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ОТ РЕДАКЦИИ

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

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

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

Очерки, публикуемые в настоящей серии, предназначены для широкого круга 
языковедов и историков — научных работников и аспирантов, а также для препода
вателей и студентов восточных, филологических и исторических факультетов выс
ших учебных заведений. Они могут оказаться полезными для читателей, интере
сующихся общим языкознанием или изучающих отдельные восточные языки. Для 
того чтобы читатели могли лучше ориентироваться в серии, помещаем список вы
шедших очерков.

1959 г.
Юшманов Н.В., Амхарский язык.

1960 г.
А н д р о н о в  М.С., Тамильский язык.
Д в о р я н  к о в  H.A., Язык пушту.
Д м и т р и е в  Н.К., Турецкий язык,
Д о р о ф е е в а  J1.H., Язык фарси-кабули.
Зо гр аф  Г.А., Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Непала,
И в ан о в  В.В., Т о п о р о в  В.H., Санскрит.
К а т е н и н а  Т .E., Язык хинди.
М азу р  Ю.Н., Корейский язык.
МячинаЕ.М. ,  Язык суахили.
Н а д ж и п  Э.Н., Современный уйгурский язык.
Н аси л с в В.М., Язык орхоно-енисейских памятников.
П е т р у н и ч е в а  З.Н., Язык телугу.
Р у б и н ч и к  Ю.А., Современный персидский язык.
С а н ж е е в  Г.Д., Современный монгольский язык.
С м и р н о в а  М.А., Язык хауса.

С о лнц ев  В.М., Л е к о м ц е в  Ю.К., М х и т ар я н  Т.Т., Г лебова Н И ., Вьетнам
ский язык.

1-3 277 5



Т е с е л к и н  A.G., А л и е в а  Н.Ф., Индонезийский язык.
Т о д а е в а  Б.Х., Монгольские языки и диалекты Китая.
Т о л с т а я  Н.И., Язык панджаби.
Ф е л ьд м а н  Н.И., Японский язык.
Ф ро л о в а  В.А., Белуджский язык.

1961 г.
Б а б а к а е в  В.Д., Ассамский язык.
Г о p ro  ни ев Ю.А., Кхмерский язык.
К о р о с т о в ц е в  М.А., Египетский язык.
К о р о т к о в  H.H., Р о ж д е с т в е н с к и й  Ю.В., С е р д ю ч е н к о  Р.П., С о лн це в  В.М., 

Китайский язык.
К у р д о е в  К.К., Курдский язык.
Морев Л.Н., П ла м  Ю.Я., Ф о м и ч е в а  М.Ф., Тайский язык.
О х о т и н а  Н.В., Язык зулу.
Р е р и х  Ю.Н., Тибетский язык.
С е р д ю ч е н к о  Г.П., Чжуанский язык.
Т е с е л к и н  A.G , Яванский язык.
Ш ар бат ов  Г.Ш., Современный арабский язык.
Я к о в л е в а  И.П., Язык ганда (луганда).

1962 г.
А н д р о н о в  М.С., Язык каннада.
Д ы м ш и ц  З.М., Язык урду.
С о к о л о в  GH., Авестийский язык.

1963 г.
А р а к и н  В.Д., Мальгашский язык.
З а в а д о в с к и й  Ю.Н., Арабские диалекты Магриба.
И в а н о в  В.В., Хеттский язык.
К а т е н и н а  Т.Е., Язык маратхи.
Маун  Маун Ньюн,  Ор л ов а  И.А., П у з и ц к и й  Е.В., Т а г у н о в а  И.М., Бирман
ский язык.
Н а с и л о в  В.М., Древнеуйгурский язык.
О р а н с к и й  И.М., Иранские языки.
П а ш к о в  Б.К., Маньчжурский язык.
Т е н и ш е в  Э.Р., Саларский язык.
Т е с е л к и н  А.С., Древнеяванский язык (кави).
Шифман И.Ш., Финикийский язык.
Я к о в л е в а  В.К., Язык йоруба.

1964 г.
В е н т ц е л ь  Т.В., Цыганский язык (севернорусский диалект).
В ы х у х о л е в  В.В., Сингальский язык.
Е л а н с к а я  А.И., Коптский язык.
К а р п у ш к и н  Б.М., Язык ория.
Ли пи н  А.А., Аккадский язык.
Мел и ки ш ви л и  Г.А., Урартский язык.
С а н ж е е в  Г.Д., Отарописьменный монгольский язык.
Т о к а р с к а я  В.П., Язык малинке (мандинго).
Ц е р е т е л и  K.F., Современный ассирийский язык.

1965 г.
А н д р о н о в  M.G, Дравидийские языки.
А р а к и н  В.Д., Индонезийские языки.
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Г е р ц е н б е р г  Л.Р., Хотаносакский язык.
Д ь я к о н о в  И.М., Семитохамитские языки.
Е л и з а р е н к о в а  Т.Я., Т о п о р о в  В.Н., Язык пали.
Еф им ов  В.А., Язык афганских хазара (якаулангский диалект). 
К о р о л е в  Н.И., Язык непали.
П а в л е н к о  А.П., Сунданский язык.
С а в е л ь е в а  Л.В., Язык гуджарати.
С е г е р т  Ст., Угаритский язык.
Эдельман Д.И. Дардские языки.
Юань Ц зя-х у а, Диалекты китайского языка.
Я х о н т о в  С.Е., Древнекитайский язык.

1966 г.
Б а у э р  Г.М., Язык южноаравийской письменности 
Б ы к о в а  Е.М., Бенгальский язык.
Е г о р о в а  Р.П., Язык синдхи.
К р у с  М.,'111 к а рб а н  Л.И., Тагальский язык.
Р а с т о р г у е в а  B.C., Среднеперсидский язык.
Т е н и ш е в  Э.Р., Т о д а е в а  Б.Х., Язык желтых уйгуров.

1967 г.
З а в а д о в с к и й  Ю.Н., Берберский язык.
К р у п а  В., Язык маори.
С т а р и н и н  В.П., Эфиопский язык.

1968 г.
К я м и л е в  С.Х., Марокканский диалект арабского языка. 
П у з и ц к л й  Е.В., Качинский язык (язык чжингпхо).

1969 г.
Д у н а е в с к а я  И.М., Язык хеттских иероглифов.
М иронов  C A ., Язык африкаанс.
П а х а л и н а  Т.Н., Памирские языки.

1970 г.
К л и м о в  Г.А., Эдельман Д.И., Язык бурушаски. 
П а р ф и о н о в и ч  10.М., Тибетский письменный язык.
С м и р н о в  Ю.А., Язык ленди.

1971 г.
А н д р о н о в  М.С., Язык брауи.
З а х а р ь и н  Б.А.; Эдельман Д.И., Язык кашмири.
Т и т о в  Е.Г., Современный амхарский язык.

1972 г.

Морев Л.Н. , 'Москалев А.А., Пл ам  Ю.Я., Лаосский язык. 
С ы р о м я т н и к о в  H.A., Древнеяпонский язык.

1973 г.
А р а к и н  В.Д., Самоанский язык.
К р ю к о в  М.В., Язык иньских надписей.
Т о п о р о в а  И.Н., Язык лингала.

1974 г.
В и л ь с к е р  Л.Х., Самаритянский язык.
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Л е о н т ь е в  A.A., Папуасские языки.
К а с и л о в  В.М., Язык тюркских памятников уйгурского письма х 1-Х V вв.

1975 г.

К р у п а  В., Полинезийские языки.
Сир к Ю.Х., Бугийский язык.
Ф и х м а н  B.C., Язык игбо.

1977 г.

Ле б е д е в  В.В., Поздний среднеарабский язык (x in -xv i i i  вв.)

Редакция обращается к  читателям с просьбой присылать свои пожелания и заме
чания по адресу: Москва, К-45, ул. Жданова, д. 12/1, Главная редакция восточной 
литературы издательства«Наука», редакция серии «Языки народов Азии и Африки*.



ВВЕДЕНИЕ

Яо, проживающие в пределах Китая, в языковом отношении делятся на 

четыре основные группы: 1) говорящие на диалектах мйэнь, 2) говорящие 

на диалектах ну (эти две группы охватывают подавляющее большинство 

яоского населения), 3) лаккья, говорящие на языке, равно близком к язы

ковой группе кам-суй и к языку чжуан и 4) утратившие собственный язык 

и говорящие на китайских диалектах.

Общая численность яо, проживающих в Китае, превышает 740 тыс. че

ловек (Xinhua z idian, Пекин, 1966). Сравнительно небольшое количество яо 

расселено также во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде и Бирме.

Язык дуаньских яо, описываемый в настоящем очерке, относится к груп

пе диалектов, условно именуемых диалектами ну. На них говорит свыше 

230 тыс. человек, что составляет около трети всех китайских яо. Дуаньские 

яо, т.е. яо из уезда Дуань (кит. ), называют себя ну; так же, т.е.

ну, называют они и свой язык^

В узком смысле язык ну — эго язык яоского населения с самоназва

нием ну^ (свыше 185 тыс. человек). В более широком смысле под языком ну 

может пониматься западногуансийский диалект группы ну -  наиболее

 ̂ Основное значение слова ну — ' человек'; 0а3 пи2 ' язык ну' букваль

но означает * человеческий язык' /в  значении * (язык) ну' употребляется так

же одно слово пи2 , например: уад6 пи2 'говорить по-нуски' (цифрами в тран

скрипции обозначаются тоны)7 .
О

Самоназвание ри3пи2 мы передаем по-русски «ну», а не « пуну», исхо

дя из общего принципа перевода на русский этнонимов аналогичной структу

ры. Ср. на языке дуаньских яо: ри3к\л/еп1 ‘хань', т.е. г китаец'; ри3 сад3 
'чжуан; или 'чжуанец' и т.п. Общий компонент этих названий ри3 в русском 

языке не передается (о морфеме ри3 см. раздел «Структура слова»). Наряду 

с самоназванием ри3 пи2 ' ну' носители языка дуаньских яо используют и дру

гое самоназвание -  гидТпи2 ' ну'; аналогично строятся и названия других 

национальностей, например: гид1сад3а 'чжуанец' (относительно морфемы 

Пл)1- см. раздел « Структура слова»).
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крупный и представительный по числу говорящих (свыше 214 тыс. человек). 

Наконец, в самом широком смысле язык ну -  это группа генетически более 

или менее тесно связанных между собой диалектов, условно именуемая ки

тайскими языковедами как « язык "буну'Ч ".

Приводимая ниже табл. 1 содержит данные о территориальном распре

делении и численности говорящих на диалектах группы ну. Названия диа- 

лектов и говоров даются нами по географическому признаку, в скобках 

указывается транскрипция самоназвания носителей данного диалекта (го

вора) в том виде, как она приводится в работе «Языки группы мяо-яо* /3 /^ 

(далее -  ЯМЯ) (см. также карту-схему^ на стр. 11).

В течение 50-х годов китайские языковеды провели широкое обследо

вание языков гуансийских яо (в Гуанси проживает около 70% всех китай

ских яо), а  также яо соседних провинций. Систематизация обследованного 

материала позволила осуществить предварительную языковую классифика

цию китайских яо, в результате чего они были подразделены на упомянутые 

выше четыре основные группы. Понимание лингвистической ситуации у дан

ной народности стало более четким. Выяснилось, какие языки у яо генети

чески наиболее близки друг к другу, каково соотношение между отдельными 

территориальными диалектами, какова связь между ними и диалектами мяо 

и др. Было установлено, в частности, что язык дуаньских яо (как и диалекты 

группы ну) обладает многими чертами, сближающими его прежде всего с 

диалектами мяо, а не с диалектами яо группы мйэнь®. Эта близость прояв

ляется в фонологии, лексике, а  также грамматике.

Так, язык дуаньских яо, подобно языкам (диалектам) мяо, располагает 

богатой системой инициалей и сравнительно небольшим количеством фина

лей (без учета заимствованных финалей). Гласные в языке ну не различают

ся по долготе-краткости, а финали с конечными смычными согласными 

встречаются только в заимствованиях из языка чжуан. В  мйэнь, напротив, 

имеются финали с конечными -р» - и -к„ а гласные различаются по долготе- 

краткости.В языке ну,так же как, например, в кэнау (восточногуйчжоуский 

диалект мяо), имеются личные местоимения двойственного числа, причем,

3 «Буну»,( ) — китайская транскрипция слова ри3 пи2 , которук

китайские языковеды заключают в кавычки. В западноевропейских работах, 

где упоминается этот язык народности яо, он именуется Рипи (или 1е рипи).

^ В квадратных скобках указываются номер работы (полные сведения о 

которой приводятся в « Библиографии») и страница (после запятой).

^ Составлена на основе карты-схемы в /3_7.

® На диалектах мйэнь (или собственно яо) говорит примерно 320 тыс. 

человек, что составляет 44% китайских яо /3, 93/. К группе мйэнь при

надлежит также язык хайнаньских мяо.
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как и в указанном диалекте мяо, в ну местоимения 2 го  и 3 -го  лица двойст
венного числа различаются с местоимениями 2-Го и 3-го лица множествен
ного числа (соответственно) только на просодическом уровне (см. раздел 
«Местоимения»). К а к  и кэнау, язы к ну располагает пятичленной системой 
указательных местоимений. К а к  и в ряде мяоских диалектов, часть сущест
вительных в язы ке ну может употребляться в префиксальной и беспрефик- 
сальной формах (ср. префикс дэ1-  в западнохунаньском диалекте мяо и 
префикс к а - 1 в ну).

Таблица 1

Диалекты группы ну

Диалект Распространение Численность
Говор провинция 

(автономный район)
уезд

самоназвание

«2
2о

централь
ный

Гуанси-Чжуанский 
автономный район

Дуань-Яоский авто
номный, Бама-Яос- 
кий автономный. 
'Гяньян, Хэчи, 
Майо, Наньдань, 
Синьчэн, Биньян, 
Шанлинь. Машань, 
Тяньдун, Луньань, 
Пинго, Дэбао, 
Лайбинь, Ишань

154 г,87
(ри! пиЛ}

0
1

Юньнань Фунин

С-о
X
3
§го

западный Гуанси-Чжуанский 
автономный район

Линлч (Линъюнь), 
Бама Яос.кий авто 
номный, Тянь- 
линь, Дунлань, 
Фчншань

31928
(шН Пи-! )

саньчжиян- 
ский, или во
сточный

Гуанси-Чжуанский 
автономный район

Дуань-Яоский 
автономный — 
район Саньчжиян
и - Н * )

11211 
(ри-|по-|)

северный Гуанси-Чжуанский 
автономный район

Хэчи, Наньдань, 
Ч'япь» 1(147«

Гуйчжоу Душань (паи1 к1аи-1 ИЛИ 
рои-1 поиЛ)

гуйчжоуский Гуйчжоу Душаш. 1.191
(пиЦглЬои-!)

В силу особенностей своего исторического развития яо оказались рас
средоточенными на обширной территории Южного Китая. Компактные группь 
населения у яо невелики. Взаимная изолированность яоских групп той или 
иной языковой общности и различное языковое окружение этих групп создал 
благоприятные! условия для усиления дивергенционных тенденций ч их языке
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Продолжение табл. 1

Диалект ^

Распространение Численность го
ворящих, само

название
провинция 

автономный район)
уезд

Цзиньсюский Гуанси-Чжуанский 
автономный район

Цзиньсю-Яоский
автономный

822
( Ы о п а Н  )

Цяньгуйский Гуйчжоу Липин,
Жунцзян

10375
(ра*1 или 
ра  ̂эд'! тЭГН)

Гуанси-Чжуанский 
автономный район

Саньцзян-Камский 
автономный, 
Луншэнский много
национальный ав
тономный

Хунаньский Хунань Лунхуй,
Тундао,
Сюйпу

3980
(ттНпаН)

Синлунский Гуанси-Чжуанский 
автономный район

Синъань, 
Луншэнский 
многонациональ
ный автономный

2920
{шЧпиоЧ)

вом развитии. В то же время отсутствовали какие-либо факторы, которые 

могли бы способствовать постепенному сближению отдельных языковых 

групп или, скажем, повышению < авторитета» одних языков (диалектов) по 

сравнению с  другими. Таким образом, выделенные китайскими языковедами 

пять диалектов группы ну (все они бесписьменны), по существу, функцио

нируют подобно вполне самостоятельным языкам.

В отличие от более или менее однородных цзиньсюского, цяньгуйского, 

хунаньского и синлунского диалектов^, на которых говорит всего лишь не

многим более 18 тыс. человек, западногуансийский диалект внутренне не

однороден. Его пять основных территориальных разновидностей (или гово

ров) значительно различаются между собой как лексически, так и фонетиче

ски, что делает взаимопонимание между их носителями либо вообще невоз

можным, либо весьма затруднительным / 57®.

'7
Цзиньсюский диалект назван по имени уезда, в котором он локализо

ван. Цяньгуйский диалект (от Цянь, сокр. Гуйчжоу, и Гуй, сокр. Гуанси) 

назван в соответствии с  территорией своего распространения. Название син

лунского диалекта соединяет имена двух уездов — Синъань и Лунлинь, — в 

которых проживают его носители.
д

Авторы статьи в журнале «Чжунго юйвэнь» [Ъ] отмечают, что носи

тели центрального, западного и восточного (саньчжиянского) говоров на-

13



В табл. 2 и 3 приводятся в качестве иллюстрации транскрипции 15 слов 

по пяти диалектам группы ну, включая пять говоров западногуансийского 

диалекта. (Таблицы заимствованы из ЯМЯ /37; транскрипция в основном 

сохранена, за  исключением следующих обозначений: глухое придыхание мы 

передаем диакритикой*, конечнослоговые полугласные -и записывают« 

как ') и \л/ соответственно; тон 1' обозначен как 1а. Эти изменения, так же 

как и передача тонов 2 '  и 3' как 2а и За соответственно, сохраняются и да

лее.)

Внутри каждого из пяти говоров западногуансийского диалекта, в част 

ности внутри центрального говора, также отмечаются определенные, преж; 

всего фонетические, различия. Так, например, существуют различия в ха

рактере инициалей и в реализации тонем между вариантом языка дуаньски) 

яо, описываемым в настоящем очерке (вариант «Учебника языка дуаньских 

яо» Д / ) ,  и вариантом, представленным в ЯМЯ (см. главу «Фонология»).

Выше было показано место языка дуаньских яо в системе диалектов 

иу и внутри языковой группы мяо-яо. Чтй касается самой группы 

мяо-йо, то ее генетические связи с  другими языками Южного Китая и Юго- 

Восточной Азии остаются еще не вполне ясными. По данному вопросу выд

вигались самые различные гипотезы и предположения. Высказывалось мне 

ние о родстве мяо-яо с  мон-кхмерскими языками. Мяо-яо считались также 

родственными тайским языкам. Их (мяо-яо) включали в состав австроазиат 

ской и китайско-тибетской языковых семей.

В КНР большинство языковедов до сих пор склонны считать мяо-яо ос( 

бой группой в составе китайско-тибетской семьи. Правда, китайские языко 

веды исходят главным образом из наличия у китайского и мяо-яо ряда общ) 

структурно-типологических признаков. Но такая основа для установления 

языкового родства подвергается справедливой критике. Ряд исследователе 

указали на неродство мяо-яо с  китайско-тибетскими языками (Вэнь Ю д / ,  

С.Е. Яхонтов /147 и др.), ссылаясь прежде всего на отсутствие в этих язы 

ках общих по происхождению слов так называемого основного фонда.

В некоторых работах делаются попытки включить языки мяо-яо в сост 

более обширных языковых объединений. Так, П Бенедикт отводит место гр 

пе мяо-яо в составе австротайских языков /15, 3/. Существует взгляд на 

мяо-яо и как на самостоятельную языковую семью, впервые высказанный 

Дж. А. Грирсоном /167- Последняя точка зрения, на наш взгляд, имеет и 

сейчас право на существование, поскольку предлагавшиеся до сих пор суж

дения о генетических связях языков мяо-яо не получили достаточно строго 

го обоснования.

чинают понимать речь друг друга только после того, как проживут вместе 

« некоторое время». Различия же между северным и гуйчжоуским говорами 

настолько значительны, что их носители вообще не понимают речи друг дрУ 

га (так же как и речи носителей трех других говоров того же диалекта).
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Таблица 2

Лексика говоров заладногуансийского диалекта

Говор
центральны

1
центральный

И
западный саньчжиян-

СКИЙ

северный гуйчжоуский

Голова fa^ fa3a wa 3 va3 f * 3 k‘an1
Глаз ka'mor)® W3amOQ6 pi3mai]6 ka2mat)® la7ka3 Iuq1 3 moQ®

Ухо ka1ntse2 kfi3a bre2 mpej1 pi2 2 2 kampi mpje2 mpjej2
Нос pi3ntsaw® Й 3a braw6 •3 • 6 pi piw ka2mpwo® tsa2mpjm6 rrpy6
Шевелюра tla’ fa3 pla1 fa3a tça' wa3 pla1 va3 t ie1 fe3 tlju1 k*an1
Рука ta1 pe4 ta' pe4 pe4 pe4 pej4 pa4
Нога ta1 law1 ta1 law1 ntaw1 to5 taw5 to5
Солнце mi®gor]' tej6 lorj1 naq1 ve3n‘a 1 taw2qkaw®
Луна mi8 l‘u5 mi8l‘ u5 nui]'lo6 lo5a ve3l‘aw4 4o5
Снег ka mpug ka1 butj^ ko1 puq^ gmpoQ ke3laj3 mpug®
Ветер ka1 ci5 ka' cis ^un2 ki2 ïa:t7 tsi5 tÇi5
Облако ka1 hirw3 ka1 hiw3 ko1 wï3 о *1 ka^hu t ^ Q5 ?ow4
Дождь ПОГ]® nor]6 4 narj® п а ә 6 3 о

Вода 3Q1 aQ1 V эг)1 ?ow'
Огонь tu4 ,u4 ko3to4 to4 4t Ul to4

Примечание.  Транскрипция слов по центральному говору приводится 
в двух вариантах. Вариант I дается по ЯМЯ [%]. Вариант И представляет со
бой разновидность центрального говора, описываемую в настоящем очерке.

Таблица 3

Лексика цзиньсюского, цяньгуйского, хунаньского 

и синлунского диалектов

- Диалект
цзиньсюский цяньгуйский хунаньский синлунский

Голова qkaw 3 a®tfu®pfii 4 naq1 tsi3 ha3kuo5
Глаз m36tsen1 a6qo5mfij6 nan1 me7 kĝ muo®
Ухо mpia 2 a6q‘o4mpfiio2 1 • 2 nan mpio кә1 mis3
Нос 6mpiaw ^ a®qc?54mp‘ j3® 1 7kej mpiaw k<a3muj 3
Шевелюра rjkaw Pi® P'1 Pi1 ha3pia3
Рука tsa4 tfiï2pfiu4 pu4 t ‘ ew3
Нога i®j1 tfi*2 lu1 haq1 fu4puo6
Солнце ntor]® qa3ha 4 naq1 n‘e1 ha3nu о 1
Луна 4e5 a6 la5 naq1 l‘ a la4kuen2
Снег 5mpaq nt33mo® mpaq®3 4muo
Ветер tsi 5 o1t * i 5 aq ' t f i 5 k i4
Облако tiDi)5 qa3to® ho1 haw1
Дождь
Вода

n*q6
?uag^

nun7
aQ

I or)3 qa3
91_ Огонь taw4 a6tfiX4 tow4 to3
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Дальнейшие исследования языков мяо-яо, многие диалекты которых все 

еще остаются малоизученными или вовсе не изученными, а также сопостав

ление их с  другими языками Южного Китая и Юго-Восточной Азии смогут 

способствовать выработке более обоснованной точки зрения относительно 

места языков мяо-яо среди языков данного ареала

Если в отношении генетических связей языков мяо-яо языковеды не 

пришли пока к единому мнению, то по поводу типологической характеристи

ки этих языков вряд ли могут возникнуть существенные разногласия. По

добно другим языкам мяо-яо, язык дуаньских яо относится к языкам так 

называемого изолирующего строя. В качестве средств выражения грамма

тических отношений между словами в этом языке выступают порядок слов и 

служебные слова Классы слов могут быть выделены в основном по их син

таксическим свойствам. Морфема по протяженности, как правило, равна 

слогу. Язык дуаньских яо обладает и рядом других структурных черт, при

сущих многим другим языкам Южного Китая и Юго-Восточной Азии (так на

зываемым синитическим языкам). Сюда можно отнести, в частности, его 

политоничность, ограниченный инвентарь слогов, наличие особого подклас

са существительных -  классификаторов и др.

Поскольку значительное количество яо проживает в зоне компактного 

расселения народа чжуан, язык чжуан оказал и оказывает большое влияние 

на диалекты и говоры народности яо. Большое количество чжуанской лекси

ки восприняли говоры западногуансийского диалекта группы ну. В основ

ном через язык чжуан заимствовались и китайские слова, что сказалось на 

их фонетическом облике (см. раздел «Лексика»). Нередко носители языка 

ну пользуются целыми чжуанскими оборотами речи. Широкому чжуанскому 

влиянию способствует то обстоятельство, что говорящие на языке ну, нахо

дясь в окружении чжуаноязычного большинства, обычно хорошо владеют 

языком чжуан, который выступает в Западной Гуанси в роли местного язы

ка межнационального общения (помимо яо здесь проживают также мяо, и, 

гэлао и некоторые другие неханьские народности). После того как чжуан в 

50-х годах получили алфавит на латинской основе, многие нуязычные яо по

желали ликвидировать свою неграмотность путем освоения новой чжуанской 

письменности.

В настоящее время расширяется влияние на язык ну китайского языка - 

как непосредственно (через школу, радио и т.п.), так и через прежний ка

нал -  язык чжуан, который сам испытывает усиливающееся влияние мест

ного китайского (главным образом так называемого юго-западного путун- 

хуа). Что касается диалектов ну за пределами чжуанского ареала, то они, 

естественно, не могли испытывать влияния языка чжуан и подвергались 

воздействию иного языкового окружения (в основном китайского).

С конца 50-х годов, когда в Китае было закончено обследование языко! 

народности яо, на китайском языке стали появляться работы обзорного ха

рактера по языкам мяо-яо. Первой из них вышла в свет книга ЯМЯ /37
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(1959 г.)®а. В 1961 г. б журнале«Чжунго юйвэнь» появилась статья «Роль 

китайского языка в обогащении и развитии языков народности яо» /47, в 

которой также приводились сведения о группе диалектов ну. Наконец, в 

1962 г. в том же журнале был опубликован «Краткий обзор языков народно

сти яо» /57, в котором определенное место было уделено и диалектам ну 

(на примере языка дуаньских яо).

Из трех названных работ наибольший интерес представляет первая, 

поскольку в ней содержатся наиболее полные сведения по языку дуаньских 

яо, рассматриваемому в ряду других языков народов мяо-яо. Эта работа со

держит сводку инициалей, финалей и тонов языка дуаньских яо, краткие све

дения о диалектах ну, краткую характеристику его лексики. Грам

матике в работе отведено девять страниц, из которых две трети посвящены 

обзору классов слов, а одна треть — синтаксису. К работе приложен сопо

ставительный словник — примерно 800 слов языка дуаньских яо и пяти дру

гих диалектов (языков), на которых говорят народы мяо-яо. В ЯМЯ под

черкивается предварительный характер оценки места диалектов ну 

(или язы ка« буну») в группе мяо-яо. Будущие сопоставительные исследова

ния, говорится в работе (стр. 92), покажут, действительно ли ну является 

самостоятельным языком ветви мяо, или же это «диалект языка мяо». В дан

ной связи следует отметить, что сама квалификация трех (иногда четырех) 

основных разновидностей языков у мяо как диалектов единого языка мяо 

представляется спорной. Генетически эти диалекты мяо, конечно, тесно 

связаны между собой. Однако они функционируют в настоящее время по

добно вполне самостоятельным языкам. Поэтому включение языка ну в си

стему диалектов языка мяо в качестве одного и з « диалектов» этого языка 

кажется нам весьма искусственным. Можно лишь согласиться с  тем, что в 

целом классификация языков и диалектов мяо-яо, по всей видимости, будет 

еще уточняться.

Обзор языка ну в « Чжунго юйвэнь» /57, значительно более краткий, чем 

в ЯМЯ /37, не содержит по сравнению с последним существенно нового. 

\вторы этой статьи указывают на сходство ну с  западным диалектом мяо, 

ie говоря, однако, о возможности включения его в систему диалектов языка 

*1Яо на правах диалекта.

Несколько ранее этих работ — еще в первой половине 50-х годов — в 

Дентральном институте национальностей (Пекин) использовались учебные

Автор признателен В.И. Гохману, благодаря любезному содействию 

второго он получил возможность снять копию с указанной работы.

! 9 В 1959 г журнал «Чжунго юйвэнь» (№ 10, стр. 478) сообщал о пред-

:тоящем издании подготовленного к печати подробного «Отчета об обсле- 

(овании языков народности яо Гуанси» ( f~ ). Одна-

ю.был ли в дальнейшем опубликован чтот_отчет^ нам неизвестно. — ;

-277
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пособия по различным языкам мяо-яо-*®. По диалектам, которые впоследст

вии стали рассматриваться как диалекты системы ну, нам известны два та 

ких пособия: « Учебник языка дуаньских яо» Д /  и « Учебник языка линъюнь- 

ских яо» Ц ]. В первом, представляющем язык яо /так называемых«яо За

падных нагорий» ( &  ), или « яо Западных гор» ( ф й И ^  )7, про

живающих в уезде Дуань, содержится сводка инициалей, финалей и тонов с 

кратким фонетическим комментарием, 50 текстов (с использованием лата 

низированной орфографии, специально разработанной для данного учебника 

с  переводом на китайский язык и ну-китайский словарь. Структура второго 

учебника такая же. В нем имеется, кроме того, краткий грамматический 

комментарий к части текстов. Этот учебник основан на материале языка яо 

из уезда Линъюнь в западной части Гуанси.

И з работ, характеризующих языковую ситуацию у яо е целом, кроме 

ЯМЯ можно назвать статью Ло Цзи-гуана« Языки гуансийских яо», опублик 

ванную, правда, еще до проведения основных обследований этих языков / 6.1 

Этим исчерпываются работы и материалы, в которых имеются сведения о 

языке н у ^ .

Латинизированная орфография, использованная в « Учебнике языка дуа 

ских яо» / 17, представляла собой, по существу, предварительный вариант 

письменности для данного диалекта. Однако, насколько нам известно, по

пытки распространить данную письменность среди населения ну не предпри

нимались. Тем не менее представляется небезынтересным познакомить чи

тателей с системой латинизированной орфографии, разработанной для язьп 

дуаньских яо.

В табл. 4 дается орфография инициалей языка ну и их соответствия в 

транскрипции.

В табл. 5 представлены основные орфографические финали с такими 

же соответствиями.

В табл. 6 указаны способы тонообозначения. В качестве показателей т 

на используются конечные буквы графических слогов. Аналогичный способ 

тонообозначения использовался впоследствии в ряде письменностей на осно 

ве латинской графики, разработанных для неханьских народов, в частности 

в письменностях чжуан, кам, мяо и др.

На стр. 19-20 приведены текст на языке ну в латинской графике (часть

Ю Учебные пособия предназначались для подготовки кадровых работнй 

ков (китайцев), направлявшихся на работу в национальные районы Китая, в 

том числе и в районы проживания ну.

И  Статья Ли Фан-гуя о языках яо из уезда Линъюнь провинции Гуан

си /107 (текст данной статьи был нам любезно предоставлен К. Каденом, 

которому мы, пользуясь случаем, выражаем благодарность) является своеГ 

рода комментарием к работе Янь Фу-ли и Шан Чэн-цзу /197, содержащей бо

лее 100 слов из различных языков яо.
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текста ,№ 1 и з « Учебника языка дуаньских яо» Д  7), фонологическая тран

скрипция того же текста и его русский перевод (раздельное или слитное 

написание слогов в нуской графике дается по оригиналу).

Таблица 4

Инициали

Орфография Транскрипция Орфография Транскрипция

p W hl Л ‘У
ph /Р V tr
b / V thr / у /
bh Sb ‘7 dr / 4/
pl(tl) /p l.  t l / zh / V
phl(thl) / p ‘ l, t ‘ l/ hzh fz ‘J

bl(dl) /Ы , d l/ с /с /
pr( ts) /pr, ts/ ch / с ‘7
phr( tshl fffr. ts‘7 gg /■*•/
br(dz) /br, dz/ ggh
bhr(dzh) /b ‘ r, dz‘7 gn / V
m Г т / hgn
hm /ф / sh /> /
hmr /ф г/ j / ) /
f /£ / hj Ф
V /V / k /k ;
w /w / kh /k V
t /V g /■9/
th / t ‘7 gh /■gV
d A4/ ng / у
dh z'dl7 hng Го/
n /- П /

*g m

hn h л ./
s /•07 hg Л 5 /

1 / 1 / hw /hw /*

* Инициали кл, к‘ \ч ди, г̂-л передаются как ки. кЬи, ди, пди соответ
ственно. ----------------------------

Образец текста 

К OF T IL  JE UT

— Kaub sh i I nub khi t  taul?
— Cung tsh i l  nub Peur-Kingm„
— Kaub pret gnih khi t  taul?
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— Cungt prêt gnih Kuangh-baim Tuq-Nganq.
— Mib Tuq-Nganq mongb puh shiy sei f  ot mingd?
— Peh Tuq-Nganq mongb dutcet sei f  ot mingd.
— Mib Tuq-Nganq mongb duq mab?
— Mongb, mongb im cab hah seol duqvetdenq.

Транскрипция

. 2а ,.6 iv3 ko t i J ï

kaw2 s i6 nu2 k‘ i3 taw6 ?
3 6 2 8, • 1a

cu r3 О 4 U 1P*  ч " 5 в 
kaw pre p i k‘ i taw ?
cun3 pre3 p i1 kwarj1 8aj1a tu®gan®„
mi tu5rjan® morj2 pu1£ i3a Ö ej2a o 3 mig4?

pe' tu®i}an® moQ2 du3ce3 9ej2a o3miQ4.
mi2 tu5 i)an® mor)2 du® ma2?
moi)2 , mor)2 i1a ca2 ha1 ôew® du®ve3den®»

Перевод 

Первый урок

— Ты из каких мест?

— Я пекинец.

— Где находится твой дом?

— Мой дом в Гузнси, /в  уезде/ Дуань.

— Что у вас в Дуани самое примечательное?

— У нас в Дуани самое примечательное -  это тонкая хлопковая бумага

— А есть ли реки в Дуани?

— Есть, есть одна, называется Дувэдень.

* * *

Настоящий очерк написан на языковом материале 50 текстов« Учебника 

языка дуаньских яо* [\] из собрания Г.П. Сердюченко. Тексты включают 

диалоги, фольклорные записи (сказки, описания народных обычаев и т.п.), 

стихи, рассказы и др.

Главное внимание в очерке уделено характеристике фонологии, морфол; 

гии и важнейших явлений синтаксиса языка дуаньских яо. Основная масса 

иллюстративного языкового материала дается в фонологической записи. 

Транскрипция примеров из китайского языка дается по системе пиньинь 

(для стандартного произношения); тоны обозначаются цифрами. В необхо

димых случаях фонетическая транскрипция китайских слов заключается в 

квадратные скобки. Транскрипция примеров из китайских диалектов и языка 

чжуан фонематическая.
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Фикали

Таблица 5

а Со7 а| [а\? аи /а у / 

1аи / 104/

ап /ап / апд / 01) /  

1апд / 1аг)7

а1 /<П/ 
эк /а к / 
)ак /^вЦ7

в /9 / в'\ /$д / еп / Эп/ 
аеп /ьп7 

аеп /хЬп/

е1

ое Г*7 ео /*о / е т  /к п / епд ЛП)/

ей /& / еипд / Э1)/

о Со]

3о опд /огу7 ок /о к / 
оик /оик/

\ /X/ 1П Л п / тд  /* !} / 1« м
|к /1К/

и /ц / и! /и ] /  
ив /и в /

ип /~ип/ ипд /ш )/

иа'1 Сиа]/ иап /иап / иапд /иац / иаг /ив?/ 
иак /иак/

Табтш 6

Тоносбозначения

Знак тона Реализация ?нак тона Реализация

1 45 г 32

т 44 с! 232

Ь 33 Ч 42»

1 31 Ь ’ 3

V 343 f 35

* Контуру «42» соответствуют тонемы /5 /  и /7 /.  Последняя встречается 
в слогах с гортанной смычкой ь исходе (обозначается знаком я), например: 
р!ичя 'рвать', 'срывать' (ом. ниже главу <Фонология:).

ФОНОЛОГИЯ

Анализ текстов позволил выявить в языке дуаньских яо десять гласных 

фонем, пятьдесят четыре согласных, а также восемь тонем.

ВОКАЛИЗМ

Основу нуского вокализма составляют шесть гласных-монофтонгов.

Они образуют треугольную систему, в которой различаются три ступени 

подъема и дза ряда — передний и задний:
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I и

е » ,  о

а

Г ласные заднего ряда среднего подъема различаются как огубленная 

/ о /  и неогубленная /у / .  Фонема /а  /  в противопоставлениях по ряду не 

участвует.

