачах) (см.: [Kre
cheг 1965, S. 12-30; Thomsen 2001, р. 249]. 

В ряде случаев конструкция по своей семантике близка времен

ному союзу 'после того как': ud-h€-ma-al-la ka-na-am-ma ba-e-za/-la-ri 
ud Ап-пе an ba-an-ir-ra-a-ba ... u-mu-un-ra tur-tur ba-an-da-ri [GEN 
53-60] 'после того как дни изобилия в стране наступили, после того 
как Ан небеса забрал ... на владыку маленькие напали'. Здесь конст
рукция -a-ri в первом предложении выражает, судя по контексту, те 
же отношения, что и конструкция ud-... -a-ba во втором. 

Отмечены случаи, где предложения с -a-ri по своему содержа
нию функционально близки конструкции 'что касается ... то'. Речь 
идет об определительных придаточных предложениях, в которых 
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формант -ri относится к определяемому имени существительному: е 
gud-giт gu Ы-ib-dug4-ga-a-ri si-ga-bl ba-du [LDSU 315] 'что касается 
храма, который (раньше) ревел как (ревут) быки, (то) молчание (в 
нем) воцарилось'. 

ЧАСТИЦЫ 

Приводимый ниже перечень частиц далеко не полон и представ
ляет собой лишь предварительную попытку их описания. 

В шумерском представлены частицы, располагающиеся непо

средственно после сказуемого, в исследованих по шумерскому языку 

они именуются суффиксами. Сюда относятся частицы -е~е и -gi~en. 
Частица -е~е (графически передается е-~е или eJe) наблюдается 

главным образом в текстах позднешумерского периода при передаче 

чужого высказывания (либо в конце речи, либо, если высказывание 

пространно, в его середине). Судя по данным письменных памятни
ков, -е~е служит средством выражения субъективной оценки говоря

щим передаваемого высказывания. С ее помощью говорящий под
черкивал принадлежиость высказывания не ему, а другому лицу, что 

при переводе на русский язык соответствует частицам 'мол', 'дескать', 

например в прямой речи: e-dub-ba lu-bal-a-ke4 а-па-а~-ат ud ти-zа/
е-~е та-ап-dиg4-та [SD 23] 'в школе у•Iитель по переводу: <<Почему 
опоздал, дескать?>>- мне сказал'. 

В качестве средства подчеркивания принадлежности передавае
мого высказывания другому лицу -е~е используется также в послови

цах и поговорках, например: ka5-a-a а-аЬ-Ьа-~е gi~-a-ni u-Ы-in-sur а
аЬ-Ьа тИ N-bl kа~-ти-ит-е-~е (kaJ-тu-aт-e-~e) [Alster 1997, 2. 67] 'до
пустим, лисица в море помочилась, (она скажет): <<Все море есть моя 

моча, мол>>'. 
По мнению Эдцарда [2003а, р. 157], частица -е~е засвидетельство

вана также в тексте новошумерского периода, где она располагается 

на исходе глагольного имени: lu an-giт ri-ba ki-giт ri-ba-eJe [G. Су\ А 
V 13] 'тот, как небеса громадный, как земля громадный, дескать'. 

Частица -gi~en (находит графическое выражение в виде gi~-en или 
gi~-~e-en) встречается только в текстах позднешумерского периода и 

притом очень редко; очевидно, она усиливала гипотетический харак

тер сообщения, например: а тu-e-da-ag-gif-~e-en a-ag-ga та-аЬ-sит
ти-ип-е-~е [Sjoberg 1973, S. 110: 43-44] 'дал бы я тебе приказ, (ты бы 
сказал): «Ты даешь мне приказ, мол>>'. 

Сюда же, очевидно, следует отнести заимствованную в шумер
ский аккадскую частицу -та, которая в аккадском функционирует в 

качестве как сочинительного союза 'и', так и выделительной частицы 

'и'. В шумерском -та встречается редко и только в текстах поздне-
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шумерского периода. В исследуемых текстах частица -та засвиде

тельствована на исходе спрягаемых глагольных форм, передающих 

предшествующее действие, и выступает там в роли сочинительного 

союза 'и' (см. с. 195). 
К классу частиц, возможно, следует отнести также слово tukumbl. 

Оно может занимать позицию как в начале предложения, так и в его 

середине. Располагаясь в начале предложения, tukumhi вводит услов
ные придаточные предложения и получает значение союза 'если' (см. 
с. 195-196). Находясь в середине предложения перед спрягаемой 
глагольной формой, это слово, по всей вероятности, выступает в ро

ли модальной частицы с условно-желательным или побудительным 

значением. К сожалению, в исследуемых текстах обнаружен только 
один пример с tukumbl в роли частицы: а ub-ta-an-bal-bal а tukumbl 
ga-nag z[d ub-ta-an-dub-dub z{d tukumbl ga-ku [DD 207-208] 'налила 
бы ты воду, воду вот бы я выпил! Насыпала бы ты муку, муку вот бы 
я съел!' 

О возможности функционирования заимствованного в шумер
ский аккадского сочинительного союза й 'и' не только в своем пер

воначальном качестве, но и в роли усилительной частицы 'и' (см. 
с. 194-195). 



ПРИЛОЖЕПИЯ 

ПРИМЕРЫ ПЕРЕБОДОВ ТЕКСТОВ 

Старошумерский период 

Из надписи Эаннатума, правителя Лаrаша (ок. 2400 до н. э.), на обожжен
ном кирпиче (см.: [SteiЬie 1982 1, S. 168-169]). 

Транслитерация 

ud-ba d Nin-gir-su-ra kisal-dagal-Ja-na рй -sig4-bahtlr-ra mu-na-ni-dit dingir-ra
ni dSul-utu/12 ud-ba dNin-gir-su-ke4 E-an-na-t!lm ki mu-na-ag. 

Аналитическая транскрипция 

ud-bl-a d Nin-gir-su-(ak)-ra kisal-dagal-ani-a p!l-sig4-bahcir-a mu-na-ni-(n )
dit dingir-ani dSu/-utu/12-(am) ud-bl-a dNin-gir-su-(a)k-e E-an-na-ttlm(-ra) ki mu
na-(n)-ag. 

Пер е в о д: тогда (богу) Нингирсу на его широком дворе колодец из 
обожженного кирпича он (Эаннатум) ему там построил. Его бог - Шуль
утуль. Тогда Нингирсу полюбил Эаннатума. 