Четыре дифтонга - два восходящих /\е, \а/ и два нисходящих /и а , ои/ 

встречаются только в неоткрытых слогах в заимствованной лексике.

Примеры: т а 2 'н е ', ти2 'они ', гт2 'вы '; м2 'груш а'. 1о2 'толстый' (о 

дровах), 1е2 'долго'; 1е6 'мандарин', 1у 6 'если'; р\л/ 8 'Шау' (имя собст

венное), £ 1аи/8 'обычно'; §еп1 'действительно'. р 1еп1 'тысяча'; риг)3 'вид', 

'род ', ^иаг)3 — в 1а|]1а ^иа1]3 'окно'; 1ок2а 'шесть', ^ик2а - в р 13гЧоик2а 

' узел с пожитками'.

Приводимые ниже замечания относительно реализации фонем основаны 

на кратком комментарии, предпосланном фонетической части« Учебника 

языка дуаньских яо» [\],

Фонема / \/ реализуется как гласный переднего ряда верхнего подъема 

открытой разновидности [ I] .

Фонема /е /  в открытых слогах представлена гласным /э7- В неоткры

тых слогах /е /  может реализоваться как [ъ ] (например, /рэп2/  'цветок') 

или, после некоторых инициалей, как значительно более открытый гласный <1 

переднего ряда к ]  (например, /к\л/еп37  'широкий').

Фонема /гг реализуется как неогубленный гласный заднего ряда сред

него подъема /V /  или как / э /  (видимо, отодвинутый). Гласный [ * ]  встре

чается в составе финали /у  и// и в открытых слогах после некоторых ини

циалей в заимствованиях из китайского (например, 8 я *а в 1аи/3а бк1 а ' учи-1 

тель'). Гласный [ э ]  встречается, как правило, в составе финалей /  ггд/ и /  'а'/ ■

Дифтонг /  1в / обычно реализуется как Де] , дифтонг / \а/ — как Д а]

(оба встречаются в словах китайского происхождения).

Дифтонг /иа /  (фонетически [ ^ / )  структурно соответствует долгой глас 

ной фонеме /и / в языке чжуан, которая реализуется в нем как / и V  || /и°У  , 

в неоткрытых слогах. Дифтонг /иа /  встречается в лексике китайского про

исхождения, воспринятой ну через язык чжуан. Ср., например, \«иап6 (ну) и 

и/ип6 -  фонетически /и/иа п6/  (чжуан) 'обменивать'; киак1а (ну) и кик5 — 

фонетически /ки° кV (’чжуан) ' государство'.

Дифтонг /ои / фонетически соответствует реализации финали /ои / (/оу /1 

как, например, в бои/8 / “боу8/  'принимать'. Однако в структурном отноше

нии дифтонг /ои / /Ь м7  отличается от сегмента /ои>/ /оу /, поскольку он встр« 

чается перед конечным -к. Последнее обстоятельство и приводит к интерпре

тации /оу / в сегментах с конечнослоговым - к в качестве дифтонга^.

В ЯМЯ /3, 547 гласные-монофтонги те же, что в нашем описании. 

Сегмент 1е встречается в составе финали 1еп; сегмент 1а — в финалях 1аи/,
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КОНСОНАНТИЗМ

Фонетическая классификация согласных представлена в табл. 7, со

ставленной с учетом таблицы инициалей "Учебника" /17-

Смычные постальвеолярные /\, <\7, как отмечается в "Учебнике" /17, 

представляют собой слабо аффрицированные согласные.

Латерализованные / р 1„ р‘ |, ы /  находятся в отношении свободного 

варьирования с  [х\. г‘ |, си/соответственно.

Ротацизованные смычные/рг» р£г„ Ьг, ь‘г/, названные в таблице "Учеб

ника" Д /  "дрожащими", находятся в отношении свободного варьирования 

с аффрикатами Лв , аг, соответственно. Согласные /т г , тг/, оха

рактеризованные как билабиальные носовые, сопровождаемые "призвуком со 

слабой вибрацией", отнесены в «Учебнике» /1 /  к "дрожащим носовым". Мы 

квалифицируем их как ротацизованные.

Анализ языкового материала позволил ввести в таблицу согласных 

(табл. 7) лабиализованные /кму, к‘>л/, дм*. (помимо Ли*/, представленно

го в таблице инициалей "Учебника" /17). Указанные согласные имеются так

же в списке инициалей ЯМЯ /3, 53/.

Гортанная смычка /?7  присутствует в исходе слогов с  нисходящим то

ном диапазона«42» (см. ниже). В начальнослоговой позиции гортанная 

смычка встречается лишь в одном тексте "Учебника" Д /  в слове Наг)5 ' все, 

в сё ', ' всюду', которое, однако, в остальных текстах и в словаре представ

лено как В единичных словах гортанная смычка является компонентом 

сложной инициали (например, ? р 1аи4 'течь', ? р 1е2 'белый'), но те же слова 

в других случаях, в том числе и в словаре "Учебника" /1 /, записываются 

иначе и не содержат гортанной смычки (Ыаи4 'течь', Ые2 'белый').

Носовые, обозначенные буквосочетаниями дп и Ьдп и включенные в 

"Учебнике" /1 /  в число палатальных, описаны там же как <Гг>/и /К /соот 

ветственно, т.е. как препалатальные. В фонематической транскрипции мы 

будем обозначать эти носовые соответственно знаками р  и д (такие же зна

ки используются в ЯМЯ /37).

Система согласных фонем языка дуаньских яо такова:

И I» •* I» И 1р «Г » у
I <1 «1‘ п п I I* 6

I <■ ч , ’ г к 4
с с * Г К ]
к к‘ а д‘ I) г) И 7

р1 р41 ы
рг р‘ г Ьг Ь‘ г т г  т г
kw к‘у¥ gw |̂«у ь*

|ап„ !ак; сегмент иа — в иаг), иа1 и иак (заметим, что в систематизирован

ном перечне финалей в ЯМЯ последние три финали занимают место не после 

финалей аг)„ а1 и ак соответственно, а после финалей иг) и ик: таким обра

зом, сегмент иа в ЯМЯ соответствует нисходящему дифтонгу / иа/ в на

стоящем очерке). Дифтонг /о и /  в ЯМЯ отсутствует.
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Примечание. Аффрикаты отнесены к альвеолярным условно. В " Учебнике" [ 1 ]  их 
локализация не уточняется.
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«Основными» рядами согласных фонем (над прерывистой чертой) яв

ляются лабиальный, альвеолярный, посгальвеолярный, палатальный и ве

лярный. Согласные, входящие в указанные ряды, характеризуются значп 

тельно большей свободой сочетаемости в слоге по сравнению с тремя ряда

ми фонем, расположенными под прерывистой чертой (латерализованные, ро- 

тацизованные и лабиализованные согласные).

Фонема / 9 /  по особенностям дистрибуции соответствует фонемам аль

веолярного ряда.

Гортанная смычка f i j  не обладает фонемным статусом. Целесообраз

ность квалификации конечнослоговой гортанной смычки как признака тона 

вытекает, в частности, из особенностей структуры слога в языке ну. Для 

этого языка (как, впрочем, и для других языков мяо-яо, а также типологи

чески близких языков Юго-Восточной Азии) нехарактерны сочетания соглас

ных в исходе слога Поэтому слоги типа /Ыи?42. /  ' свалиться', /каг)?427 

'свекор' интерпретируются как /Ыи7/ .  /kaij7/ (о г локализованном тоне 

см. ниже).

Звонкий /Й / встречается преимущественно в междометиях и звукопод

ражаниях (например, fia2a ’ ха!'), а также в словах fia8gifw1 ' верх', fia8 ijuq3 

'пчела', f i a ^ o 1 'божество грома'. Как показало обследование язы

кового материала, согласные [%] и /К/ находятся в отношении дополни

тельной дистрибуции, что позволяет квалифицировать их как аллофоны фо

немы /У /.

Учитывая вышесказанное, фонема /h / отнесена к велярному ряду.

Согласные латерализованного ряд а /p l, f / l . Ы / реализуются соответ

ственно в виде латерализованных билабиальных / р 1„ р‘ |, ы ]  или латерализо- 

ванных альвеолярных / t l .  t‘l , di7 (свободное варьирование). В транскрип

ции примеров с латерализованными согласными последние будут обозна

чаться знаками pi, p‘ l , Ы .

Ротацизованные / pr, p‘r, Ьг, ь‘г /  реализуются соответственно либо как 

лабиальные/рг. p‘r, Ьг, Ь‘г] ,  либо ка.ч аффрикаты-сибилянты /ts , ts\ dz, 

dz‘7  (свободное варьирование). В транскрипции примеров с  этими согласными 

фонемами будут использоваться знаки рг, р‘г, Ьг, ь‘г.

Противопоставления по признаку глухости—звонкости существенны для 

смычных и большей части фрикативных фонем.

В классе носовых противопоставление звонких /ш, mr, n, р , rj/ глу

хим/ip, 15 г, g, д, 5 /  (наличие глухих носовых характерно для це

лого ряда диалектов и говоров языков мяо-яо) выступает как разновидность 

оппозиции непридыхательные—придыхательные, что подтверждается особен

ностями дистрибуции глухих.

Оппозиция непридыхательные—придыхательные проходит в языке дуань- 

ских яо через все разновидности смычных, фрикативные, а также плавные 

боковые. В наших материалах для постальвеолярной звонкой непридыхатель

ной /с|/ не обнаружено парной придыхательной /<£/. Не обнаружена соответ

ствующая придыхательная и для латерализованной /ы /, а также для лабиали
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зованной / дл/, В классе фрикативных придыхательные представлены тольк< 

звонкими /г£/ и л  у , противопоставленными соответственно /\ /  н /\ /.

Описанная выше система согласных языка ну несколько отличается от 

той, которая представлена в ЯМЯ [Ъ] и в "Чжунго юйвэнь" [Ъ]. Звонким 

смычным /ь , ь‘, а , с|‘, ы, д, д\ ди/ в нашем описании соответст

вуют преназализованные/тр, тр‘» г*, гЦ, р с . рс\ дк» дк‘» дк^в  

указанных работах^ . Отсутствующие в нашем инвентаре фонемы /ь‘ |„ с{‘, 

д«// в ЯМЯ и в "Чжунго юйвэнь" представлены как /пх‘/  и А]*»/

соответственна Нашим фонемам /тг, фг/ в ЯМЯ и в "Чжунго юйвэнь" соот

ветствуют постальвеолярные носовые/|\, /  (фг?г]1=п;^о1 'проклинать';

тго8 = г̂ о8 'кошка'). Таким образом, фонемы/рг, р‘г» Ьг, ь‘г, тг, тг/, об

разующие у нас единый ряд, в указанных работах имеют соответствия в 

виде аффрикат сибилянтного ряда Д э, гв4, т е , т е“/  (к которому отнесена 

и фонема / 0 /) и в виде постальвеолярных /г ,̂ /.

Рассмотрим примеры согласных: ра1 'понимать', Ьа1а 'заплечная кор

зинка'; Ьа5 'кипяченый',&а5 'девушка'; р1а 1 II г1а1 'четыре', ь‘га1!<1г%1 

'бояться'; «За1 'ткань', га1 'ступня, ладонь', ка1 'курица'» к‘а 1 'связы

вать' Ка1 'овощи'. Иа1 'звать ', с а1 'прицениваться'; ра2 'отплатить',

Ьга2Ис)га2 ’ чай '(напиток), та2 'н е ', да2 'м я со ', па2 'ростки'; пиа4 ' че- 
з ч 1 п ч  ч

репица'; да"' сам ', зять', 1а ° ' голова', 0а° • речь, язык', {а° ' зажи

гать', kwa3 'тыква', с|а3 'расставить'. р*га3|| <э‘ а3 'ИДТИ', ]а3 'нужно'; ]еп1 

'табак ', ]‘ еп1 'полный'; ти2 'они ', ти1 'они(двое)'. ти1 'даосский монах'; 

gaw1 'плакать', gwaw7 'рыть'; де5 'равный', д‘ е5 ' кашлять'; р 1и7|| Ни7 

'срывать', р* Iи7 НI*Iи7 'снимать' (например, обувь), Ыи7 1 аIи7 'свалиться', 

рги7И ^эи7 'скрыться , 'убежать'; )'а8 ‘ бабушка (со стороны отца)’ , ь‘ а8 

'женщина', Iа® ' заражать'; юИа ' потерпеть убыток', 'маленький'; I

ра8 — фразовая частица, ро8 'увидеть', тго8 'кошка', гуго2 'всходы (злаков)1 

тго6 ' храм '; {о7 ' смеяться', о5 ' тянуть, вытаскивать'; с1и5 ' река' ‘не’ ,

и® ' немой'; га5 иа5 дип3 ) 'забывать', 1*а5 'сн ов а ', 'возвращаться'; ск \*5 

' выдавать замуж', с ‘у «г  ' сколопендра'; ^ а4 ' тетка (со стороны матери)', 

;*‘ *\л/3 'наливать'; лид5 'холодный', дид5 'греметь' (о громе), ^од1 ' с ' ,  

ц*ад1а 'сито '; Iод3а 'гнездо'. 1‘ од 'зон т ', ' ошибаться', р о ^4 ' два', ^од3

^  Есть различия в записи согласных и между описаниями в ЯМЯ [Ъ] 

и в «Чжунго юйвэнь» /5 /. Так, в ЯМЯ отмечается, что согласные ts, ts‘, 

nts, nts‘ могут замещаться согласными pts, pts‘ , mts, mts‘ (свободное варьи

рование), тогда как в «Чжунго юйвэнь» на месте последних указаны ptsj, 

ptsfj, mtsj, mts‘j соответственно. Латерализованные в ЯМЯ (стр. 53) вхо

дят в постальвеолярный ряд и обозначены как у , 4tU могут

свободно замещаться соответственно согласными pl. pl‘, mpl, mpf), тогда 

как в «Чжунго юйвэнь» латерализованные передаются как t+, tf‘. nti, ntt-‘ 

(расположены под рядом постальвеолярных).

^  В «Чжунго юйвэнь» [Ъ] -/nt+У.
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слог
Структура слога в синитических языках нередко описывается в терми

нах инициалей, финалей и тонов. Инициалью считается консонантная прево- 

кальная часть слога, финалью — часть слога за  вычетом инициали. Иногда 

инициалям и финалям придается статус фонем, но чаще сами эти единицы 

описываются в терминах гласных и согласных фонем. В последнем случае 

целесообразность выделения инициалей и финалей сохраняется, так как, ис

пользуя эти единицы, можно весьма компактно описать дистрибуцию глас

ных и согласных в рамках слога. В настоящем очерке наряду с выделением 

гласных и согласных фонем выделены также инициали и финали.

В качестве инициалей в языке дуаньских яо выступают все 54 его со

гласные фонемы.

Финали в языке дуаньских яо состоят из одной или двух фонем: одной 

гласной или сочетания гласной с конечнослоговой согласной. В качестве 

последних могут выступать фонемы /] , т , п, г), п к /.

Таким образом, слог может включать не более трех фонем и иметь сле

дующие разновидности: V, С У , \/С и СУС (V — гласная фонема, С — со

гласная фонема).

Поскольку вокализм в языке дуаньских яо относительно беден, а в ка

честве конечнослоговых согласных в нем могут выступать лишь шесть фо

нем, он обладает довольно ограниченным инвентарем финалей. Мы обнару

жили в обследованных текстах 38 финалей. (В « Учебнике» /1, \] сообщается 

о наличии в языке дуаньских яо 48 финалей. Однако в списке указано толь

ко 45 финалей, причем часть из них являются чисто « орфографическими», 

т.е. отражающими фонологически незначимые различия гласных.) Ниже 

представлена система финалей языка дуаньских яо, выявленная в процессе 

анализа обследованных текстов,

В ЯМЯ /37 и в « Чжунго юйвэнь» [Ъ] перечни финалей языка ну включают 

36 единиц, В этих работах отсутствуют финали о«/, ип. иа] и иап, имеющие

ся в нашем инвентаре (см. стр. 28 ). В то же время в наших материалах мы 

не обнаружили финалей хк. о], оп й ик. приводимых в упомянутых работах. 

Впрочем, эта разница в количестве финалей не представляется сколько-ни- 

будь существенной, поскольку финали, отсутствующие у нас, равно как и фи

нали, не представленные в упомянутых работах, отйосятся к числу « перифе

рийных». Это явствует из характера их сочетаемости с инициалями (табл. 8).

Приведем также примеры слов с  согласными, отсутствующими в на

шем инвентаре (примеры взяты из ЯМЯ /3, 54/): чд[‘»Т}7 'брызгать'; г^г}5 

' взломать'; пе -  звукоподражание блеянию; ' проклинать’ ;

6к\*6 г)‘\л/а05 ‘ дремать’ .
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1 т И (к
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иа] иап иад иаг иак

Наличие в языке дуаньских яо закрытых финалей, т.е. финалей с ко

нечными I, к, отличает этот язык от диалектов мяо, в которых закрытые 

финали отсутствуют.

В языке дуаньских яо, кроме того, фонологически различаются полу

закрытые финали с  конечными -п и -г), в то время как в диалектах мяо ко

нечные - п и - 1) В  большинстве случаев являются аллофонами единственной 

конечнослоговой носовой фонемы.

Квалификация финалей (и соответственно слогов) с  конечными и -« 

в качестве полуоткрытых (а не открытых) подтверждается особенностями 

тоновой дистрибуции в слогах с указанными фонемами в исходе. В отличие 

от слогов с открытыми финалями слоги с полуоткрытыми финалями харак

теризуются существенными ограничениями распределения тонем.

Система финалей языка дуаньских яо неоднородна в генетическом от

ношении. Не менее половины всех финалей заимствованы из языка чжуан 

(в частности, все закрытые финали) и из китайского (в большинстве случаев 

через посредство чжуан) Эта неоднородность хорошо прослеживается на 

особенностях сочетаемости инициалей с  финалями (см. табл. 8). Финали, об

ладающие наибольшей свободой сочетаемости с  инициалями, в большинстве 

своем составляют исконное нуское ядро. Ниже представлены финали, каждая 

из которых может сочетаться не менее чем с десятью различными инициа

лями. Таких финалей всего 17:

а а] а>л/ ап
е еп

1еп

8 И\л/ *  г)

0  О !)

1 'О

_________________  и и0

16 В ЯМЯ Д  547 к числу финалей, заимствованных из чжуан, отнесены: 

т ,  11, 1к, е1 , а!, 1ак, \ап, ши, сп, оп, ок, и-1 п, иак, Хп, » к  (транскрипция 

сохранена).
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Таблица 8

Сочетаемость инициалей, финалей и тонов
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Из угазанньк «ядерных» финалей <1еп встречается в заимствованиях) 

наибольшей свободой сочетаемости с  инициалями характеризуются шесть 

открытых финалей, т.е. а. в, о, 1. и (финали а], ап, ни/, как и слоги 

с  этими финалями, мы относим к категории полуоткрытых). Подобное явле

ние весьма характерно и для многих диалектов мяо, в которых наиболее 

частотными являются простейшие по структуре финали открытого типа 

Нетрудно заметить, что в «ядерных» финалях противопоставление ко

нечнослоговых - п и -1} имеет место лишь в одной паре: ап - ад.
Среди инициалей наибольшие дистрибутивные ограничения (см. табл. 8) 

приходятся на латерализованные, ротацизованные и лабиализованные со

гласные ( знак #  в табл. 8 обозначает отсутствие инициали). Лабиализо

ванные вообще не имеют сочетаний с финалями серии «и». Весьма ограничу 

ны дистрибутивные возможности придыхательных согласных -  в особенно

сти звонких придыхательных, а также оглушенных носовых. Некоторые 

классы согласных (латерализованные, ротацизованные, лабиализованные, 

постальвеолярные) не сочетаются с  финалями закрытого типа

В табл. 9 показана сочетаемость согласных с  последующими гласными 

(в рамках слога). Как видно из таблицы, наименьшими дистрибутивными ог

раничениями характеризуются три класса согласных: лабиальные, альвеоля] 

ные и палатальные. Среди гласных заметно выделяются дифтонги (прежде 

всего -  /\а, ои, иа /), с  которыми сочетается минимальное число согласны 

В табл. 10 показана сочетаемость гласных фонем с последующими со 

гласными (также в пределах слога). С  наибольшим количеством согласных 

сочетаются гласная / а  /  -  единственная гласная, сочетающаяся с  любой из 

согласных, возможных в позиции последования, а также дифтонг /и а / ,  со

четающийся с  пятью согласными.

В силу особенностей сочетаемости фонем в рамках слога возможности 

слогообразования в ну, как и во многих других синитических языках, весь

ма ограниченны, Материал, на котором построена таблица сочетаемости 

инициалей, финалей и тонов (см. табл. 8 ), позволяет выявить 466 слогов 

(без учета различий по тонам). Анализ большего количества текстов по

зволил бы, видимо, несколько расширить этот инвентарь. Однако табл. 8, ш 

наш взгляд, дает приблизительно верную картину слогообразования в ну.

Выявленный инвентарь слогов в языке дуаньских яо несколько больше 

инвентаря стандартного китайского, в котором насчитывается немногим 

более 400 слогов (также без учета тоновых различий), и значительно пре

восходит инвентарь слогов восточногуйчжоуского диалекта мяо, или хму 

(см. /12, 136-138/). В тс же время слогообразовательные возможности язы 

ка дуаньских яо сильно уступают таковым тайских языков, например язык 

чжуан, в котором(в стандартном произношении) насчитывается 891 слог(бе: 

учета тоновых различий и признака долготы— краткости) (см. /13,70,7), или 

языка юньнаньских тай (Сипсонпаньна-Тайский автономный округ), вкоторо 

насчитывается 1337 слогов(также без учета тонов и признака долготы- 

краткости (см. /13, 65 и 70/)-
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Таблица 9

Сочетаемость согласных с  последующими гласными

а \а е \о В О ои \ и иа а \а в 1е о ои 1 и иа

р + Т + + + + + + 4- с + 4* + + + +

Р‘ * + + + с ‘ + + + + +

ь + + - + * + + 4- + +

ь‘ X У ♦

т г + + т - + Г + + + 4* 4- + + +

Т - + + п + + + + +

Г 4- + + + + j + + + 4- +■ + +

V + + 4 + + + + ]< 4- + +
XV + + + + + + 4- к + + + + + +
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Таблица 10

Сочетаемость гласных с  последующими согласвыми

П 1 1 к
а + + Т + + +
1Э + +
е + + +
(е +

V +1 + +
о + + +
ои +
1 + + + +
и + +

иа + + + +



тони

Тоновая система языка дуаньских яо включает восемь тонем. Тонемы 

реализуются в виде мелодических контуров, различающихся между собой 

по форме (рисунку), высоте и наличию-отсутствию глоттализации. Исполь

зуя эти признаки для характеристики оппозиций тонем в языке дуаньских 

яо, мы не отрицаем наличия у тонов в языке ну и иных признаков, для 

выявления которых потребуются инструментальные исследования.

Реализации тонем изображены на схеме 1,

Контуры, обозначенные как 1а, 2а и За, представляют собой варианты 

контуров 1, 2, 3 соответственно. Большинство слогов-морфем, являющихся 

носителями тонов 1, 2, 3, могут произноситься и с  тонами 1а> 2а , За соот

ветственно. Условия чередования тонов 1, 2, 3 и 1а, 2а, За требуют спе

циального исследования . Лишь некоторые чередования вполне предска

зуемы и регулярны, как, например, замещение тона 2 тоном 2а в результа

те редупликации существительного пи2 'человек' (пи2апи2а ' каждый чело

век'). Необходимо отметить также, что большая часть заимствованных слов 

обычно имеет тоны 1а) 2а и За, а все слоги закрытого типа являются носи

телями исключительно тонов 1а, 2а и За.

Мы обнаружили в текстах несколько идентичных по составу фонем 

пар слов, различие между которыми (словами) связано с  противопоставле

нием тонов 1 и 1а. В каждой паре название действия имеет тон 1, а назва

ние предмета, с  помощью которого оно осуществляется, — тон 1а, например:

• просеивать' — ^‘aq1 а ' сито';

tojw1 ’ резать (серпом)’ -  kxw1 а * серп ';

Jaw 1 ' стричь' -  Jaw 1 а ' НОЖНИЦЫ';

с ‘е1 ' мести' -  с ‘ е1 а * веник'.

Этими примерами, однако, исчерпываются все случаи подобного рода в 

обследованных текстах. К тому же чередование тонов ll| la не всегда связа

но с  противопоставлением существительных и глаголоа Так, глагол к‘а 1 

' связывать' остается глаголом и после замещения тона 1 тоном 1а.

Три аналогичных примера из языка дуаньских яо приводит Ма Сюэ- 

лян / 1б,2б/ ,  в том числе для тонов 2 и 2а, 3 и За : и2 ’ вспахивать (плугом)' 

П2а ' плуг'^; со3 'набивать обруч' -  со3а 'обруч '.

Рассмотренные примеры свидетельствуют как будто бы о фонологиче

ской значимости тонов с индексом «а» (фонологический статус тонов 1 — 8 

не вызывает каких-либо сомнений). Однако мы считаем допустимым квали-

1 п
Подобного рода иррегулярные тоновые чередования отмечаются так

же, например, в языке хайнаньских мяо, близком к языку гуансийсжих 

мйэнь /17, 47/.

В наших текстах в качестве глагола со  значением ' вспахивать' фи

гурирует заимствование из чжуан £ а\1.
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фицировать тоны 1а, 2а, За как аллотоны соответственно тонем / 1, 2, 3/. ' 

Действительно, например, слова к«!*1 и к«\*1 а никогда не употребляются в 

одной и той же синтаксической позиции в высказывании (ср. сидЗа |б р|и5

к«У¥1а к*и1 1 13 То6. . .  ' я тогда серпом резанул разок ...•). Иначе говоря, 

появление тона 1 или тона 1а в парах подобного рода как бы позиционно 

обусловлено, предсказуемо. Учитывая это, мы полагаем, что контуры 1а, 

2а, За нецелесообразно рассматривать как самостоятельные тонемы, В то 

же время, поскольку картина чередований соответствующих аллотонов 

представляет интерес, мы снабжаем обозначения этих тонов в транскрип

ции индексом «а» .

Ниже приводится схема соотношений между мелодическими контурами 

тонов языка дуаньских яо, ориентированных на стандартную пятистуненную 

шкалу (схема 2).

Тоны 1 и 1а являются ровными: 33 и 44 соответственна

Тоны 2, 3 и 2а восходящие: соответственно 13, 45 и 35.

Тоны 5, 6 , 7 и 8 нисходящие, им соответствуют контуры 42, 31, 42 и 32. 

Тон 7 отличается от 5 наличием гортанной смычки в исходе,

5 1й тон -33 7йТОН - 42

2 йтон -13 8“ тон -  32■4
3й тон-45 1- тон -  44

■3 _

4 й тон -232 2- тон - 35

■■г 5 й тон-4 2 3 - тон-343

■1 6^ тон -  31

Схема 2

Контуры тонов 4 и З а имеют сложный - восходяще-нисходящий-рисун 

Фонологические противопоставления тонем языка дуаньских яо могут 

быть описаны в терминах следующих пяти бинарных дифференциальных при 

знаков (ДП): 1) восходящий—невосходящий, 2) нисходящий—ненисходящий,

3) широкий-узкий, 4) верхний—нижний, 5) глоттализованный-неглоттали- 

зованный ( см. табл. 11).

В ЯМЯ /37 и в «Чжунго юйвэнь* / 5 /  перечисляются все 11 тонов, 

причем тоны 1а, 2а, 3& обозначены соответственно как 1', 2', 3'. Примеров, 

которые бы доказывали фонологическую значимость последних, в указанны 

работах не приводится.
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Тонемы

Таблица, 11

„Тонемы и их 
^^•реализация

дп

/ 1/
Ч

33

/2 /  i /3 /  

А 1  13 ! 45

/4/1 / 5 /  
-1 i S

232 42

/ 6 /
-4
31

п /

s
42

/ 8 /
ч
32

1, Восходящий- 
невосходящий _ + + 1 +

_ _ —

—2. Нисходящий- 
ненисходящий - + : + + +

3. Широкий-
узкий + + + —

4. Верхний- 
нижний — + + ,  - +

5. Глоттализо
вакный-неглотта-
дизованный

- +

Примеры противопоставлений тонем: to2 ' идти' (о дожде, снеге), ' по

явиться' (о ветре), to4 'читать', to5 'убивать', to6 'умирать', to8 'кусать' 

do8 'мыться', do ' 'ткать'; ро8 'видеть', ро3 'вскапывать'; ко5 'петь' (о 

петухе), ко1 'давать'; I «w2 'гулять', l * w 3 'скрываться'; plu5 'брать', 

plu7 'рвать, срывать'.

Описываемый в ЯМЯ /3 /  вариант языка дуаньских яо имеет несколько 

иные реализации тонем. Тонема /2 / имеет контур 12; тонема /3 / — 55; то

нема /4 /  -  231; тонема / 6/  — 22; тонема /7 / -  41; тонема / 8/  — 21. Алло

тон 2а имеет контур 24; аллотон За -  43. Реализации тонем /1 / и /5 / такие 

же, как в нашем описании. Аллотон 1а имеет такой же контур, как и в на

шем описании. Тонемы /7 /  и /5 /  различаются в ЯМЯ, таким образом, по 

диапазону как широкая /7 /  (41) и узкая /5 / (42). Относительно наличия 

глоттализации в реализации тонемы /7 /  в ЯМЯ никаких указаний нет.

Тонемы в языке дуаньских яо, как и в других тоновых языках Восточ

ной и Юго-Восточной Азии, имеют определенную связь с  характером ини- 

циалей слога В языке дуаньских яо наиболее отчетливо проявляется связь 

с  тонами придыхательных согласных и оглушенных носовых. Эти два клас

са согласных встречаются лишь в слогах с  нечетными тонемами, тогда как 

непридыхательные обычно присутствуют в слогах как с  четными, так и с 

нечетными тонемами^.

Исключение составила лишь звонкая инициаль ь‘ , которая в наших 

текстах встречается только в одной морфеме -  ь‘ а 8 * женщина'. Данная 

морфема достаточно частотна и в текстах «Учебника» Д /  выступает по-
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Указанная особенность распределения тонем позволяет подразделить 
все тонемы на две серии - четную и нечетную. Тонемы четной серии обычц 
реализуются в более низком регистра Тонемы нечетной серии, напротив, 
тяготеют к более высокому регистру. Данное явление имеет место и ь опи
сываемом языке (схема 3), хотя для некоторых тонем грани между «высо
кими» и «низкими» реализациями как бы уже стерлись.

Тонемы нечетной
(высокой) серии Тонемы четной 

(низкой) серии

\

Схема 3

В языке дуаньских яо наблюдается также явление ограниченной тоно
вой дистрибуции в слогах закрытого (с конечными -п -к) типа, в которых, 
как встречающихся лишь в заимствованиях, возможны только тонемы /1, 2, 
3/ (обычно реализующиеся соответственно как тоны 1а, 2а, За).

МОРФОЛОГИЯ

Данная глава содержит характеристику морфемы, морфологиче
ской структуры слова, а также описание классов слов языка дуаньских яо.

МОРФЕМА

Как уже отмечалось во «Введении», подавляющее большинство морфем 
(минимальных значимых языковых единиц) в языке дуаньских яо по протя
женности равны слогу. Отдельные четырехсложные предикативы (в частно-

всюду с тонемой /8/. В ЯМЯ /3/, однако, данная морфема, представленная 
слогом с инициалыо три (соответствует /ь‘/ в нашем описании), дается с 
тонемой /7/. В  настоящем очерке мы сохраняем у данной морфемы тонему 
/8/, хотя это и идет вразрез с общим правилом дистрибуции придыхательных 
инициалей относительно тонем.
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сти, прилагательные), имеющие звукоизобразительную природу и по форме 
соответствующие неполным редупликациям (см. стр. 89 ), возможно, также 
являются одноморфемными.

Примеры односложных морфем: ре4 'рука', ад1 'вода', lag8 'большой' 
ni3 'слушать'» l4en3 'также'» ри1 — префикс отпредикативных существи- 
тельных.

Небольшое количество морфем двусложны. Все они являются знамена
тельными и некоторые, по-видимому, имеют ономатопоэтическую природу, 
например: c i1c‘sw7 'зудеть, чесаться'» la1ah*w5 'иволга' (Oriolus in-

dicus ).
Тоновые характеристики исконных и заимствованных морфем сущест

венно различны. Первые могут быть носителями любого тона, тогда как 
вторые, в особенности заимствования из языка чжуан, имеют по преиму 
ществу тоны 1а, 2а и За.

В функциональном плане морфемы языка дуаньских яо делятся на 
свободные (соответствующие простым словам — знаменательным или 
служебным) и связан н ы е  {аффиксальные и неаффиксальные). Свободные 
морфемы, соответствующие знаменательным словам, могут функционировать 
как в виде самостоятельного односложного слова, так и в виде части слова - 
сложного или производного. Свободные морфемы, соответствующие служеб
ным словам, функционируют как самостоятельные слова, а аффиксальные 
морфемы всегда выступают как часть слова (производного). Что касается 
неаффиксальных связанных морфем, то они встречаются только в составе 
многоморфемного (обычно сложного) слова. Так, морфема де2а (заимст
вована из языка чжуан: i>e2 ' росток, побег') в слове tug1 age2a ' ребенок' 
является связанной, так как она встречается только в составе данного 
сложного слова. Морфема tug1 /1 a , напротив, является свободной, так как 
может соответствовать односложному слову (например: kaw2 mog2 kl i3baw6 

tug4 tug1 букв, 'ты  имеешь сколько детей?'). Важнейшие аффиксальные 
морфемы языка дуаньских яо рассматриваются ниже.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА

В языке дуаньских яо различаются простые, производные и сложные 
слова.

ПРОСТЫЕ СЛОВА

К простым относятся одноморфемные слова, большинство которых од
носложно, например: пи2 'человек', ре1 'м ы '.^ и 7 'клевать'. Yag 'хоро
ший', jjaw4 'с ' (союз), te2a ‘ сначала, сперва'.

Некоторое количество простых слов многосложно (как правило, дву
сложно). Таковы, например, слова i-sw6 lirg6 'нагой', c i1c‘xw 'зудеть, 
чесаться', la1 ah*w5 ' иволга'.
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Количество односложных простых слов в языке дуаньских яо весьма 
велика Они охватывают круг важнейших понятий и являются базой для об
разования производных и сложных слов. Простые односложные слова пред
ставлены почти во всех грамматических классах слов.

ПРОИЗВОДНЫЕ СЛОВА

К производным относятся слова, одним из непосредственно составляю
щих которых является аффикс. В языке дуаньских яо производные слова 
образуются при помощи префиксов. Общее количество префиксов невелико, 
и все они — префиксы субстантивов (существительных и числительных). Все 
префиксы по протяженности равны слогу. Имеются заимствованные префик
сальные морфемы. Ниже рассматриваются основные префиксы языка дуань
ских яо.

Преф икс ка1-. Морфема ка1- является префиксом существительных, 
обозначающих неодушевленные предметы. Префикс ка1- входит в состав мно
гих слов как с абстрактным, так и с конкретным значением. В обследован
ных текстах все существительные с префиксом ка1 - двусложны. Морфема 
ка 1 - обычно реализуется с аллотоном 33, но может быть носителем и ал- 
лотона 44.

Примеры: ka1 -̂aw2 'слюни', ка1 рГггд6 'желудок', ka1Ku8 'простуда'. 
ka1ci5 'ветер', ka1 man6 'перец', ка1 ẑ ir)2a 'сила', ка1 cxrj4 'одежда', kaV *3 

'полог (от комаров)'.
Многие существительные с префиксом ка1- допускают его опущение, 

что не приводит к какому-либо изменению значения слова, например: 6а 4 

kalc»q4 II 0а4 С » Г]4 'стирать одежду'; ка10а2а|| 6а2а ■ КуКуру3а-.

В функции определения к другому существительному существительное, 
способное принимать префикс ка1-, употребляется обычно в беспрефик- 
сальной форме, например: ka^gu1 - род тростника — pre3 gu1 ' дом под со
ломенной (тростниковой) крышей'.

Некоторые существительные, видимо, не допускают отделения префикса 
ка1- , поскольку такое отделение привело бы к утрате данным существитель 
ным своего значения. Так, если от существительного ka1 fa3 'полотенце' 
отбросить префикс, то fa3 само по себе будет иметь значение * голова'.

Следует отметить, что префикс ка1- соединяется не только с исконны
ми нускими морфемами, но и с заимствованными, например: ka1 man6 ' пе
рец', ср* с чжуанским iiik6man6 'перец' ( 1шк6- — префикс); ка1 zjjrj2а 'сила' 
(в языке чжуан: Kerj2 * сила'); ка1 сеп4 * бамбуковая подстилка' (кит. ^
dian4 z i 'подстилка', где zi - суффикс).

Как и беспрефиксальные существительные, существительные с префик
сом ка1 - употребляются в конструкциях «числительное - классификатор - 
существительное», например: kaw2 piu5 i1a kuq3a ka1tu4 . . .  'если ты возь
мешь одно полено...'. Однако мы не обнаружили случаев употребления су
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ществительных с ка1- в сочетании с классификаторами вне указанны* кон
струкций (т.е, без числительного),

В словаре «Учебника» [\] ряд существительных имеют префикс кЧ3а, 
который, по всей видимости, имеет ту же функцию, что и префикс ка1 -.
Так, в словаре приведены следующие названия частей тела человека с пре
фиксом к113а-: к‘|3атог)6 'глаза',, к‘|3асог̂ 3а 'глотка, горло’» к‘|3аЫа8 

'ЯЗЫК', к‘|3а£а8 ' нижняя челюсть', к‘|3а̂ »л2а 'рот'» к‘|3аЫе2а 'ухо', 
к̂ 3аЬга\*6 'нос' (для последнего существительного имеется также форма 
р|3аьга\«б) и др. Аналогичное употребление характерно и для префикса ка1-. 
Так, в том же словаре имеются следующие существительные: ка1 |‘ал 1 

'МОЗГ', ка1 Ьга\«6 ' печень', ка1 р| у Г)1 'желудок', ка1£ш]3 ' КИШКИ', ка18о1}3а 
'кость', ка1̂ ^ 3 'рот'. Таким образом, слово «рот» встречается в упомя
нутом словаре как с префиксом ка1- , так и с префиксом к‘|3а- . Тексты 
< Учебника» [\], однако, не дают возможности судить о том, действитель
но ли взаимозаменяемы указанные префиксы Заметим, что в ЯМЯ /3, 102- 
103/ слова«глаза», «язык»,« мозг», «желудок», « кишки»,« рот»,« ухо», 
«кость» даются с префиксом ка1- (в этой работе примеры с префиксом 
|Л За- вообще отсутствуют), а слово « печень» дается в беспрефиксальной 
форме г̂ ваю6. Слово «нос» в ЯМЯ (см., табл. 2 на стр. 15 настоящего 
очерка) имеет иную предкорневую морфему, нежели в материалах "Учебни
ка".

Префиксы, аналогичные ка1-, имеются и в ряде диалектов мяо. Так, 
в диалекте кэнау, или хму (в юго-восточной части провинции Гуйчжоу), пре
фиксу ка1- соответствует префикс существительных ке1-. В диалекте ко- 
щон, или кусу ( пров, Хунань), ему соответствует префикс дз1- и т.д.

Преф икс ри3-. Морфема ри3- является префиксом существительных, 
называющих одушевленные предметы. Она может быть носителем как алло
тона 45 (преимущественно), так и аллотона 343.

Примеры: ри3пи2 ' ну' (самоназвание носителей языка ну); ри3сагз3 

'чжуан'; ри3к\л(еп1 ‘ китаец, хань’ ; ри3р1а1 ' двоюродный брат'; ри3гри1 

’даосский монах'; ри3 г̂г3 ' хозяин'; ри3ю4 ' заклинатель'; ри3раг)1 'сваха'; 
ри3 0̂3 'тигр'; ри3п»1)4 'мышь'; ри3пад6 'ПТИЦа'; ри3р1а7 'медведь'; ри3да2 

' зверь' 21.
Существительные с префиксом ри3- могут употребляться с классифи

каторами, например: тог)2 р а ри3ю4 * жил-был один заклинатель' (1иг)4 — 
классификатор).

Существительные с префиксом ри3- , подобно существительным с ка1 -, 
могут утрачивать свой префикс, если остающийся однослОг способен упо-

^  Ср, в языке чжуан: рб\«4 ?иг)6 'чжуан'; рои*4кйп' ‘ китаец, хань'; 
ро\Исат3 • хозяин'. Морфема ро№4 1| ри4 в языке чжуан (как самостоятель
ное слово — классификатор ' человек') входит в целый ряд сложных сущест
вительных атрибутивной модели — названий лиц (см. /13, 132-1347).
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требляться с тем же значением. Так, многие существительные -  названЛ 
животных употребляются как в префиксальной, так и в беспрефиксальной 
фор!“ “ , например: pu3narj6 II nag6 'птица'. pu3nxg4|| narj4 'мышь'. В ка-1 
-icCiBe определения используются беспрефиксальные формы существитель 
ных, если таковые формы допустимы. Так, в конструкции ко3 nsq4 * мьщЗ 
ный помет' употреблено беспрефиксальное существительное nag4 ‘мышь’] 
Однако, например, существительное (этноним) pu3nu2 'ну' уже не може
быть употреблено в функции определения без префикса, так как слово пи2 

само по себе означает 'человек' (ср. ре1 plag1a ри3пи2 'наш нуский празм 
ник' с префигированным существительным в качестве определения к су- | 
ществительному plag1 а 'праздник').

Необходимо отметить, что далеко не все морфемы, обозначающие оду. 
шевленные предметы, могут присоединять префикс ри3- . В частности, не
которые существительные указанного класса не присоединяют префикса J  
по той причине, что эти существительные уже имеют какой-то другой пре
фикс. Все же префикс ри3- , как и ка 1 -, принадлежит, по всей видимости 
к наиболее частотным префиксам языка дуаньских яо.

Преф икс ри1- . Морфема ри1- является префиксом отпредикативнь 
существительных, Она может быть носителем как аллотона 33 (преимущес 
венно), так и аллотона 44.

Примеры: ри1ас‘е1а 'веник, метла' ( с се1а 'мести'); pu1naw2a 'еда' 
(naw2/2a 'есть'); pu^ag5 '(нечто) хорошее’ (Yar)5 'хороший').

Эту же морфему мы находим в вопросительно-относительном место
имении p u V 3 ' что', а также в ряде существительных - названий лиц, 
например: ри1 Ь‘а 8 ’ женщина', pu с#д6 'мужчина', pu1lu4 'муж '.

По своим функциональным свойствам морфема ри1- имеет много об
щего с чжуанским служебным словом ki3. В языке чжуан это служебное I 
слово, подобно ри1- , способно субстантивировать предикативы (подробно
о ki3 см. /13, 251-2537 Ь В языке чжуан, однако, ki3 может субстантивирм 
вать и целые предикативные конструкции, чего мы не наблюдаем в ну (да» 
ное обстоятельство позволило квалифицировать ki3 как служебное слово, I 
тогда как ри1 - является префиксом).

Вопросительно-относительное местоимение ki3ma2 ’ что’ в языке чжуа! 
имеет точно такую же структуру, как и соответствующее слово в ну (см. 
выше; в чжуан ki3 в этом случае выступает уже как часть слова). В чжуанI 
возможно употребление служебного слова ki3 и с существительными, в той 
числе и с названиями лиц (например, ki3 wön2 ' люди'). Такое сходство ki3 
и ри1- заставляет предположить, что функциональные свойства морфемы I 
ри1- , видимо, сложились не без влияния языка чжуан.

Будучи во многом функциональным аналогом чжуанского служебного 
слова k i,  префикс ри1-, насколько мы можем судить, препятствует упо
треблению некоторых существительных, обладающих этим префиксом, в со
четаниях с классификаторами (заметим, что этим же свойством обладает и
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анское ki3b Поэтому, когда возникает необходимость употребить такие 
4 еСтвительные, как ри1ь‘а8 1 женщина' или pu1c*g 6 ' мужчина', в конст- 
икциях с количественными числительными, префикс ри1- отбрасывается. 

После этого данное существительное приобретает способность сочетаться 
с классификатором, а это, в свою очередь, позволяет употребить такое со
четание в составе конструкций с числительными, например: ре1 а p ia1 а tug4 

суд6 ' трое-четверо мужчин' (tug4 -  классификатор). Таким образом, пре
фикс ри1- < как И некоторые другие префиксы языка дуаньских яо, в опре
деленных случаях с необходимостью опускается, В то же время нельзя игно
рировать и тот факт, что ряд слов, образуемых исключительно при посред
стве этого префикса, не допускают его опущения. Выяснение характера по
ведения таких существительных в синтаксических конструкциях с количест
венными числительными требует дополнительных данных.

Префикс tug1- (I ). Морфема tug1- по преимуществу является пре
фиксом существительных, обозначающих одушевленные предметы, Эта мор
фема встречается также в составе некоторых существительных, обозна
чающих неодушевленные предметы (последнее является, видимо, следствием 
грамматизации этой морфемы). Этимологически tug1- непосредственно свя
зана с существительным tug1 'ребенок, сын'. Морфема tug1- обычно реали
зуется с тоном 33, но может быть носителем и тона 44.

Примеры: tug1b‘a8 'девочка' (ь‘а 8 'женщина'); tug1 суд6 'мальчик'
(суд6 'мужчина'); turj1abre4 'рыба-малек' (Ьге4 'рыба'); tug1 baj5 ,поросе
нок' (ba j5 ' свинья'); tug1 апад6 'птичка'; turj1aVe1a 'камешек' (<fe1a -ка
мень').

Аналогичными свойствами обладает чжуанская морфема - Wik6 с тем же 
исходным значением (’ сын, ребенок'), которая, однако, приобрела в этом 
языке характер суффикса /ср., например, чжуанские tag5 lük6 ' скамеечка' 
(tag5 ' скамья') и m8w1 lü k6 ' поросенок'/,

Существительные с префиксом tug1- употребляются с классификатора
ми - как в конструкциях с числительными, так и без них, например: • а 
tug4 tug1 ь‘а 8 ' одна девочка' (tug4 - классификатор); turj4 turj1cSrj6 'маль
чик'.

Префикс tug1- (И ) . Наряду с описанным выше префиксом tug1 - в 
языке дуаньских яо имеется омонимичная ему морфема tug1 -, которая, по- 
видимому, также является префиксальной. Данный префикс входиг в ряд 
существительных, которые, насколько мы можем судить по имеющимся ма
териалам, связаны с понятием «человек».

Примеры: tug1 nug^4 ‘ дядя (со стороны матери)'; tug1 mren2a 'народ'
(в ЯМЯ Z3, 101/ - tug\_en2a); tur^rm ' ну, люди' (как правило, о носителях 
языка ну); tug1 cag3a ' чжуанец'.

П р е ф и к с  ti6-. Данный префикс образует порядковые числительные от 
количественных в пределах первого десятка, Восходит к китайскому пре
фиксу di4- ( $  ).

Примеры: ti6 Pia1 'четвертый' (p la1 'четыре'), ti6 c*w 8 'десятый' (caw 8 

: 'Десять'),
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В некоторых случаях роль префикса ti6-выполняет морфема ta6. Ha[J
мер: ta6jii6 'второй' (ср, с чжуанским taj6 rjej6 'второй').

Преф икс k‘i 3-. Морфема k‘i3- входит вряд наречных субстантивов, 
также в неопределенно-количественные числительные и, по-видимому, мож< 

быть квалифицирована как префиксальная.
Примеры: k‘ i3 iq3 ' там', k‘ i3naw3 'здесь', k‘ i3urj1 'там',, k‘ i3taw6 'где' 

k4i3 baw6 'СКОЛЬКО'» k‘i3daw5 'СКОЛЬКО',

Возможно, что префикс k‘i3- имеет непосредственную связь с префик
сом существительных k‘i3- (см, выше о префиксе ка1-), Данный вопрос, о; 
нако, нуждается в дополнительном исследовании,

СЛОЖНЫЕ СЛОВА

Сложные слова по характеру связи между их компонентами соотносятс 
с синтаксическими конструкциями различных типов, Имеется несколько мо 
делей сложных слов, наиболее продуктивными из которых являются атри
бутивная и аппозитивная модели.

А тр и бутивн ая модель, Сложные слова данной модели состоят из 
главного и подчиненного компонентов. Последний, как правило, постпозити- 
вен, Это соответствует порядку членов (определяемое — определение) одной 
из основных разновидностей атрибутивной синтаксической конструкции язы 
ка дуаньских яо.

Примеры: pen2gog1a ' родсолнечник' (реп2 'цветок', gog1a 'солнце'); 
ко3 b raw® 'СОПЛИ' (ко3 ’ выделения' „ braw 'нос'); ar]1 mo rj 'слезы' (аг)1 'во 
да', moi]6 'глаза'); pla1morj® 'брови' (pla1 'волосы', та ) 6 'глаза'); taj5naw 
'сегодня' (taj5 'день', naw3 ' этот '); nu2a to6 ' покойник' (пи2а 'человек', 
to6 ' умирать').

Сложные слова с обратным порядком компонентов (подчиненный компо 
нент в препозиции) представляют собой кальки с китайского,

Например: gi1tug1a 'ребенок' (g i1 'маленький', tug1a 'ребенок'; ср,
' J '  xiao3hai2 'ребенок').

А п позитивная м од ель Сложные слова данной модели состоят из 
главного и зависимого компонентов. Последний постпозитивен, В отличие ( 
слов атрибутивной модели оба компонента в сложениях данной модели яв
ляются названиями одного и того же предмета, Структурно аппозитивные 
сложения соответствуют аппозитивной синтаксической конструкции, 

Примеры: pi3 le6 'мандарин' (pi3 'плод', le6 'мандарин'); 1а1 torj2a
'лук' ( Ка 'овощи', tog2“ -лук'); Ка1 рх8 6aj2a ' капуста' /"За1 'овощи'; ! 
р )г S a j2a (< кит, bai2cai4) ' капуста^; Ke2pi8haj8 'ботинки, кожаная обувь' 
/Т а2 'обу в ь '; pi8haj8 (<кит , p i x i ^ )  'ботинки'/.

3 1К аппозитивной модели, относятся также трехсложные слова: caw tug - 
сxg6 ' младший брат' и cawJ tur)1 b‘a8 ' младшая сестра' (caw3 ' младший брат/ 
сестра', tui)1csrf 'сын, мальчик', turj1b‘a8 'дочь, девочка' - в обоих по

52

I



следних двуслогах, функционирующих в качестве самостоятельных слов, 
морФема ‘“ О1* является префиксальной)*

Копул ятивн ая модель, Сложные слова данной модели образуются 
из двух«однородных» (парных по значению и принадлежащих к одному грам
матическому классу) морфем и структурно соответствуют копулятивной 
синтаксической конструкции, Примеры:

Ш1]1а|]е2а 'ребенок1 [\ иг^^а 'ребенок'22, г)е2а восходит к чжуанскому 
ф 2 'побег, росток, ребенок' (ср, чжуанское г^2ю]6 'дети', кит. Л  ^  
еЛопд2 ' ребенок' )]\

т 18ри 'родители' (гЫ8 'м ать', ри3 'отец') - порядок компонентов в 
данном сложении обратный по сравнению с соответствующими сложными 
словами китайского ($£-Ё|?и4ти3) и чжуан (ро6те6 'родители', букв, 'отец- 
мать'), что отвечает обычной последовательности слов в соответствующей 
копулятивной синтаксической конструкции, ср, гЫ8 ^а\И ри3а * мать и отец'; 
сам¥3и12 ' братья' (саи3 ' младший брат / сестра', хи2 ' старший брат');

кло5»  'проходить' (ср. |‘иь kwo5to2 'прошлый месяц') — kwo5 'про
ходить', « 2 'идти, падать' (например, об осадках),

Н ум еративная модель. Сложные слова данной модели соотносимы 
со счетно-количественной синтаксической конструкцией, Первый компонент 
в них — нумеративная морфема (числительное), второй — именная морфема, 
Сложные слова данной модели в языке ну (как и в других синитических язы
ках) немногочисленны.

Примеры: 0в]1а£тг1а "со всех сторон' /~9е/а 'четыре' ( чжуанск, 9е]5 

'четыре'); £»1а 'место' - заимствование из китайского, ср, кит.'ГО&в^сЬи4

I' со всех сторон' ( 'С7 э14 * четыре’» сЬи4 * место’)23/; а*’ щ|5 ' послезавтра' 
(аж1 ‘ два’ . гЫ5 'вечер'); ре1 гт5 ' после-послезавтра' (ре1 'три').

Глагольно-объектная модель. Сложные слова данной модели 
соотносятся с глагольно-объектными синтаксическими конструкциями, Пер
вый компонент в них — глагольная морфема, второй — именная, Многие 
слова такой структуры представляют собой кальки с китайских или чжуан- 
ских сложных слов,

Примеры: »ап3ги1 'освободиться' ^ап3 букв, 'перевертывать', 'те 
ло' — в самостоятельном употреблении обычно принимает префикс: ка ы

22 Слово 1ип1аг)е2а по своей структуре аналогично чжуанскому 1й.к6тэ2 

(1йк6 'ребенок'),
23 В китайских заимствованиях в языке дуаньских яо китайской финали 

в большинстве случаев соответствует финаль -У, например: кит, %]]

с*'и1 в языке дуаньских яо — 0*1; 31 гЬи3 — ^ и 1 -0*3. Ср, рас
сматриваемое нуское сложение с соответствующими чжуанскими сложными 
словами с аналогичным значением и с нумеративной морфемой в препозиции: 
®е̂ Ьеп2, 6е]5 |е|}5, вв^Ли)1.
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'тело'; ср. кит. % fan1 shen1 'освобождаться' с тем же составом и 
порядком компонентов; fan1 daq1 в языке чжуан повторяет данную структуру 
0*w6 taw4 'быть главой, руководить' (Öxw6 'делать'; 'выступать в качеств  ̂

taw4 'глава'; ср. с кит. тк zuo4tou2 с тем же значением)24.

РЕДУПЛИКАЦИИ

Некоторые категории слов в языке дуаньских яо, прежде всего одно
сложные слова, способны редуплицироваться. Редуплицированные формы 
могут принадлежать к иному классу или подклассу, нежели исходный одно- 
слог.

Редупликации однослогов с тонемами /1/, /2/, /3/ нередко сопровож
даются замещением «основных» аллотонов этих тонем (соответственно 33, 
13, 45) аллотонами «вторичными» (соответственно 44, 35, 343). Примеры:

рге3арге3а 'каждая семья, каждый дом' (рге3 'семья, дом'); nu2anu2a 
'каждый, все' (nu2 'человек'; во всех случаях редупликации данного су
ществительного тонема/2/ реализуется как 2а); saq5gai)5 'ежегодно' (gary 
'год'); taj5taj5 'ежедневно' (taj5 'день'); gen1 gen а 'прямо-таки' (gen1 'де! 
ствительно' - при редупликации тонема второго слога реализуется как la).

Звукоизобразительные наречия, сопровождающие прилагательные или 
глаголы, обычно употребляются в редуплицированной форме: i&q1 plan8- 

plan8 ' красный-красный' (p lan8 plan8 - звукоизобразительное наречие); 
tlu1 ^ ‘A ‘ u7 'белоснежный" (z ‘̂u7 ^ ‘u7 - звукоизобразительное наречие).

Редуплицируются также односложные прилагательные, например: 
hiq1hirj1a ' высоченный'(h if)1 'высокий*); larj8 larj8 ' здоровенный' ( larj8 

' большой*).
Редупликации двусложных слов построены по формуле АВАВ, например: 

ра16аj7 ' медленно прощупывать' — ра16аj7 ра1 ô aj7 ( то же со значением по
вторности).

Образования, имеющие вид неполных редупликаций, возможно, сущест
вуют только в данной форме, например: ра8 rji2 ра8ijarj6 ' сильно растрескав
шийся' (о почве).

КЛАССЫ СЛОВ

В настоящем очерке под классами слов понимаются разряд (группы) 
слов, характеризующихся общими синтаксическими свойствами „

24 В ЯМЯ А7 приведены следующие примеры: ku8 tu4 ' вызвать пожар' 
(ku8 'бежать, скрыться', tu4 'огонь') и tsfaw7naij® ,‘ свистеть (всвисток)
(t^aw7 'дуть', na Q6 'птица').

25 Составители ЯМЯ [Ъ] выделяют в языке ну десять классов слов, су
ществительные, прилагательные, глаголы, слова-заместители, числитель-
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По способности употребляться в функции члена предложения или члена 
синтаксической конструкции (о синтаксических конструкциях см ,«Синтак
сис» ) все слова языка дуаньских яо делятся на два класса, В один класс 
входят слова, которые могут выступать в роли члена предложения (синтак
сической конструкции), в другой (сравнительно узкий) класс - слова, не 
способные выполнять указанную функцию,

Из первого класса далее выделяется относительно небольшой подкласс 
слов, способных выступать в предложении лишь в обстоятельственной функ
ции, - это наречия, Все остальные слова подразделяются на два обширных 
подкласса - предикативы и субстантивы.

Предикативами мы называем все слова, способные употребляться в со
ставе одной из двух синтаксических конструкций с ззаимоподчинительной 
связью между компонентами: в качестве правого члена (предикатора) пре
дикативной синтаксической конструкции или в качестве связочного элемен
та уравнительной синтаксической конструкции (см, «Синтаксис»), Так, в 
предикативной конструкции гЫ8дог)1 о3 букв, 'солнце появляется' (о3 

' выходить', ^1}4 — служебное слово) слово о3 ' выходить' является ее пра
вым членом - предикатором и относится к разряду предикативов,

В уравнительной конструкции сш)3 Ье5 миг^а букв, ' я зовусь Вун’ слово 
Ье5 является связочным элементом сказуемого Ье5 уш]2а 'быть по имени 
Вун' и поэтому также относится к разряду предикативов,

К основным подклассам предикативов относятся глаголы, прилагатель
ные и местопредикативы (об их формальных различиях см, в разделе «Пре
дикативы»),

Субстантивами являются все слова, не обладающие свойствами преди
кативов, т,е, не способные употребляться в качестве указанных выше ком
понентов предикативной и уравнительной синтаксических конструкций,

К основным подклассам субстантивов относятся существительные, чи
слительные, местоимения и наречные субстантивы (их формальные призна
ки рассматриваются ниже).

Из слов, не употребляемых в функции члена предложения (или синтакси
ческой конструкции), выделяются: междометия, для которых характерно 
изолированное употребление, фразовые частицы, обслуживающие предложе
ние в целом (но не употребляемые изолированно), несколько разрядов слу
жебных слов, с помощью которых устанавливаются различные отношения 
между словами, выполняющими функции различных членов предложения 
(синтаксических конструкций), а также служебные слова некоторых других 
Разрядов.

Предложенная классификация слов языка дуаньских яо представлена в 
виде схемы (см, схему 4),

ные, слова-измерители, наречия, союзы, вспомогательные слова и междоме
тия, В более поздней статье в «Чжунго юйвэнь» [Ъ] упомянуты те же клас
сы слов. Несколькими годами ранее отрывочные сведения относительно 
°лов различных классов приводились в «Учебнике языка линъюньских яо» /2/.
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СУБСТАНТИВЫ

Для существительных в языке дуаньских яо характерно употребление в 
качестве главного члена атрибутивной синтаксической конструкции. Боль
шинство существительных могут также употребляться в качестве главного 
члена счет но-количественной синтаксической конструкции. Так, в атрибу
тивной синтаксической конструкции пи2 П|Бг]ап5 ' дуанец' букв, ' человек 
/из уезда/города/ Дуань' слово пи2 ' человек' является главным членом.
Таковым же является это слово в счетно-количественной конструкции ре1 

пи2 * три человека'
Наречные субстантивы, числительные и местоимения не обладают ука

занными свойствами существительных,
Числительные могут употребляться в счетно-количественных конструк

циях в качестве зависимого члена (см, пример выше), что отличает их от 
местоимений и наречных субстантивов.

Наречные субстантивы в отличие от местоимений употребляются пре
имущественно в функции обстоятельства или дополнения места.

Существительные

Учет способности существительных сочетаться с числительными, а 
также характер их сочетаемости с последними (непосредственно или при 
посредстве других слов) позволяют подразделить их на несколько подклас
сов, Так, слово дор]1 ' день’ сочетается с числительными непосредственно 
(ре1 до!)1 ‘ три дня'), а слово с1иб 'река' - только при посредстве другого 
слова (ре1 са2 а и6 букв, 'три штуки реки').

Существительные, подобные слову дог)1 ' день', будем называть непо
средственно исчисляемыми, а существительные, подобные слову <1иБ ' ре
ка' . - непосредственно не исчисляемыми.

Непосредственно исчисляемые существительные представлены не
сколькими разрядами слов, среди которых выделяются так называемые 
единицы измерения (классификаторы, названия мер, названия совокупно
стей и др.)1 и прочие непосредственно исчисляемые существительные (на
пример, пи2 * человек'), единицами измерения не являющиеся,

Непосредственно не исчисляемые существительные образуют две ос
новные группы: существительные, обслуживаемые классификаторами (по
добные слову аи5 'река', см. выше), и существительные, классификаторами 
не обслуживаемые (как, например, слово аг]1 ' вода'),

Существительные, не допускающие какого бы то ни было сочетания с 
числительными, назовем неисчисляемыми. К таковым относится, например, 
локализатор Цод1 ' внутри' (букв, ' внутренность’), Неисчисляемыми практи
чески являются также имена собственные, которые в обследованных тек
стах не встречаются в составе счетно количественных синтаксических кон
струкций.

Намеченная классификация существительных представлена в виде схе
мы (см, схему 5).
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Н епосредственно исчисляем ы е сущ ествительны е

Непосредственно исчисляемые существительные подразделяются на ряд 
подклассов: классификаторы, названия мер, названия совокупностей, су
ществительное jia qe , названия единиц времени и примыкающие к ним слова, 
а также прочие непосредственно исчисляемые существительные (см. ниже). 
За исключением последних, все эти подклассы представляют собой так на
зываемые единицы измерения, т.е. слова, употребляемые в различных счет
но-количественных конструкциях. Насколько существенно выделение назван
ных подклассов и в чем их специфика?

Заметим прежде всего, что такие, например, существительные, как на
звания мер, имеются и в любом другом языке. В то же время классификато
ры, составляющие характерную особенность большинства синитических язы
ков, должны быть четко отграничены от других единиц измерения, поскольку 
в противном случае останется неясной их (классификаторов) особая роль в 
системе существительных (как будет показано ниже, классификаторы в язы
ке дуаньских яо, будучи существительными, способны выполнять в опреде
ленных условиях и служебную функцию) Это обусловливает необходимость 
выделения и других разрядов существительных — единиц измерения, рас
смотрение которых может представить интерес.

Классификаторы

Существуют языки, в которых существительные, обозначающие пред
меты, доступные «поштучному» подсчету, сочетаются с числительными не
посредственно. Так, в русском (или английском) существительное«собака» 
( d o g )  может сочетаться с числительным без помощи каких-либо специальных 
слов — «три собаки» (three d o g s ). Язык ну, однако, подобно многим другим 
языкам Китая и Юго-Восточной Азии, не допускает таких сочетаний. По
строение, аналогичное русскому «три собаки», в языке ну имеет вид ре1 

tui}4 pie3 букв, 'три штуки собаки'. Слово tuQ4 здесь — классификатор, 
употребляемый со всеми существительными - названиями одушевленных 
предметов. Для существительных, не являющихся таковыми, требуются 
Другие классификаторы. Последние, таким образом, как бы расчленяют су
ществительные на ряд семантических«классов», каждый из которых обслу
живается определенным классификатором^.

^  В работах китайских авторов собственно классификаторы, включае
мые в широкий класс «слов-измерителей», не всегда достаточно четко отгра
ничиваются от других разрядов непосредственно исчисляемых существи
тельных. В ЯМЯ /3/, например, в параграфе, отведенном словам-измери
телям, упомянут лишь один классификатор (turj4». поставленный в один ряд 
с существительными, не являющимися классификаторами; см* /3, 70/.

^  В зависимости от «точки зрения» говорящего на тот или иной пред
мет последний может быть отнесен к различным «классам», смотря по тому, 
какой классификатор употреблен.
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Общее количество классификаторов в языке дуаньских яо исчисляется, 
по-видимому, несколькими десятками, Большинство из них употребляются 
с довольно узким кругом существительных (отдельные, видимо, с единич
ными существительными) и лишь немногие способны обслуживать обширные 
«классы» слов.

Примеры классификаторов:
tug4 — универсальный классификатор существительных — названий оду

шевленных предметов, а также всех предметов, подводимых под категорию 
одушевленных, например:i1a tug4 c‘*w4 'одна сколопендра', i1a tug4 car)3 

' один чжуанец', pie1 tug4 pleg1 ' четыре беса' ,
lui)1/1a -  классификатор, употребляемый с  широким кругом существи

тельных, обозначающих неодушевленные предметы; наряду с  tug4 имеет ха

рактер универсального классификатора, например: porj6 lug1 mi8nog1 'сем ь  

СОЛНЦ', i 1/1a |ulj 1 jen5 'ОДИН уезд ', i1a lui)1a fa3a ' ОДНа ГОЛОВа'. pe1 lur)1 

man3a ' три деревни', i1a lug13 flaw2a 'од н а  г ора ';

ca2 a — классификатор, употребляемый с существительными, обозна
чающими, с точки зрения говорящего на языке ну, «протяженные» (в про
странстве или во времени) предметы, например: i1a са2 ko1 а ta j4 ' один 
рассказ', pla1a са2а du5 ' четыре реки'. c*w 8aw1 са2а mrïn6 ' двенадцать 
жизней*. i1a са2а c i2 ïa n 2a lag8 букв, 'одна штука-коромысло большое';

kut)3a - классификатор, употребляемый с существительными,̂ обозна
чающими клубневидные предметы, например: Ре Р|а kuT do ' три-Че
тыре картофелины' (букв; 'три-четыре клубня батата'); этот же классифи
катор употребляется с существительным « дерево», например: j1a kug3a dag5 

' одно дерево';
* j8 — употребляется с существительными - названиями лиц (в обследо

ванных текстах употребляется с некоторыми терминами родства), например: 
gog6 j u 8 caw3tu2 'семь братьев';

^ i 1a — классификатор существительного «одеяло», например: i1a p‘ i1a 

paw18 ' одно одеяло' ;
fa3a - классификатор существительного «стена», например: i1a fa3a 

g iag2 'одна стена';
he3 — классификатор существительных ' слово', ' фраза', например: 

i1a he3a 8а3 'одно слово, одна фраза';
рад1 а - классификатор существительного «праздник» и некоторых дру

гих, например: i1a parj1 а plag1a ‘ один праздник', i1a pag1a jig2a ‘ один 
молебен' ;

Ср, также: т 4 дог)5 11а ШГ!4 гт8дод1 1‘а5 du5 ро8 о3 1о4 букв, ‘ Он 
видел, что ни одно штука солнце не появилось' - здесь солнце рассматри
вается как одушевленный предмет (пример из нуской народной сказки), о 
чем говорит выбор классификатора (пример употребления того же существи
тельного с классификатором, обслуживающим названия неодушевленных 
предметов, см, ниже).
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nag4 - классификатор существительных, обозначающих изображения на 
отдельных листах, например: i а n*g4 fiiarj5 'один портрет'.

Выше рассматривались примеры употребления классификаторов в по
строениях, включавших в свой состав числительные. В некоторых синити- 
ческих языках, как, например, в китайском, классификаторы, будучи грам
матически тесно связаны с числительными (или если числительное отсут
ствует, примыкая к занимающему его позицию указательному местоиме
нию)2̂ , употребляются в сочетании с существительными только в составе 
счетно-количественных или атрибутивных (с зависимым членом - указатель
ным местоимением) конструкций^. Существенная особенность классифика
торов языка ну - их способность употребляться не только в указанных кон
струкциях (примеры употребления классификаторов в конструкциях с указа
тельными местоимениями см. ниже), но и в сочетании с существительными 
вне таких конструкций. Примеры:

lug1 pi3ahaw1 ре2а i1a ï o 6 lan8 'зоб раздулся очень сильно' (lug1 -  

классификатор, p i3ahaw1 'зоб', ре а 'раздуваться');
tui}4 £а6 p i1 ре1 ug1 ha]6 ipag1 gen1 gen1a lag8 'дикобразы у нас там на

носят огромный вред посевам' (tug4 — классификатор, ga6 'дикобраз'); 
tut]4 a7 iji3 carj4 . . .  'ворон услышал...' ( а 7 'ворон', rji3 'услышать'). 
Возникает вопрос: что представляют собой подобные сочетания сущест

вительного с классификатором? Совершенно очевидно, что это не « усечен
ная» счетно-количественная конструкция (каковой является, например, ки
тайское сочетание... ge ban4fa ' способ' в рассмотренном выше примере — 

см. сноску 30), так как « восстановление» числительного «один» в подобных 
контекстах существенно изменило бы смысл высказываний. Ср., например, 
следующие предложения:

а) tug4 csg6 ha10 jw 6 jow3a рад1а , tug4 b‘a8 ha16îfw6 mej3a lien8 'муж
чину звали Ёу-пан, женщину звали Мэй-лйэнь (tug4 — классификатор, сад6 

'мужчина'. ь‘а8 ' женщина') - здесь существительные обозначают вполне 
определенных лиц, и поэтому в группе существительного отсутствует числи
тельное « один» ;

б) i1a ро3а ho8 , moi)2 i1a tug4 cag3 Io4 ca1 cuq3 tsw8 'вскоре  какОЙ-ТО 

чжуанец подошел прицениться к моим бобам ' (в повествование вводится

А.А. Драгунов называет описываемый подкласс непосредственно 
исчисляемых существительных «суффиксами-классификаторами» (в китай
ском языке) (см. /11, 45/).

оп
В определенных условиях китайский классификатор может как бы

1« самостоятельно» сочетаться с последующим существительным (например:
1 Ф 'Ь  Нк х1апд3 1е де Ьап4?а букв, 'придумал один способ'), од

нако в действительности подобные образования по-прежнему представляют 
собой счетно-количественные конструкции с эллипсисом числительного 
«один».
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новое лицо, поэтому после глагола moq2 'иметь' следует счетно-количест
венная конструкция i1a tug4 carj3 букв, 'один штука-чжуанец').

Таким образом, классификатор в языке ну используется отнюдь не для 
придания последующему существительному значения единичности, В некото- ; 
рых из обнаруженных примеров подобного рода сочетание существительного 
с классификатором, напротив, обозначает множество предметов, например: 
tuq4 coq5 i1a p‘iq3a to6 t i5 to6 , 8iaq1 ti5 9iaq1, j ju 3 l‘u1 pe3a l‘en3 pru o3 

muq4 'часть волков убили или ранили, а остальные (букв, еще осталось не
которое количество) также разбежались’ (здесь сочетание tuq4 coq5 означав! 
' волки'),

Значение единичности или множественности существительного в рас
сматриваемых сочетаниях существительных с классификаторами опреде
ляется контекстом. Роль классификаторов в таких сочетаниях - подчерк
нуть определенность предмета, называемого последующим существитель
ным, указать, что речь идет об и звестн ом  множестве предметов, и т,п,
В данной связи следует отметить, что китайский перевод нуских сочетаний 
«классификатор - существительное» обычно содержит то или иное указа
тельное местоимение, Ср,, например, фразу tuq4 mi8 bre4 noq1a о3 muq4, . .

' рыба-мать ежедневно выбиралась из ,,,' с ее китайским эквивалентом 
(перевод взят из « Учебника» [\], текст № 46) - в?

букв, 'та  рыба-мать ежедневно выбиралась из ,,V'.
Существительное в сочетании с классификатором может обозначать 

также не какой-то конкретный (известный) предмет или множество конкрет
ных предметов, а предмет как представитель целого класса предметов дан
ного рода. Выше уже приводился пример такого рода: tuq4 pa6 p i1 ре1 uq1. . .  
'дикобразы у нас там,,,' . В русском переводе существительное-подлежа
щее употреблено во множественном числе, В языке ну, однако, сочетание 
существительного с классификатором при подобном употреблении напоми
нает скорее так называемое generic singular английского (ср, the horse is 
a useful domestic animal). Это подтверждается тем, что в последующем кон
тексте вместо данного существительного в сочетании с классификатором 
обычно употребляется местоимение 3-го лица единственного числа ni4 'он' 
(см, текст в «Приложении»),

Тот факт, что существительное в сочетании с классификатором приоб
ретает способность сочетаться с числительными (речь идет о непосредст
венно не исчисляемых существительных, обслуживаемых классификаторами), 
свидетельствует, по-видимому, о том, что другая функция классификаторов 
в языке ну — выступать с качестве своего рода показателей считаемо- 
сти существительных, с которыми они сочетаются (в сочетании с класси
фикатором существительное может обозначать предмет, понимаемый как 
отдельная единица или некоторое множество единиц, доступных подсчету).

Выполняя ту или иную вспомогательную функцию при существительном, 
классификатор составляет с этим существительным одну синтаксему (см.
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«Синтаксис»), т,е, квалифицируется как один член предложения или синтак
сической конструкции. Это, в частности, означает, что счетно-количествен- 
ные конструкции (типа ре1 tug4 ра6 • три дикобраза') в языке ну, будучи 
внешне сходными с соответствующими китайскими (ср, кит. 
san1 zhi1 gou3 'три собаки', zhi1 — классификатор), имеют отличную от 
них структуру. Если в китайском такие построения членятся на san1 zhi1 + 
gou3 бука * три штуки' + ' собака'» то в языке ну классификатор с сущест
вительным образует единый член конструкции: pe1|tuq4 sa6. В этом язык 
ну демонстрирует структурное сходство с языком чжуан.