П р и м е ч а н и я: 

ud-Ьi-a: букв.: 'в этот день'; ud 'день'; -Ы - энклитическое указательное 
местоимение, -а - показатель местного падежа. 

dMn-gir-su-(ak)-ra- имя бога, букв.: 'владыка (города) Гирсу'. Показа
тель родительного падежа -ak не получил графического выражения, -ra -
формант дательного падежа. 

kisa/-dagal-a11i-a: -ani- энклитическое притяжательное местоимение 3-го л. 
ед. ч. класса од., -а - показатель местного падежа. 

p1l-sig4-BAllAR-a: рй 'колодец', sig4 'кирпич', bahtlr заимствовано из ак
кадского pahhar- 'горшечник'; здесь употреблено в роли определения, чте
ние точно не установлено. Гласный а либо показатель родительного nадежа -ak 
с отпавшим на исходе словоформы k (если bahcir употреблен здесь в качестве 
имени существительного), либо суффикс детерминации -а, см. с. 179-180 
(если считать bahar глаголом). 

mu-na-ni-(n)-dii - спрягаемая глагольная форма 3-го л. ед. ч. класса од. 
сов. вида от глагола dit 'строить'; mu- - префикс ориентации (в дальнейшем 
ПО); -па- - пространственный префикс (далее: ПП) дательного падежа 3-го л. 
ед. ч. класса од., в предложении ему соответствует dNin-gir-su-(ak)-ra; -ni--
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ПП местного падежа, в предложении ему соответствует имя в местном паде
же kisal-dagal-ani-a; -n- - не получивший графического выражения показа
тель агенса. 

dNin-g{r-su-(a)k-e- имя божества Нингирсу, оформлено показателем эрrа
тивного падежа -е. 

ki mи-lla-(n)..Qg- спрягаемая глагольная форма 3-го л. ед. ч. класса од. 
сов. вида от составного глагола ki-ag 'любить'. При объекте чувств, выражен
ном именем класса од., управляет дательным падежом. Функцию пациенса 
выполняет именная часть ki, ki-ag, букв. 'землю мерить'. 

Из надписи Энметены, правителя Лагаша (ок. 2360-2340 до н. э.), на 
глиняном конусе. (см.: [SteiЬ!e 1982 1, S. 242-245]). 

Транслитерация 

En-me+ te-na ensi-Lagafki mu-pild-da-d Nin-gir-su-ka-ke4 inim-si-sa _tl En-Ш-Iti
ta inim-si-sti-d Nin-gir-su-ka-ta inim-si-sa-d Nanfe-ta е-Ьi id-kligna-ta fcl-nun-fe e
ak Nam-nun-da-ki-gar-ra ur-Ьi па4-а mu-na-ni-dй lugal ki an-na-ag-gti-ni dNin
gir-su-ra nin ki an-na-ag-gti-ni dNan!e ki-Ьi mu-na-gi4. 

Аналитическая транскрипция 

En-me+te-na ensi-Lagafki_(ak) mu-piid-a-d Nin-g{r-su-(a) k-ak-e mun-st-sa
d Еп-Ш-а (k)-ta inim-si-sa-d Nin-gir-su-(a)k-a(k)-ta inim-si-sa-tl Nan!e-(ak)-ta е-Ьi 
ici-Jdigna-ta fcl-nun-e!e e-(n)-ak Nam-nun-da-ki-gar-a-(ak) lir-Ьi na4-a mu-na-ni
(n)-dй /ugal ki a-na-(n)-ag-a-ani tiNin-gfr-su-ra nin ki a-na-(n)-ag-a-ani dNanfe
(ra) ki-Ьi-e mu-na-(n)-gi4. 

Пер е в о д: Энметена, правитель Лага ша, названный (по) имени Нин
гирсой, по справедливому слону Нингирсы, по справедливому слову Нанше 

этот канал от (канала) Тигра до (канала) Иднун сделал. Основание (насыпи) 
Намнундакиrара из камней для него построил. Своему господину, который 

его (т. с. Энметену) полюбил, Нингирсс, своей госпоже, которая его (т. е. Эн
метену) полюбила, Нанше он (канал) восстановил. 

П р и м е ч а н и я: 

mu-pild-a-dNin-g{r-su-(a)k-ak-e- генитивная конструкция с сочетанием 
mu-pдd-a в роли определяемого. В состав сочетания входит неличная форма 
глагола pild 'называть' (в виде R-a) и зависимый от нее объект - имя сушест
вительное mu 'имя'. Сочетание представляет собой название лица- продукта 
передаваемого глаголом действия и означает 'тот, кого назвали (по) имени' 
(см. с. 184). Определение выражено именем в родительном падеже dNin-gir
su-(ak)-ak. Первый из двух показателей родительного падежа внутренний, 
т. с. Нин-Гирсу означает 'владыка (города) Гирсу'. В данном контексте имя 

собственное Нингирсу выступает в роли производитспя действия, т. с. 'назван
ный Нингирсы' следует понимать как 'названный богом Нингирсу'. Формант 
-е, стояший на исходе конструкции, показатель эргативного падежа. 

inim-si-sti-dEn-lil-(a)k-ta: si-stl- глагол 'регулировать, приводить в поря
док', употребленный в функции определения; послелог -ta- формант исход

ного падежа. 
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id-nun-eie: 'И(д)нун' - название канала, -e.fe- формант наnравитсль
ного nадежа. 

e-(n)-ak- спрягаемая глагольная форма 3-го л. ед. ч. класса од. сов. ви
да от глагола ak 'делать'; е-- ПО, показатель агенса -п- не получил графиче
ского выражения. 

Nam-nun-da-ki-gar-a - имs1 собственное, название насыпи, переводится 
как 'На (поле) Намнуида устроенная'. Представляет собой конструкцию, со
стоящую из имени существительного пат-пип 'величие', оформленного пока
зателем совместного падежа -da, и составного глагола ki-gar 'основывать', 
букв.: '(на) землю ставить', уnотребленного в функции оnределения и оформ
ленного суффиксом -а. Nam-пuп-da-ki-gar-a-ak йr-Ьi - конструкция, пере
дающая посессивные отношениsi и построенная по модели: имн в родитель

ном nадеже - имя, снабженное энклитическим nритяжательным местоиме
нием, согласующимся в лице, классе, числе с nервым именем, nереводится 

как 'Намнундакигары -основание се', т. е. 'основание Намнундакигары'. 
na4-a - букв.: 'в камне', местный nадеж (nоказатсль -а) указывает на 

материал. 

ki a-11a-(n)-tig-a-ani- сnрягаемая глагольная форма 3-го л. сд. ч. клас
са од. сов. вида от составного глагола ki-ag 'любить'; образует оnределитель
ное придаточное предложение и снабжена суффиксом -а. Показатель агенса 
-п- не получил графического выражения. Притяжательное местоимение 3-го л. 
ед. ч. класса од. -апi относится к оnределяемому имени lugal. Прсфикс а-, 
стоящий в начале глагольной формы, графический или диалектный вариант 
ПО i-. ПП дательного nадежа -па- не имеет соответствия в nредложении. В 
данном контексте ему должно было соответствовать личное самостонтельное 

местоимение 3-го л. ед. ч. класса од. в дательном nадеже е-пе-rа. Однако в 
шумерском они употребляются редко, а заменяются соответствующим ПП в 
составе сnрягаемой глагольной формы. 

ki-Ьi-e mu-na-(n)-gi4: букв.: 'к его месту возвратил'; -Ьi - энклитичсское 
притяжательное местоимение 3-го л. ед. ч. класса неод., послеслог -е - по
казатель местно-направительного падежа, ти- - ПО, ПП дательного nадежа 
3-го л. ед. ч. класса од. -па- употреблен вместо формы 3-ro л. мн. ч. -пе-. 

Новошумерский период 

Судебный документ, датированный 6-м годом nравпения Шусуэна, царя 
Ура (2036-2028 до н. э.) (см.: [NG, N1·. 32]). 

Транслитерация 

{/i-til-/a Se.f-ka/-la dшnu-Ur-t1Lama-ka-ke4 ir(ad) Ur-tlSahar-tl Ba-ba6-ka пu-ii
me-im Ы-iп-dug4 Ur_tl Lama аЬ-Ьа Se.f-kal-la-ke4 е Ur-t1Sahar-d Ва-Ьа6 dumu Na
mu-ka !е-Ьа sfg-ba !и-AI-Ia dub-sar-ta пam-ir(шl)-!i! ba-пa-sum-[ma) ii Ur
tl Lama-ke4 Se.f-ka/-la ir(шl) ki-Ur- tiSahar- tl Ba-ba6-ka-itm i-tud-{/a Lй-{/t/g-ga 
Dtl-{/u-mu пam-erem-itm ir(ad) i-Ы-[Ia-Ur]- ti[Saha]r-tl Ва-Ьа6-kе-пе ba-пe-gi-iп 
Ti-e-mah-ta ma.fkim Ltl-l'Sara di-kud mu-l'Sи-d EN.ZU /uga/-e tlпa-ni-a-mah d En
lfl-16 tl Niп-/i[l]-1[6 ти-пе-пi]. 

Аналитическая транскрипция 

di-ti/-a Se!-ka/-a {/umu-Ur-t1Lama-ak-ak-e ir(ad) Ur-dSahar-tl Ba-ba6-ak-a(k) 
пи-i-те-еп Ы-п-dug4 Ur-tl Lmna ab-ba-Se.f-kal-a-ak-e e-Ur-dSahar-d Ва-Ьа6 {/umu 
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Na-mu-(a)k-a !е-Ьа sig-ba !и-Al-la-tlub-sar-(ak)-ta пam-ir(ad)-e!e Ьа-па-sит-ф-а 
ii Ur-d Lama-(a)k-e Se!-kal-a ir(ad) ki-Ur-dSahar-'' Ba-ba6-(a)k-a-am i-(п)-tщ/-а 
Lll-dйg-a Du-du-mu пam-erem-itm ir(ad) i-Ы-la-Ur-''Sahar-dBa-ba6-(a)k-eпe-(ra) 
Ьа-пе-giп-Ф Тi-e-mah-ta ma!kim Lii-dSarci di-kud mu dSu-''EN.ZU /ugal-e dпa-n/
a-mah d En-lil-(r)a d Niп-lil-(r)a ти-пе-(п)-п/. 

П ер е в о д. Законченное судебное дело. Шешкала, сын Урламы: «Я раб 
Урсахарбабы не есть•> -так сказал. (То), что Урламе, отцу Шешкалы, в доме 
Урсахарбабы, сына Наму, паек зерном, паек шерстью из рук Аллы, писца, 
из-за рабства выдавались, и что Урлама Шешкалу, раба, у Урсахарбабы поро
дил, Лудуга (и) Дудуму поклялись. Раб наследникам Урсахарбабы передан 
(букв.: утвержден). Тиэмахта - судебный •шновник, Лушара - судья. Год, 
(когда) Шузуэн, царь, величественную стелу Энлилю (и) Нинлиль воздвиг. 

П р и м е ч а н и я: 

di-til-a - определительная конструкция, состоящая из имени существи
тельного di 'судебное дело' (определиемое) и глагола ti1 'завершать', ослож
ненного суффиксом -а. 

Sei-ka/-a dumu-Ur-'Lama-ak-ak-e- первый из двух показателей роди
тельного падежа- внутренний: Ur-dLama 'герой Ламы'. Формант -е, завер
шающий конструкцию, показатель эргативного падежа. 

nu-i-me-en - спрягаемая глагольная форма 1-го л. ед. '1. от глагола те 
'быть', пи-- префикс отрицательного наклонения. ПО i- > ii- под влиянием 
предшествующего 'и'. Суффикс -еп- показатель субъекта 1-го л. ед. ч. 

Ы-n-dug4- спрягаемая глагольная форма 3-го л. ед. '1. класса од. сов. ви
да от глагола tlug4 'сказать', Ы- ПО, -п-- показатель агенса. Прямая речь, 
воспроизводимая здесь, находится внутри слов автора и воспринимается как 

пациенс. 

Ur-'Lama ab-ba-Ses-ka/-a-ak-e: аЬ-Ьа имя существительное 'отец'. За
вершает конструкцию формант местно-направительного падежа -е. Для пере
дачи направления действия к лицу этот падеж употребляется редко. Для этой 
цели чаще всего используется дательный падеж (формант -га). В составе спря
гаемой глагольной формы Ьа-па-sит-а вместо ПП местно-направительного 
падежа -пi- употреблен ПП дательного падежа -па- 'ему'. Несоответствие 
между ПП и падежным показателем при имени, очевидно, следует отнести за 
счет сдвига их значений в процсссе развития языка. 

e-Ur-'Sallar-'Ba-ba6 dumu Na-mu-(a)k-a: конструкция содержит в своем 
составе три формы родительного падежа, графическое выражение получила 
одна. На исходе конструкции стоит показатель местного падежа -а; относит
ся к имени существительному е 'дом'. 

se-ba sig-ba- синтаксические конструкции, состоящие из глагола Ьа 'да
вать' и имен существительных §е 'зерно', sfg 'шерсть', 'зерно даватьjдавание' > 
'давание зерна'. 

nam-ir(ad)-eie: показатель направительнаго падежа -е!е выражает здесь 
причинные отношения, 'из-за (нахождения в) рабском состоянии'. 

ba-na-sum-{J-a- спрягаемая глагольная форма 3-го л. ед. ч. от глагола 
sum 'давать'. Поскольку в тексте не назван производитель действия (агенс), а 
в составе глагольной формы не содержится его показатель, предполагается, 

что здесь имеет место абсолютная конструкция предЛожения, глагольная 

форма передает «непереходное•> действие, а в функции субъектов выступают 
конструкции !е-Ьа и sfg-ba, показателем которых в глаголе служит -Ф; Ьа- -
ПО, -па-- ПП дательного падежа. Формант -а, стоящий на исходе гла-
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гольной формы, указывает, что предложение, которое эта форма завершает, 
является придаточным. 

u - союз 'и', заимствованный из аккадского. 
ki-Ur-dSahar-dBa-ba,-(a)k-a-дm: имя существительное ki 'земля, место' 

выступает формально в роли определяемого, определение выражено именем 
собственным в генитиве. Имя существительное ki стоит в местном падеже 
(показатель падежа -а следует после форманта генитива -ak). Конструкция 
ki ... -а уточняет падежные отношения имени собственного и выполняет 
функцию предлога 'у'. Энклитичсская связка -llm (3-е л. ед. ч.) выражает эм
фазу: 'именно у такого-то'. 

i-(n)-tud-a- спрягаемая глагольная форма 3-го л. сд. ч. класса од. сов. 
вида от глагола tud 'рождать(ся)'. Стоит на исходе придаточного предложения 
и оформлена суффиксом -а, i- - ПО, показатель агенса -п- не получил гра
фического выражения. 

nam-erem-д:m: имя существительное пam-erem 'клятва' осложнено энкли
тической связкой 3-го л. ед. ч. -llm и выступает в роли именного сказуемого. 
Употребление связки в форме единственного числа вместо ожидаемой по 
контексту формы множественного числа, возможно, указывает на стремление 
составителя текста подчеркнуть совершение действия каждым по отдельности. 

i-bl-la- имя существительное ibl/a 'наследник', переданнос фонетиче
ским образом. 

ba-ne-gin-p - спрягаемая глагольная форма 3-го л. ед. ч. от глагола giп 
'утверждать' передает «непереходное» действие (см. примеч. к глагольной 
форме Ьа-па-sит-ф-а). В роли субъекта выступает имя существительное ir(шl) 
'раб', Ьа- - ПО, -пе- - ПП дат. падежа 3-го л. мн. ч. 

di-kud- синтаксическая конструкция, состоящая из имени существи
тельного di 'судебное дело' и глагола kud(r) 'резать, решать', букв.: 'судебное 
дело решать/решающий'. 

dna-ni-a-mah: па-п/-а 'стела' представляет собой определительную кон
струкцию, в состав которой входит имя существительное па 'камень' (опре
деляемое) и глагол nl 'сооружать' (определение), оформленный энклитикой -а, 
букв.: 'камень сооружать-тот', mah - прилагательное. 

dEn-lil-(r)a dNin-lil-(r)a: в данных словоформах начальный согласный r 
форманта дательного падежа -га ассимилировался предшествующему /: d Еп
Ш-rа > d Еп-Ш-kl. 