Помимо рассмотренных случаев употребления в составе счетно-коли
чественных конструкций и в сочетании с существительными (при отсутствии 
в группе последнего числительного или местоимения) классификаторы упо
требляются в составе атрибутивных конструкций, в которых существитель
ное имеет при себе зависимый член, выраженный местоимением, или даже 
два зависимых члена. Примеры:

ca2 ko1ataj4 naw3 f i6 ре1 . . .  ' эта история рассказывает нам /о/..,'
(са2 - классификатор, naw3 'этот');

ni4 it1 а mur)4 9о lug1 man3a taw6 tig4 ... 'В какую бы деревню ОН НИ 

пришел,.,' ( lurj1 - классификатор, taw6 'какой');
kaw2 tut)4 pi*n1 iq3a 'тот твой бес', бука 'твой штука бес тот' (tug4- 

классификатор, ig3a 'тот', kaw2 'ты '» зд е с ь тв о й '),
В тех случаях, когда за классификатором не следует существительное, 

он выступает уже как синтаксически полноправный член предложения или 
синтаксической конструкции. При этом классификатор может сопровождать
ся числительным, местоимением или словом другого класса В определен
ных случаях классификатор способен выполнять функцию члена предложе
ния и без зависимых от него слоа Примеры:

i)i6 lag6 he1 gwe4 tut)4 ta6 js3 'Нги-лан начал преследовать первое /солн
це/' (turj4 ta6 ja3 букв. ' штука первая');

tu5gan5 morj2 pla1a са2а du5, i1a са2а ha16aw6... 'в Дуани четыре реки 
(бука имеется четыре штуки реки), одна (букв, одна штука) называется,,,';

tut]4 mot)2 jioq4 caw8 ki 3 ken1 ' каждый /дикобраз/ весит более 20 ке- 
ней1 (бука ' штука имеет 20 с лишним кеней');

mu2 mog6 lug1 а van6 pla 1 ' они продавали штуку по 14000 /юаней/(lur)1a- 
классификатор «штука»);

pu3mu1 6sw6 he3 taw6, nu4 f i2 zpg2 he3 ig3 'что монах произнесет, то и 
Дядя повторяет вслед' (he3 - классификатор, taw6 ' какой’’, ig3 'тот').

Названия мер

Существительные данной группы представляют собой названия специаль
ных единиц измерения, которые следует отличать от существительных, спо
собных выступать в качестве счетных слов (например, «чашка», «корзина» 
и т,п,), К названиям мер относятся различные меры длины, веса, объема 
и др» Большинство из них — заимствования из китайского. Примеры:
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tu5 ‘ ту’ — мера сыпучих тел = 10,35 л (в китайском — ^  dou^, в 
языке чжуан -  tâw3);

ken1 а ' кень' - мера веса =0.6 кг (в китайском — fr jin  , в языке 
ь- ьчжуан — кап /,

са6 'ц я' — мера веса = 12 кень;
giar)4 'щан' -  мера веса (соответствует китайскому dan » = 100 

цзинь);
кр1 ' кэ' — мера сыпучих тел (исходное значение ' бамбуковая трубка');
g ik1a 'щик' -  мера длины =0,32 м (в китайском - X  chi3 , в языке 

чжуан - с“к3);
l i4 ' ли' - мера длины =0,576 км (в китайском - J l i3 , в языке 

чжуан - lej4).
В отличие от классификаторов названия мер не употребляются в соче

тании с существительными вне счетНо-количественных конструкций В це
почках «числительное - название меры — существительное» сочетание 
числительного с названием меры выступает в качестве количественного 
определения к последующему существительному, например: aw1 tu5 tsw 8 

plu1 ' два ту черных бобов'; ре1 giaq4 9а2а 'три щана кукурузы'.
Названия мер могут также употребляться в качестве члена предложе

ния « самостоятельно» (при отсутствии числительного в препозиции). В по
добных случаях название меры употребляется в значении «одна (данная) 
единица», например: ken1a pot]6 pi en1 pru1a '/Один/ кень/стбит/ семь ты
сяч пятьсот /юаней/.'

Обычным является употребление названий мер в составе Счетно-коли
чественных конструкций при отсутствии последующего существительного 
(подразумеваемого по смыслу),например: cuq3 ha1 ni4 cVirj1 a w 1a ken1a ko' 

curj3 * я велел ему взвесить мне два кеня /соли/'.
Примером существительных, которые могут быть употреблены в качест

ве счетного слова , может служить ра33 'пиала', например: i1a р»3а ка1- 
dsw6 'одна пиала рисового отвара'. По своей структуре такие построения 
не отличаются от сходных с ними конструкций, в которых за числительным 
следует не счетное слово, а название меры.

Если в качестве количественного определения к существительному вы
ступает счетное слово без числительного, то данное счетное слово имеет

4 1 2а 3 \ 1з Зэзначение «одна (данная) мера», например: lo ре naw ptf Ja naw

got)5 ho3 ' отведаем-ка мы этого блюда!'(р*3 ?а1а naw3a букв, 'пиала ово
щей эта').

^  В отличие от названий мер такие существительные сами могут иметь 

при себе классификатор (в условиях, когда они употреблены не в качестве 

счетного слова), а  также определение, выраженное прилагательным.
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Названия совокупностей

Существительные данной небольшой группы обозначают совокупные 
множества предметов, например: g a w  'пара', p ‘ iq 3 a  'некоторая совокуп
ность, часть', род3 'группа, совокупность'.

В сдставе счетно- количественных конструкций, т.е. в сочетании с чис
лительным, названия совокупностей употребляются в качестве количествен
ного определения к существительным, например: i1a gsw6 ïe 2 * одна пара 
обуви'; i1a pS03a m i® pu3 букв. ' часть родителей'.

Некоторые названия совокупностей употребляются преимущественно 
без числительных, например: род3 praj5 nu3 'те  пещеры' (букв, 'группа пе
щер тех ).

Названия совокупностей отличаются от классификаторов тем, что вы
ступают по отношению к последующему существительному в качестве ко
личественного определения (самостоятельно или в сочетании с числитель 
ным), в то время как классификатор роль количественного определения г ы- 
полнять не может. Названия совокупностей, следовательно, близки по 
своим свойствам к названиям мер. Разница между этими двумя группами 
существительных состоит в том, что названия мер употребляются преиму
щественно в конструкциях с существительными, обозначающими предметы, 
недоступные «поштучному» подсчету (так называемые вещественные сущест
вительные, см. ниже), тогда как названия совокупностей, напротив, упо
требляются в конструкциях с существительными, обозначающими предметы, 
доступные индивидуальному подсчету.

Заимствованное из языка чжуан существительное coq5 (в чжуан -kjöq5) 
'группа, стая, стадо, совокупность' по своему употреблению весьма сходно 
с соответствующим чжуанским словом. Существительное coq5 практически 
употребляется как « показатель» множественности существительных, обо
значающих одушевленные предметы, например: . . .  ha1 coq5 nun2 ^aw4 con5

vo4. . .  tsw2__ ' созвал буйволов и коров... и сказал...'; ре coq5 turj1 nu
taw5 fan1ni1a 'мы все ну освободились (букв, обрели свободу) .

В следующем примере существительное coq5 имеет при себе определе
ние, выраженное указательным местоимением: coq5 iq3 ni3 joq2 ïaq2 ha1 

fe3no1, mu2 gi6 pe2a kwo5 ĉ oq1 laq1a lo4 букв, 'группа та услышала, /что/ 
козел так призывает /й)̂ 7, они тогда вместе и вышли из лесу' (iq3 'тот',,
З1 * услышать').

Существительное j i a i 7 ®

Существительное jiaq6 ’ вид, род, сорт' (заимствовано из китайского - 
СР’ yang4) занимает несколько особое место среди прочих единиц из
менил. Семантика этого существительного обусловливает его широкую 
сочетаемость с существительными различных подклассов: как с теми, кото
рые обслуживаются классификаторами, так и с теми, которые ими не обслу- 

Ииваютсн. Это заметно отличает существительное jiaq6 от классификаторов,



названий мер и совокупностей, сочетаемость которых с непосредственно не 
исчисляемыми существительными характеризуется определенными ограни
чениями.

Примеры: aw1 jiai]6 6а3 ' два рода дел'; ре1 jiag6 fen1 ‘ три вида песен'■ 
i1a j iarj6 Та1а ' один вид овощей’.

В результате редупликации jiarj6 утрачивает свойства существительно
го и приобретает характер местоимения, например: jian6 jiarj6 tu5 du5 faq5 

'всё плохо' (tu5< кит. -%f> dou1 'равным образом', du6 'н е ', "iarj5 'хоро
ший”).

Существительные, употребляемые при количественной 

характеристике действий

В данный разряд входят названия единиц времени, а также существи
тельные, способные употребляться в составе нумеративных (счетно-коли-

подобно слову Yo6 'раз', например: norj1 'день, 
год', kuj1a * сезон, время года', Ко6 'раз', 

fan1a 'раз*.
В составе счетно-количественных конструкций существительные рас

сматриваемого разряда могут употребляться в функции обстоятельства 
меры, содержащего ту или иную количественную характеристику действия, 
например: 3-iP aw1a ре1а Yo6 ' клюнула два-три раза'; ti4 ре1а gorj1a 

'ждать три дня'; c(_s8 hak2a tuan8 gar)5 ci3 'проучился всего полгода'
(tuan8 'половина', gar)5 'год', c i° — фразовая частица).

Сочетание числительного с существительным данного разряда может 
также выполнять роль количественного определения к существительному, 
например/p i1 aw1a llu5 naw3 mi2 it1 atirj8 po8 i1a Ко6 hen1' в эти два месяца 
не миновать вам беды (букв, один раз беда)'; i1a Ко6 сзг|5 букв. ' один 
клуб вони'.

Названия единиц времени нередко употребляются в качестве обстоя
тельства, например: cur)3 noQ1 а naw2 ре1 gan3a букв. ' я в день ем три 
раза'.

Как и названия единиц времени, существительное If о6 и ему подобные [ 
могут употребляться в составе атрибутивных конструкций о зависимым члв 
ном - местоимением, например: Yo6 nu3 ре1 p w 5 taw5 ре1 tut]4 ga6 ' в тот 
раз мы убили трех дикобразов'.

В результате редупликации названия единиц времени транспонируются 
в класс наречных субстантивов: fa>)5gar]5 "ежегодно-, non1 norj1 ' ежеднев!

Прочие непосредственно исчисляемые 

существительные

К прочим непосредственно исчисляемым существительным можно отн< 
сти такие существительные, как пи2 'человек', gs3a 'хозяин' (в частно
сти, о торговце), coi)** 'место', durj4 'сторона' и др.

чественных) конструкций  ̂
сутки', l‘u 'месяц', gar)



Примеры: cug pre3a moij ju8 nu2 * у меня дома восемь человек'; mog2 

i 1a  cog® tu gen1 * в одном месте дров /былq / очень много'; ф«8 mog2 

pla1a §*3а Io4 mog6 tsw8 c i3 'было лишь четыре человека (букв, хозяина), 
торговавших бобами'; $еб cog® nu3 ti® nu2 lu4 txw2. . .  'старики из тех 
мест говоря” ...' (ti5 — служебное слово, вводящее препозитивное определе
ние); пИ j i i 1 dug4 0о5 lu1 ju4 букв, ‘ он сбоку очага готовил еду'.

В следующем примере существительное пи2 ' человек' имеет в качестве 
количественного определения счетно-количественную конструкцию с глав
ным членом - счетным словом рге3а 'дом, семья': ре1 i1a ргеЗа пц2 • наша 
семья' (букв. ' мы один дом людей’).

Существительные со значением места сочетаются с указательными ме
стоимениями ( co q  nu ' то место'). Существительное nu2 ' человек', однако, 
обычно не употребляется с указательными местоимениями , но допускает 
сочетания с вопросительными местоимениями: kaw2 pi6 nu2 k‘i3taw6? 'ты  из 
каких мест?' (букв, 'ты  есть человек откуда?').

Н епосредственно не и счи сляем ы е  сущ естви тельн ы е

Существительные данного подкласса, как уже говорилось выше, не со
четаются с числительными непосредственно. Для такого сочетания необхо
димо, чтобы существительное имело при себе либо классификатор, либо 
название меры.

Существительные, обслуживаемые классификаторами

Благодаря классификаторам все такие существительные членятся на две 
категории: существительные, обозначающие одушевленные предметы, — эти 
существительные обслуживаются классификатором tug4, и существитель
ные, обозначающие неодушевленные предметы, — эти существительные об
служиваются всеми остальными классификаторами.

Ряд существительных, сочетающихся с классификаторами, могут упо
требляться в качестве счетных слов, например: i1a pan2a да2а ' ОДНО блюдо 
мяса’ ; i1a pre3a пи2 ' один дом людей*. Ср. с этим «самостоятельное» упо
требление подобного существительного с классификатором: i lug pan 

бука ' одна штука блюдо’.
Обозначение пола животных осуществляется при помощи м о р ф е м ^ З  

Рч3» ta8, maj8 и haj8 .

32 Вместо таких сочетаний употребляются сочетания классификатора 
tut) с тем или иным указательным местоимением, например: tug4 ug1 ' тот' 

человеке).ТО
' Данные сведения приводим на материале западного говора западно

|гУансийского диалекта. Примеры заимствованы из « Учебника языка линъ- 
*°ньских яо» /2  /.
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В отношении птиц используются: морфема ри3 (этимологически "отецл 
для самцов, морфема maj8 (этимологически "мать') для самок, например. 
pu3ka1 ‘ петух, maj8 ка1 * курица"

Пол самцов домашних и диких млекопитающих обозначается при помощи 
морфемы ta8 (восходит к чжуанской морфеме tak • имеющей аналогичную 
функцию, ср. чжуанское та 1 tak6 * кобель’), например: ta8mu4 " жеребец* 
maj8mu4 * кобыла-; ta8po3 ' тигр (самец)’ — m a jV  'тигрица*.

Для обозначения пола молодых самок (еще не имевших потомства) до. 
машних птиц и млекопитающих используется показатель haj8„ например: 
haj8o2 букв, "молодая утка’; haj8mu4 букв, "молодая лошадь (ср. с чжуан. 
ским harj6 kSj5 букв, "молодая курица").

Вещественные существительные

К данному подклассу относятся такие существительные, как, например, 
2Г)1 "вода'„ со1 "лекарство", да2 'мясо', си3 'вино',, mien6 'мука’» Ьгё3 

" соль".
Вещественные существительные не сочетаются с классификаторами.

В счетно-количественных конструкциях, в которых вещественные существ» 

тельные выполняют роль главного члена, необходимо употребить существа- 

тельное-Название меры или какое-либо существительное в функции счетно! 

слова, например: mug1 aw1 ken1a bre3a earn1 van6 pru1 jnirj a '  на покупку 

(букв, купить) двух каией соли истратил 15 тысяч юаней" (ken1a "кенъ'= | 

фунт — название меры); 6u8 ^‘en5 i 1a р«^а да2 "ср а зу  же нарёзали пиалу 

(букв, одну пиалу) мяса" (р«33 — существительное « пиала» в функции счел 

го слова).

Способы выражения значения множественности

Существительные в языке дуаньских яо, в частности существительньи 
обслуживаемые классификаторами, сами по себе (вне контекста) не выра
жают ни значения единичности, ни значения множественности. Однако лек
сические средства или контекст всегда позволяют определить, идет ли речь 
о единичном предмете или об их множестве. К наиболее регулярным сред
ствам выражения значения множественности относятся употребление при 
существительных слов сод5 и род3,, а также редупликация существитель
ных.

Как уже отмечалось выше (см. раздел «Названия совокупностей»), сло
во сод5 употребляется в качестве своего рода показателя множественное!

34 У дуаньских яо морфемы ри3 и mi8 (соответствует морфеме maj8) 
употребляются постпозитивно, например, ka1 ри3а "петух". Заметим, что 5 
языке чжуан морфема pSw4|| pu4, как и другие показатели пола животных, 
употребляется (в зависимости от говора) в пре- или в постпозиции по о т  но 
шению к корню, например: kaj5Pow4|| pSw4kaj "петух*.



существительных, обозначающих одушевленные предметы, причем это слово 
всегда указывает на какую-либо конкретную групповую множественность: 
ko1 cor}5 nu2 goi)6 Bïw6 pre3 naw2 ' чтобы накормить людей, помогавших 
строить дом'; ni4 lïw 4 coq5 tug1abre4 t*w2 * он сказал рыбкам".

Слово роп3 также указывает на групповую множественность: poq3 ка1 

nu3a tuQ4 taw Ju7 tu1 hen1a„ tug4 ig3 gi6 {aw5 taw4 loi)4 "ИЗ тех петухов 
(букв, та группа петухов) тот, который дрался более лихо, тот и получал 
первый приз".

Слово рог)3 в отличие от corj5 не употребляется с существительными - 
названиями лиц, но может сочетаться с существительными, обозначающими 
неодушевленные предметы: ni4 ha5 j-Sw3 P o q 3  tug1aïe 1a nu3a {aw5 c o q 6  nu3, 
0u8 tiQ2 i1a lurj13 9aw2a to4 ‘он тогда высыпал все (букв, совокупность) 
камешки в том месте, и так образовалась одинокая вершина".

Редупликация существительных выражает значение дистрибутивной 
множественности:ре1 pre3apre3a ^i6 taw5 bra2 'у  нас в каждом доме зава
ривают чай".

Редуплицируются, однако, в основном односложные существительные, 
способные выполнять роль счетных слов.

Н еисчисляем ы е сущ естви тельн ы е
К данному подклассу мы относим локализаторы - безусловно неисчис

ляемые существительные как в языке ну, так и в других типологически 
близких к нему языках (в частности, в языке чжуан), а также имена собст
венные, проявляющие свойства неисчисляемых существительных.

Л анализаторы

Локализаторы представляют собой неисчисляемые существительные, 
являющиеся названиями соотносительных точек в пространстве (например, 
«верх» - «низ») и употребляемые в синтаксических конструкциях, уточняю
щих разного рода пространственные отношения.

В структурном отношении локализаторы подразделяются на однослож
ные, или простые (одноморфемные), и двусложные (двуморфемные). Часть 
локализаторов — прямые заимствования из языка чжуан,

Примеры: ре3 'верх", е е3ре4 'верх-, ï a 8p w 1 ' верх', c i2. c i2pe4 ' низ', ра ta 

'н и з ', c(o q ' ' внутренность, середина’ (= ' в, среди'), р а 'ф д  'внутренность, 

середина”, Pa6ta5 букв. ' наружа"» ha5te2 'п ерёд ', ça1 ksw8. ' зад(няя сторо

на)", С ^ с у д 1 ‘ зад(няя сторона)', paj8nan4 'ю г ’ . paj8pak1a 'с е в е р ', paj86 a j3 

'зап ад ', pa j8tog3 "восток", Ôi1anan8 ' юго-запад .

В ЯМЯ /3, 108/ наряду с названными здесь локаллзаторами «юг», 
«север», «запад» и «восток» /заимствованы из языка чжуан, где имеется 
соответственно: paj6 nam2, paj6 pâk3, paj6 9аj1 , paj6 tog1 (paj6 'сторона')/

л с  A C  1 9  Яприведены также локализаторы ре Ра "юг", ре nti 'север’, n'orj to 
'восток" (n^Q1 'солнце', to 'приходить'), n'oi)1 ka6 "запад". В той же
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В сочетании с существительными локализаторы образуют атрибутивны« 
конструкции, выполняя в них роль подчиняющего (главного) компонента, на- ! 
пример: ge3 arj1 'на воде' (букв, 'верх воды'), ge?ре4 aq1 'на воде" (букв.
* верхняя сторона воды”), te1 • на земле’ (букв. * верх земли"), cJoq рге3а
‘ в доме, в семье* (букв. * внутренность дома'), ge3ре4 daw2 • на горе'
(букв, 'верх горы"), с̂ ог)1 рап3а ' в отделении" (воен.) (букв, 'внутренность 
отделения"), dorj1 а cuq3 daq6 ’ в моей деревне" (букв. ’ внутренность моей 
деревни’), ci2 Saw2 * подножие (букв, низ) горы"„ ре1 gun1 ко8 ti5 paj8 pak1a 
' /на7 север/от/ нашего Китая", ca2 du gaw8ps8 ho8 ti5 paj8torj3 '/на,7 во
сток от реки Шаупэхо' (кит. ^  Chao2bei3he2).

Упомянутый в ЯМЯ [3] локализатор k4, i3cjorj1 * внутри" структурно (на
личие префикса k‘i3- ) соответствует наречным субстантивам, имеющим 
тот же префикс (см. стр. 80 ; вопрос о принадлежности слова k‘i3c(pr)1 к 
разряду локализаторов или, возможно, к наречным субстантивам нуждается 
в дополнительной проверке). В наших текстах мы встретили это слово толь
ко В следующем предложении: рог)3 praj5 nu3 k‘i3c|pq1 p‘ra3 len6 got)1 tu5 та2 

сад4 'те пещеры и за день не обойти" (букв. ' группа пещер тех внутри и за 
день не обойти").

Наиболее употребительными локализаторами являются односложные ло 
кализаторы c{oq1 и ge3j

Нус.кие локализаторы по своим синтаксическим свойствам почти не от
личаются от локализаторов в диалектах мяо или в тайских языках, в част
ности в языке чжуан. Иногда слова этого разряда, которые по-русски удоб
но передавать как «на», «в» (см* примеры выше), квалифицируют как «пред
логи» . Однако локализаторы как в языке ну, так и в языке чжуан ведут се
бя подобно существительным. Так, они могут выступать в качестве главно
го члена атрибутивных конструкций с зависимым членом — указательным 
местоимением: ĉ orj1 а пи3 букв. ' та внутренность' /ср. с этим аналогичные 
конструкции с существительными в качестве главного члена: pla8 iq3 'то 
время', dar)6 пи 'та  деревня', turj4 иг)1 'тот (человек)', coq6 пи3 'то  ме
сто' и т.п./.

Атрибутивная конструкция типа ĉ oq1 а пи3 может быть предложной: 
jii1 4oi)1a пи3 'внутри', букв, 'во внутренности той'. Внешне такие построе 
ния сходны, например, с китайским zai4 па4 и 'там '. Однако
если в китайском локализатор I  И в подобных сочетаниях выполняет фор
мальную роль при указательном местоимении (в данном примере — Щ  

' то*), то в языке дуаньских яо построениеjii1 cjoq1 а nu3 отнюдь не озна
чает 'там ', так как центральным лексическим и грамматическим элементов 
в нем является локализатор. Ср. также следующий пример: jii1 ci2pe4 curj3 
ken1 a larj5 букв. ' в нижней стороне моего поля'.
работе локализатор «перёд» представлен как p‘a5qtlVQ2„ «зад» - р*а5к 
«низ» •- fia8 ta6, «внутренность» — k‘i3qjoq1. «верх» — fia8g-sw1. К локали- 
заторам относятся также слова дкЧ5 'левая (сторона)', hog1 'правая (сто
рона)'; см. ЯМЯ /З, 109/.
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Следующий пример показывает, что квалификация нуских локализаторов 
как «предлогов» могла бы привести к неправильному пониманию некоторых 
высказываний: kaw2 ma2a jo ^4 r ji4 c^oi]1 pre3a ‘ не думай о нас'» бука 'тебе 
не следует думать /о/ доме (внутренности дома, семьи)' - интерпретация

как «предлога»со значением ' в'„ превратила бы конструкцию cjoi)1 
рге3а в обстоятельство (* в доме'), и в результате все предложение получи
ло бы неправильный смысл: ' не думай в семье (доме)'.

В дополнение к сказанному можно добавить, что в языке дуаньсккх яо 
существительное не может иметь при себе одновременно два предлога. 
Поэтому, например, в следующем предложении локализатор также не может 
быть квалифицирован как «предлог»: p i1 Црг)1а darj6 jow6 ôu3a^i1. . ,  'да 
еще организовали в деревне (pi1 — глагол-предлог).

Примеры употребления других локализаторов:
сип3 о3 ра6^а5 lo4 gow8 lia rj4 'я  вышел наружу освежиться' (локализа

тор ра р 5 бука " наружа' в функции дополнения места);
n i4 ve2niq8 |aw5 c i2 pe4 fa39aw 2 ‘ ОН ЗаГНЭЛ /его/ (к) ПОДНОЖИЮ горы' 

(локализатор c i2ре4 'н и з ' образует атрибутивную конструкцию с существи
тельным fe3ôaw2 ' гора'» выполняющую роль обстоятельства места);

Pa j8nan4 nen1 ma3a^an1a '/на/ юге примыкает к /уезду/ Машань' (ло- 
кдлизатор paj пап4 'ю г' в функции обстоятельства места);

ni4 а̂1 ksw8 то г)2 Ôurj1 а ' у него (дикобраза) на спине (бука задней сто
роне) иглы (букв, имеются иглы)';

ре3ре4 Ôaw2 morj2 i1a lur)1a mro6 'на горе был храм' (букв» ' верх горы 
иметь одна штука храм');

iug1a ha5te2 lun1 а с t3c ггrj1 ' одно (солнце) впереди, другое - сзади’.
Локализатор Ksg'sw1 букв. ‘ верхняя сторона' встретился лишь в одном 

предложении: Ya8g*w 1 naw3a gi6 ^i6 i‘u1a moi] Ц 2а ti° nu2 'вышеизложен
ное (бука верхнее эти) касается /букв, говорит (о!/ людей, у которых ма
ло денег' (второе giD — связка; lSj1a 'немного'; moij2a ' иметь').

Локализатор 4091 ' внутренность, середина' несколько отличается 
по своему употреблению от соответствующих локализаторов в языке чжуан 
(dàiÿ.1) или китайском (^) nei4 » ^  zhong1). Так, например, этому локализа- 
тору в нуском предложении curj3 nuQ5 c|or)1 te1 а ' я сел на землю' (бука ' сре
ди земли') в китайском соответствует локализатор _t_ shang4 "на, верх"

wo3 zuo4 za i4 d i4 shang '  я сяду на земле'), а в языке 
чжуш! _  локализатор кйп2 ' верх' / t e 1 naij6 jow 5 кйп nam6 ' он сел на землю 
(бука верх земли)!/.

Имена собственные

В обследованных текстах имена собственные ведут себя подобно неис- 
числяемым существительным, т.е. они не сочетаются с числительными ни 
непосредственно, ни при помощи единиц измерения.

Как и прочие существительные, имена собственные могут выступать в 
качестве определения к существительным, а также сами иметь при себе
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определения, например: cui)3 g'6 nu2 tu5rjan5 ’ я — дуанец’ (букв., "человек 
дуаньский'), ре1 gur|lä ko8 'наш Китай'.

Антропонимы в обследованных текстах — китайского происхождения, 
например: vuq2a 'Вун '„ öej2a 'C 3ft\ jow3a paq1 а ■ Ёу-пан' (мужские име
на— ср, в китайском соответственно: Д\, huang2,, 5% rui4„ f-p you3 

bang1); jaw2a ' Я у '„ mej3a Men8 "Мэй-лйэнь’ (женские имена — cp, в китай
ском соответственно: уао4, $  п£ mei3 Man2),

i o  о  i o  т тПримеры географических названий: ein în carj ‘ Циньшиньцян'
(ср, китайское название этой реки: £  vX jin1cheng2j iang1 'Цзинь-
чэндзян’); du5ve3den5 'Дувэдэнь' (здесь морфема du5 'река' не является 
заимствованной - в отличие от предыдущего примера, в котором caq1 а 
соответствует кит, »X. jiang1 'река'; ср, китайское название этой реки: 

t,?- V*f jiu3dun4he2) ; haj3mi8pr1 ' Хаймишэ' (букв, ' ручей Мишэ'; 
cp, В китайском: Щ  mei2zhu1 xi1) ; 0an1 af  i8 jar}8 ' СЭНЬШИЯН'
(cp, В китайском: 5- %  san1 zhi3yang2) .

Характерным для имен собственных является их употребление в со
ставе аппозитивных синтаксических конструкций, например: jaw2a mi8 

' матушка Яу', ko1a ijej8 gaw8 tirj8 * второй брат Шау-тин'.
Географические названия часто употребляются в качестве обстоятель

ства или дополнения места: tu5r)an5 jm1 kwarj19aj1 а ' Дуань находится в 
Гуанси'; pi1 r)i8 pan1a nur]5 hu33^ 1 a . . .  * в Ишани садятся на поезд...'.

Некитайские географические названия заимствуются через китайский 
язык, например: 0u1a |ien8 ' Советский Союз' (кит, ЦЯ su1 Man2 'Совет
ский Союз’); gaw8£)ien3a 'Корея' (кит, Щ  Щ  chao2xian1 'Корея'),

Числительные

К оли чествен н ы е числительные от «одного» до «десяти» включи
тельно представляют собой простые (одноморфемные) слова:

i1a
1

aw

"ОДИН’ tsw5 * шесть'
'два' ? ог)6 * семь'

ре1 ' три' ju8 • восемь'
pla1

рги1

* четыре'
2

ctfw* * девять'
' пять' ctfw8 ' десять'

Числительные от «одного» до «пяти» представлены слогами с тонемой 
/1/, числительные от «шести» до «десяти» — слогами с различными тонема' 
ми, исключая /1/, Числительные « девять» и «десять» различаются только 
на супрасегментном уровне,

С 1 оПростыми являются также названия разрядов: paj * сто', gien 'ты 
сяча', van6 'десять тысяч'; в ЯМЯ /3/ приведено также название разряда 
«сто миллионов» — хк1а (< кит, 4L yi4b Все названия разрядов, а также 
часть простых числительных, перечисленных выше, являются заимствова
ниями из китайского.

Числительные от «одиннадцати» до «девятнадцати» включительно об
разуются посредством сочетания разряда caw 8 'десять' с последующими
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названиями единиц, например: c*w 8 i 1a 'одиннадцать', caw 8 aw1 'двенад

цать', cjrw8 ре1 'тринадцать'. Числовые значения таких числительных пред

ставляют собой сумму числовых значений составл яющих их компонентов, 

иначе говоря, эти числительные являются аддитивными»

Числительные «двадцать» «девяносто» образуются посредством 
сочетания названий соответствующих единиц с последующим разрядом caw 8 

•десять'» например: ре1 caw 8 'тридцать', pla1 cxw8 'сорок', pru1 caw 8

* пятьдесят'. Для образования числительного «двадцать» используется не 
числительное aw1 'Два', а числительное род 4 'два' (употребляемое также и 
в сочетаниях): род4 caw8 'двадцать'. Числовые значения таких числитель
ных представляют собой произведение числовых значений составляющих их 
компонентов, т.е» эти числительные являются мультипликативными»

Рассмотрим примеры числительных, образованных из двух и более ком
понентов:

род4 caw 8 i1a ‘ двадцать один’ ;

i1a paj5 'с т о ';

i1 а paj5 len2 i1 a ’ сто один' /при отсутствии названия разряда (в дан
ном примере разряда«десять») перед последующим названием компонента 
числительного употребляется слово len 'нуль' (ср» со структурой числи
тельного «сто десять»)/;

i1a paj5 i а 'сто десять’;
i ,a  paj5 aw1 'сто двадцать' (здесь используется числительное aw1 

'два', но не род4, как в последующем числительном); 
i1a paj5 рог)4 caw 8 i1a 'сто двадцать один'; 
aw1 paj5 ' двести';
i1a gien1a 'тысяча'; 
i1a gien1a aw1 paj5 ' тысяча двести’; 
aw1 gien1a 'две тысячи'; 
i1a van6 'десять тысяч'; 
i1a van6 len2 i1a paj5 ' десять тысяч сто'; 
van6 i1a (или: i1a van6 i1a g ien1 a ) ' одиннадцать тысяч'; 
i1a van6 aw1 g ienla  aw1 paj5 pon4 caw 8 i1a ' двенадцать тысяч двести 

двадцать один'.
П орядковы е числительные образуются с помощью префикса ti6- / ta6.  , 

присоединяемого, однако, только к числительным первого десятка, например: 
t i 6 caw 8 'десятый', t i6 pru1 'пятый'. В порядковом числительном « первый» 
используется не морфема i1a 'один', а морфема с тем же значением j a 3 : 

ti6 j a 3 "первый’.
Префигированные порядковые числительные, выполняя роль определе- ! 

ния, находятся в постпозиции к существительному, например: ко ti caw 
' десятый урок', ko2a ti6 j а  ' первый урок'.

Количественные числительные выше десяти могут употребляться в зна
чении порядковых числительных, занимая позицию перед определяемым су
ществительным, например: caw8 gog6 ko2a " семнадцатый урок'.

Количественные числительные в пределах первого десятка в заимство-
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ванных оборотах и конструкциях также могут выполнять функцию порядко
вых числительных. Однако в подобных случаях используются такие заимст
вованные формы числительных, которые встречаются только в данном кон
кретном сочетании, например: rjej8 lorj4 ' второе место (о призах на петуши
ных боях)', 0an3 lot]4 'третье место' (gej8 'два' - от чжуанского gej2 
'два')ЗВ.

Формы ta6aw1 "второе'. ta6pe1 'третье' и т,д, употребляются для обо
значения чисел (дней) первой декады месяца, например: taj5not]4 gi6 ta6aw1 

'вчера было второе (число)'; pe'ijii5 gi6 ta6pw 5 • после-послезавтра будет 
шестое (число)’. Ср, также употребление формы go^it23 "десятое (число)'» 
в которой go3 является эквивалентом китайской морфемы %.ß chu1 (go3 

здесь фонетически более близко к соответствующей заимствованной морфе
ме в языке чжуан ço1 ; git2a непосредственно заимствовано из языка чжуан; 
ср, чжуанское рТр6 'десять').

Л,ля обозначения первого дня первой декады месяца используется форма 
6 х ;*3а ' первое (число)'.

Как уже отмечалось, в языке дуаньских -то наряду с набором простых 
числительных, перечисленных в начале данного раздела и имеющих регуляр
ное употребление, используется ряд синонимичных числительных, заимство
ванных, как правило, непосредственно из языка чжуан и употребляемых 
только в определенных сочетаниях (например, в названиях месяцев, чисел 
и т..т.). Выше были упомянуты такие числительные, как git2a 'десять', js 3a 

'один’ ,, it1 а'один',, Ôan3 'три'» sat1 а ’ семь’, rjej2 'два'. В следующих 
примерах приводятся другие числительные подобного рода: Ôi5 ^еп4 букв*
• четвертый месяц' ( ô i четыре'), no2 pe t2a букв, 'пятый месяц' (rjo2 

‘ пять'), i‘u5 r)wyg4 'пятый месяц' (nwsr)4 'пять'), ijej8 iok2a 'двадцать ше
стое ( число)' — iok2a 'шесть': nej° cow3a 'двадцать девятое (число)' — 
cow3a 'девять',, rjej8 pe t1 а ' двадцать восьмое (число)' -- pet1a 'восемь', 
rji6 larj6 'Нги-лан' букв, 'Второй Лан' (имя собственное, rji6 "два1, ср, кит, 

'Эр-лан'),

Неопределенно-количественные числительны е

К данной группе относятся числительные baw6 'сколько', k‘i3baw6 'сколь 
ко', daw5gu 'сколько', k‘i3daw5 'сколько', имеющие местоименное значение.

Неопределенно-количественные, или вопросительные, числительные упо
требляются в счетно-количественных синтаксических конструкциях анало
гично количественным числительным, например: kaw2 оог]1а naw2 baw6 gan3 
ju4? букв, 'ТЫ В день ешь СКОЛЬКО раз еду?'; kaw2 moi]2 k ^ b a w 0 turj4 tuij1 ?

36 Числительное бап3 * три' употребляется также в количественном 
значении (в той же позиции), но лишь в отдельных заимствованных сочета
ниях, как, например: Эаг>3 gat1a букв, 'три семерки' (т,е, 'три недели') 
/gat1a - заимствовано непосредственно из языка чжуан (ср, чжуанское 
(fat3 ' семь')/.
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буки, ' ты имеешь сколько штук детей?'; kaw2 pre3a mon2 daw5gu6 пи ? ' у 
тебя в семь*; окоаько человек?'; kaw2 p r j5naw3 k‘ i3daw5 farj5? * в этом го
ду сколько тебе лет /исполнилось*/?'.

Подобно вопросительным местоимениям, неопределенно-количествен
ные! числительные могут употребляться в относительном значении, напри
мер: k‘ i3daw5 tur]1 nu2a т а2 morj2a ра6 'а  сколько (- много) людей (вообще) 
не имеют потомства!'.

Местоимения

Анализ текстов позволил выявить в языке ну следующие категории ме
стоимений: личные, указательные, вопросительные, неопределенные, опре
делительные и эмфатические.

Личные местоим ения

Система личных местоимений представлена в табл. 12,
Таблица 12

Личные местоимения

—-Число
Лицо" Единственное Двойственное Множественное

1-е curj3 -я- а1 'мы (двое)' р е 1 ' мы'
2-е k a w 2 'Т Ы ' mi1 'вы (двое)' mi2 'вы'
3-е ni4 'он (она)' m u 1 ' они (двое)' mu2 ' они'

Двойственное и множественное число местоимений 2-го и 3-го лица 
различаются на супрасегментном уровне. Местоимения 2-го и 3-го лица 
двойственного числа представлены слогами с тонемой /1/, соответствую
щие местоимения множественного числа - слогами с тонемой /2/,

Изредка местоимения двойственного числа имеют при себе приложение 
aw1a nu2a 'двое' (букв, “два человека'), однако последнее является факуль
тативным (в «Учебнике» [\] такие приложения, если они вообще имеются, 
заключаются в скобки), например: a (aw1a nu2 a ) gi6 nu2 tu5t]an5 * мы (двое) 
из /уезда/ Дуань'.

Личное местоимение может иметь при себе приложение, выраженное 
различными местоимениями, например: ni4 да3 &е5 с» 4 ' он сам подыскивает 
место /для постройки дом^' ; ре1 nu2anu2a tu5 morj2 hoi}1 a 0xw6 ' каждый 
из нас (букв, мы каждый) имеет работу (букв, имеет работу, /чтобы/ де
лать)'.

Личные местоимения чаще всего употребляются в функциях подлежат 
щего и дополнения, например: eug3 j i i 1 pre3a t i4 m i1 ’ я дома подожду вас 
(двоих)'.

При употреблении в качестве определения к существительному личное 
местоимение приобретает характер местоимения притяжательного* В языке
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дуаньских яо такое определение всегда препозитивно, например: kaw2 рге3а 

j i i 1 k‘ i3 taw6? бука, 'твоя семья (дом) находится где?'.
Иногда препозитивное личное местоимение, выполняющее функцию 

определения, сопровождается служебным словом ven6 . Сочетание личного 
местоимения с ven6 может выполнять также роль присвязочного члена, на
пример: kaw2 ven6 lurj1 nu3a Vag5 ma2? ' [h ]  ТВОЙ TOT /зОКтУ хороший?'; 
naw3a ma2 {aw6 eut]3 ven6 букв, 'ЭТО Не есть МОЙ/ЗОНТ/'.

У ка зател ьн ы е  м естоим ения
Система указательных местоимений языка дуаньских яо пятичленна. 

Для различения указательных местоимений существенны следующие при
знаки: видимость-невидимость, близость-удаленность, определенность- 
неопределенность (табл. 13),

Таблица 13

Указательные местоимения

naw3 '  этот' 2kaw тот' UI)1 ' тот' nu ' тот' ir)3 'то т '

Видимость—неви
димость + + + - -
Близость-уда
ленность +

Определенность- - +
неопределенность

Местоимения паи*3, каю2 и иг)1 указывают на предмет, находящийся в 
пределах видимости собеседников. Местоимения пи » 1Г)3 указывают на 
удаленные предметы, которые собеседники не видят.

Местоимения, указывающие на видимые предметы, различаются в за
висимости от степени близости—удаленности (в пространстве или во време
ни) по отношении) к говорящему. Местоимение паи0 ' этот' указывает на 
предмет, находящийся в непосредственной близости от говорящего, место- 
имение иг)1 ’ тот' на предмет удаленный, местоимение кал2 ' тот' — на 
предмет, не находящийся в непосредственной близости от говорящего и не 
удаленный от него достаточно далеко.

Местоимение 'тот' указывает на предмет, невидимый для собесед
ников, но который, однако, им известен^. Местоимение пи3 ’ тот' также 
указывает на невидимый предмет (т,е, предмет, находящийся достаточно

47 оМестоимение т  может употребляться во временных оборотах, 
когда речь идет о каком-то относительно определенном времени, не свя
занном непосредственно с моментом речи,
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далеко -  вне поля зрения говорящих), причем последний может быть неиз
вестным обоим собеседникам или же быть известным только одному из них.

Выполняя роль определения (или зависимого члена атрибутивной кон
струкции), указательное местоимение находится в постпозиции к опреде
ляемому существительному, например: ии)4 и^ 1 г\г)2а к‘13с1а№5 эад5? 'тому 
сколько лет?' (местоимение ид определяет классификатор гиг! ); гиг)4 иг) 
г||)2а с»\*8 р!а1 'тому четырнадцать лет'; шп4 ка\«2 \\т^* с *ю 8рги1 

р 1)5 '/А/ тому пятнадцать лет-; шг)4 па\«3 \\г̂а кЧ3 с)а\л/5 а̂г)5? 'этому 
сколько лет?'; са2 Ьа]3а пи3 /н1 с̂ ог)1 а сиг)3 йаг)6 'тот ручей протекает 
(букв, находится) в нашей деревне' (в предложении говорится о предмете, 
который известен говорящему, но о котором ничего не знает собеседник).

Помимо функции определения указательные местоимения употребляютс; 
в функциях подлежащего и дополнения (обстоятельства) со значением места 
(местоимения пи3 и 1<]3 в данной функции в нашем материале не обнаружены 
Чаще всего в указанных функциях употребляется местоимение па\̂ 3„ напри
мер: па»/у3а т а 2 (аи 6 сиг) уеп6 'это не МОЙ /зонх7'; ’Л}13 Р>3|>2 бука
'то  - груши'; ка\л/2а |16 р 13ар 1а]2 'то  — персики'; kaw2 тод2а jaг]8hu3a 

т а 2? -  тог]2. р Р  па«/3а 'у  тебя есть спички? -  Есть! Здесь! (букв, на
ходятся здесь!)’.

В следующем примере местоимение 1г]3а употреблено в составе об
стоятельства времени:у»6 )а4 ре1 ри3пи2 топ2 И3 пи2а. т 4 теп2Ьги5 Ьа18»№ 
рай/ . р1 1Г) ... в давние времена был среди наших ну один человек по
имени Пау. В то время,,,'.

Эм ф атические м естоим ения

Местоимения да3. 6е]8кв)'3а имеют значение * сам' и употребляются в 
обследованных текстах в качестве так называемых эмфатических местои
мений, Последние подчеркивают, что субъект, названный в предложении, 
выполняет какое-т'о действие самостоятельно, один, не прибегая к чьей-либо 
помощи. Обычно такое местоимение следует непосредственно за личным 
местоимением и предшествует глаголу-сказуемому, например: гиг)4 га«/6 ]а3 

б*«»6 рге3» Ы4 да3 с‘е5 сч * тот, кто хочет построить дом, он сам подби
рает /подходящее/ место'; ка«/2 6е]8кв)3а тиг)1 ра8 "ты сам возьми!'.

Местоимение 9е]8ке]3а заимствовано из китайского ( 6 . 'сам '). Ме
стоимению да3 (в ЯМЯ /3/ г)ка3) в языке чжуан соответствует эмфатиче
ское местоимение как6 'сам '.

Иногда эмфатическое местоимение бывает отделено от личного наре
чием типа (516 или другими словами, например т 4 ра1 т 4 ^ !6 да3 1о3 Ьо3 

' кто знает, тот сам и приходит'.
В следующем примере местоимение да̂  выполняет роль подлежащего 

самостоятельно: ип)1аЙа8 ти^ 1 кад7 да3 0*л6 р* 3 'женщина, выйдя за
муж, сама становится хозяйкой (букв, сама выступает в качестве хозяина)'.
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К разряду определительных относятся местоимения ро4 ' каждый, все' 
(pi2 'каждый, все'), kak1a 'каждый, все'. Местоимение kak1a непосредст
венно заимствовано из чжуан /чжуанское как5 ' каждый, все'» в свою оче
редь, является заимствованием из китайского {ty- де4; ср. в кантонском 
диалекте -kok8)7.

Определительные местоимения употребляются преимущественно в ка
честве препозитивного определения к существительным, например: gej8 

cow3a ha5 ро4 nu2 go4 9sw6 plar)1 '29-го числа каждый устраивает праздник' 
(букв. ' . . .  каждый человек каждый делает праздник'); gi2 рге3а * все семьи' 
('все дома'); kak1a wej8 nu2 lo4 букв, 'все пожилые люди' /wej8 — клас
сификатор (<  КИТ, ih. wei4)/.

Неопределенные м естоим ения

К данному разряду относятся местоимение nu2cag1a • все' и синонимич
ное ему местоимение taj8ca3 ' все'. Первое структурно соответствует ки
тайскому A  ̂  г en2j ia 1 ' (какие-то) люди' второе является прямым ки
тайским заимствованием ( -к. da4 jia1 * все';, Оба местоимения указы
вают на неопределенное совокупное множество лиц.

Неопределенные местоимения могут употребляться в качестве подле
жащего, дополнения, входить в состав аппозитивных конструкций в качест
ве их главного или аппозитивного члена, например: nu2сад1а du5 mog2 

fat1 а ' люди не знают, как быть' (букв, * не имеют способа'); ре1 taj8ca3 

pi1 ре2а mui}4 lag5 ’ мы все вместе идем на полевые работы'; nu2cag1 а 
nu2anu2a tu5 to7 t*w2. . .  'Все  со смехом отвечали.*.'.

В следующей конструкции местоимение пи2сад1 а имеет после себя 
служебное слово ti5 ( кит, de ), превращающее его в определение к 
последующему существительному: nu2ca']1a tis ка1 букв, 'петухи всех 
(=людей)'. В качестве определения без указанного служебного слова не
определенное местоимение пи2сад1 а встретилось в сочетании пи2сад1а 
ка10а2а букв, 'кукуруза всех'.

К неопределенным местоимениям примыкает по характеру своего 
употребления слово nu2anu2a • каждый, все' (пи2 'человек'), В отличие 
от рассмотренных неопределенных местоимений слово nu2anu2a обладает 
дистрибутивным значением. Ср. употребление этого слова в аппозитивной 
конструкции: mu2 nu2anu2a tu5 aq5 'они все /очень7  рады'.

В следующем примере слово nu2anu2a выполняет роль подлежащего: 
nu2anu2a tu5 а 5̂ tsw2 ; все раДОСТНО говорят

В значении неопределенного местоимения nu2cag1 а может также упо
требляться личное местоимение 3-го лица множественного числа mu2 'они*; 
в этом случае данное местоимение указывает не на каких-то конкретных 
лиц, а на множество неопределенных лиц вообще, например: hen1 ре3а ku4, 
mu2 tu5 murj4 kwo5 'быстрее вставай, люди (=все) уже ушли’.

Определительные местоимения
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Вопросительные местоимения

Основными местоимениями данного разряда являются: pu’ gi33 'что*и 

ti6f i3a 'кто '38.
Существует также вопросительное местоимение tur)4gi3a 'кто ', которое 

в наших текстах встречается значительно реже местоимения ti6gi3a. Мор
фема tur)4 в первом из них восходит к классификатору turj4.

Рассмотрим примеры употребления названных местоимений.
В следующем предложении местоимоние pu1 gi3a является дополнением: 

kaw2 mug kci3kaw2 6sw6 pu1gi3a? букв, 'ты  идешь туда делать что?'.
В качестве определения местоимение pu1gi3a занимает позицию перед 

определяемым: tuq4 urj1 be5 pu1gi3a be50^ ?  бука 'тот зовется каким име
нем?'.

В следующих предложениях местоимения ti6piЗа и turj4pi3a выполняют 
роль подлежащего: ti6gi3a porj4 pi3 ârj2? ' кто стучит в дверь?'; tui]4gi3a
go( f  kaw2 iu1a ju4? ’ кто помогает тебе готовить еду?'.

Местоимение ti6 s i3a в следующем предложении является дополнением. 
kaw2 öi3a 6ir>5 ко1 ti° gi3a? 'ТЫ пишешь ПИСЬМО KOMy?'.

Если вопросительное местоимение не образует специального вопроса, 
оно приобретает значение местоимения относительного или неопределенно
го. Обычно это имеет место в предложениях, содержащих отрицание, напри
мер: cui]3 du5 g* 4 pu1£i3a 'я  не/собираюсь/ что-либо покупать'; curj3 та2 

t*w2a pu1pi3a ' я не говорю чего-либо /против/'
К вопросительным относится также местоимение taw6 'какой', 'кото

рый (из)'. Оно обычно употребляется в сочетании с классификаторами и 
другими единицами измерения, образуя атрибутивные конструкции и вы
ступая в них в качестве зависимого члена, например: turj4 taw6 ' кто’, букв, 
'который из', jiarj6 taw6 букв, 'какой вид'; taj5 taw6 'какой день'. Морфе
ма taw6 входит также в состав ряда двуморфемных слов с местоименным 
значением, которые, однако, относятся к другим подклассам субстангивов 
(в частности, к наречным субстантивам и др.).

Вопросительное местоимение taw6 (в составе атрибутивных конструк
ций) также может употребляться как относительное, например: saj8 kaw2 

naw2a jiaq6 taw6 tuJ  taw5 ' ЧТО бы ТЫ НИ съел - всё МОЖНО'; vs naw . . .  
turj4 taw6 ja3 0xw6 pre3„ ni4 да3 c‘e5 су4 'теперь... /если/ кто (букв, кото
рый из людей) захочет построить дом, /то/ он самостоятельно подыскивает 
/подходящее/ место'.

38 Общий для этих слов компонент £|3а может употребляться самостоя
тельно, например: ^ За kaw2 т а2а таг]4 |*ю2? букв. ’ что ты не идешь гу
лять?' .
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Наречные субстантивы
Наречные субстантивы образуют особый подкласс субстантивов, за

метно отличающихся по своим синтаксическим свойствам от сущоствитель- I 
ных и тем более от местоимений или числительных,

В отличие от существительных наречные субстантивы в силу своего лек- 
сического значения не могут употребляться в качестве главного члена ат
рибутивной конструкции с зависимым членом — указательным местоиме
нием (а подавляющее большинство наречных субстантивов вообще не могут 
быть главным членом атрибутивных конструкций).

Наиболее характерная функция наречных субстантивов в предложении - 1 
обстоятельственная. Наречные субстантивы со значением места употреб
ляются также в качестве дополнения места.

Преимущественное функционирование в качестве обстоятельства сбли
жает наречные субстантивы с наречиями. Однако способность наречных суб
стантивов выполнять функции и других членов предложения, а также соче
таться с предлогами (глаголами-предлогами) существенно отличает их от 
наречий.

Ряд наречных субстантивов обладают местоименным значением.
В структурном отношении наречные субстантивы представляют собой 

либо сложные, либо производные (с префиксом кМ3-) слова, либо редупли
кации.

Примеры: ]5 га ]5 ‘ ежедневно, каждый день', га^па«/3 'сегодня'»
рап1па\*3а 'сейчас'. раг)5па\*3 ' нынче' (букв, 'этот год'), §аг)5£ад5 'еже
годно, каждый год', а ^ ал 6 'когда“. к'Ггауу6 'где’. к‘|3 1Г) 'там  (вне 
пределов видимости)', к‘1 Зпал3 'здесь'. к‘13ш]1 'там (в отдалении, но в 
пределах видимости)', (р^паи3 'сегодня вечером',т.а15пог}4 'вчера’, га̂ паг)
' третьего дня, позавчера', а\л/'|ти5 'п ослезавтр а ', ре1 ггп5 'после-послезав
тра',, га^ки4 ’ за втр а ', у ^ а 4 'преж де'. V«6пал3 ’ теперь’.

В следующих примерах наречные субстантивы выступают в функции об
стоятельства или дополнения места: га]5га]5 сип3 иР до6 ки4 һем1 '  я люблю 
каждый день вставать рано’ ; 1а]5па№3 а1 тип4 һа1 I )ад5 т а 2? ' сегодня 
мы (двое) пойдем в город, хорошо?'; рап'па»/3 тиг]4 I» 6 ? 'с ей час  пойдем?’ ; 
кай ^аг)5па\«3 к‘13аа\л/5 раг)5? ‘ в этом году тебе сколько лет /исполни

лось/? . тиг)4 кЧ3и^1 1»\*2а • пойдем туда прогуляться-; п|4 р | ! k‘i3taw6? 
букв, ‘ он живет где?"; ]и4 ♦.а6|<и4 /и1 -па«/2 ' когда /Ты/ завтракаешь?'
(здесь обстоятельство сЛ21а\«6 выражено наречным субстантивом в с о  
четании с глаголом-предлогом).

В следующих примерах наречные субстантивы выступают в функциях 
подлежащего, присвязочного члена связочного сказуемого, определения: 
1а^паг)' 8гг1]»3а ' позавчера было первое число'; т Р  а«,а пи2а ;^6 к‘| -I 
гал6? * вы (двое) откуда?'; ка« 2 р16 пи2 кЧ'Ча«/6? букв, 'ты  есть человек 
откуда?’.

Наречные субстантивы с местоименным (вопросительным) значением в I 
определенных условиях (например, в сложных предложениях, в которых таки!
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слова не образуют вопроса) функционируют в качестве слов с относительным 
значением, например: 6ej8pien8 ni4 mut]4 8о6 k‘i3taw6, k‘i3 ii}3 ti5 nu2 tu5 pe2a 
j1 a To6 lo Taj ni4 'куда бы он ни пришел, люди везде (букв, там) приветст
вовали его'.

ПРЕДИКАТИВЫ
Из состава предикативов целесообразно выделить прежде всего сравни

тельно небольшую группу слов — местопредикативы. Наиболее общим синтак
сическим свойством, отличающим местопредикативы от собственно преди
кативов (глаголов и прилагательных), является неспособность первых в язы
ке дуаньских яо выступать в качестве постпозитивного зависимого члена 
атрибутивных конструкций (в обстоятельственных конструкциях местопре
дикативы употребляются широко).

Включение глаголов и прилагательных в общий класс собственно пре
дикативов основывается на ряде существенных признаков, которые в языке 
ну в равной мере свойственны как словам, обозначающим действия, так и 
словам, обозначающим качества (см. ниже раздел "Прилагательные"). В от
личие от глаголов прилагательные могут употребляться в конструкциях срав
нения; прилагательные широко используются в атрибутивных конструкциях в 
качестве их зависимого члена, в то время как для глаголов данная функция 
значительно менее характерна.

Глаголы подразделяются на объектные и безобъектные. Объектные гла
голы способны выступать в качестве главного члена глагольно-объектной 
синтаксической конструкции (в плане членов предложения — выполнять роль 
сказуемого и иметь при себе дополнение).

Объектные глаголы, в свою очередь, делятся на ряд подклассов, каждый 
из которых выделяется с учетом характера дополнения (объектного члена), 
употребляемого с глаголом данной категории, служебных функций, которые 
способны выполнять данные глаголы, а также других признаков. Так, выде
ляются глаголы, дополнение к которым может быть выражено предикативной 
синтаксической конструкцией, глаголы двойного дополнения, побудительные 
глаголы, глаголы направленного движения и др.

Безобъектные глаголы представлены связочными глаголами и связка
ми, модальными глаголами, собственно безобъектными глаголами. Каждый 
из названных разрядов слов также выделяется с учетом его грамматиче
ских признаков.

Классификация предикативов языка дуаньских яо представлена ниже 
в виде схемы (см. схему 6).
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Объектные глаголы

Глаголы , принимающие дополнение, 
выраженное предикативной конструкцией

К данному разряду относятся глаголы: с»г]5 * слушать, чувствовать,
ощущать', gi3 ' слышать', t»w2a ' говорить, сказать', got]5 ' смотреть,
полагать, считать', ро1 'видеть', rji4 'думать', Ь‘га1а 'бояться' и др. При-

3 5 4 2 4 8 5  г- 1мерьксш) gorj ni тог] род csw рагр'я полагаю,/что/ему двадцать лет
(букв. ' . . .  /что/ он имеет двадцать лет'); taj5noi]4 cur)3 ро8 ni4 ôq2 kaw2a
mug4 Isw2 'вчера я видел, /что/ он с тобой пошел гулять'; cur]3 pi1 pre3a 
gi3 nu2 taw2a lui]1 naw3a hen3a Ifaij5 'дома я слышал, /что/ люди говорят, 
/что/ это очень хорошо' (nu2 t-sw2a 'люди говорят' - предикативная кон
струкция, предикатор которой, представлен, в свою очередь, глаголом рас
сматриваемого разряда, за которым следует еще одна предикативная кон
струкция); cui)3 gi4 mi1 it1atin8 t]i4 8o6 curj3 ' я думаю, /что/ вьг(двое) на
верняка думаете обо мне'; ni с si]5 ta1 law1 mur)1 a ' он почувствовал, что 
нога болит'.

Глаголы данного разряда могут также иметь дополнения, выраженные 
отдельной синтаксемой, например: mi2 ma2 jorj4 rji4 0o6 cuij3 pa8 'вы  не ду
майте обо мне!'.

2В следующем предложении дополнение к глаголу tsw ' 'говорить' выра
жено уравнительной синтаксической конструкцией: Ке5 coq6 nu3 ti5 nu2 lu4 

txw2 naw3a gi6 rji6 larj6 ti5 mu3 law 'старики, живущие близ тех мест (букв, 
старики близ места того), говорят, что это (букв, это есть) след ноги Нги- 
лана".

Глаголы  двойного дополнения

К данному разряду относятся глаголы, обычно употребляемые с двумя 
постпозитивными дополнениями. Одно из этих дополнений обозначает лицо, 
которому нечто предоставляет (у которого нечто заимствуется, для кото
рого нечто создается и т.п.), другое - предмет, который предоставляется 
(заимствуется, создается и т.п.).

Примеры: den3 "брать взаймы', ко1а 'давать', ko1ci6 'давать', caw1 

’ отдавать, передавать', caw5 'учить (кого-л. чему-л.)', gi6 'сообщать (ко-
му-л. что-1.) , hen 'спрашивать (у кого-л. что-л.)*, сЧк] 'взвешивать (то
вар)', 0i3 'писать (кому-л. что-л)'.

Дополнение, обозначающее лицо, может вводиться с помощью предлога 
(глагола-Предлога). Такое дополнение обычно занимает позицию последова
ния по отношению к другому дополнению, например: cur]3 с(о8 I гг2 du5 9i 3 
®in5 ко1 mi1 nu2 lu4 'я  очень давно не писала писем вам (двоим)старикам'
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/дополнение, обозначаемое местоимением m i1 'вы  (двое)', имеет при сеое 
глагол-предлог ко1. / ;  ni 4 c‘ur)1 aw1a ken1 а ко1 cur)3 'он взвесил мне два 
кеня (=фунта) /солц7 '; n i4 ко1 /е2а ко1а curj3 'он отдал мне туфли'.

В следующих примерах дополнение, обозначающее лицо, не имеет при 
себе предлога (глагола-предлога) и занимает позицию предшествования по 
отношению к другому дополнению: ...den3 t i3a ^i3a ка18а2а ' „..взял в долг 
кукурузы У помещика'; са2 ko2 a ta j4 naw3 £ i6 ре1 aw1 jiaq6 0a3 ' Эта 
история говорит нам о двух вещах-.

В контексте одно из двух дополнений может быть опущено: пи2саг)1а 
tu1 ko1a n i4 букв. “ все ( = люди) побольше и дали ему’ (отсутствует до
полнение, обозначающее объект предоставления; дополнение, обозначающее 
лицо, беспредложно); t u 5 k u 4  caw1 ko1a cuq3 ' завтра отдайте мне' (дополне
ние, обозначающее предмет, опущено; дополнение, обозначающее лицо, со
провождается глаголом-предлогом); taj5naw3 caw ko2a t i6 caw 2 'сегодня 
займемся (букв, /буду/ обучать) девятым уроком' (дополнение, обозначаю
щее лицо, опущено).

Некоторые глаголы, обычно не имеющие при себе двух дополнений, 
иногда могут употребляться как глаголы двойного дополнения. В следующем 
примере глагол 0sw6 'делать' употребляется как глагол двойного допол
нения: cui]3 mi8 0sw6 Ye2 ко1 р е 'а * моя мать делает нам обувь'.

Побудительные глаголы

К побудительным относятся глаголы, при помощи которых выражаются 
каузативные отношения. Побудительными являются, например, глаголы ha1 
'звать, велеть, заставлять', ко1, ко1^ 6 'понуждать', g irj3 'просить (ко
го-л. сделать что-л.)', paj3a 'посылать', ^orj6 'помогать'.

Побудительные глаголы употребляются в качестве компонента составно
го сказуемого, занимая позицию перед названием исполнителя, побуждаемо
го к совершению того или иного действия. Глагол ко1 (ko'ci6) представляет 
собой в значительной мере формальный компонент составного сказуемого. 
Это отличает данный глагол от прочих побудительных глаголов, которые яв
ляются полнозначными.

Примеры употребления побудительных глаголов: ... f or) Pe Pan J °  "  
jaw2a ‘ ...помогает нам устраивать школы’ ; girj3 pur]5 ‘ прошу садиться!' 
(дополнение не называется); gin3 |q4 'пожалуйста, войдите!'; ко1 ре1 ра1а 
' дай нам знать'; ko1c i6 turj’ nu28 taw5 fan1™13 букв, 'сделали так, что ну̂  
обрели свободу'; ко1 tuq1mren2a t i6 ^ir]2 ' вынуждают народ страдать'; kaw 
muq4 ha1 n i4 lo4 букв, 'ты  ПОЙДИ ПОЗОВИ его прийти'; ha5 paj3a nu2 car)1a 
шиг)4 Го3 col}1 ‘ (только) тогда послали людей перехватить тропы (букв, пой
ти охранять тропы)'; mu2 jow6 lo4 ha1 n i4 murj4 gorj5 bryr)2 букв. 'люди сно
ва явились звать его пойти посмотреть болезнь'.

Некоторые из названных глаголов способны употребляться и в качеств6 

самостоятельного сказуемого (не имея уже побудительного значения), на
пример: ve3 jaj7 ha1 'цикады кричат'.
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Глагол ко 1 (к о 1 c i6 ) в своем исходном значении ('давать') является гла
голом двойного дополнения .(ом. выше).

Глаго лы  направленного движения.
Ориентация действия

К глаголам данной группы относятся: g u 4 'опускаться',, J e 5 "подни
маться', тип4 'уходить, идти (туда)'„ lo4„ to2 'приходить (сюда)', о3 'вы 
ходить', pxw 'входить, направляться',, kwo5 'проходить через'.

Особенностью этих глаголов является то, что они наряду с самостоя
тельным употреблением способны выступать в качестве компонента состав
ного сказуемого, в котором они выполняют служебную функцию (см. ниже).

Дополнение при глаголах данной группы обычно обозначает место.
В следующих примерах рассматриваемые глаголы функционируют как 

самостоятельные: iuq1 naw3a g u 4 Gaw2 . . .  ' это /солнце/ опустилось/в/ 
горы...'; ' подниматься /по/ лестнице'; t i 6 (3i3a ôrj2 kaw2a mur)4?
'кто с тобой ходил (туда) ? '; h e n 1 ре°а m u rj4 'иди побыстрее'; gcrj1 ю2 'солн
це появилось'.

Служебная функция глаголов m u rj4 и lo 4  — ориентация действия, выра
женного основным глаголом (обычно со значением передвижения). Глагол 
m u rj4 указывает при этом, что действие, обозначаемое основным глаголом, 
направлено от говорящего лица (или какого-то определенного места, пред
мета), в сторону удаления от него. Глагол lo 4  указывает на то, что действие, 
выраженное основным глаголом, направлено к говорящему лицу (или к како
му-то определенному месту, предмету), в сторону приближения к нему. Гла
голы ориентации действия следуют непосредственно за основным глаголом 
или после дополнения к нему. В качестве эквивалента глагола ориентации 
действия lo 4 употребляется глагол t o 2 / 2 a .  Примеры:

Cuq3 r o i ] 5 k a w 2 k w o 5 k ‘ i3 ta w 6 m u rj4 'Я  ВИДеЛ, куда ТЫ  направился" / k w o 5 

. . . m u r ) 4 — составное сказуемое, букв, 'проследовать ... (туда)'/; ta 6 m i5 j a 3 

g u 4 p a j8 0 a j3 m u q 4 'вечером должно опуститься на западе'; n i4  g i6  ja -q 5 m u q 4 

'она сразу и улетела"; m i2  i1a То6 о3 lo 4 букв, 'вы  живо (=один миг) выхо
дите (сюда)! ; h e n 3 j i e 2 a  k u 4 lo 4 ' живее поднимайся (букв, вставай сюда)'.-

Служебная функция прочих глаголов направленного движения сходна с 
функцией глаголов ориентации: в зависимости от своего значения они уточ
няют направление действия (вверх, вниз v т.п.), обозначаемого предшествую
щим глаголом. Такое сказуемое обычно включает и глагол ориентации.

Примеры: ,ur)4 tur)1a nan6 nu3 flu8 j»i]5 gu4 lo4 букв.',та птичка немедлен
но слетела вниз (сюда)' (jsij gu4 lo4 — составное сказуемое, в котором jyij5 

'лететь' -  основной глагол, gu4 " опускаться -  глагол, уточняющий на
правление действия, a lo 4 -  глагол ориентации); p i6 l‘aw3 gu4 flaw2 to2a 'и 
скатил вниз с горы' ( l ‘aw3 gu4 . . .  to2a - составное сказуемое, l‘aw3 'ка
тить ■, to2a — глагол ориентации).
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Глаго л ы  ненаправленного движения 
и местонахождения. Г л а го л  p i1

К группе глаголов ненаправленного движения и местонахождения отно
сятся, например: p u t]5 'сидеть*, р‘ га3 'идти'. 6о6 'достигать, доходить 
(до)'. i‘aw ' катить’» j*rj5 'лететь', реп5 ' перевозить'.

Подобно глаголам направленного движения, эти глаголы могут как ис
черпывать собой сказуемое, так и употребляться в качестве основного ком
понента составного сказуемого, в котором служебную функцию выполняют 
глаголы ориентации или глаголы, уточняющие направление движения. До
полнение к глаголам данной группы обычно имеет значение места.

Примеры: i 1a пог)13 p‘ ra3 pa j5 daw5 м4 с? 3 'вдень проходили более ста 
ли' (букв, '...более ста ли дороги'); p i 1 n i8 pan1a p u q 5 hu3 a ge1 a . . .  'в  Ишани 
[можно/ сесть на поезд...'; moi]2 i а p‘ ii]3a реп5 PSW6 n i8gan1a ' часть вы
возится в Ишань' ( реп psw6 — составное сказуемое, в котором реп5 ' пере
возить' — основной глагол, p*w6 — глагол, уточняющий направление движе
ния).

Подобно глаголам, рассмотренным выше, глагол j-ii1 ' жить, находиться 
в..., быть расположенным в ...,’ может иметь дополнение со значением ме
ста. Однако он не сочетается с глаголами ориентации или глаголами, уто
чняющими направление движения. Глагол pi1 может быть употреблен и без 
дополнения.

Примеры: tu5 nan5 p i-  kwarç18aj1a 'Дуань находится в Гуанси'; ha5 
ра1 tu rj1nu haw6 taw6 p i 1 'и  тогда узнаешь, как живут [люцм] ну'.

Особенностью глагола ni1 является его способность употребляться в
3 8 6 1 3 э 1  4#качестве глагола-предлога, например: cuij mi gi pi pre lu ju 'моя

мать тогда дома (букв, в доме) готовит пищу'.

Г л а г о л  тог)2

Глагол тог)2 ' иметь' отличается от других глаголов рядом формальных 
признаков: он входит в состав глагольно-объектных конструкций, объектный 
член которых может быть выражен как субстантивом, так и предикативом 
(глаголом). Характерно употребление глагола mot]2 в одночленных предло
жениях, в основе которых лежит глагольно-объектная конструкция. В пред
ложениях с глаголом moq2 часто имеется особый член — пояснение. Глагол 
mot)2 употребляется и в качестве сказуемого в двучленных предложениях.

В следующем предложении дополнение к глаголу moQ2 выражено глаго- 
лом:тог)2 naw2a mot]2 nsQ4 juq6 ma2 cai)4 ' [Они] имеют [что} поесть, имеют 
[что) надеть — всего вдоволь (букв, [всего] не использовать)'.

Следующие предложения имеют в своей основе глагольно-объектную 
конструкцию с глаголом mot]2 ; в начале предложений — обстоятельство ме
ста или времени: k‘ i3 u i]1 mot)2 h *n 3a Yaij5goi]5 t i 5 to8 k a j1a 'там есть очень 
красивые вещи'; m i2 tu 5 t]an5 mot]2 du5 ma ? ' y вас в Дуани есть ли реки?'; 
V»6 ja 4 moi]2 i 1 а turj4 tu i]1 b‘a 8 ' в прежние времена жила-была (букв, имелась) 
одна девочка'.
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и следующем примере глагол тог) входит в состав одночленного пред
ложения с пояснением: mor)2 '1а са2 ha’Byw6 du1ave3den5 * есть одна [река 
под названием Дувэдэнь’ (ha1e*w6 du1 а ve3den5 * называется Дувэдэнь' -- 
пояснение к i1a са2 букв, 'одна штука').

В следующих примерах глагол moQ2 является сказуемым в составе 
двучленных предложений: tug1 b‘a 8 mog ju8 gag5 'дочке восемь лет (букв, 
имеет восемь лет)' — ср. возможность употребления в таком предложении 
сказуемого, выраженного глаголом tig2 'стать, исполниться-: ni4 tin2 

caw8 gog6 gar)5 'ему 17 лет'; a1 mog2a cug1a, a1 he1 cug1a c|«w5 ni мы 
(двое) имеем рога, мы (двое) рогами забьем его'.

Рассмотренные выше группы глаголов не исчерпывают всей массы 
объектных глаголов языка дуаньских яо. Прочие глаголы не выполняют 
каких-либо дополнительных (служебных) функций, Примеры употребления 
таких глаголов (naw2 'есть', и̂ 8 'пить', ^ ^ 5 'бить', ‘ покупать’ и 
многие другие) можно найти в приложении к очерку (см, текст на стр, 
126). а также в других разделах работы, Специально эти глаголы нами 
не рассматриваются. Об употреблении с глаголами служебных слов см, 
в разделе « Синтаксис»,

Безобъектные глаголы

Связки. С вязо чны е  глаголы
Связки g i6n {aw6 (' являться, представлять собой') образуют связоч

ную уравнительную синтаксическую конструкцию. Связка выступает в ка
честве компонента составного сказуемого. Особенность языка дуаньских 
яо — наличие двух связок, Связка g i6 употребляется в утвердительных 
предложениях, связка {aw6 - при отрицании, например: cug3 !aw3a0x1 а 
ma2 {aw6 pu3 kwen1 , n i4 g i6 pu3 nu2 ‘ мой учитель не китаец (букв, не яв
ляется китайцем), он ну’.

Изредка, впрочем, связка jaw 6 встречается и в утвердительных пред
ложениях, например: I« 7 gen1 p w 6 kaw2 . . .  ' если действительно/это7 

есть ты,.,’.
Связка [aw6 (наряду с gi6) может служить и самостоятельным ответом 

на вопрос.
К связочным глаголам относятся, например, hai0ïv£ 'называться', 

t ig 2 ' становиться, сделаться', i‘ en3 " быть похожим, быть подобным’ , be5 
'быть по имени'. Подобно связкам, связочные глаголы могут употреблять
ся в качестве компонента составного сказуемого, например: cug3 be5 
vug2a букв, 'я  зовусь Вун'; n i4 men2 bru5 ha10!rw 6 paw8 букв. ’ его имя на
зывалось Пау'.

В следующих примерах связочный глагол и связка употреблены в 
предложениях аналогичной структуры: i1a jiag6 ha10*w6 pi3 'один вид /пе-
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сең/ называется «пи»’; aw 1 jia r j6 f i 6 fen1 "два вида /песен/ называются 
« фэнь» '.

Построение, состоящее из связочного глагола с последующим субстан- 
тивом, может выполнять в предложении также функцию особого члена 
предложения - пояснения, например: ре3 ре4 d aw 2 morj2 i1a lu r j1 a mro6 ha1- 
8sw6 mro6 i] i6 larj6 'на горе был один храм, называвшийся « Храм Нги-лана»*

Модальные глаголы

Модальные глаголы употребляются в качестве компонента составного 
сказуемого, Если последующий (основной) глагол составного сказуемого 
опущен, модальный глагол выполняет функцию сказуемого самостоятель
на К модальным глаголам относятся, например: ja3 ' хотеть; должно,
нужно, требуется'; ta w 5 'можно, допустимо'; 9iag3a 'хотеть, намере
ваться, собираться'; jiien8 'соглашаться'; J.e2a ’ любить (делать что-л.), 
быть согласным (сделать что-л.)’; р а 1а 'уметь'; braw 1 'осмеливаться'.

Примеры употребления модальных глаголов: curj3 ja3 paw5 n»4 ' я хочу 
спать'; curj3 Je2 naw2a pi3a li2 ' я люблю есть груши' ; kaw2 ра1а va г]6 nu2 

ma2a? 'ТЫ умеешь говорить по-нуски?'; kaw2 Je 2a mur)4 2̂ on2 a1a mun4 

ls ^ 2 ma2a? ' хочешь ЛИ ТЫ пойти С нами погулять?'; taj5naw3 ma2 taw о3 

се ' сегодня нельзя выходить за ворота' ; ni4 ma2 J-e2a 0yw6 hor)1 ' он не 
хотел работать'.

Собственно безобъектны е  глаголы

К глаголам данного подкласса относятся: to6 ' умирать' (ср, с объект
ным глаголом to5 'убивать'), jii1ane5 'отдыхать',, gurj5 'звучать, разда
ваться, греметь', j*t}2 'таять', paw5 'спать' и др.

В предложении после безобъектного глагола могут следовать различ
ные обстоятельства.

Примеры употребления собственно безобъектных глаголов: ï a 8 p‘o1 
gut]5 t ig 4 'гром гремит'; ta6 m i5 cur)3 Өiarj3a paw5 hen1 'вечером я соби
раюсь /лечь7 спать рано'; ka 'b u r)5 j * t ] 2 tir)4 'снег тает'; ре1 j i i 1 a rje5 i1a 
If о6 t e 2 р а 8 ‘ мы сначала немного отдохнем' ( i 1a Уо6 'немного', букв»
' один раз' — обстоятельство меры).