Позднешумерский период 

Отрывок из эпоса о герое Лугальбанде (см.: [LE, S. 110-111: 205-215]). 

Транслитерация 

a[пz]ud""'·~•n ап-tа l-giп Lu[gai-Mп-dja ki-ta i-giп (muJeп-e ап]-tа igi mi-пi-iп
il еrеп-е igi Ы-iп-dug-Гli [Lugal-b]llп-da ki-ta igi mi-пi-iп-il sahar еrеп-е tlus-a igi 
Ы-iп-du8-ru muJeп-e kug-Lugai-Mп-da-ar gй mu-пa-de-e gtl-пu Lugal-bilп-da-mu 
па ga-ri пa-ri-mu he-dab5 iпim ga-ra-ab-dug4 giцal he-em-Ji-ag gй i-ri-de-a пат i
ri-tar-ra ku-/i-zu-пe-er пam-mu-пi-ib-he-eп JeJ-zu-пe-er ра пат-Ы-iЬ-еd-еп. 

Аналитическая транскрипция 

aпzud""'·~'" ап-tа l-giп-Ф Lugul-Ыm-da ki-ta i-giп-ф muJeп-e ап-tа igi mu-пi-п
il еrеп-е igi Ы-п-dиs( -г) Lugai-Ыm-da ki-ta igi mu-пi-п-il sahar еrеп-е dиs-a igi Ы-
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п-(/uв( -г) ти!еп-е kug-Lugai-Ьдп-da-r(a) gй ти-па-(Ь)-(/е-е ga-пu Lugai-Ьдп-da

mu па ga-(i)-ri пa-ri-mu he-(i)-dabs-Ф iпim ga-(i)-(e)m-b-(/ug4 gizza/ he-em(ma)
(bЩ-ag-Ф gй i-(e)ra-?-(/e-a пат i-(e)m-?-tar-a ku-/i-zu-(e)пe-r(a) па(т)-ти-пi-Ь
е-еп !eJ-zu-(e)пe-r(a) ра па(т)-Ы-Ь-еd-еп. 

Пер е в о д: Птица Анзуд поверху отправилась, Лугальбанда понизу по
шел. Птица сверху посмотрела, отряд увидела. Лугальбанда снизу посмотрел, 
пыль, взбитую отрядом, увидел. Птица святому Лугальбанде говорит: «Хоро
шо, мой Лугальбанда, позволь, я посоветую, мой совет пусть будет принят! 
Позволь, я скажу тебе слово, пусть оно будет услышано! (То), что я сказала 
тебе, (то), что я определила тебе, своим друзьям пусть ты не говоришь, 
братьям своим пусть ты не объясняешь!>> 

Примечакия 

an-ta, ki-ta- словоформы, представляющие собой имена существитель
ные ап 'небеса' и ki 'земля', оформленные показателем исходного падежа -ta и 
перешедшие в разряд наречий. 

i-gin-p - спрягаемая глагольная форма 3-го л. ед. ч. от глагола giп 'пой
ти'. i- ПО. 

igi mu-ni-n-il- спрягаемая глагольная форма 3-го л. ед. ч. класса од. сов. 
вида от составного глагола igi-П 'смотреть', букв.: 'глаза поднимать'; т и-
ПО, mu-пi- > mi-пi- (правило гармонизации). ПП-пi- не имеет соответствия 
(имени в местном или местно-направительном падеже) в предложении, -п- -
показатель агенса. 

eren-e- имя существительное еrеп 'отряд, войско', осложненное показа
телем местно-направительного падежа. 

igi Ы-n-dua(ru) - спрягаемая глагольная форма 3-го л. ед. ч. класса од. 
сов. вида от составного глагола igi-dиs(ru) 'видеть', букв.: 'глаза открывать(?)'. 
В данном контексте управляет именем в местно-направительном падеже 
еrеп-е 'глаза открывать к отряду' > 'увидеть отряд'; Ы - - ПО, -п- - показа
тель аrенса. 

sahar eren-e dua-a - определительная конструкция, состоящая из имени 
существительного sahar 'пыль, почва' (определяемое) и сочетания еrеп-е du8-a 
(определение), вариант конструкции «mes Ап-е pild-a», см. с. 186; dus- гла
гол 'разбивать'. 

kug-Lugal-hд.n-da-r(a) - kug глагол 'быть чистым', употребленный в функ
ции определения и получивший значение прилагательного - 'чистый'. Опре
делению придана эмфаза посредством вынесения его в препозицию к опре

деляемому (обычно определение следует после определяемого). 
git mu-na-(b)-di-e- спрягаемая глагольная форма 3-ro л. ед. ч. не

сов. вида от составного глагола gй-de 'говорить', букв.: 'голос лить'. Префикс 
-Ь- - показатель пациенса, в предложении его роль исполняет именная часть 
gй 'голос'. Суффикс -е - показатель агенса 3-го л. ед. ч. 

gti-nu - застывшая конструкция, выступающая в роли междометия 'хо
рошо, ладно'. 

Lugal-hд.n-da-mrr. -ти- энклитическое притяжательное местоимение 1-го л. 
ед. ч. 

па ga-(1)-ri- спрягаемая глагольная форма 1-го л. ед. ч. от составного 
глагола пa-ri 'советовать', маркирована по абсолютному типу спряжения. 
Префикс увещевательного наклонения ga- употребляется только с глаголь
ными формами 1-го л. ед. и мн. ч. В формах единственного числа он выпол
няет функцию показателя агенса или субъекта. 
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na-ri-mu - неличная форма глагола пa-ri, осложненная энклитическим 

притяжательным местоимением 1-го л. ед. ч. -ти 'мой'. 

IJe-(t)-dabs-11 - спрягаемая глагольная форма 3-го л. ед. ч. от глагола 
dabs 'брать, принимать', маркирована по абсолютному типу спряжения, в ро
ли субъекта выступает имя существительное пa-ri-mu. 

ga-(1)-(e)ra-b-dug4- спрягаемая глагольная форма 1-го л. ед. ч. сов. вида 

от глагола dug4 'сказать'. При столкновении гласных а, i, е на стыке морфем 
произошла либо элизия i и е, либо их стяжение в а; -(e)ra- ПП 2-го л. ед. ч. 
дательного падежа. 

gizza/ he-em(ma)-(b)-si-ag-p - спрягаемаs1 глагольная форма 3-го л. ед. ч. 