П рилагательные
Прилагательные в языке дуаньских яо по своим синтаксическим свой

ствам близки к словам, обозначающим действия. Прилагательные,подобно 
глаголам, могут самостоятельно выполнять функцию сказуемого. Они со
четаются с теми же наречиями, что и глаголы. Служебные слова, обслу
живающие глаголы, могут употребляться также и с прилагательными,

В отличие от глаголов прилагательные значительно чаще употребляют
ся в функции определения к членам предложения, выраженным существи
тельными. Прилагательное-определение находится в постпозиции по от
ношению к определяемому (например, eu3 ken1 ' сладкое вино').
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Односложные прилагательные (а таких подавляющее большинство) 
редуплицируются. Редупликация выражает интенсификацию признака, обо
значаемого данным прилагательным, например: hirj1 'высокий' - hig1hig1 а 
•очень высокий, высоченный'.

Имеются многосложные прилагательные, по форме представляющие 
собой неполные редупликации, например: pa8r)i2pa8r)aq6 'сильно растрескав
шийся (повсюду)' (о сухой земле), Такие прилагательные являются интен
сивами. Возможность сведения их к неинтенсивным формам требует про
верки.

Характерно употребление односложных прилагательных в сочетании 
со звукоизобразительными наречиями — как односложными, так и (чаще) 
с редуплицированными. Звукоизобразительное наречие занимает позицию 
после прилагательного, например: 1»п1 pian8plan8 ' яр ко- яр ко- красный', 
tlu1 2̂‘u7 'белоснежный', tiu1 ‘̂u ^ u 7 'белоснежный, ослепительно-белый'.

Степени сравнения выражаются аналитически. Сравнительная степень 
может быть выражена трояко: 1) путем употребления в препозиции к при
лагательному слова tu1 ('много'), например: hen1a 'ранний, рано' -  tu1 

hen1 а 'раньше, пораньше'; 2) путем употребления в постпозиции к прила
гательному словаре3а 'несколько, немного', например: le2 ‘ долгий, про
должительный' -  le2 pe3a 'дольше, продолжительнее'; 3) путем одновре
менного употребления упомянутых слов соответственно в препозиции и в 
постпозиции к прилагательному, например: vi3 ' маленький' — tu1 vi3 jie3a 
' меньше, младше'.

В языке дуаньских яо используется также китайская конструкция 
сравнения (правда, довольно редко), например: pit)5 lug1 nu3a far)5 '/этот/ 
по сравнению с тем лучше' - здесь значение сравнительной степени у 
прилагательного Vat)5 ' хороший' выражается синтаксически,

Превосходная степень выражается при помощи наречия Bej2 ' самый' 
«кит,-^ . zui4), например: o3mit]4 "знаменитый, примечательный" —
Bej2 o3mit)4 'самый примечательный'.

Примеры употребления прилагательных в предложении: ta j5naw3 tug5 
Iгг6 t« w 2a nog6? ‘ сегодня ясно или идет дождь?'; du5 tu g 5 '/сегодня/ не 
ясно!’ ; Jfag5 'хорошо!'; cut)3 -Je2 naw2a да2 gjfrj1 a 'я  люблю есть нежир
ное мясо'; to2 nog6 lag8 t ig 4 '  пошел сильный дождь' (в двух последних 
предложениях прилагательные выступают в роли определения) ; m i8nog1 
j-x6 daw5, du5 pa1 Si6 ja g 1 6sw6 * солнц слишком много, не знали как быть' 
й -s® 'многочисленный' — прилагательное в функции сказуемого); nu2 да2а 
is g 1ap iug1 a , h it)1 h it)13 lag8 lag8 букв, * человек тело черное с красным 
оттенком, высокий-высокий и здоровенный'; ре3а tsw 8 p lu 1 naw3a ^еп1 

Tag5 'эти черные бобы действительно хороши'.
Прилагательные в конструкциях сравнения: kaw2 tu1 lag8 cug3 pla1 

gag5 'ты  старше меня на четыре года' (cug3 'я ' — обстоятельство срав
нения, pla1 gag5 ' четыре года' — обстоятельство меры); ni4 tu1 vi3a cug3 

jie3a ' он помоложе меня'.
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В следующем примере сочетание прилагательного 1е2 “долгий' со сло
вом ре3а 'немного' ( 1е2 ре3а 'дольше') выполняет функцию обстоятельст
ва: гш 2 ]а3 тиг]4 с̂ ог)’ а г) а 1«№2 1е2 ре3а "вы должны подольше поплавать 
в воде’.

В следующем примере прилагательное в сочетании с наречием 9е]2 

'самый' выполняет функцию пояснения: ре1 и^ ап 5 тог]2 с^ се 3 0е]2 

о3т ^ 4 * у нас в Дуани самое примечательное - это тонкая хлопковая бу
мага' (букв.' у нас в Дуани есть тонкая хлопковая бумага самая известная*)»

местопредикативы
К местопредикативам в языке дуаньских яо относятся следующие сло

ва: haw6taw6 'как, каким образом'» haw6 naw3 'так, таким образом', haw6. 
irj3 'так, таким образом'» haw6 nu3 'так, таким образом'. В качестве пер
вого компонента этих сложных слов выступает морфема haw6 ‘ род, вид'„ 
в качестве второго компонента — морфемы с местоименным значением: 
вопросительное местоимение (taw6) и указательные (naw3, j г̂ З nu3),

В предложении местопредикативы обычно выступают в роли сказуемого 
или обстоятельства, например: n i4 pan1naw3a haw6 taw6? /з„ 73/ букв.

с  о  с  о

' он как сейчас? (= как у него сейчас обстоят дела?)'; du moq » hawunaw° 
ра8 'ничего, [всеЦ так, /как следует/'; saj8 nu2 iu4 t«w2 haw6taw6 gi6 

haw6 ii]3 ‘ как старики скажут, так тому и быть' (заметим, что употребле 
ние в последнем примере местопредикатива haw6 irj3_ d> например, не 
haw6naw3 в отличие от предыдущего примера связано с тем, что здесь 
речь идет о чем-то отдаленном, что должно иметь место в будущем — ср. 
в данной связи характеристику местоимений в разделе « Указательные 
местоимения^; ha6 pa1 tui}1nu2a haw6taw6 naw2„ haw6taw6 p i' ' и ТОЛЬКО 
тогда узнаешь, как ну едят, как живут'.

В обследованных текстах обнаружены также другие слова, которые, 
по-видимому, могли бы быть отнесены к разряду местопредикативов. Тако
вы, в частности, слова 0 i6 jat}6 (кит, Щ- zen3yang4) "как, каким об
разом', no1ho1a 'так, таким образом’ и j e 3no1 ‘ так, таким образом' (по
следнее слово в словаре "Учебника” [\] записано как g i3no1), Однако выяв
ленные примеры употребления этих слов не охватывают всех синтаксиче
ских функций, которые свойственны местопредикативам, рассмотренным 
выше.

Для no1 ho1 а характерно употребление в качестве вводного слова 
(значительно реже В этой же функции используется слово ре3по1); иногда 
no1ho1a употребляется (в сочетании со служебным уловом ti ) в качестве 
присвязочного члена связочного сказуемого, например: no1 ho1 а , curj3 
ha1 ni4 c4jq1 aw1a ken1a ko1 cur]3 'итак, я велел ему взвесить мне два ке- 
ня /соли]'; muQ1 pet)1a c*w5 turj1 gi6 no1ho1a ti5 "женились (букв, брали 
жену) и выходили замуж (бука выдавали дочь) таким образом'.

з —Слово ge по1 в сочетании с ti5 в следующем примере выполняет роль 
ПОСТПОЗИТИВНОГО обстоятельства: ре1 т а 1 taw5 ifar)5 ge3no1 t i5 букв, 'мы
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не смогли бы /жить) так хорошо'. Имеются также примеры употребления 
ge3no1 в качестве присвязочного члена связочного сказуемого и допол
нения: v*6ja4 ре1 pu3anu2 nu2 lu4 mu2 j-u7 hwej6 ka1 g i6 pe3no1 t i5 'В  npefc
ние времена наши старики ну {устраивал^ петушиные бои (именно) таким 
образом'; ре1 tuij4 tuq1 a bre4 ni3 ge3no . . .  ' три рыбки услышали такое,..'.

Слово 0i6 jaQ6 обычно употребляется в функции обстоятельства: du5 

pal 0i6jarj6 0у w6 ' не знаю, как быть'.

НАРЕЧИЯ

Наречия в языке дуаньских яо способны выступать в предложении лишь 
в качестве обстоятельства (в рамках обстоятельственной синтаксической 
конструкции — в роли ее зависимого члена),

Многие наречия являются заимствованиями из китайского, воспри
нятыми через язык чжуан,

В зависимости от позиции в предложении наречия могут быть подраз
делены на три основные разновидности: постпозитивные наречия, следую
щие за словом, к которому они относятся; препозитивные наречия, пред
шествующие слову, к которому они относятся; так называемые обособляе
мые наречия, способные занимать позицию в начале предложения (перед 
подлежащим),

Постпозитивные наречия представлены наречием te2/2a "сначала, 
прежде', а также так называемыми звукоизобразительными наречиями, 
выступающими в виде однослогов или редупликаций,

Примеры: ре1 j ii1age5 i a ïo6 te2 pa8 'мы сначала немного отдохнем' 
(заимствованное из китайского наречие 0ien3 'сначала, прежде' употреб
ляется, как и в китайском, в препозиции к слову, к которому оно относит
ся: g i6 0ien3 muQ4 c(ot)1 jen6. . . ' , . i H  прежде /них/ направились в уезд,..');
реп2 p la j2a he1 a „ ly rj1 pian8plan8 “цветы персика раскрылись ярко-ярко- 
красные' (plan8plan8 — звукоизобразительное наречие, относящееся к при
лагательному I яг)1 "красный'),

К обособляемым наречиям относится наречие nu4iQ3 'только что', 
например: nu4 irj3 cuij3 j i i1 cJoq1 а caw23^ 8 ро8. . .  "толью что я видел в 
учебной аудитории,,,'.

Значительную группу составляют препозитивные наречия, к которым 
относятся, например: t‘a5 "снова', 0aj2a 'еще', han8 'все еще’ , i1a(it1a)- 
tirj8 "обязательно', i‘en3 "также', l‘ak1 а 'вдруг', с̂ 8 “ всего лишь, только', 
giaq4 (giarj4ôej4) "обычно’, j‘arj5 ’ всегда’„ "везде", 8и8 'немедленно', 
ha5 "/только/ тогда’, gi6 "сейчас же, немедленно' и ряд других.

Примеры употребления этих наречий: t'a5 kwo5 aw1a ре1а gorj1a ‘ снова 
Прошло два-Три ДНЯ’ ; cuq3 j‘aij5 p i1 pru1 tien3a daw5 fu i]3 ku4 ’ Я 

всегда встаю в шестом часу’ (наречие j ‘ai]5 ‘ всегда’ отделено от глагола- 
сказуемого ku4 обстоятельственным оборотом p i1 pru1 tien3a daw5 fu r 
букв, ‘ в ПЯТЬ с лишним часов'); mi2 giarpBej4 naw2 pu1gi3a Га1 ? ' какую 
Приправу вы обычно едите?' 4*8 hak2a tuan8 gar)8 c i3 ' всего лишь проучи-
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лись полгода'; t i6 g i3a l‘a k1a ро8 . t s w 2 marj5 k u j5 ‘ /т о т / ,  кто впервые 
(букв, вдруг, внезапно) увидит, говорит, что /э т о /  удивительно'.

2  0
К  препозитивным относятся также наречия степени, например: 0ej 

'самы й, наиболее'» h»n3a 'о ч е н ь ', ро8 'о ч е н ь '. Наречия степени употреб
ляются в сочетании с прилагательными, например: hyn3a Tan5gorj5 t i5 
to8 ka j1a 'очень интересные вещи'; 0ej2 Гаг)5 т а 2 ] o q 4  hvw8 - лучше всего 
не кури' ( öej2 Над5 букв, 'с а м о е  лучшее'); j in 1a wej6 cjor]1 pre3a ро8 hur)3. . .  
‘ так как дома /Выло/ очень бедно.».'; paw5 hen1 ku4 hen1 te5 ka1n i1a ha5 
JaQ5 букв, ' рано ложиться спать и рано вставать — для здоровья (только) 
тогда [будет] полезно'; mu2 naw2a braw2a сад4 , mu2 p i6 murj4 pre3 'п о 
ужинав, они отправились домой' (букв, • они есть ужин закончив, они тогда 
пошли домой'); pan1ii]3a n i4 \sevxiy ta6 lu4, 6u8 b lu ' p»w6 c^orj1 arj1a 'она 
тогда неожиданно (букв, внезапно) упала и свалилась прямо в воду'.

К  числу препозитивных наречий относятся также отрицания т а 2а и 
du5 'н е '.  (Включение отрицаний в класс наречий имеет определенную тра
дицию в грамматических описаниях китайского и других синитических язы
ков. А, А. Драгунов показал функциональный параллелизм китайских наре
чий типа j iu 4 и отрицания bu4 (которое он также относит к наречиям [\\, 

206 и сл._7 в формировании "сказуемого полной предикации”, Рассматри
вая нуские отрицания в рамках класса наречий, мы следуем сложившейся 
традиции,)

Отрицание du5 может служить самостоятельным ответом на вопрос: 
pan1 naw3a mur)4 its0? "сейчас пойдем?' -  du5 ‘ нет*.

Отрицание du5 употребляется в сочетании с глаголом mog • иметь* 
( т а 2а с этим глаголом не сочетается).

При образовании вопроса посредством повтора предикатива употреб
ляется отрицание т а 2 а „ например: biQ1 т а 2а Ыг)1а? '/ с о л ь /  дорогая?' 
(бука "дорогая не дорогая?').

Оба отрицания употребляются в сочетании с öi2» причем du5 ö i2 "еще 
нет1 употребляется при ответе, a ma2a 0i2 "еще нет' — только при вопросе, 
например: kaw2 to4 &*1 ma2a 9i2 a ? "ты уже ходишь в школу?' (бука "ты 
читаешь книги еще нет?'); du5 9i2 to4 'ещ е нет' (бука 'ещ е не читаю').

Употребление в качестве отрицания одного слова 0i2a "(еще) не’ 
аналогично употреблению чжуанского faq2 "(еще) не' (последнее в языке 
чжуан также обычно употребляется совместно с отрицанием bow3): n i4 
j in  w e j5 0 i2a ta w 5 naw2 braw2 a . . .  ' так как она не поужинала,..' (cp, 
чжуанское fa q 2 ki2n1 ne3 'ещ е  не ел'),

В  сочетании с jo t}4 ('нужно') наречие т а 2 '  не' образует запретитель
ную форму отрицания (du5 с jo i]4 'н е ' сочетается): т а 2 jo n 4 0aw6 c ia r j1 а 
v a 6 'н е  разбей стекло!' (букв, 'н е  смей р а зб и т ь ,,.')^ .

^  В запретительном значении употребляется также одно слово |о^4 
(такое запрещение, видимо, имеет более мягкую форму), например:
0*«6 к‘а)5 *не нужно церемониться' (обращение к гостю).
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Различия в употреблении отрицаний du5 и т а — не всегда достаточно 
ясны* Ограничимся здесь лишь дополнительными примерами (ср., в част
ности, примеры сочетания du5 и т а 2а с глаголом 1<еп3 ‘ быть похожим'):

п  П  1 О я  ß  С  О О  Q

puJ nu p iarj nu to du° fenJ pu^ca ij-3 'ну хоронят покойников не так (бука 
не походит), как чжуан'; Цоп1 pre3a k u ij1 acÄi2a du5 )&q5 'в  комнате (бука 
дома) нехороший воздух*; пи сац1а du5 moq2 fa t1 a . . .  ‘ люди не знают, 
как быть,. . '  (бука 'люди не имеют способа.,/); 1ч6 du5 |aw 5. . .  'если  не 
истреблять /дикобразов/

Следующие примеры иллюстрируют употребление отрицания та2а . 
gen1 ti5» т а 2 l*OQ3a 'верно, / э т о /  не /5удет7 ошибкой'; sa6 т а 2 да3а naw2 
6а3а ' дикобразы не только кукурузу ед я т '; т а 2 i‘en3a w r j a 4 со2 'стал о  не 
так, как прежде' (бука 'н е  похож а..'); mu2 р 4, ni4 т а 2 go4 'они сеют, [ а /  
он не сеет '; т а 2 bVa1a 'н е  бойтесь'.

МЕЖДОМЕТИЯ

Большинство междометий односложны, двусложные междометия пред
ставляют собой редупликации. Слоги-междометия являются открытыми или 
полуоткрытыми. Междометие может составить отдельное высказывание, 
однако оно не может быть употреблено в роли члена предложения или син
таксической конструкции.

Примеры междометий: je 2a 'о й ' (выражает сильное удивление), w e j5 
'эй*, у6 *э, угу, да, ладно'» he6 'угу '»  hx5 *эй'» ha1 a h a 1a 'х а - xa’ t Taj4 
(= [ f ia i4] )  'э й '.

Примеры употребления междометий: cuq3 he1 p i3afouk2a goq5 , je 2a » 
g i3a du5 po8 curj3 »e2 * я раскрыл /с в о й / узелок и заглянул — ой! оказы
вается, нет моих тапочек'; f a j4 » kaw2 tv w 2 pu1g i3a 'э й , что ты сказал?' 
(пример из ЯМЯ /3, 7 3 /) ‘, w e j5 , cuq3 tx w 2a i 1a ha38 'алло , я скажу слово!'; 
^  'ладно '; he6 » n i4 g i6 pu3 kw en1 'д а , он китаец'.

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

В данном разделе рассматриваются фразовые частицы, союзы, предло
ги, ряд служебных слов глагольного происхождения, употребление которых 
связано с оформлением глагольного и качественного сказуемого, а также 
некоторые другие служебные слова.

Ф р а зо в ы е  ч а с ти ц ы

Все фразовые частицы односложны и представляют собой открытые 
слоги. Ряд частиц заимствованы из китайского.

Фразовые частицы подчеркивают ту, или иную мысль, содержащуюся 
в высказывании, придают ему тот или иной дополнительный оттенок 
(например, побуждения, восклицания, просьбы и т.п.). Некоторые частицы
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я п п и  мер, р а 8 ) употребляются в  предложениях различных коммуникатив. 
ных т и п о в ,  тогда как другие — в предложениях какого-либо одного комму, 
и и к а т и в н о г о  типа (например, вопросительные частицы т а 2, itf6).

Примеры употребления фразовых частиц:
kaw2 ta6nuQ5 т а 2? “тебе холодно?' ( т а 2 -  вопросительная частица; ср, 

кит, т а );
Tai]5 h a2 а » pan1naw3a mu<]4 Ix6? 'хорошо! Сейчас и пойдем?' (I»6 -  во- 
ительная частица; ср, с вопросительной частицей la5 в языке чжуан); 
kaw2 ni2 a ? ' а ты?' (ср, в китайском: %  '’/к ni3 ni? ' а ты?);
cun3 mul]4 n*4 'пойду-ка я /домой/!' (ns4 — фразовая частица); 
Qg3anaw3a maQ5 tuQ5 n*4 ' сегодня, пожалуй, ясная /п о го д а /! ';

mu1 to4 6у1 ma2 a ? “они (двое) ходят ли в школу (букв, читают ли кни-

г у)?#'
to4 Уа2а ' ходят / в  школу/!' (букв, ' читают!'; Уа2а -  фразовая ча

стица);
Io4 ho3 р е 1 g i va rj o2a * приходи- ка снам и  поболтать!' (о2а — фразо

вая частица) :,
pan1naw3a а 1 murj4 р а 8  "сейчас мы (двое) пойдем!' ( р а 8  -  фразовая 

частица, подчеркивает побуждение к действию; ср, кит, Dß  ba).
Фразовая частица си2 подчеркивает переход к какой-либо новой ситуа-
о которой сообщается в предложении, например: 9е2а па\л3а та1 )ог)4 

’б  p U3 t o 4  с и 2  'отныне уже больше не будем верить заклинателям!'; V «6-  

°^3  ое1 Эа«6 рге3 аи5 хе° !‘еп3 а4 си2 букв, 'теп ерь мы строим домарв У О VV p i  ^ U U  I O I I  V J U  V /J 1 1 L N  1

д е  похоже на /то, как в/ старое время’ ; du5 mot]2 cu2a букв, ‘(больше) 
не имеется /каких-либо вопросов/!'.

Слово kwo5 в самостоятельном употреблении выступает как глагол 
( • п р о х о д и т ь ,  проходить через '): kwo5 i1a Го6 ho8. . .  “ прошло немного вре

мени,,,'-
В ы ступая в качестве фразовой частицы, kwo5 подчеркивает, что то

или иное положение вещей, о котором сообщается в предложении, налицо в 
И ый момент, например: cur)3 gaw 5 kwo5 ' я  насытился'; ni4 zjoq2 curj3a 

дгб||д cJfW8 garj5 kwo5 б ука  'о н  и я взаимно расстались /уже/ десять лет 
назад/'; ре1 mi8 brsfrj2 ja3 to6 kwo5 "наша мать больна и вот-вот/тому :

^"^НаряДУ с этим кюо5 выполняет, по всей видимости, также функцию
п о к а з а т е л я  завершенности действия (см , ниже).

Предлоги

Многие предлоги в языке дуаньских яо заимствованы из китайского. 
Т а к о в ы ,  например: t e 5 - (по отношению) к '(к и т , Н  d u i4 ) ;  j ia r ) 5 • в направ- 

, и и /к)' (кит, f e l  X i a n g 4 ) ;  w e j6 “ДЛЯ' (кит, У) w e i4 ) ; g ia w 5 " В Соответ
ствии с' (кит, в?, zhao4); ра3а букв, 'б р а ть ' (кит, №  ьа3) ; 0е2а/2 "(на

чиная) С'.
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В качестве предлогов могут выступать также некоторые глагольь К 
числу глаголов-предлогов относятся, например! рП #gr (как глагол — *на- 
ходиться в'); 8о6 'д о ' (как глагол -  'достигать, доходить до'); ко1 'д ля ' 
(как глагол -  'давать, предоставлять').

Предлоги (в том числе и глаголы-предлоги) вводят различного рода 

обстоятельства, в частности обстоятельства места и времени, а  также до

полнения.

Примеры употребления предлогов и глаголов-предлогов: 
h*w8 jen1 te5 ka1 n i1 a mog2 haj6 'курить (букв, тянуть табак) вредно 

для здоровья (бука, для тела есть вред)' -  предлог te5 вводит обстоятель
ство отношения, выраженное существительным ka1n i1a 'т е л о ';

9е2 taj5 nu3 ре* plarj1a g i° сад4 '/начиная/ С ТОГО ДНЯ наш ПраЗДНИК 
и заканчивается' — предлог 9е2 входит в состав обстоятельства времеяи;

p i1 ni8gan1a pur)“ hu3age1a jiar]5 paj8torj3 gi® 8o6 lo4 gow3 '/е с л и / B 

Ишани сесть на поезд /й  ехать / на восток — доберешься до Лючжоу' — 
глагол-предлог ni1 вводит обстоятельство м еста ni8gan1a 'Иш ань';

wej® tuq1 mren2a 0Kw® 0a3 бука * для народа делать дела' — предлог 
wej6 вводит обстоятельство отношения;

nu2 car)1a go i f  0«w® 0о6 m i5 '  все работают до вечера' — глагол-пред

лог 9о6 'д о ' вводит обстоятельство времени (ср. употребление во6 в каче
стве глагола в примере, приведенном выше);

cui)3 mi8. . .  9aw6 Те2 ко1 ре1а 'м о я  м ать,,, делает нам обувь' — гла- 
гол-предлог ко1 вводит второе дополнение к глаголу 8*w® 'д е л а ть ';

ju 4 ta6 ku4 j i i1 di2 taw1 naw2? ' в  котором часу завтракаешь (бука ешь 
еДУ утреннюю)?' — глагол-предлог p i 1 вводит обстоятельство времени.

Употребление предлога ра3 а . при помощи которого дополнение выно
сится в позицию перед глаголом-сказуемым, встречается редко, например: 
kaw2 ра3а tar]1 aguarj3a he1 'открой ОКНО', бука 'ТЫ ОКНО ОТКрОЙ'.

Союзы

Союзы в языке дуаньских яо в большинстве своем — заимствования 
из китайского» Их можно подразделить на п р о с т ы е ,  т.е. состоящие из од
ного слова, и с о с т а в н ы е ,  Последние представляют собой два дистактно 
расположенных слова, Составные союзы могут быть парными или повтор
ными, Первые образованы из двух разных слов* вторые образуются в 
результате повтора слова (обычно наречного происхождения). Примеры: 

простые союзы -  ^orj2 'с ,  и '; ho3 "с ' (< к и т , -fit he2); I« 6 'и ли '; 
tan80ej8 (tan®gi®) '  НО, однако' ( <  КИТ, dan4shi4) ; j in 1 a wej6

‘ так как' (< ки т, ^  y in1wei4); z^aw4 * вместе с , с ’(<.чжуанск, ?aw5 

' вместе с , с');
повторные СОЮЗЫ — i1 a mien® . . .  i1 a mien® 'И , . .  И' (< .К И Т ,'^ ‘ fg} , .,

•— Ц) у i1 mian4. . .  y i1mian4) ; jo w ® ... jow® ' и ,»» И' (jow® ' снова' — наре- 
Чие; <  кит, X. ■ • ■ X. you4. . .y o u 4) ;
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парные союзы — I»6 . . .  ^н6 'если  ... то- ( ^ 6 — наречие); т а 2. . .  1‘еп3 
' либо ... либо' ( ' если не . ..  то также').

По характеру употребления союзы делятся на сочинительные и подчи
нительные.

Сочинительные союзы употребляются в простых, а также в сложносо
чиненных предложениях, подчинительные, как правило, в сложноподчинен
ных.

Примеры употребления союзов:
8а3 пи2 Ьак2а Ьи!}3 1а6 1]а)'6? ‘ язык ну учить трудно или легко?';
илз1тгеп2а ] 'а 1Э6иа|)6 1‘а5ки3 1а\л»5 fan1 т 1 а , гап^ве]3 ди3 с)и5 ра1а 

'люди все обрели свободу, но всё еще неграмотны (букв, еще букв не знают)';
I»6 1аг)5 ки^1 ри35«3 1а]3 ]и4 тиг}4 бог]5 'если поле находится да

леко, хозяин (тогда) присылает еду в поле' (союз 1х6 'если ' коррелирует с 
наречием 'т о , тогда' во второй части сложноподчиненного предложе
ния);

по!]1 а т а 2 с к г)1 а Геп3 схг)1 ^‘е3а ' на дню если не будешь побит,
то будешь обруган';

. .  . 1от6 ^е4 jow6 р а6рап4 ‘ . . .  и жестокие ,и злоязы чные';
р ^ т и 1 г̂ ауу4 пип4 . ..  Р ат1еп6 р1»1]1, Л аинеп® р‘го3 реп2 р‘го3

ф\*4 щоп ‘даосский монах и дядя... (одновременно) и читают канонический 
текст (букв, делают беса), и бьют в гонг и в барабан';

V*®]а4 ре1 ри3апи2 пи2апи2а П,5 В т5 р ! ^ 1. ] т 1а«е]6 с ^ 01а-
с 1еп2а 1иг]3ар(2а 'прежде все мы, ну, верили в духов, это потому, что £мы/ 
находились под феодальным гнетом ';

тог)2 Р а Шап® чо* 1о4 6»«®, тс>1]2 Р а 1иап® Ю® ]ог)2 г^ал4 Ю5 Ьа\̂  1о4 
9х«6 букв. ' одни режут коров, чтобы отметить [это] , другие забивают 
овец и забивают свиней, чтобы отметить /.это/' — союз ^а«г4 соединяет две 
глагольно-объектные конструкции: го5 ]ог|2 'заб и вать  овец' и го5 Ьа]5 'з а 
бивать свиней'.

Служебное слово г!5

При помощи и  « к и т .  с)е) вводятся препозитивные определения, 
обьмно представляющие собой различные конструкции. Однако употребле
ние И5 в обследованных текстах ограничено сравнительно немногими слу
чаями, например: Уе5 сог)6 пи3 И5 пи2 1и4 хц™2. . .  'старики из тех  мест
говорят...' (служебное слово И5 вводит определеше Гв5 со^б пи3 букв.

■ близ м еста того').

Изредка И5 вводит определение, вьфаженное одним словом: пи2саг)1а 
й 5 к а 1 букв, 'петухи всех (=людей)'.

Как отмечается в ЯМЯ [3, 72], употребление цб стало распростра
няться только с относительно недавнего времени.

Слово и® употребляется также в отдельных оборотах, заимствованных 
из китайского, например: ^еп1 'действительно так ' (кит, &  гИеп1 
' действительно так ').
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Служебное слово ven®

Служ ебное сл ово ven6 восходит к китайскому i 'j ]  fen4 (' штука’). 

Употребляется в сочетании с  личными местоимениями (или входит в со 

став аппозитивных конструкций, в которых местоимение является глав

ным членом), придавая им значение притяжательное™. При этом предмет,

о котором идет речь, не называется, например: lurj1 9iarj1a naw3a ja3 l‘en3 

cun3 ven6 ' этот чемодан очень похож на мой' (cun3 ' я' + ven6) ; ma2 taw6
9  f i  f i  ?  f i  9  ß  A

kaw veil „ naw° pi cur) venD 'ЭТО НС ТВОЙ, ЭТО МОЙ' (kaw ’ ТЫ'); pi0 ni

n u 2 lu4 ven6 " как раз  и [принадлежит/ ему старику' (служебное слово ven6 

входит в состав  аппозитивной конструкции ni nu2 lu4 "он  старик'),

Служебное слово carj4

Слово cai]4 в сам ост оятел ьн ом  употреблении — глагол ( 'з а к а н 

чиваться*), например: tjorj1 pre3a tu4 ja 3 carj4 kwo5 'д ом а дрова вот-вот 

кончатся'.

В  служебной функции carj4 выступает как показатель законченности 

действия, например tui]4 a7 ni3 caq4 . . .  'в орон  услышал . . i ' ;  tui]4 a7 gog5 

mu2 mur)4 car)4 . . .  * ворон ВИДел, ЧТО ОНИ удали ЛИСЫ».' ; d i6 ре2а l ïw 8 9aw2 

car)4 kwo5 ' солнце (=сзет) уже совсем  опустилось в горы'»

Если сказуемое выражено прилагательным, слово carj4 указывает на 

то, что качество, обозначаемое данным прилагательным, уже проявилось 

в полной мере, например: . . .d u r j1a car)4 mut]4 ' . . .  совсем  промокло' /гла

гол mur)4 (исходное значение ' уходить') употреблен здесь в служебной 

функции — как показатель, подчеркивающий переход в новое состояние^.

Наряду с  этим слово carj4 употребляется в результативных конструк

циях, указывая, что действие, обозначаемое глаголом-сказуемым, уже ис

черпало себя (в этом случае сад4 явно сохраняет свое исходное значение), 

например: mu2 naw2 braw2a cai]4 , mu2 gi6 mui]4 pre3 ’поужинав, они возвра

щались по домам' (бука * они есть ужин закончив, они тогда уходили до

мой'); bri6 morj6 car)4 kaw2 9xw6 pu1^ i3 a ? 'п осле того как умоешься (бука 

мыть лицо закончишь), ты что делаешь?'.

Служебное слово kwo5

В разделе « Фразовы е частицы» уже отмечалось, что kwo5 может вы

полнять функцию конечной фразовой частицы и употребляется так же как 

самостоятельный глагол (со  значением 'проходить'). Пб-видимому, kwo5 
употребляется и как показатель завершенности действия, например: kaw2 
n aw ju2a kwo5 I S'6? "ты уже поел?'; naw2 kwo5 ' уже поел!' ; curj3 l‘en3 
naw2 kwo5 ’ я тоже уже поел'.

Возможно, однако, что данная функция слова kwo5 связана с выраже
нием не столько завершенности, сколько испытанности действия (ср. со 
служебным словом kwa5 ■ показателем испытанного вида в языке чжуан; 

Последнее также восходит к глаголу kwa 5 ' проходить'» см. /13, 2 Y’>] ).
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Служебное слово tiq 4 

Служебное слово tir)4 часто употребляется в придаточных предложе

ниях различного типа, указывая на то, что действие, обозначаемое глаго. 
лом-Сказуемым придаточного предложения, уже совершилось, например; 
is6 с ‘ у 3 taw5 t in 4 , ni4 gi® ta j3 lo4 naw2 'если настигал, то сразу съедал 
(его)'; turj4 taw® ja3 9sw6 pre3 t i l]4 , n i4 fi® mur)4 c‘ e5 caw3tu ...бука 'ког
да кто-либо хотел строить дом, он тогда шел искать братьев »».' (здесь 
tiQ4 указывает, что намерение строить дом предшествовало действию, 
названному в главной части предложения)»

Слово tir)4 употребляется также в простых предложениях» В этих слу
чаях tirj4 выступает как показатель того, что действие, обозначаемое 
глаголом-сказуемым, совершается в данный момент, например; mi go)1 
о3 lo4 tig 4 бука 'солнце появляется!'; dxw8 fur)3 t ir j4 'звонят!' (бука 
'бьют в колокол!')»

Служебное слово ja 3

Служебное слово ja 3 восходит к модальному глаголу ja 3 ('должно')» 
Занимая позицию перед глаголом-сказуемым, служебное слово ja3 указы
вает, что действие, обозначаемое данным глаголом, должно совершиться

1 За 4 3 л с * 9
в самом ближайшем будущем, например; t^oi) pre tu ja car) kwo 'до 
ма дрова вот-йот кончатся*.

СИНТАКСИС

В Данной главе рассматриваются основные Синтаксические конструк
ции, типы простого предложения и его члены, а также наиболее распрост
раненные типы сложных предложений языка дуаньских яо.

Предварительно условимся, что мы будем считать минимальной син
таксической единицей — с и н т а к с е м о й  — всякое неслужебное слово вме
сте с сопровождающим его служебным словом, если таковое имеется» Так,

с
например, синтаксемами являются; глагол vaq 'Говорить '; существитель
ные ôa3 'слово, речь', vK6 'в р е м я '; сочетание глаголов о3 lo4 'выйти'» в
котором lo4 выполняет служебную функцию показателя ориентации дейст
вия; сочетание jiag5 paj8torj3 ' к востоку, на восток'( jiai)5 — предлог, 
paj8toi)3 ' восток' — локализатор)»

Между синтаксемами устанавливаются различные типы синтаксической 
связи. Мы различаем три основных типа синтаксической связи: 1) сочини
тельную, 2) подчинительную и 3) взаимоподчинительную» В соответствии с 
типами связи различаются сочинительные, подчинительные и взаимопод- 
чинительные синтаксические конструкции»



СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Формальным отличительным свойством сочинительной конструкции яв
ляется способность любого из ее членов употребляться в том же окруже- 
лии, что и вся данная синтаксическая конструкция. Сочинительные конст
рукции (как й конструкции других типов) могут быть минимальными — если 
они состоят из двух синтаксем — и неминимальными — если они состоят из 
большего количества синтаксем, По наличию или отсутствию союзов между 
членами сочинительные конструкции делятся соответственно на союзные и 
бессоюзные.

Примеры бессоюзных сочинительных конструкций: рге3 VI3 рге3 1ад8 
•маленький дом /и ли / большой дом ': t■йv̂2 fen1a р |3а 'п е т ь  /песни/ 
«фэнь» М  петь /песни/ «пи»' (приведенные конструкции — неминималь
ные); Ыг)1Ы|)1а 1а|)8 1а()8 'очень высокий /й /  очень большой' (минимальная 
синтаксическая конструкция).

Как видно из примеров, бессоюзные сочинительные конструкции ха
рактеризуются симметричной структурой членов (это — обязательное ус
ловие установления между ними данного типа синтаксической связи), а 
также лексической парностью.

Примеры союзных сочинительных конструкций: 1ги8 га\л/4 ри3а • мать 
и отец'; щ51]ап5 ^а\«4 Ьи8§ 13а 'Дуань иХ эчи '; р а^ю д 3 1хе ра^йа]3 ' / с /  
востока или./с/-запада ' (приведенные конструкции -  минимальные).

Некоторые сочинительные конструкции свободно допускают взаимную 
перестановку своих членов (например, Л15дап5 ^а\«4 Ьи8р13а или Ии8^ 3а 
^ал4 1и5г)ап5) . Некоторым сочинительным конструкциям, как, например,

т|8 з;а\*4 ри3а 'м а т ь  и отец ', видимо, присущ один попядок компонентов 
(этот же порядок компонентов сохраняется и в сложном слове г т 8 Ри3а 
'родители'; ср. с китайским, в котором возможен только обратный по
рядок компонентов: ^ 4тиЗ • родители').

ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Формальным отличительным свойством подчинительной конструкции 
является способность лишь одного из ее членов употребляться в том же 
0кружении, что и вся данная синтаксическая конструкция. Так, вместо 
высказывания Ьэт3а Таг]5 'очень хорошо!’ (Ихп3® 'очень') может быть 
Употреблен один член данной конструкции -  прилагательное Гад5 ' хоро- 
Шо-' (в то же время одно наречие ь>гп3а 'очень1 в такой ситуации употреб
лено быть не может). Еще один пример: первый член конструкции пал2 
Р и 'а^За . съесть ч т о  л.’ (па«2 'е с т ь ')  может быть употреблен в том же 
окружении, что и вся данная конструкция: ка*'2 0!ад3а пауу2 ри1арРа ?
ТЫ хочешь съесть что-либо?'; сш)3 fa3 ти д1, с)и5 Й1аг)3 па«2 'у  меня бо- 

Л1”г голова, не хочу есть '.
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Поскольку слово pul a f i 3a не может быть употреблено в том же ок
ружении, что и вся данная конструкция ( n a w 2  pui a p j 3a ) заключаем, что 
это слово находится в зависимости от другого члена названной синтакси
ческой конструкции, которая относится, следовательно, к категории под
чинительных, Рассмотрим основные разновидности подчинительных кон
струкций языка дуаньских яо,

Атрибутивная конструкция

Атрибутивными будем называть такие подчинительные конструкции, 
главный член которых представлен субстантивом, а зависимый, обозна
чающий какой-либо признак того, что названо субстантивным членом, -  ; 
различными классами слов (чаще всего существительным, прилагатель
ным, местоимением, порядковым числительным),

Атрибутивные конструкции в языке дуаньских яо могут быть двух ви
дов: с зависимым членом в постпозиции и с зависимым членом в препози
ции,

В атрибутивных конструкциях с постпозитивным зависимом членом 
последний может быть представлен существительным, вопросительным 
местоимением, указательным местоимением, порядковым числительным 
(в пределах десяти), прилагательным и (редко) глаголом.

Примеры: p iag ia  pu3nu2 "нуский праздник'; nu2 8ula lien8 'советский 
человек, человек из Советского Союза'; да2 vo4 'говяж ье мясо'; пи2 
kl i3taw6 букв, 'человек откуда'; l‘ u5 naw3 'э т о т  месяц'; ko2a t i6gorj6 
'седьмой урок';' pre3 lag8 ‘ большой дом'; с̂ ог)1 а т и п 4 'полночь' (букв, 'с е 
редина ночи'); i‘u5 kwo5to2 'прошлый месяц' (kwo5to2 'проходить').

В атрибутивных конструкциях с препозитивным зависимым членом 
последний может быть представлен личным местоимением, числительным 
(свыше десяти) в порядковом значении, вопросительным местоимением 
pu1gi3a 'ч т о ',  словом или синтаксической конструкцией, вводимыми с 
помощью служебного слова ti5.

Примеры: kaw2 pre3 'тво я  сем ья'; cvw 8 i1a ko2a 'одиннадцатый 

урок'; pu1£ i3a men2 bru5 'какое ИМЯ'; hsn3a Farj5goQ5 t i 5 to8 k a j1a 'очень 
красивые вещи'. В препозиции употребляется также местоимение len6 'ц е 
лый, весь ': len6 Qoi]1 'целы й день'.

Употребление в препозиции к существительному числительных в по
рядковом значении отражает влияние китайского языка (в котором такие 
определения препозитивны). То же следует сказать и о препозитивных за
висимых членах, вводимых с помощью ti5 (<  кит,6 ^  de). Таким образом, 
основным (и исконным) словопорядком в атрибутивных конструкциях языка 
дуаньских яо следует считать порядок с постпозитивным зависимым чле
ном.



Аппозитивная конструкция

К аппозитивным относятся, например, следующие конструкции: jen6 
tu5qan5 'у е зд  (уань'; ко1 gaw8 tir)8 ' брат Шау-тин'; jaw2a mi8 'матуш ка 
Яу': f ' 1a Ч 3а^ 2а ' главнокомандующий Чжу'; ре1 pu3nu2 'м ы  ну';
J  aw1 nu2 * мы двое*.

Мы назвали лишь наиболее часто встречающиеся разновидности аппо
зитивных конструкций языка дуаньскихяо» Какой же член в этих конструк
циях является аппозитивным? Мы предлагаем лишь предварительное ре
шение данной проблемы

При определении того, какой из членов, например, в конструкции jen6 
tu5r)an5 является аппозитивным, полезно, на наш взгляд, обратить внима
ние на тот факт, что в данной конструкции в ну и в соответствующей кон
струкции в китайском ( du1an1 xian4 • уезд Дуань') порядок
слов противоположный, Последнее, несомненно, является следствием раз
личных позиций определения в этих языках: в языке ну основная позиция 
определения — после определяемого, в китайском — перед ним. Поскольку 
имя собственное в рассматриваемых построениях в языке ну и в китайском 
занимает позицию определения по отношению к имени нарицательному, это 
свидетельствует о том, что именно существительное tu5q3n5 ' Дуань’ (кит* 
-%jf> d u 'an 1) выполняет роль аппозитивного члена, Конструкция ко1 

gaw8 tit)8 'брат  Шау-тин' (или в более развернутом виде: cuq3 ко1 qej8 
gaw8 tit]8 'м ой  второй брат Шау-тин') структурно не отличается от конст
рукции jen6 tu5i]an5 'у е зд  Дуань', и, следовательно, существительное

gaw8 tiQ8 'Шау-тин' является в ней аппозитивным членом (заметим, что 
последняя конструкция в китайском имеет тот же порядок основных 
компонентов, что и в языке ну: ^  er4 ge1 chao2 ting2 букв,
' второй брат Чао-тин'),

В конструкциях jaw2a mi8 • матушка Яу' и ^ i1a 0urj3a0 ,f1a liq23
* главнокомандующий Чжу' имена собственные находятся в препозиции»
Мы полагаем, что имена собственные и здесь выступают как аппозитив
ные члены: названные конструкции построены в соответствии с китайским 
порядком слов»

Что касается конструкций ре1 pu3nu2 "мы ну' и a1 aw1 nu2 'м ы  двое'» 
то в них в качестве главного члена выступает личное местоимение, а аппо
зитивный член занимает обычную для языка ну позицию после главного 
члена В содержательном плане аппозитивный член aw1 ’nu2a 'д в а  человека' 
Дает избыточную информацию, поскольку местоимение а 1 само по себе оз
начает “мы двое'. Поэтому, например, наряду с предложениями типа a 1 aw1 
nu2ag i6 nu2 tu5Qan5 'Мы двое -  дуаньцы' равно употребляются и предложе
ния a1 p i6 nu2 tu5 i]an5 'Мы (двое) -  дуаньцы'. В то же время предложение 
awla  nu2a g i6 nu2 tu5i]an5 'д в а  человека -  дуаньцы' не может быть упо
треблено в той же ситуации, что и предыдущие» В этом проявляется извест
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ное сходство аппозитивной конструкции а1 aw ia nu2a с конструкцией атри
бутивной,

Счетно- количественная конструкция

В качестве зависимого члена счетно-количественной конструкции вы
ступают числительные (количественные или неопределенно-количественные) 
или счетно-количественный комплекс (сочетание числительного с сущест
вительным-названием меры или совокупного множества; в этом случае 
счетно-количественная конструкция является неминимальной), В качестве 
главного члена счетно-количественной конструкции выступает существи
тельное, Зависимый член в счетно-количественных конструкциях препози
тивен.

Примеры: ре1 В°П1а 'три  дня'; csw 8 aw1 l‘u5 'двенадцать месяцев'; 
i1a gat]5 'один год '; csw 2 turj4 pu3ipu1 'д евять  даосских монахов'; i la  
p‘ iQ3a mi8pu3 'од н а  часть родителей'; k‘ i3baw6 tut}4 turj1 ' сколько детей '; 
daw5gu6 nu2 'сколько человек'; i1a "Vo6 'нем ного ' (букв, 'один раз’ ; ср, 
p i1a ge5 i 1a Tfo6 'немного отдохнуть'); jiorj4 csw8 ken1 'двадцать кеней 
(-  фунтов)1.

Глагольно-Ьбъектная конструкция

Главный член конструкции данной разновидности -  глагол, В качестве 
объектного члена выступает одно слово (чаще всего субстантив) или соче
тание слов.

Примеры: 6*w6 Рге3 'строить дом'; 6sw6 pre3 gu1 'строить дом под 
соломенной крышей'; naw2 ju4 букв, 'е с т ь  вареный рис'; varj6 0а3 'р а зго 
варивать' (букв, 'говорить слова'); р‘гаЗ сеЗ 'идти ' (букв, 'идти  по доро
ге '); moi)2 hsn3a Jaq5gorj5 t i 5 to8 ka j1a 'и м еть  очень красивые вещи'.

Обстоятельственная конструкция

Данная разновидность конструкций с подчинительными отношениями 
между членами по типу соответствует атрибутивной конструкции. Разница 
между ними состоит в том, что в качестве главного члена в обстоятельст
венной конструкции выступает предикатив, а в качестве зависимого — ча
ще всего наречие или прилагательное» Зависимый член обстоятельственной 
конструкции может иметь предлог.

Обстоятельственные синтаксические конструкции в языке дуаньских 
яо весьма многообразны. Приведем лишь наиболее типичные примеры.

Конструкции с зависимым членом в препозиции: 9ej о miij ‘ самый
знаменитый'; ро8 hurj3 'очень  бедный'; hen1 реза murj4 'бы стрее идти'; 

т а 2 l‘on3a ' н е /явл яет ся / ошибкой'; gen1 cjsw5 'по-настоящему любить'; 

пи3 Ьгг 'в с е  еще умывается’ .

Конструкции с зависимым членом в постпозиции: caw5 i1a len4 'по-
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учить немного'; vag5 lag8 jie3a ' говорить гром че'; t lu1 ^ ‘ u7 (tlu1 ^ ‘ u7- 

^u7) 'белоснежный'.
К конструкциям с постпозитивным зависимым членом относятся, ПО- 

ВИДИМОМу, также результативные обстоятельственные конструкции, В кон
струкциях данной разновидности зависимый член чаще всего выражен 
глаголом, например: gorj5 ро8 'увидеть ' (букв, 'см отреть  [так, что] уви
деть'); l‘u1 taj3 'откопать ' (букв, 'копать [так, что/ взять'),

ВЗАИМОПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

К данному типу синтаксических конструкций относятся предикативная 
и уравнительная синтаксические конструкции, В отличие от сочинительных 
и подчинительных конструкций взаимоподчинительные конструкции не до
пускают употребления ни одного из своих членов в том же окружении, в 
котором может быть употреблена вся данная конструкция. Так, в предло
жении mi8Q°Q1 о3 til)4 'солнце появляется' ни одно из слов, входящих в 
конструкцию, лежащую в его основе, не может быть употреблено в том же 
окружении, что и вся конструкция mi8 gor]1 о3. Правда, если все приведен
ное предложение будет превращено в вопросительное, ответом на него мо
жет служить глагол оЗ * выходить'. Однако в подобных случаях имеет место 
пропуск левого члена предикативной конструкции, а это во внимание не 
принимается (ср, с обстоятельственной конструкцией h*n3a Tag5 'очень 
хорошо' : в случае употребления в том же окружении одного прилагатель
ного Гад5 ' хороший'» например Гад5 'хорош о!', последнее высказывание 
отнюдь не является эллиптическим).

Предикативная конструкция

Предикативной мы называем взаимоподчинительную синтаксическую 
конструкцию, образуемую без посредства связки.

Правый член предикативной конструкции (предикатор) в языке дуань- 
ских яо всегда представлен предикативом — глаголом, прилагательным 
или местопредикативом,

Левый член минимальной предикативной конструкции обычно представ
лен личным местоимением, именем собственным или другим словом из 
класса субстантивов, В неминимальных конструкциях левый член может 
быть представлен субстантивом или предикативом в сочетании с другими
словами.

Примеры: cug3 ра1 ' я  знаю '; a1 murj4 ' мы (двое) пойдем'; ka1 ci5 to2 
бука ' ветер пришел'; ka1 ci5 t*g2 ' ветер стих’; kug1 aci2a Гад5 • воздух 
Хороший'; hxw je n 1 ma2a Гад5 'курить вредно' (бука 'тянуть  табак не
хорошо’ — левый член конструкции представлен глагольно-объектной кон- 
°трукцией hsw8 jeni 'курить*, бука ' тянуть табак').
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Уравнительной называется взаимоподчинительная конструкция, не

обходимым структурным компонентом которой выступает связка в16 ца\л/е ) _ 
Оба члена уравнительной конструкции чаще всего представлены субстан- 
т и вами. Оба этих члена обычно говорят об одном и том же предмете, при
чем второй.(присвязочный) член поясняет, что представляет собой предмет, 
называемый первым членом.

В утвердительных уравнительных конструкциях, как правило, упо
требляется связка § 16. в отрицательных уравнительных конструкциях — 
связка (аи6, В отдельных случаях р л 6 используется и в утвердительных 
конструкциях (см. раздел «Связки»),

Примеры: а\л/11тм5 6х1)г3а "послезавтра первое число"; сиг)3 та2
^aw6 ри3са1з5 ' я  не чжуанец'.

Эквивалентом связки в конструкциях данной структуры выступают 
связочные глаголы.

Возможность пропуска связки в утвердительных уравнительных кон
струкциях ти п а«послезавтра — первое число» (пример см, выше), «я — 
дуанец» (сш]3 £ '6 пи2 ги ^ап 5) и некоторых других (см, примеры в разделе 
"Безобъектные предложения") не противоречит, как представляется, дан
ному здесь определению уравнительной конструкции» Это определение учи
тывает особенности структуры п о л н о й  уравнительной конструкции. Урав
нительную же конструкцию без связки можно рассматривать как н е п о л 
ную,  в которой связка всегда может быть восстановлена, Важно к тому 
же подчеркнуть, что при наличии отрицания пропуск связки вообще невоз
можен,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Любая из рассмотренных выше синтаксических конструкций может 
лечь в основу предложения; в качестве предложения могут выступать так
же отдельные синтаксемы,

В обследованных текстах языка ну преобладают предложения, струк
турную основу которых составляют взаимоподчинительные конструкции,

Условимся называть д в у ч л е н н ы м и  предложения, соответствую
щие по своей структуре минимальным предикативной или уравнительной 
синтаксическим конструкциям либо сводимые к таковым.

Все предложения, в основе которых лежит какая-либо другая синтак
сическая конструкция или только одна синтаксема, будем называть о д н о 
ч л е н н ы м и »

Г л а в н ы м и  ч л е н а м и  предложения будем называть члены предложе
ния, составляющие структуру двучленного предложения с минимальной син
таксической конструкцией в основе. Вводимые в такое предложение новые 
члены будут зависеть от того или иного главного члена. Такие члены пред
ложения являются его в т о р о с т е п е н н ы м и  ч л е н а м и ,

Уравнительная конструкция
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В предложениях, в основе которых лежит конструкция, не являющаяся 
взаимоцодчинительной, или отдельная синтаксема, выделяется только один 
ц е н т р а л ь н ы й  ч л е н  или же несколько грамматически равноценных 
членов.

Члены предложения — как главные, так и второстепенные — могут быть 
представлены синтаксическими конструкциями.

П р о с т ы м и  будем считать предложения, структурной основой которых 
является какая-либо одна синтаксическая конструкция или отдельная син
таксема.

Простое предложение, содержащее только главные члены, называется 
простым нераспространенным предложением. Простое предложение, со
держащее помимо главных и второстепенные члены, является распростра
ненным.

С л о ж н ы м и  будем называть предложения, представляющие собой 
соединение Двух или более простых предложений, ни одно из которых не 
может быть интерпретировано как развернутый член другого.

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее

Подлежащее в языке дуаньоких яо позиционно предшествует сказуемо
му. В предложении перед подлежащим могут находиться различные слова, 
выполняющие роль второстепенных членов предложения, а также слова, со
относимые с предложением как с целой единицей.

В функции подлежащего могут выступать как субстантивы, так и пре
дикативы. Однако наиболее обычным является употреблением этой функ
ции субстантивов (прежде всего существительных и местоимений). Подле
жащее может быть выражено различными синтаксическими конструкциями, 
в том числе и предикативной. Примеры:

с|ог]1 pre3a kur)1ac i2a du5 ) Ц 5 'Дома воздух нехороший' (перед подле

жащим kui)1ac i2a 'во зд ух ' находится обстоятельство места);

qi6 lai]6 ta6 ia8 mur)4 do6 ci2 9aw2a * Нги-лан добежал до подножия го
ры' (подлежащее выражено существительным tji6 Iarj6) ;

cui)3 du5 ра1 'Я  не знаю ' (подлежащее выражено личным местоиме
нием);

naw3a т а 2 |aw6 cui]3 ven6 ' Это не мой' (подлежащее выражено ука
зательным местоимением naw3a "это');

h*w8 jen1 ma2a Tai)5 " Курить вредно' (глагольно-объектная конструк
ция haw8 jen1 букв, ' тянутt r табак' выступает в качестве подлежащего);

pu3 nu2 plarj1 nu2a to6 du5 l‘en3 pu3carj3 "Ну хоронят покойников не 
так, как чжуан' (подлежащее выражено построением pu3nu2 p larj1 nu2a to6
1 ну хоронят покойников! представляющим собой развернутую предикатив
ную конструкцию).
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Сказуемое

Сказуемое в языке дуаньских яо следует з а  подлежащим. В левом и 
правом окружении сказуемого в распространенном предложении могут на
ходиться дополнения и обстоятельства различных видов.

Сказуемое может быть выражено одним словом, сочетанием полно
значного слова со служебным, а также синтаксической конструкцией (в 
том числе и предикативной),

В роли сказуемого выступают глаголы, прилагательные, местопреди- 
кативы, В предложениях связочного типа функцию присвязочного члена 
связочного сказуемого выполняют субстантивы,

Сказуемое может быть простым, составным или сложным.
П р о с т ы м  мы называем сказуемое, выраженное одним словом или 

синтаксической конструкцией, например: k a ic i5 t*q 2 tiq 4 'В етер  стихает’ 
(сказуемое выражено словом щ 2; t iq 4 -  служебное слово); m i1 nu2 lu4 
ka1n i1a Kaij5 pit)3 • Желаю вам, старикам, здоровья!' (букв, 'В ы , старые 
люди, тело хорошее /д а  будет/!' — сказуемое выражено предикативной 
конструкцией).

С о с т а в н ы м  мы называем сказуемое, состоящее из полнозначно
го слова с относящимся к нему глаголом, выполняющим служебную функ
цию (таких глаголов может быть два), Составным является, например, 
сказуемое, представленное сочетанием модального глагола с немодаль
ным; таковыми же являются: сказуемое, состоящее из побудительного и 
непобудительного глаголов; сказуемое, образуемое сочетанием глагола 
движения с глаголом ориентации (или глаголом, уточняющим направление 
движения, + глагол ориентации), Связочное сказуемое также относится 
к составным, Примеры:

cut)3 du5 kan3 got)5 mot)6 . . .  'Я  не смел поднять гл а з ,.. ' (сказуемое 
состоит из модального глагола кап3 и основного глагола goq5);

ni4 gi6 pxw6 cjoq1 ioq3a mut]4. . .  ' Он тогда проник в гнездо ...' (ска

зуемое pisw6 . .  . muq4 состоит из глагола движения и глагола ориента
ции);

n '4 ja3 ко1 tun1mren2a p i1ne5 'Т е б е  нужно дать людям отдохнуть' 
(сказуемое ja3 ko‘ . . .  jii1ge5 включает модальный, побудительный и ос
новной глаголы);

m|2 pi6 nu2 tu5rjan5 'В ы  — дуаньцы' (связочное сказуемое),
В роли сказуемого в определенных условиях могут выступать счетно

количественные конструкции, например: n i4 paq5naw3 k<i3daw5 gar]5? * Ему 
в этом году сколько лет?' (k ‘ i3daw5 gar)5 'сколько лет' — сказуемое).

Однако чаще всего в предложениях аналогичного содержания в качест
ве сказуемого выступает комплекс "связочный глагол + счетно-количест
венная конструкция", например: ni4 tirj2 c *w 8 ^oq6 paq5 "Ему исполнилось 

семнадцать лет '.
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С л о ж н ы м  мы называем сказуемое, представляющее собой совокуп
ность глаголов-сказуемых, не являющихся однородными и соотносимых с 
одним подлежащим»

Одна из разновидностей сложного сказуемого представляет собой со
вокупность двух глаголов, один из которых обозначает действие, совер
шаемое с целью выполнения другого действия, обозначаемого последующим 
глаголом. Оба глагола-сказуемых могут иметь дополнения, например: curj3 
mui}4 naw2 ju 4 rur4 'Я  пойду поем (букв» поем рису)'.

Еще одна разновидность сложного сказуемого представляет собой со
вокупность двух глаголов, первый из которых обозначает действие, сопут
ствующее другому действию, обозначаемому последующим глаголом. При 
этом глагол, называющий сопутствующее действие, выступает как бы в 
роли подчиненного сказуемого. Оба глагола могут иметь дополнение, напри- 
мер: iji larj6 . . .  ^  t * w 2. . .  • Нги-лан смеясь, ск азал ...'; n i4 poij6 curj3 
fa paw6 tsw2. . .  'Он, похлопав меня по плечу, ск азал ...'.

Вполне возможно, однако, дать иную трактовку "подчиненного ска
зуемого" и рассматривать его как разновидность обстоятельства.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Второстепенными членами предложения в языке дуаньских яо являют
ся различные типы дополнений, обстоятельств и определений, а также пояс
нение. Второстепенные члены предложения находятся в зависимости либо 
от главных, либо от второстепенных членов предложения.

Дополнение

Дополнением в языке дуаньских яо является второстепенный член 
предложения, находящийся в зависимости от главного члена предложения — 
сказуемого, представленного объектным глаголом.

Дополнение может быть простым или сложным. П р о с т ы м  мы назы
ваем дополнение, представленное одним словом или синтаксической кон
струкцией. С л о ж н ы м  дополнением называем совокупность двух неодно
родных контактно расположенных дополнений, относящихся к одному гла
гол учжазуемому.

Большинство дополнений в обследованных текстах постпозитивны по 
отношению к глаголу-сказуемому.

Из дополнений, находящихся в позиции перед глаголом-сказуемым, 
одни вводятся при помощи предлогов (глаголов-предлогов), другие бес- 
предложны. Предложным может быть дополнение, обозначающее адресат 
действия в составе двойного дополнения.

Дополнения со значением прямого объекта действия ( в частности, до
полнения при глаголах, обозначающих различные «активные» действия, в 
результате которых нечто создается, преобразуется, уничтожается и т.п.)
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формально ничем не отличаются от дополнений со значением места: оба 
дополнения равно беспредложны и постпозитивны, например: tut]4 taw 6 ja3 
8xw® pre3 . . .  ’ /Т от / ,  кто хотел строить дом ...' ( Ö *we букв, 'д елать ' — 
сказуемое, рге3 'д ом ' -  дополнение); mu2 s i 6 muij4 pre3 'Они тогда уходи
ли домой' (mui}4 'уходить' -  сказуемое, рге3 букв, 'дом ' -  дополнение 
места).

От дополнений со значением места формально отличаются обстоятель
ства места (см. ниже).

К постпозитивным беспредложным относится также так называемое 
«пустое» дополнение, не обозначающее какого-то конкретного объекта дей
ствия, например: curj3 murj4 naw2 ju4 ns4 'Я  пойду поем' /букв, 'Я  пойду 
поем рису'; ju (вареный) рис, еда' — «пустое» дополнение/; а1 р‘га3 се3. . .  
'Мы пойдем пешком,,,' (букв, 'Мы пойдем [по] дороге,..';' се3 ' дорога' ~  
«пустое» дополнение/.

Примеры предложных препозитивных дополнений: ni4 t e° cugJ ts  w2. . .  
'О н мне сказал ..,' (txw 2 'говорить' — сказуемое, te5 curj3 'м н е ' — предлож
ное дополнение); mog2 vs6 j j u 3 csq1 pu1 lu4 dsw8 'И ногда еще мужем /бы
вает/ бита' ( c * g 1 pu1 lu4 — предложное дополнение, pu1 lu4 ' муж' ,  c s i j 1 — 

глагол-предлог, вводящий дополнение со значением реального производите
ля действия в предложениях пассивного строя):, kaw2 раЗа tarj1 а guarj3a he1 
'открой окно' (tag1 а ^ uarj3a 'окно'» ра3а -  предлог),

Последнее предложение структурно полностью соответствует китай
ским предложениям с дополнением, инверсируемым с помощью 4 6  Ьа 
в позицию перед глаголом-сказуемым (нуское ра3а <  кит. Ьа3). В обсле
дованных текстах, однако, такие предложения крайне редки.

Беспредложное дополнение в позиции перед сказуемым следует, по 
всей видимости, считать инверсированным, поскольку на такое дополнение 
падает особое логическое ударение. Ср. следующие примеры: а) kaw2 öiat)3a 
gs4 pu1p i3 a ? букв, 'Т ы  собираешься купить что?' (p u 1p i3a 'ч т о ' — допол
нение в постпозиции);б) pu1f i 3a i‘en3 goi}5 du5 ро8 'С овсем  н и ч е г о  не 
видно' ( Pu V 3a 'ч т о ' — инверсированное дополнение).

Рассмотренные выше дополнения являются простыми. Примеры слож
ных дополнений (предложных и беспредложных) см, в разделе «Глаголы 
двойного дополнения»,

Обстоятельство

Обстоятельством в языке дуаньских яо является второстепенный член 
предложения, находящийся в зависимости от главного члена предложения — 
сказуемого. Обстоятельство может также относиться к предложению в це
лом.

Обстоятельство может быть простым или сложным. П р о с т ы м  мы 
называем обстоятельство, представленное одним словом или синтаксиче
ской конструкцией. С л о ж н ы м  называем совокупность двух неоднородных
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и контактно расположенных обстоятельств, относящихся к одному сказуе
мому.

В качестве обстоятельств употребляются наречия, наречные субстан
тивы, Прилагательные, местопредикативы, глаголы. В качестве отдельных 
типов обстоятельства места могут выступать также существительные и ме
стоимения,

По месту в предложении обстоятельства подразделяются на препози
тивные и постпозитивные (в обоих случаях по отношению к сказуемому). 
Обстоятельства, относящиеся ко всему предложению в целом, обычно за
нимают позицию в начале предложения.

Некоторые типы обстоятельств вводятся в предложение при помощи 
предлогов»

О б с т о я т е л ь с т в о  м е с т а  часто бывает выражено существительным 
в сочетании с предлогом (глаголом-предлогом) или конструкцией«локали- 
затор -(-существительное». Позиция обстоятельства места -  в начале пРеД'3а 
ложения или перед сказуемым (после подлежащего), например: сш]3 р '1 Рге 
^ 4 гш1 ' Я дома подожду вас* (р11 рге3а ' дома' -  обстоятельство места, 
р 1 -  глагол-предлог); с̂ 1 рге3а киг)1 с[2а аи5 Таг)5 'Д бм а воздух нехоро
ший' (с(ог)1 рге * дбма' -  обстоятельство места, выраженное конструкцией 
«локализатор + сущёст вительное»),

В следующем примере обстоятельство места выражено одним сущест
вительным -  именем собственным: 1ибг}ап5 тог)2 р1а 1а са2а с1и5 'В  (уез
де) Дуань четыре реки'.

О б с т о я т е л ь с т в о  в р е м е н и  выражается синтаксической конструк
цией или субстантивом (обычно в сочетании с предлогом). Позиция обстоя
тельства времени — в начале предложения или перед сказуемым, например: 

1а]5поп4 гр!5 сш]3 рал5 с!и Ыи1]1 ' Вчера вечером я не мог заснуть'; 
тог)2 Г а до1] 1а Өо6 |р15, Ыаг)2а Өап8 аи5 тог]2 си2а 'Однажды вечером^ 

(букв, к вечеру) кончились листья для шелковичных червей' (топ I пог) 
во6 гт5 — сложное обстоятельство времени, выраженное глагольно-объект

ной конструкцией тог)2 р а дОГ]1 а б ук а  ' есть один день' и сочетанием Эо6 
гтп5 'веч ером ', в котором Өо6 -  глагол-предлог);

сип3 ^аг}5 рР  рги1 11еп3а с!а\л/5 риг̂ 3 ки4 'Я  всегда встаю в шестом ча
су' (рги Леп а daw5 риг)3 — обстоятельство времени, введенное глаголом- 
предлогом р !1. — букв, ' в пять с лишним часов '; в сочетании с ^  аг)5 
' всегда' образует сложное собстоятельство).,

О б с т о я т е л ь с т в о  о т н о ш е н и я  выражается существительным, В 
роли сказуемого в предложениях с обстоятельством отношения выступает 
прилагательное или глагол тог)2 'и м е т ь '. Данная разновидность обстоя-
тельства всегда препозитивна и вводится предлогом, например: Р9"' һеп 
ки4 һеп1 1е5 ка1т  1а Һа5 7аг| букв» 'Р ан о  ложиться спать и рано вста
вать для здоровья (только) тогда /будет/полезно '; Һх\*8 )еп1 1е5 ка1 т 1 а 
тог)2 Һа)6 'Курить вредно' (букв, ' тянуть табак ДЛЯ тела имеет вред'); п!

(е5 сиг]3 Һ*п3а 7аг)5 'О н  относится ко мне очень хорошо '.
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О б с т о я т е л ь с т в о  м е р ы  обычно выражается счетно-количествен
ной синтаксической конструкцией; например: curj3 gorj1 а naw2 ре1 рап3а

• Я в день ем три раза ' (ре gan3a букв. ' три приема пищи* — обстоятельст
во меры); 9*w5 p la1 tien3a daw5 puq3 'Р аботал  больше четырех часов' 
(p la1 tien33 daw5 gurj3 'более четырех часов' -  обстоятельство меры).

О б с т о я т е л ь с т в о  с р а в н е н и я  выражается субстантивом без 
предлога. Занимает позицию после сказуемого, может быть частью слож
ного обстоятельства, например: eu1)3 tu1 vi3a kaw2 р е 3а '  Я моложе тебя' 
(kaw2 'ты* — обстоятельство сравнения); kaw2 tu1 laq2 eut}3 p la1 gaij5 'Т ы

старше меня на четыре года" (eut}3 " я' — обстоятельство сравнения, pla1 
par]5 ' четыре года' — обстоятельство меры).

О б с т о я т е л ь с т в о  о б р а з а  д е й с т в и я  может быть выражено син
таксической конструкцией или отдельным словом (обычно предикативом). 
Чаще всего оно препозитивно, например: реп1 hurj3 р‘га3 'Прямо-таки труд
но идти' (hurj3 'трудный* — обстоятельство образа действия); mi2 i1a Ко6 
о3 (о4 букв. 'В ы  мигом выходите (сюда)!' (i1a 7 о6 букв, 'один раз* -  об
стоятельство образа действия).

О б с т о я т е л ь с т в о  с т е п е н и  бывает выражено наречиями степени 
или звукоизобразительными наречиями. В зависимости от характера наре
чия может быть пре- или постпозитивным, например: lui]1 naw3a h*n3a 

7ai}5 букв. 'Это — очень хорошее' (h»n3a 'очен ь ' — препозитивное обстоя
тельство степени); mi8norj1 j-s® daw5 букв. 'Солнц много весьма"; gui}5 

hen1 ho4 букв. '/Г р о м 7 гремит очень!" (hen1 'чрезвычайно" — постпозитив
ное обстоятельство степени).

О б с т о я т е л ь с т в о  р е з у л ь т а т а  обозначает результат действия, 
выраженного предшествующим глаголом-сказуемым. Всегда постпозитив
но. В качестве обстоятельства результата в обследованных текстах чаще 
всего выступают глаголы, например: tut}4 tut}1arje2a nu3a pi6 murj4 i‘ u1 
ta j3 lo4 naw2 'Т о т  мальчик тогда пошел откопал (букв, копал так, что 
взял) и съел' (ta j3 'брать ' — обстоятельство результата);

mi2 csi}5 ра' т а  ? 'В ы  понимаете /то , что я говорю/?' (букв. 'В ы  
слышите так, что понятно?'; ра1 'понимать' — обстоятельство результа
та);

p u V 3a l‘ en3 gorj5 du5 ро8 'С овсем  ничего не видно' (букв. 'Что-либо 
также смотреть не увидеть'; du5 Р°8 'н е  увидеть' — обстоятельство ре
зультата).

Определение

Определением в языке дуаньских яо мы называем второстепенный 
член предложения, зависимый от члена предложения, выраженного сущест
вительным, Член предложения, к которому относится определение, может 
быть главным или второстепенным,
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Определение может быть выражено прилагательным, существительным, 
местоимением, числительным, наречным субстантивом или глаголом, В за
висимости от того, чем выражено данное определение, оно может быть пре- 
или постпозитивным.

Определения, выраженные личным местоимением, а также определения, 
вводимые с помощью служебного слова ti5 t препозитивны, например: curj3 
pre3a p i1 kwar)19aj1a 'Мой дом находится в Гуанси’ (cuq3 ' я' -  препозитив
ное определение к существительному ргө3а • дом'); pla1 noq1a nu3a pi6 pu3nu
9ej2a lag8 ti5 plag1 'Т е четыре дня -  самый большой праздник у ну* ( öej2a
lag8 ti5 ' самый большой' — препозитивное определение, выраженное об
стоятельственной синтаксической конструкцией и вводимое при помощи 
служебного слова t  i 5),

Препозитивными являются также определения, выраженные количест
венным числительным или счетно-количественной синтаксической конструк
цией (так называемое количественное определение), порядковым числи
тельным свыше десяти, местоимениями len6 'в е с ь , целый'. pu1pi3a ‘ что, 
какой' и некоторыми другими, а также неопределенно-количественными 
числительными, например:

О С О О Q Q г

curj gag naw tiij c*w° ju° garj° 'В  этом году мне исполнилось во

семнадцать лет' (c*w8 j u8 'восемнадцать' — количественное определе

ние к существительному gar]5 * год');

ni4 len6 goQ1 murj4 I*w2 'О н  весь день играет (букв, 'уходит играть)' 
(len6 ’ весь' -  препозитивное определение к существительному под1 

'день ');

caw8 j1a ko2a taj5naw3 Dxw6 Iian2aöi8 т а 2? 'К  одиннадцатому уроку 
сегодня будем делать упражнение?' (в препозиции к существительному 
ко2а 'урок ' находится числительное «одиннадцать», употребленное в по
рядковом значении):

kaw2 pre3a m01] daw5gu6 пи2? 'У тебя дома сколько человек?' (daw5-  
pu6 ' сколько' — препозитивное определение, выраженное неопределенно
количественным числительным);

ni4 be5 pu1 gi3a be5? букв. 'О н зовется каким именем?' (pu1gi3a 'ч то , 
какой' — препозитивное определение к существительному be® 'и м я '),

Определения, выраженные существительным, указательным местоиме
нием, предикативами (прилагательным или глаголом), а также порядковым 
числительным (до десяти) постпозитивны, например:

mog2 nu2a 0»w6 pre3 gu1, mog2 nu2a 6sw6 pre3 gwa4 'Некоторые ЛЮДИ 

строят дома под тростниковой крышей, некоторые -  под черепичной" (gu1 
' солома, тростник’, gwa4 ' черепица' — определения к существительному 
рге3 'дом ');

0ÜW6 pre3 V i 3  pre3 larj8 т а 2 gi6 lSän3a букв, 'С троить дом маленький или 
дом большой непохоже (одно на другое)' (vi3 ' маленький', lag 'боль
шой' — определения к существительному рге3 "дом');
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g o n 1 n u 3 a  p u 3 p * 3 p i6 p a n 6 g a 2 p a n 6  c u 3 . . .  k o 1 c o r)5 n u 2 p o r]6  0 * w 6 p re 3 

n a w 2 'В  тот день хозяин устраивает угощение... для людей, которые помога
ли в строительстве дома' ( n u 3 a  'т о т ' — определение к существительному 
g o n 1 ' день' ; f o i ] 6 ßsw6 p re 3 ’ помогать строить дом' -  определение к c o i]5 

nu 'люди');
ko2a ti6 c«w 8 'десяты й урок' (постпозитивное определение выражено 

порядковым числительным).

Приложение

Приложением в языке дуаньских яо является второстепенный член 
предложения, находящийся в зависимости от субстантива (существительно
го, местоимения), выступающего в предложении в функции главного или 
второстепенного члена. Приложение представляет собой другое название 
предмета, обозначаемого членом предложения, к которому оно (приложе
ние) относится. Приложение в языке дуаньских яо обычно постпозитивно. 
Примеры:

са2 du5 paw8ptf8ho8 ti5 paj8toi)3 moi)2 i1a lui]1 a 6aw2a to4 'На ВОСТОЧ

НОМ берегу реки Шаупэхо стоит (букв, имеется) одна одинокая гора' (paw8- 

p ^ h o 8 -  приложение к существительному du5 ‘ рек а ', имеющему в препо
зиции классификатор);

mj1 aw1a nu2a pi k‘ i3 taw6? • Вы двое откуда?' (aw1a nu2a 'д в а  чело
века' -  приложение к местоимению mi1 * вы (двое)');

k o 1a  p a w 8 t i g 8 n i8 m o i]2  p le 3 a  букв. ‘ Брат Шау-тин он имеет собак'
(paw8 tin8 -  приложение к существительному ко1а 'б р ат ');

c u l)  с ^ I ]5 k a w 2 n u 2 a iu 4 8 а 3 ‘ Я  буду слушаться тебя' (букв. ' Я  /буду/ 
слушать тебя старика слова').