от составного глагола gizzal-ag 'слышать, обращать внимание', букв.: 'ухо де
лать', маркирована по абсолютному типу спряжения. Uепочка префиксов -em
Ji- может быть понята либо как ет-та + bli т. е. ПО im-ma- + ПП 3-го л. 
ед. ч. класса неод. направительного падежа, либо как ПО i + bli-, где 
Ь > m (переход Ь > т объяснить трудно). -(b)fi- не имеет соответствия в 

предложении, а замещает имя существительное iпim, содержащееся в пред

шествующем предложении, т. е. 'к нему (слову, -bli-) ухо пусть обратится!' 
gii i-(e)ra-?-de-a пат i-(e)ra-?-tar-a- спрягаемые глагольные формы 1-го л. 

ед. ч. сов. вида от составных глаголов gй-de 'говорить' и пат-tаr 'решать, оп

ределять судьбу'. В соответствии с правилом гармонизации гласных i-(e)ra- > 
i-(e)ri-. Глагольные формы снабжены суффиксом -а и в данном контексте 
должны быть персведены как '(то), что я сказал тебе, (то), что SI определил 

тебе', см. с. 199-200. Субъектный показатель 1-го л. ед. ч. сов. вида не опре
делен, см. с. 95, примеч. 1. 

ku-li-zu-(e)ne-r(a), ses-zu-(e)lle-r(a) - имена существительные ku-li 'друг', 
fd 'брат', осложненные энклитическим притяжательным местоимением 2-го л. 
ед. ч. -zu 'твой', показателем определенного множественного числа -епе и 

формантом дательного падежа -ra, утратившим свой гласный (выпадение 
гласного происходит в позиции -ra после гласного). 

na-mu-ni-b-e-en - спрягаемая глагольная форма 2-го л. ед. ч. несов. вида 

от глагола е 'говорить'; па- - показатель наклонения побуждения к несовер

шению действия, получивший графическое выражение в виде пат- (под 

влиянием следующего за ним префикса ти-). ПП-пi- не имеет коррелята 

(имени в местном или местно-направительном падеже) в предложении; имя 

существительное в дательном падеже ku-li-zu-пe-er в глагольной форме не от

ражено. Префикс -Ь- - показатель пациенса. Суффикс -еп - показатель агенса 

2-го л. ед. ч. несов. вида. 
ра na(m)-Ьi-b-id-en - спрягаемая глагольная форма 2-го л. ед. ч. не

сов. вида от составного глагола pa-ed 'сиять', 'блестеть', букв.: ра 'поднимать'. 
Префикс наклонения па- в препозиции к ПО Ы- получает форму пат-. 
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152, 158, 161, 163*, 165*, 170, 182*, 
183*, 186, 188, 190* 

gal-Ьi 190 
gal-gal-Ьi 190 
gal-le-es 189 
ga/23, 38, 41, 42, 46, 63, 80, 101, 125, 

139, 146, 148, 164, 176, 180*, 181*, 
182, 189*, 201, 202 

ga/5-Ja 44, 98, 108, 109, 120, 147 
ga/a 54, 178 
GAM 159 
gam 94, 97, 118, 125 
gan 44, 45, 48, 58, 74, 89, 97, 113, 145, 

147*, 154, 158, 167, 193 
gi.fgan-йr 194 
ganun 143, 199 
garfga-ga 12, 21, 24, 31, 35, 36*, 37*, 

44, 54*' 55*' 58, 88, 90*' 96, 97*' 98, 
104, 109, 114*, 122, 129, 138, 142*, 
143, 144, 146, 147*, 151*, 157*, 158, 
164*, 165*, 170*, 173*, 176*, 184, 
185*, 197, 198, 201, 202 

gar-du-lu 96 
gaz 52, 57, 62, 103 
gazi 21, 142* 

15 Зак. 4408 

ge26( GA) = gin 122 
geme23, 34, 48, 94, 110*, 124, 194* 
gе.Шп 23, 127, 162, 183 
ge.fttig 42, 48, 49, 100, 118, 184, 196 
gi 38, 52, 155 
gi-dub-ba 32, 164 
gi-in(gi-na) 20, 32, 55, 56*, 141, 185, 

194*, 198, 200, 207 
gi-rin 94, 124 
gi-si-a 136 
gi-su-lim-ma 52 
gi4 30, 42, 44, 47, 56, 63, 64, 66, 68*, 

84, 88, 89*, 94, 95*, 97, 101, 105, 
111, 112, 113, 115, 119, 122*, 124, 
137, 138, 148, 151*, 152, 155*, 158*, 
159, 160*, 161*, 162, 165, 170*, 173, 
182, 194, 202, 206 

gi6fg(g62*, 109,121,122,200 
gi6-an 57 
gibl/153, 182,198 
gibll-Ьi-e.r 190, 192, 193 
gibll-Ьi 190 
gibll-la-Ьi 190 
g(d 54, 57, 99*, 100, 114, 134, 142, 

166, 181' 182 
gi.fgidri 54, 63 
gig 40, 57*, 64, 65, 74, 157, 174, 175, 

177, 182*, 195 
gig-Ьi 190 
gig-dug4 77 
gig-ga-Ьi 190 
gigfgi6 182, 187* 
gi.fgigir 97, 183 
gil-sa-(Je) ag 162 
gin 28*, 35*, 41, 46, 47, 56, 60, 69, 81, 

83*, 90, 107, 108, 116, 117, 118, 120, 
122, 136, 137, 146, 147, 153, 154, 
174, 177, 183, 184, 193*, 194, 196, 
202, 209* 

g(r 52, 127, 165 
gir44, 62, 96, 99, 108*, 114, 122*, 126, 

134, 160*, 163, 174*, 177, 193, 202 
gir-PAD.DU 46, 170 
girts 8 
giskim 94, 99, 101 
gissu 158, 159 
gi.f18,22,48, 111,138,141,152,173 
gif-ur51, 71, 76, 111, 115, 137, 164 
gis-keJ-DU 50 
gi.f-kin-ti 143 
gii-ra 52, 76, 113 
giHag 76, 200 
gi.f-tuku 73, 112, 185 
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gis 203 
gi.f-dug4 77 
gi.rgiJimmar 150, 167 
gizzal-ag 209 
gu-sar 143 
gu-ulcм. gu/161, 198 
gi.rgu-za 21, 94, 124 
gti 51, 63, 104, 128, 152, 160, 162, 163, 

170*, 174, 202 
gi.fg(t 104 
gti-bar 38, 49 
gu-gM-gat 98, 116, 152 
gti-gi.~ -garjga-gd 76 
gti-la/148 
gti-si-si 150, 152*, 181 
gti-un 62, 11 О 
gй-de 25, 42, 44*, 12, 73, 74, 76, 97, 

103, 112, 145, 147, 152*, 155, 166, 
178*, 184, 185, 201, 209* 

gй-difdu~/e 43, 50, 55, 96, 97, 99, 
110, 127, 186, 190, 202 

gй-dй 154 
gй-dub I07, 148 
gй-dub-ag 77 
gй-gi4 43, 74, 97' 114, 120, 148, 177 
gu4-ud 63, 194 
gub 35, 42*, 44, 45, 48, 55*, 56, 57, 

58*, 100, 104, 105*, 107*, 109, 114, 
116, 117, 118, 122, 125*, 141, 142, 
144, 145, 148, 159, 160*, 161, 163*, 
169, 170*, 174, 177, 192, 196, 197* 

gйЬ 26, 36, 95, 193 
gud 22, 31, 39, 42, 54, 55, 65, 144, 

185*, 194, 202 
gйd 30, 43, 74, 97*, 114*, 120*, 147*, 

148*, 177*, 193, 201* 
gudu4 33, 38, 51, 117, 142, 157, 198* 
gul 43, 90, 102, 116, 119, 126, 127, 

129*, 192 
gur 55, 62, 83, 94*, 108, 125, 127, 158, 

194, 198*, 202 
gйr49 
guf/ 114 
gurum 148 
gurun 108 
gurui 44, 47, 52, 55, 70, 104, 120, 144, 

186 
gurui-MIN 39 
gu.Шn 153, 186 
ha-lam 99, 102, 108, 118, 138 
(gi.r)ha-lu-tib 49, 117 
ha-Ju-tir 114 
ha-za 129 
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ha-za-mim 68, 101, 170 
had 54, 126, 158 
har-ra-an 35, 50 
HAR.SAG хНА 115 
hai4-ga/ 151 
he-dabs 38 
he-gli/43, 47*, 54, 55, 111, 174, 201 
hifhe 39, 88 
hi-li 143, 191 * 
hu/49, 57*, 101, 112, 122, 127, 138*, 

182*, 190, 198 
hul-gig 45, 127 
hti/46, 47, 66, 90, 160, 174, 191*, 202 
htil-la-bl 190 
hum 21, 24 
hun(g) 93, 137, 153, 185* 
hur 99, 116, 142, 151 
hur-sag44, 50, 52, 89, 97, 98, 100, 105, 

108, 114, 126, 136, 154, 160*, 165, 
175* 

hui 22, 42, 163, 182 
i-gi4-in-zu 196 
i-gig(= igt) 117 
i-111 122, 172 
i-lu-lam 189 
i-si-iJ 128, 201 
i-zi (вм. iz-zt) 101 
i 39, 46, 103, 115* 
i-Ы-Ia 151, 198, 207 
i-dus 49, 117 
i-ge-en 148 
i-gii 39 
i-ne-ei 63, 194 
lb-dug4 77 
iblla 56 
{d 58*, 69, 99, 163, 167, 172, 200 
(giЩg 35, 48, 94, 97, 110, 152 
igi 35, 53, 54*, 55*, 56*, 80, 90, 105, 

107, 108, 113, 114, 129, 142, 151, 
159, 173, 178, 182*, 191, 194*, 196, 
198, 200 

igi-bar 43, 48, 73*, 76, 90, 107, 146*, 
173, 191*, 192 

igi-dug 40, 74, 98, 108, 121, 147, 152, 
155, 157, 158, 174, 177, 196, 199 

igi-du (r)s 209* 
igi-garfga-gli 58, 96, 126, 141, 148 
igi--П 76, 105, 160, 192, 209* 
igi-ktir 134 
igi-nu-du8 136*, 147* 
igi-se 137 



{[71, 89, 108*, 182 
im 35, 40, 142, 148, 159, 173, 197 
im-babMr-ra 154 
im-sar-ra 56 
in-nu 112 
inim 23, 24, 26, 28*, 31, 35, 43, 44, 46, 

48, 55*, 63, 82*, 97*, 99*, 101, 112, 
113*, 114*, 115, 118, 119, 125, 141, 
142*, 146, 150, 157*, 159, 162, 163, 
164, 166, 169, 170, 172, 173, 176, 
183, 193, 194, 196, 197, 202, 206*, 
209 

ir 126 
ir (вм. irю) 113, 202 
ir-nun 46 
ir 32, 42, 57*, 90*, 107, 108, 120, 126, 

155, 178, 200 
fr -dug4 77 
ir(ad) 34, 46, 56*, 63, 94, 95, 111, 112, 

124, 178, 194*, 198, 207* 
isib зз 
itud 37, 38, 48, 55, 90, 95, 111, 116, 

145, 147, 173*, 175* 
izi 16, 112 
ka36, 38,114,126,167,178,185,194, 

197* 
КА.АL 146 
ka-ar-me 38, 49 
ka-ba 55 
КA-ke~(dr) 141, 147, 170 
КA-ke~(dr)-gar 57 
ka-silim-dug4 77 
КA-sir 36, 100 
ka 44, 98, 111, 150, 173, 195 
kas-a 63, 69, 195, 203 
ka/(ag) 34, 49, 50, 54, 66, 128, 141, 

185* 
kalam 8, 9, 24, 35, 47, 49, 58, 63, 89, 

144, 146, 151*, 158, 159, 173, 189, 
202 

kar 38, 45, 46, 56, 99, 101, 108, 126, 
135, 147, 156, 158, 160, 164, 170, 
182, 196 

kar-kid 62, 66, 83, 103, 115, 125 
kdr88 
kas49 
kaska/51, 121, 122,202 
ka~ 38, 39, 80*, 90,105 
kll.~ 203 
ka~4 38, 39, 41, 58, 90, 148, 181, 182*, 

202 
ke~(dr) 22, 172, 180 

ki 8, 18, 25, 35*, 38*, 44*, 47, 53, 56*, 
57, 80, 83*, 89, 96, 97, 99*, 105*, 
106, 107, 108*, 111, 113, 115, 122, 
126, 129*, 136, 137, 142*, 145, 147*, 
148, 151*, 152, 154, 157, 158*, 160, 
161, 167, 169, 170*, 174, 183, 185, 
192*, 193*, 194*, 196, 199, 201*, 
203, 206, 207 

ki-a-nag 36, 44, 117, 144, 153 
ki-ag 34, 72*, 76, 127, 158, 164, 198, 

200, 205, 206* 
ki-ba/176, 186, 190 
ki-ga/143, 166 
ki-gar 58, 60, 110, 145, 157 
ki-gub-ag 114, 192 
ki-kin 115, 181 
ki-mah 32 
ki-sikil 32, 42, 89, 110, 111, 154, 159, 

161 
ki-sikil-lfl-la 143, 154 
ki-sщ 57 
ki-sum-ma 57 
ki-sur47, 110, 153, 159, 165 
ki-.Мr-rajki-Ja-ra 153, 175 
ki-se 192 
ki-ta 192, 209* 
ki-tag 118 
ki-tuJ26, 32, 51, 82, 101, 122, 180, 187 
ki-ud-ba 192 
ki-йr 176 
ki-zis 25, 55, 160 
К/В 199 
kin(g) 21, 38, 47, 55, 56*, 89*, 112, 

114, 115, 142, 197 
kin-gi4-a 47, 63, 65, 82, 83, 99*, 100, 

114, 120, 178, 194 
kin-na (вм. ag) 194 
kin-sex{SAR) 155 
kirx(SAL Х SILA4) 125 
kiri4-Ju-ga/47, 49, 71, 76, 165* 
kiri4-zal 54 
(gЩkiri6 33, 108, 141*, 153, 165, 194 
kisa/21, 205 
kislah 141 * 
gi>'kisa 195 
kШЬ 39* 
kШb-ga/193 
kШЬ38 
ku = ku(r)4 57, 89 
ku-li 61 *, 94, 96, 101, 209 
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kti 42, 49*, 62, 64, 80*, 96, \02, \05, 
110, 112*, 114, 115, \22, 153*, 155, 
\84*, \85, \89, 190*, 194*, 204 

ku(r)4 26, 28, 38, 39, 42, 45, 48*, 49, 
55, 57*, 62, 69, 89, 94*, \04, \08, 
\09, 125, 126, 145, 146, 150, 152, 
153, \65, 167, 169, 173*, 174, 178*, 
\8\, 195, 196 

kиб 99, 115, 170, 196, 198*, 202 
kud(r) 22, 23, 36, 39, 57, 100, 139*, 

143, \63, \65* 
kug 37, 4\, 44, 46*, 54*, 55, 57*, 73*, 

80, 89, 98*, 99, 111*, 112, 120, 126, 
136*, 147*, 152, 153*, 158, \66, 170, 
176*, \83*, 193, 195, 201, 202, 209 

kug-babbar 56*, 57, 97, 141 
kug-ga/58, \63 
kug-NE 164* 
kun 193 
kun-ga/21 
giJkиns 170 
kur 9, 26, 37, 42, 48*, 51, 54, 56, 57, 

63, 64, 66, 80, 89, 94-97' 98*' 99*' 
100, 101, 107, \08, 111*, 114*, 115, 
116*, 118, 119, 121, \22, 125, 127, 
136, 145, 150*, 151, 152*, 153*, 154, 
159, 160, 161*, \63*, 164, 165, 173*, 
174, 176, 180, 182*, \83, \85*, \86, 
189, 192, 193, 196, 197, 199 

kur-nu-gi4 64 
kur-Jag4 32, 48 
kur65, 100, 161, 172, 182, 197 
kur6 \66, 167* 
ku.~ 41, 46 
ku.r-(й)42,44, III, 125,127,148,167, 

173, 181 
la-ha-ma 112, 117 
lagab 46 
/ah4 116, 153 
lahs 35, \16, 117, 142 
lahx 101 
/а/21, 24, 47*, 55, 66, 70, \04, 141, 

151, 152, 157-159, 16\, \63*, 172, 
196, 200 

lal-i 55 
/il/12, 21' 24 
/i-um 157, \63, 164 
liblr 26, 46 
liblJ 120, 196, 199 
/{/ 167* 
/и 36, 58, 90, 165 
1и 25, 32, 33, 35, 36, 38*, 42, 43, 45*, 

47, 48, 49*, 51, 52, 54, 56*, 57*, 58, 
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62, 65, 68, 69, 83*, 89, 94*, 95, 97, 
99*, 100*, \01*, 102, 111, 112*, 
\13*, 115*, 117, 118, 119, 120*, 122, 
123, 124, 127, 129, \34, 136, 140, 
141*, 142*, 154, 158, \65*, 167*, 
169, 170*, 174, 177, 180*, 186, 190, 
193, 195, 197, 198, 202, 203 

/u-ba/195, 203 
lti-bappir 37, 47, 49, 54 
lu-erem 36 
ltl-eJ-g(d 54 
/!1-gu-/a \56, 196 
lti-hul-ga/1 о 1 
/u-inim-ma 36, 39, 56, 39, 158, 194 
lti-ki-inim-ma 39 
lu-kin-gi4-a 39, 95, 177 
/!1-/i/\65 
lu-mtl-lah5 35, 142 
1!1 nf -su-ub-ba 56 
111-sa-gaz 35, 103 
lll-tir \50 
IU-turs-ra 69 
lll-и,s-lu 129 
IU-ulй 174 
IU-urs-ra 45 
/uga/8, 28*, 32, 33, 42*, 45, 47, 48, 54, 

55, 57*, 63, 64*, 66, 69, 89, 94*, 97*, 
98*, 104, 109, 110, 1\2, 113*, 114, 
119, 120, 125, 127*, 128, 137, 141*, 
142, 143*, 148*, 154, 155, 158, 162, 
170, 180, 183, \85, 189, 19\, 192*, 
193*, 196*, 197, 199, 201*, 202, 206, 
207 

lug!ld 38 
luh50, 122,\36,147,183 
/u/43 
lum 21, 22, 24 
ma-da \00 
ma-mu(-da) 57, 111, 177 
gisma-nu 90, 99 
та 35, 60, 142, 143, 154, 155, 156, 

158, 160, \65*, \82, \85 
ma-gurg 46, \55, 160, \63, 177 
ma-lahs 35 
mah 21, 23, 32, 34, 38*, 54*, 69, 96, 

\06, 158, 159, 182*, \86, \88, 189, 
190, 193*, 199, 207 

mah-M-es 190 
mah-Ьi \90 
gi.fmah 44 
ma.08, 39, 68, 70, 110 
ma.~-g(g 83, 1 13 



таJ 44, 99, 100, 1 14*, 142*, 165, 174, 
187, 190 

тaJkiт 47, 60, 109, 126, 207 
те 32, 33, 36, 39, 54*, 60, 63, 64, 69, 

73, 100, 107, 111, 112*, 118, 137, 
142, 154, 163, 164, 172, 174, 182, 
185, 1 93*' 1 97*' 202, 207 

те-а 104, 125, 156 
те-dfт 98 
те-lат 150, 163 
те-па-iип 94, 124 
те-tа 113 
те-tе 63, 194 
тe-te-aJ gtil 162 
те 52, 113, 127, 174, 192 
теп 42,49 
теs 43, 44, 186 
тП7, 192 
Mi-BAR.AN 38 
тf(-e.~)-dug4je 48, 72, 73, 77, 121*, 

128, 184, 191, 192* 
т{ -us-sa 1 1 2 
тШ(КА х Ll) 120 
ти 38*, 47, 48*, 49, 53, 55*, 56*, 57*, 

58*, 62, 65, 66, 70, 90*, 94*, 95, 97*, 
98*, III*, 112, 115, 127, 137, 141, 
143, 147*, 148, 150, 152*, 153, 154, 
157*, 164, 174, 176, 178, 179, 182, 
185, 187, 194, 198*, 199, 201, 202, 
206, 207 

тu-lugal-pдd58, 94, 95, 124, 185*, 194 
fligтu-sfr-ra 57, 151 
тu-sar-ra 39, 115, 156 
тu 52, 89*, 128, 155*, 181 
ти4 57, 122, 151* 
тu6-тu6-gaf 37 
ти/43, 164 
тип 142* 
тиm1х(D/М4)-тй 54 
типиs 23, 48, 69, 101, 105, 142 
тuгgU 53, 56, 148, 198 
11/IIГiib4 53, 56, 57*, 1 12 
11111.~ 42, 96, 126 
11111.~ 180 
mйJ -de6 1 55 
ти.~еп 30, 43, 66, 97, 108, 114, 120, 

121, 148*, 177, 183, 186, 196, 201, 
209* 

па 12, 33, 45, 46, 55, 97, 113, 127, 152 
па4па 165 
па-ат-теп 189 
пa-ri 153, 160*, 165, 197, 209* 
пa-ru 97, 1 13, 193 

пa-ru-a 44, 45, 112, 121, 158, 207 
па4 18, 50, 98, 114, 148*, 206 
пasfпag 80*, 89, 90*, 100, 120, 145 
пildfпu 95, 116, 193 
пagjпas 36, 41, 44, 80, 89, 105, 204 
пagar 33 
пagga 112, 137, 161, 195 
пат 32, 33, 54, 57*, 141, 198 
пат-аЬ-Ьа 33 
пат-dаg46 
пaт-dub-sar 33, 65 
пат-еп 135, 183, 192 
пат-епs/33, 47, 200 
пат-егет 39, 47, 56*, 57, 139, 194, 

199, 201, 207 
пam-geme 34, 56 
пam-gudu4 33 
пaт-ir(ad) 34, 194, 207 
пат-ШЬ 33, 37 
пат-kа/аg 34, 192 
пaт-ki-ag 34, 48 
пaт-kud(r) 115, 129 
пат-М 33 
пam-lti-ulй 57, 83, 98, 114, 117, 127, 

151, 170, 197 
пaт-ltl-llx( G/~ GAL )-/11 201 
пат-/иgа/33, 39, 47, 49, 57, 105, 183, 

192, 198, 200 
пат-таh 34, 89 
пшп-паgаг 33 
пат-паг 33 
пат-пiп 122 
пaт-simug 33 
пaт-sipad 33, 49 
пат-.Ша6 145 
пат-Jи/33 
пam-tab 34, 97, 98 
пam-tar 42*, 52, 57, 63, 96, 100, 111, 

114, 115, 1 19*, 127, 142, 174*, 181*, 
183*, 193, 198, 209 

пат-ti/34, 36, 47, 49, 58*, 137, 148*, 
176, 191, 193*, 197 

пaт-uktl(r) 34 
пaт-ur-sag 34, 119, 185 
пam-uJ 34 
паг 33, 36, 120, 157, 183, 194, 200 
пe-sag 162 
пе-Jе 192 
пi 12 
п{ 48, 66*, 83, 97, 99, 108, 111, 117, 

121, 127, 128, 129, 150, 158, 161, 
163, 164, 166, 178 

пl-ri 150 
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ni-su-ub 56 
nf-te 66, 121, 138, 148, 195 
ni -te-en 182 
nig 17, 23, 32, 58, 61, 65*, 72, 83, 

105*, 113, 118, 127*, 129, 141, 153, 
161, 163, 165, 194 

nig-ba 33 
nig-daga/148 
nlg-dirig 33 
nlg-du7 42, 97, 143, 158*, 163 
nlg-dйg 127 
nfg-en 57 
nfg-erem 97, 158, 161, 182 
nfg-gi-na 33, 51, 60, 110, 170 (nfg-gi-

gi-na) 
nfg-gilim 37 
nfg-gur11 ( GA) 154 
nfg-na 33 
nlg-na-me 55, 65, 155 (nfg-nam) 
nfg-si-sa 33, 186 
nfg-su 33 
nfg-lir-limmti 33 
nfg-zuh-a 183 
niga? 54 
nigin 49, 114, 125 
nigin 154 
nigir24 
nim 52, 94, 127, 159, 182 
nin 37*, 42, 45, 48, 52, 57, 100, 108, 

110, 111, 115, 127*, 158, 183*, 186, 
195, 197' 206 

dnin-Jaram"Ien 94 
nin9 31, 70, 147, 164 
ninda 51, 68, 80*, 101, 110, 113, 122, 

142*, 155*, 189, 200 
nindaba 37 
nir 111 
NIR-da 155 
nir-ga/80 
nisig(SAR) 108 
nitah 68, 69, 142, 186 
nitah-dam 22 
nu 32, 120 
nu-banda 136, 143*, 165, 185, 194, 202 
nu-erem 33 
nu-e.f 33 
nu-<кiJ>kiri6 33, 143 
nu-sag 33 
nu-sfg 33 
nu-ug-gig 80 
nйjnad 36, 44*, 95, 100, 104 
nimgir 183 
numun 55 
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''nиmlin 155* 
nun 110, 118, 127, 186, 202 
пип-Ьi 190 
пипиz 147 
ра 36, 43, 100, 138 
pa-ed 48, 157, 158*, 163, 209 
pa-ed-ag 56, 73, 77, 143, 183 
раЬ 21, 23 
pad(r) 22, 121 
pad 21, 43, 44*, 49, 83, 97, 98*, 99*, 

100, 114*, 115*, 124, 135, 137, 142*, 
153, 172, 176, 181, 184*, 186*, 191, 
196, 199, 206 

pirig36, 44, 80, 95,181, 193 
рй 147,205 
n7 40, 44, 48, 52, 89*, 97, 113, 118*, 

152, 157, 158*, 159, 185, 193, 197, 
198 

ла-gаЬа 54 
(e)re 117 
re7 36, 81, 83*, 94, 95, 100, 117, 119, 

170, 177 
ri83, 148, 150, 186, 199, 201, 202 
ri-ba(rib) 203* 
ri-ri(-g) 101, 161, 170 
rib 185* 
rfn 108 
nl 55, 97, 113, 207 
nig 198 
rnJ 22 
sa 143*, 165 
sa-al-kads 40, 173 
sa-gi4 192 
sa-Jи.f 115 
sa46*, 48, 63*, 64, 109, 128, 134, 170 
sa-dug4 71, 72, 77, 84, 127, 128, 129, 

201 
sa4 49, 54, 65*, 99, 152* 
sa10/sam 88 
sa12-diiS 37 
sag 21, 32, 33, 38, 49, 54, 56, 68, 69, 

101*, 108, 115, 129, 147, 166, 173, 
182, 187, 189 

sag-da 21 
sag-gig 8 
sag-gi.f-ra 183* 
sag-keJ-ag 202 
sag-ki 135 
sag-men 42, 180 
sag-rig7 161, 174*, 186 
sag-sig-gar82, 97, 146, 176 
.st/g-dug4 77 
sahar62, 100, 128, 129, 153, 189, 209 



SAHAR.DUL. TAG4 35 
sa/166 
sanga 37, 110 
sar 32, 45, 48, 66, 115, 148, 164, 178, 

179 
si 40, 55, 89, 105, 122, 163, 165, 173 
si(-g) 99* 
si-ga 203 
si-i/55 
si-im-si-im-ag 36, 77, 167 
si-sa 31, 33, 37, 43, 46, 51, 72*, 76, 99, 

109, 145, 157, 163*, 183, 202, 206* 
sig 62, 109, 110, 176 
sig-ta 146, 159, 182 
sfg33, 38, 48, 54, 158, 194, 197,207 
sig 69, 112, 148, 192 
sig4 44, 108, 150, 153, 160, 174, 192, 

205 
sig7 116, 117, 143, 186 
sigю 164 
sikil 32, 44, 46, 73, 80, 98, 111, 114, 

142*, 154, 181 
sila 57, 125 
si/a4 46, 164 
si/a4-gaba 37, 54, 98, 126 
silim 31, 44, 62, 108, 166, 182* 
silim-§e-e 66, 121* 
simug 33 
sipad 33, 38, 39*, 41, 46, 47, 49, 54, 

110*, 129, 158, 164, 165, 185, 189*, 
197 

sipad-gud-ra 185 
sizkur 147, 154 
S/1 111, 128, 141, 195 
su-ub 56 
su-vg 148 
sйfsud(r) 90, 95, 116, 147, 190, 197 
sщ 100 
su(b)в 29, 81, 83, 116, 117 
suв-ba 83 
su(g)s 55, 105, 116, 117*, 151 
sud(r)fsй 22*, 36, 62*, 93 
sukka/54, 56, 108, 155, 200, 202 
sukkal-mah 38, 151*, 200 
sukud 71, 167 
sщп 25, 39*, 41, 47*, 51, 56*, 57, 58, 

60, 71,96-99, 101*, 103*, 111, 113, 
115, 116, 119, 120*, 127, 137*, 141, 
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