Пояснение

Пояснением мы называем второстепенный член предложения, выде
ляемый в составе предложения, в основе которого лежит глагольно-объект
ная синтаксическая конструкция. Пояснение содержит некоторые сведения 
относительно предмета, обозначаемого объектным членом такого предло
жения. Пояснение выражается предикативом или синтаксической конструк
цией, в которой имеется предикатив. Пояснение всегда следует непосредст
венно за членом предложения, к которому оно относится.

Примеры: р е 3 р е 4 ô a w 2 m o i]2 i 1a  I u r j1 а m ro 6 h a 1ô x w 6 m ro 6 i ] i 6  la i]6 'H a  

вершине горы был один храм под названием "Храм Нги- л ана" ’ ( h а tyx w 6 m ro 6 
f j i ”  la i ]6 букв, "называется Храм Нги-лана' — пояснение к существительно

му m ro 6 'храм '); i s 6 v x r)6  rn o ij2 i 1 a  tu r j4 tu r ]1 a rje 2 a  g o i]4  jo r j2  goQ5 p o 8 'Не
ожиданно /т а м /  оказался один мальчик, пасший овец и заметивший /э т о / ' 
(р о г ]4 jo r j2 g o r j5 р о 8 'п асти  овец /и /  увидеть' — пояснение, относящееся к 
существительному tui]1arje2a 'мальчик').

Объектный член в предложениях рассматриваемой структуры (хорошо 
известных по многим языкам Юго-Восточной Азии и китайскому) иногда
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квалифицируется как своего рода бифункциональный член предложения — 
"дополнение-подлежащее", а то, что мы считаем пояснением, -  как ска
зуемое к этому "подлежащему". Указанная трактовка представляется нам 
неприемлемой, поскольку для подлежащего в языке дуаньских яо характер
на определенность, детерминированность, что несовместимо с наличием 
перед подлежащим счетно-количественного определения, состоящего из чис
лительного "один" и классификатора.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Одночленное предложение

Одночленные предложения целесообразно подразделить на собственно 
одночленные, которые не могут быть преобразованы в двучленные без су
щественного изменения их содержания, и неполные предложения, в которых 
могут быть восстановлены пропущенные (в соответствии с условиями кон
текста и ситуации) члены. Примеры собственно одночленных предложений: 

tu5rjan5 ^aw4 hu8f  i2amon2 fa36aw2 Yar)5 'В [уезцах] Дуань И Хэчи 
есть красивые горы' (tu5t]an ^aw4 hu8pi2a — обстоятельство места: в осно
ве предложения -  глагольно-объектная конструкция morj2 fa3 flaw Уаг)5 букв,
' иметь горы красивые');

pan1 naw3a cjorj1 а murj4 kwo5 ' Сейчас уже полночь' (pan1 naw3a — об
стоятельство времени; в основе предложения — атрибутивная конструкция 
ЦрЧ1 а mur)4 букв, * середина ночи’ ; kwo5 — служебное слово);

ja3 Оо6 di2 tirj4 ' Уже пора' (в основе предложения — глагольно-объект
ная конструкция бо6 d i2 букв, 'достигать  время');

dxw8 sur) tir]4 'Звонят ' (букв, 'Ударяют в колокол'); 
ja3 to norj6 kwo5 * Сейчас пойдет дождь!’ ;

Цог)1 h*1a fe n 1 g*w8 'Н а  улице очень скользко' (в основе предложения — 
обстоятельственная подчинительная конструкция fen1 g*w8 ' очень сколь
зкий').

В следующем отрщвке содержатся предложения, не относящиеся к ка
тегории собственно одночленных: ti6^i3a p0i)4 Pi3ajar)2? ‘Кто стучит в 
дверь?' — cur)3 ' Я! ' ;  fii)3 lo4 „ fir)3 purj5 'Прошу входить, прошу садиться';

hxw8 bra 2 'Выпей чаю’ ; kaw2 ta6 nui]5 ma2 ? 'Т е б е  ХОЛОДНО?' — du5 ta6 nui]5 
'  Не холодно'.

Двучленные предложения

Б е з о б ъ е к т н ы е  п р е д л о ж е н и я  

В безобъектных предложениях сказуемое представлено прилагатель

ным, безобъектным глаголом или связкой (связочным глаголом) с присвя- 
зочным членом, К безобъектным можно отнести также предложения со 
сказуемым, выраженным предикативной синтаксической конструкцией. Во
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всех разновидностях безобъектных предложений равно отсутствует (и не 
может быть введено) дополнение* Рассмотрим примеры безобъектных пред
ложений.

Предложения со сказуемым, выраженным прилагательным: ка1с|5 с!и5 

1а 1)8 'В етер  не сильный' (сказуемое выражено прилагательным 1аг)8 'боль
шой*); 1иг)1пи2а 1е5 т ! 2 ь»п3а 'Уад5. . .  'Н у  к вам относятся очень хорошо...-,

Предложения со сказуемым, выраженным собственно безобъектным 
глаголом: т 4 Р '1|2е5 са ^4„ т 4 ^ а5. . .  'Отдохнув, он снова...' (букв. 'О н 
отдохнул, он снова...'); 1а ^ п0|^  |ти5 сиг]3 рай5 Уи® с1а«/5 ■ Вчера вечером я 
\лег) спать поздно' (сказуемое выражено глаголом paw5 'сп а ть ') .

Связочные предложения: ггп2 сип3 са\л/31и2 букв. ”Вы есть мои 
братья' (сказуемое состоит из связки £Г  и присвязочного члена, выражен
ного существительным са\«31и2 'братья ' с определением сиг)3 “ я'); сип3 Ье5 

9е]1а букв. 'Я  зовусь Сэй' (сказуемое состоит из связочного глагола Ье5 

'бы ть по имени' и присвязочного члена -  имени собственного 9е]1а 
'С эй ').

В ЯМЯ [3, 68] оговаривается возможность опущения связки в опреде
ленных случаях/например: 1а]5па\лг3 (р|6) в«1 ]и3а “сегодня первое число'; 
сиг)3 (р|6 ) пи2 куиаг^ба^а 'Я  — гуансиец'; navv3 (£16) рог}2 'ЭТО СТОЛ'/. 

Необходимо, однако, отметить, что в отрицательных связочных предложе
ниях наличие связки обязательно,

В следующих безобъектных предложениях сказуемое выражено преди
кативной синтаксической конструкцией: сиг)3 fa3 шиг)1 ' У меня голова бо
лит' (букв, ' Я голова болит'; сказуемое — 1а3 тиг)1 '  голова болит'); кал2 
ка1 т 1 а )ап5 '/Ж елаю / тебе здоровья!' (букв. "Ты тело хорошее (да бу
дет] ! '; ка т 1а Наг)5 -  предикативная конструкция).

П р е д л о ж е н и я  с о  с к а з у е м ы м —о б ъ е к т н ы м  г л а г о л о м .
П р е д л о ж е н и я  п а с с и в н о г о  с т р о я

В отличие от двучленных предложений рассмотренных выше разновид
ностей предложения со сказуемым -  объектным глаголом могут иметь до
полнение, Дополнение в предложениях данного типа обозначает: а) объект 
действия (в том числе объект, затрагиваемый этим действием косвенно, а 
также объект, обозначающий место), называемого глаголом-сказуемым; 
б) производителя действия, обозначаемого глаголом-сказуемым.

Предложения первой разновидности являются предложениями активного 
строя (примеры таких предложений см, в разделе «Объектные глаголы»). 
Предложения второй разновидности являются предложениями пассивного 
строя.

Подлежащее в предложениях пассивного строя обозначает объект дей
ствия, называемого сказуемым, Дополнение в предложениях пассивного 
строя имеет при себе специальный показатель — глагол-предлог с«г)1 /1 а 
(как самостоятельный глагол имеет значение 'подвергаться') или глагол- 
предлог ки/о (последний употребляется реже), например: ри3а схг]1 раг)2а
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йшл/8 kwo5 "Отца задавило /обрушившейся/ стеной'; тод2 <̂ а ^од1 а , сад5ре4 

ка’ б а28 С«Г|1 ра6 пал2 'Однажды кукуруза в йеревне/ Пяншэ была поедена 
дикобразами'; с)а«/1а 0а№2а е)а\ч1 а 7од И5 ка’Оа23, ,‘ап5 кио5 т 4 па\«4 саг|4 
к«/*8 'Кукуруза по склонам гор всегда ими (букв, им) поедается полностью* 
(служебное слово кию5 , по-видимому, восходит к глаголу к\лю5 'проходить 
через*).

Круг глаголов, способных употребляться в предложениях пассивного 
строя, ограничивается, насколько можно судить по имеющимся текстам, 
глаголами, обозначающими различные « нежелательные» действия. Данное 
явление хорошо известно и по другим языкам Юго-Восточной Азии, Оно 
объясняется этимологией служебного слова (глагола-предлога) с* 1)1 
'подвергаться*. В силу этого объектные предложения, сказуемые в кото
рых выражены такими глаголами, как, например, 0 1 3 'писать* или ф\л/5
* любить' „ несовместимыми с исходным значением служебного слова схд1 
('подвергаться'), не могут быть преобразованы в пассивные,

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бессоюзные сложносочиненные предложения

В обследованных текстах довольно часто встречаются сложносочинен
ные предложения, компоненты которых (предложения) соединяются в одно 
целое без посредства союзов. Предложения-компоненты, входящие в состав 
сложносочиненного бессоюзного предложения, могут иметь симметричную 
структуру, например: тог)2 пи2а рге3 ди1, тог)2 пи2а б ^ 6 рге3 дла4 
'Одни строят дом& под тростниковой крышей, другие — под черепичной’ ■ 
(букв, " Есть люди делают дом тростниковый, есть люди делают дом чере
пичный'); 11а рЧд3 |5|8 тид4 род6 кйл1 ка1ади1, \̂а р‘|д3а тид4 род6 Ьи6 
с!ад5 'Одни идут резать (букв, помогать резать) тростник, другие идут ру
бить (букв, помогать рубить) л ес '; каи'2 ®«'л/6 Иа<)6 па'"3, сид3 0»\л/6 рад6 
ид1 букв. 'Т ы  делаешь это, я делаю то '.

В другой разновидности сложносочиненных бессоюзных предложений 
предложения-компоненты имеют разную структуру, например: еп «иад 
р-»У¥ тап , ри3кад7 ра\л/4, 1и4 рид1 Ш4 fa5 ри 6 'Вэнь-ван вошел В /вашу/
деревню, предок рода сердится, дух очага недоволен' (Вэнь-ван букв,
'П арь болезней'); сид3 Р'8Ы5 йи5 7ад5, 1иап6 кщ5 пи2 , реп1 т а 2а 1е5 'У 
меня характер нехороший, понапрасну обвиняю людей, /э т о /  действитель
но неправильно!'.

Сложносочиненное бессоюзное предложение может иметь обстоятель
ство, относящееся ко всему предложению в целом, Такое обстоятельство 
находится в начале сложносочиненного предложения, например: ге5 V»6 р04 
то|}1 ти 2 £о4 т 4 т а 2 ро4 'В  самое время посадок люди сажают, / а /  он 
не саж ает '.



Сложносочиненные союзные предложения

В сложносочиненных союзных предложениях употребляются простые 
и составные союзы. При помощи простого союза вводится второе (после
дующее) предложение, входящее в состав сложного предложения. Компо
ненты составного союза (точнее, лексические элементы, выполняющие 
роль составного союза) входят в оба предложения, образующих сложносо
чиненное предложение. Примеры:

tug1mren2a jiarj®jiarj® t*a5ku3 taw5 fan1n i1a, tan86ej8 jiu3 0S1 du5 6i2 pa1a 

' Народ полностью освободился, однако все еще неграмотен (букв, еще иеро
глифов не знают)' — второе предложение вводится союзом tan flej8 'однако';

т а 2 jOQ4 pu , ll en3 т а 2 jog4 Jyw6 nu2 go 'H e  нужно Лениться, HO (букв, 
также) не нужно и /чрезм ерно/ усердствовать (букв, делать из себя усерд
ного человека)' — второе предложение начинается с союза 1‘еп3 'так ж е ';

nor}1 а т а 2 c*q1a d*w8, 1‘еп3 cjfij1 г£е3аб у к а  'Каждый день либо будешь 
побит, либо будешь обруган' -  т а 2 . . .  !‘еп3 букв. ' /е сл и / н а . ,  / т о /  также' 
выполняет функцию составного союза.

Сложноподчиненные предложения

Главное и придаточное предложения чаще всего соединяются при помо
щи союзов, а также наречий и некоторых служебных слов, выполняющих 
союзные функции. Имеются, однако, и сложноподчиненные предложения, 
не содержащие никаких союзов или союзнь:. слов. В настоящем разделе 
будут рассмотрены только три наиболее распространенные разновидности 
сложноподчиненных предложений: предложения с придаточными времени, 
причины и условия.

П р и д а т о ч н ы е  п р е д л о ж е н и я  в р е м е н и

Придаточные предложения времени предшествуют главному предложе
нию, которому они подчинены.

В предложениях, в которых отсутствуют союзы или союзные слова, при
даточное времени обычно излагает ситуацию, на фоне которой совершается 
действие, обозначаемое глаголом-сказуемым главного предложения, напри
мер: cut)3 p i1 pre3a, curj3 mi8 gorj6 lu1 'Когда я дома (букв, нахожусь дома), 
моя мать помогает готовить /пищ у/' -  curj3 p i1 рге3а придаточное предло
жение времени; ni4 mut]4 0о6 k*i3c»g1, ni4 jag6 pe1 l'u3 Ja w 2 'Когда ОН ПОД

ХОДИЛ к порогу, он /начинал/ размахивать руками и плеваться (бука пле
вать слюни)'.

В предложениях с союзами (или словами, выполняющими союзную функ
цию) придаточное времени называет действие, которое предшествовало дей
ствию, обозначаемому глаголом-сказуемым главного предложения. При
меры:

0*w6 рIйQ1 caq4 tiq4, nur)4 gi8 taw5 i1a ce4 ga2 mug4 рге3 'Закончив 
чтение ритуальных текстов (бука кончив изображать беса), дядя брал ку-
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сок мяса и уходил домой' (служебное слово tiij4 в придаточном времени 
коррелирует с наречием gi 'то тч ас ' в главном предложении);

tui) t»w2a tsw2 cat)4, ni4 gi6 pXw6 ((or]1 kui31 a jjuq1a mug4 lew3 p i3 
букв, * Заяц, закончив говорить, он тогда направился в травяные заросли, 
/"чтобы7 находиться /т а м / ' — слово сад4 в придаточном предложении кор
релирует с gi6 в главном;

mu2 p»w3a flig2 car)4 , n i4 ha5 gi3 tyw 2 ’ /П осле того как / они добав
ляли денег, он только тогда говорил' — сад4 в придаточном времени кор
релирует с наречием ha5 * только тогда’ в главном предложении.

П р и д а т о ч н ы е  п р е д л о ж е н и я  п р и ч и н ы

В обследованных текстах придаточные предложения причины чаще всего 
предшествуют главному предложению. Иногда они следуют за  главным пред
ложением.

Придаточные предложения данной разновидности описывают некоторую 
причину, следствием которой является действие, обозначаемое глаголом- 
сказуемым главного предложения.

Придаточное причины содержит союз j in 1 awej6 ' т а к  как ', который в 
зависимости от структуры придаточного предложения может находиться 
в начале предложения или после его подлежащего, например: j in 1awej6 cjorj1 
pre3a ро8 hug3 . gi2 vi3a gi6 c»w5 ko1ci6 mu2 'Так  как дбма было очень бед
но, то с малолетства отдавали в дом к людям' (т.е. в дом будущего мужа) — 
наречие gi6 "тогда' в главном предложении коррелирует с союзом jin -
wej6 В придаточном предложении; ni4 j in 1awej6 6i2a taw5 naw2 braw2a . pan1- 

irj3a n i4 ix6v!tq6 ta6 iu4, 9u8 blu7 psw6 c[orj1 ag1a 'Так  как она не поужинала, 
то (букв, в то время) она неожиданно упала и свалилась прямо в воду'.

В следующем предложении придаточное причины находится после глав
ного предложения: pel mOQ2 vK6 mug4 taw5 ga6 с»д1 с‘у3а kwo5 ре1 а р|а1а
Iurj1 а dar)6 I'en3 тод2 , jin 1awej6 ga6 p i1 cjog1 fog6 ta6 la8 hen1., . 'У нас иног
да бывает, что идут на дикобразов сразу три-четыре деревни, так как дико
бразы в горах бегают очень бы стро...'.

П р и д а т о ч н ы е  п р е д л о ж е н и я  у с л о в и я

Придаточные предложения условия обычно вводятся союзом I s ' если", 
с которым коррелирует то или иное наречие, находящееся перед глаголом- 
сказуемым главного предложения.

Придаточное условия предшествует главному предложению, В придаточ
ном предложении данной разновидности называется некоторое условие со
вершения действия, обозначаемого глаголом- бказуемым главного предложе
ния, например: I*6 du5 0«w6 du5 c‘» 3 ,p i1 aw1a l‘u5 naw3 mi2 it1atig8 po8 i1a
■So6 hen1 букв, ' Если /в ы /  не будете принимать меры и не изгоните /этого  
злого духа/, / т о /  в течение этих двух месяцев вы непременно узнаете беду ';

I«6 с '*3 taw5 tii)4, ni4 gi6 ta j3 lo4 naw2 букв, ' Если настигал, он тогда 
брал / и /  сьедал ( с '» 3 taw5 'настигнуть').
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В следующем сложноподчиненном тоедложении придаточное условия 
ВВОДИТСЯ без ПОМОЩИ союза: ре1 du5 ta ni4 , gen2a pe1 p i1 ma2a Yarj5 ^oq2 
ni4 '/Е с л и / мы не побьем их (букв, его), нам с ними (букв, с ним) худо
придется'.

ЛЕКСИКА

Лексический состав языка дуаньских яо представлен тремя основны- 
ми слоями, имеющими различное происхождение: исконными словами, ки
тайскими заимствованиями и заимствованиями из языка чжуан,

Исконный словарь включает все классы слов и охватывает наиболее 
важные понятия. Однако лишь немногие подклассы слов представлены ис
ключительно исконной лексикой (таковы, например, личные местоимения); 
почти в каждом из подклассов слов, рассмотренных в главе «Морфология», 
имеются заимствования, причем в некоторых подклассах они преобладают 
(это в основном слова, выполняющие те или иные вспомогательные функ
ции, например модальные глаголы, побудительные глаголы). Особенно з а 
метно преобладание заимствований (китаизмов) в таких разрядах служеб
ных слов, как союзы, предлоги. Имеются сложные слова, представляющие 
собой соединение исконных и заимствованных морфем (см. раздел «Струк
тура слова»).

Значительная часть китаизмов вошла в нуский словарь через посред
ство языка чжуан, который сам вобрал в себя немало китайской лексики. 
Так, например, многие китайские слова с придыхательными инициалями в 
языке ну (располагающем такими же инициалями) имеют соответствующие 
непридыхательные инициали, поскольку заимствовались эти слова непо
средственно лз языка чжуан, в котором придыхательные отсутствуют 
(табл. 14).

Таблица 14

Примеры китаизмов, проникших и язык ну через язык чжуан

Чжуан Китайский Значение
tn 3a to J i -  t4 jJ ” земля, местный'
рал2а pan2 p‘ an2 'блюдо, тарелка’

tSw 2 *  t ‘ou2 '  глава, голова'

*4 4  » V '  останавливать ся)'
JpjO ^  p‘ii)2 '  ровный'

Заимствованная лексика отличается от исконной рядом структурных 
признакоз. Так, все слова, представленные закрытыми слогами (с конеч
ными -t‘, -к), являются заимствованиями из чжуан (многие слова данной 
категории попали ß чжуан из гуандунского или других южкокитайских 
диалектов), например: hat1a 'утро' (~р. чжуанское hat3 'у тр о '); рак1а 'с е 
вер' / в  слове paj8 pak‘a 'с е в е р ' — ср. чжуанское paj6päk3 'север '»  китай
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ское рак8 (гуанчжоуский диалект) ‘ сезер'_/40; hak2a 'учиться ' (ср. чжуан- 
ское hak5 , гуанчжоуское hak9 'учиться '). Заимствованиями из китайского

являются слова с дифтонгами, например: giarj4 'обычно, часто' (кит, %  

chang2); eien6 — классификатор, употребляемый с существительным 8а3а 
•дело '(кит. 4$  jia n 4— классификатор); 0иап2а (в 9irj1 абиап2а 'рассчи
таться' — ср. с кит, i|jj ^  qing1suan4 с тем же значением).

В то же время следует отметить, что целый ряд китайских слов, пред
ставляющих собой слоги с медиалями, в языке ну приобретают облик, со
ответствующий трехэлементной структуре слога в этом языке, например: 
ко8 (кит, | §  guo2) ' госвдарство '; са^1а (кит, '.X- jiang1) 'р е к а ';  сеп1 
(кит, xian1) ’ прежде’ , te j2a (кит, PA dui4=[<julfl ) 'о тр яд '; fen2a 
(кит, zhuan4) 'биография' (однако, например, китайскому man4 
' медленный' в ну соответствует mien8 ; в чжуан — men6 ' медленный').

Для заимствований особенно характерны тоны 1а( 2а, За, например: 
9*п1а (кит, cun1) 'деревня '; öaw3a6aw1a (кит, Я Л  zac3cap1) 
"зарядка'; ^ia^2a (кит, liang2) 'прохладный'; fen1a (в языке чжуан 
fшп1 =[fuian1] ) 'п есн я '.

Многие заимствования из чжуан и китайского, однако, в фонологиче
ском плане не отличаются от слов исконного фонда языка дуаньских яо, на
пример: pqj1 (чжуан paj1) "пахать'; r|i4 (чжуан Qej4) 'д у м ать '; о3 (чжуан 
ok5) 'выходить и з '; f * 4 (чжуан [ifäiy.4]) 'покупать'; zj_aw4 (чжуан päw5)
' с ' ;  t i 6jar3 (KHT.^-'di4yi1) "первый"; caw5 (кит. jiao4) 'обучать ';
0i3 (кит.5 | xie3) 'писать ' и т.п.

Для нуского словаря характерно наличие определенного количества 
сложных и производных слов, построенных на базе морфем, заимствован
ных из китайского или чжуан, например: ka1ẑ irj2a 'си л а ' (чжуан Уьп*-

’ сила', к а1-----нуский префикс); ка1 сеп4 * подстилка1 ( к и т . ^ -J-dian^zi
' подстилка’; ка1- -нуский  префикс);Уе2р18 |1а;8 'ботинки, кожаная обувь' 
(нуское Не2 * обувь'» pi8haj8 -  от кит, т  pi2xie2 букв. ' кожаная 
обувь').

Имеются сложные слова — кальки с китайского или чжуан, например: 
Tar)5gor)5 'красивый' (Ъг^ 'хороший', до г)5 'см о тр еть '; кит, 
hao3kan4 ' красивый' с теми же значениями и порядком компонентов); 
va6rnor}6 'осрамиться ' (va6 ' ИСПОртИТЬ', топ6 “ ЛИЦО"; КИТ P lfi dilj1 

Man3 'осрамиться' с той же структурой); ai^morj6 "слезы ' (ад1 'в о д а ', 
mot]6 "гл аза '; чжуан 'Jam4« 1 "слезы ' с тем же значением компонентов 
и тем же порядком их следования),

40 Ср. с этим р*8 'с е в е р ',  например, в слове рз8 kirj1 а 'Пекин' — 
заимствование и з «гуансийского путунхуа» (ср, в чжуан: ре2 kTq6 и рак3 
kYtj6 "Пекин' с морфемой «север», заимствованной из разных диалектов 
китайского языка).

Имеется вариант того же слова, сохраняющий четырехэлементную 
структуру соответствующего китайского слога: öien3.
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Характер некоторых деривационных аффиксов языка дуаньских яо ука
зывает на их явное функциональное сходство с соответствующими аффик
сами китайского или чжуан (например, диминутивный префикс turj1 - „ см. 
раздел «Структура слова»). Некоторые аффиксы (например, префикс по
рядковых числительных ti6 - /ta6 -)  заимствованы из китайского.

Заимствование лексики из разных языков (и различных диалектов од
ного и того же языка) привело к появлению в языке ну синонимов, выбор 
которых в речи нередко определяется условиями употребления их в той или 
иной синтаксической конструкции, представляющей собой устойчивое соче
тание слов. Так, исконное существительное l‘u5 '  месяц употребляется в 
атрибутивной конструкции i‘u5 * янпаРь ' (кит. $- Я zheng1 yue4 * ян
варь'), построенной в соответствии со словопорядком, характерным для 
языка ну (определение в постпозиции). В конструкции же git2a >]ei8 Ге{2 
'декабрь' (букв.'двенадцатый месяц') употреблено существительное jiet2
* м есяц'„ заимствованное из чжуан непосредственно (хотя и восходящее к 
китайскому)_, поскольку перед ним находится числительное, заимствован
ное из языка чжуан (ср. чжуан cYp6r^ej6 'двенадцать'). В сочетании 9ап1

if*4 'м а р т ' (букв, 'третий  месяц’) употреблено другое существительное 
со значением '  месяц’ (^Х4). также восходящее к китайскому Ц уие4 „ что 
обусловлено наличием в препозиции числительного 9ап1 'т р и ’ (кит. 3 - 
san1 „ чжуан Ваш1 ' три’). Примеры подобного рода не являются единичными 
(ср., например, условия употребления синонимичных числительных, о чем го
ворилось в разделе «Числительные»).

Особенности фонологической системы языка дуаньских яо, в частно
сти характер сочетаемости инициалей, финалей и тонов, весьма ограничи
вают возможности его слогообразования. Это приводит к появлению групп 
омонимов (прежде всего в рамках односложной лексики). В обследованных 
текстах довольно обычны труппы из двух и трех омонимов, например: gi6
’ являться* (связка) -  gi6 'тотчас/ (наречие) -  gi6 'ск аза ть , сообщить (ко
му-л.)'; kaw2 ’ тот ' — kaw2 * ты '. Однако, насколько можно судить по имею
щимся материалам, омонимия в языке дуаньских яо развита значительно 
слабее, чем в тех языках (диалектах) группы мяо-яо, в которых количество 
инициалей и финалей и характер их сочетаемости еще более сужают их 
слогообразовательные возможности /с р ., например, с положением в одном 
из языков гуйчжоуских мяо — хму /9 , 136-1387, в котором имеются группы, 
включающие по 10-12 омонимов/.

Исконная лексика ну, так же как и заимствования из чжуан и старые 
китайские заимствования, охватывает в основном те слова, которые (в 
своем содержательном плане) связаны с жизнью традиционного нуского об
щества. Все новые и новейшие понятия представлены заимствованиями из 
китайского, который в современных условиях является основным источни
ком пополнения нуского словаря.

Значительная часть слов исконного фонда в языке дуаньских яо фоне
тически более или менее сходна с соответствующими с товами других язы
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ков (диалектов) группы мяо-яо. Эта общность прослеживается в сходстве 
или регулярных соответствиях инициалей, финалей, тонов.

Приводимая ниже таблица (табл. 15) может дать некоторое представ
ление о характере сходства и различий словарных единиц ну и соответст
вующих единиц, принадлежащих нескольким диалектам мяо и яо (мйэнь).
В таблице язык ну представлен тремя говорами — двумя разновидностями 
(очень близкими между собой) центрального говора (уезд Дуань) и запад
ным говором (уезд Линъюнь): ну I — язык дуаньских яо, описываемый в 
настоящем очерке; ну 11 — вариант языка дуаньских яо, представленный в 
ЯМЯ /37 ; ну III — западный говор, данные по которому взяты из «Учебника 
языка линъюньских яо» /2 / .  Языки мяо в таблице представлены четырьмя 
диалектами: хунаньским (мяо /), юньнаньским (мяо //), гуйчжоуским (мяо ///) 
и сычуано-Гуйчжоу-юньнаньским (мяо IV). Мяоские диалекты I, III и IV дают
ся по ЯМЯ Ш , диалект и — по другим китайским материалам (мяо II — диа
лект, распространенный в северо-восточной части провинции Юньнань и в 
двух примыкающих к ней уездах провинции Гуйчжоу, в том числе в уезде 
Вэйнин; мяо III — диалект, распространенный главным образом в юго-восточ
ной части провинции Гуйчжоу, где основными самоназваниями его носителей 
являются хму и кэнау ; мяо IV — диалект, иногда называемый в китайской 
литературе также западным).

Подразделение яо представлено в таблице 15 тремя диалектами систе
мы мйэнь I — язык яо, проживающих в уезде Синъань ( ^  ^  ) Гуанси- 
Чжуанского автономного района (примеры даются по ЯМЯ [3]), мйэнь II -  
диалект бяу из уезда Цюаньчжоу ( £  >Ц ) Гуанси-Чжуанского автономного 
района (примеры даются по « Учебнику языка цюаньсяньских яо» [8]); 

мйэнь III — язык хайнаньских м яо[97.



С
ра

вн
ит

ел
ьн

ая
 

та
бл

иц
а 

ле
кс

ик
и 

яз
ык

а 
ну 

и 
ос

но
вн

ых
 

ди
ал

ек
то

в 
м

яо
-я

о

122

Ве
рх

не
е 

сл
ов

о 
из 

па
ры

 
оз

на
ча

ет
 

' б
уй

во
л'

; 
ни

жн
ее

 
- 

Bo
s 

ta
ur

us
 

do
m

es
ti

cu
s 

(ки
т. 

ш



П
ро

д
ол

ж
е
н
и
е
 

т
аб

л
. 

1
5

8-2 277 123



П
о

д
р

аз
д

ел
ен

и
е 

м
яо

*5

ах
8
с.'Оо»-
С5

124



П
ро

д
ол

ж
е
н
и
е
 

т
аб

л
. 

>1
5

П
ри

м
еч

ан
ий

 
Пр

им
ер

ы,
 

по
ме

че
нн

ые
 

зв
ез

до
чк

ой
 

(*)
, 

пр
ив

од
ят

ся
 

в 
ор

ф
ог

ра
ф

ии
, 

пр
ин

ят
ой

 
в 

<У
че

бн
ик

е 
яз

ык
а 

ли
нъ

ю
нь

ск
их

 
[2

](и
ск

лю
ча

я 
пе

ре
да

чу
 

то
но

в,
 

ко
то

ры
е 

об
оз

на
ча

ют
ся

 
ци

ф
ра

ми
).



игиложкиик

ТЕКСТ

ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ 

ta w 5 f a 6

pe 1 t i^ fo q 1 moq2 ga5 .}.*5 . gaq5 gaq5 te 5 v * 5 k a ^ a 23 kw en2 a , n i4

p i6 o3 •tPQ1 Pra i 5 lo 4 naw 2 fla2 a . daw 1a 0aw2a d a w 13 Is q 5 t i 5 k a ^ a 2 3 , 
j ‘an5 kwo n i4 naw2 caq5 kwS®.

cui)3 ко13 qej® gaw8 tiq® , n i4 goq5 nu2 caq1a ka18a2a o r n 1 f a 6 
naw2 hen1a daw , n i4 ha5 muq4 g5f4 m uq1 p ru1a {ifw 5 tuq4 p ie  ga2 lo4 
goq4 . gaq5 j‘ aq5 ta j3 muq4 goq5 mu2 Jaw5 f a 5 . i 1a Ко6 muq4 {aw5 ga5

t iq 4 , g i5 ja 3 moq2 {tfw 5 goq5 nu2 muq4 ^oq2 , j i n 1aw e j6 ga6 J2f® coq1

caq1a . du5 moq2 nu2 a caq1a muq4 ma2 taw 5 . nu2 caq1 a mu2 goq5 n i4

poq4 p ie 3 , mu2 l‘en3a goq4 .

mon2 i1 a qoq1a , caq3 ge4 к а 19а2а c lfq 1 ga® naw2 , mu2 lo 4 ha1 muq4 
goq5 mu {aw 5 , ta j5 ta6j i i  , p re3 9 i2a kwen , pe1 g i6 ta j3 p ie 3 muq4 ,

mun4 Oo6 kl i 3 uq1 , ha5 p a j3a nu2 can1a muq4 lo 3 c o ij1 , 8 e j1agS1a Ко3 
7aq5 , ha5 g i5 p ie 3 , ga6 g i guan® о lo 4 , nu2 caq1 a gi® 8a7 , Ho5 nu3

pe1 {aw 5 ta w 5 pe1 tu q 4 ga5 , tu q 4 moq2 p o q 4 cxw 8 k i3 ken1.

ga5 ma2 ga3a naw2 0a2a, te5 v»5 do2 , n i4 nu3 kwan8 do2 naw2a, tuq4 c i i i c  1 1 1 a 8
fa p* Pe u5 haj roia0 pen ^en laQ •

ДОСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД 

Бить дикобразов

Наше место иметь дикобразов много. Каждый год соответствовать вре
мени кукуруза желтая, он как раз выходит нора сюда есть кукурузу. Скло
ны гор кукуруза вся им съедена полностью.

Мой второй брат Шау-тин, он видел людей кукуруза дикобразы съели 
очень много. Он тогда пошел купил взял пять-шесть штук собак охотничьих, 
чтобы держать. Каждый год брал идти помогать людям бить дикобразов.
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Один раз пойти бить дикобразов, тогда нужно иметь шесть-семь человек 
идти вместе, так как дикобразов много, тропы многочисленны, не иметь 
людей идти нельзя. Люди они смотрят он держит собак, они также стали 
держать.

Имелся один день, кукуруза Цяншэ подверглась дикобразы есть. Люди 
пришли звать идти помогать им бить. День второй, дом еще не желтый, 
мы уже взяли собак, пошли, дошли до того места. Тогда послали людей 
пойти перехватить тропы, со всех сторон удерживать хорошо и только тог
да спускать собак. Дикобразы сразу выскочили, но люди тотчас вслед. Тот 
раз мы бить добыли три штуки дикобраза. Штука имеет 20 с лишним кень.

Дикобраз не только ест кукурузу. Как раз во время батата он еще роет 
батат есть. Дикобраз у нас там вредит посевам прямо-таки очень сильно.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОД 

Охота на дикобразов

В наших местах много дикобразов. Каждый год, как только созреет 
кукуруза, они выходят из нор, чтобы поесть початков. Они полностью пое
дают всю кукурузу, посаженную по склонам гор.

Мой средний брат Шау-тин, зная, что дикобразы поедают так много ку
курузы, решил тогда купить пять-шесть охотничьих собак. Каждый год брал 
он собак, чтобы помочь людям охотиться на дикобразов. Идти на дикобра
зов должны шесть-семь человек, так как и дикобразов много, и тропы зве
риные повсюду. Так что если людей недостаточно, то и идти нет смысла. 
Люди, видя, что брат держит собак, и сами стали их заводить.

Однажды дикобразы поели всю кукурузу деревни Цяншэ. Все прибежали 
к брату, стали просить помочь избавиться от зверей. На следующий день, 
едва стало рассветать, мы, взяв собак, направились туда. Тут же расста
вили людей по всем звериным тропам, со всех сторон окружили место и 
только тогда спустили собак. Как только дикобраз выскакивал [из норьЛ, 
люди тотчас бросались наперерез. В тот день мы убили тред дикобразов. 
Каждый весил по 20 с лишним кеней.

Дикобразы поедают не только кукурузу. Как только вырастет батат, 
они еще и батат подрывают и едят. Дикобразы у нас наносят поистине 
огромный вред посевам.

СЛОВАРЬ

'бить '
(за6 'дикобраз'
ре1 • м ы '; здесь: ' наш'

'м есто , местность' 
т о п 2  'и м еть '

■ много'
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gai]5 ' год- 
5 5gai) gag ‘ из года в год, каждый год’ 

te5 * соответствовать"
V» ‘ время" 
ка19а "кукуруза"
kwen2a * желтый" 
n i4 "он"
gi6 ’ как раз, тогда" 
о3 * выходить ИЗ"

4ог)1 "внутренность, внутри* 
praj5 ■ пещера, нора*
Io4 * приходить (сюда)" 
naw2 * есть*
0а2а "кукуруза"
daw1 а 0aw2a daw1 а "tag6 " СКЛОНЫ гор*

ti5 — служебное слово, вводящее препозитивное определение
j‘ai)5 * целиком*
kwo5 — служебное слово, вводящее дополнение — производитель дей
ствия в предложении пассивного строя 
ca04kw»8 " полностью, целиком* 
cun3 * я* ; здесь: * мой* 
ko gej8 букв. * брат второй* 
gaw8 tig8 "Шау-тин" (имя) 
gon5 * смотреть* 
nu саг)1а "все" (="люди") 
c v r j1 — то же, что kwo5 (см. выше) 
hen1a "очень"
daw5 * МНОГО"

ha5 * (только) тогда* 
тип4 * ПОЙТИ' 

с 'покупать*
тип1 'ВЗЯТЬ'; gif4 mug1 'купить' 

pru 'ПЯТЬ"

t*w5 ' шесть'
tug4 -  классификатор
pie3 ' собака"
да 2 здесь: '  охотничий'

lo4 здесь: ‘ чтобы* 
gog4 'держ ать (животных)" 
gag5 здесь:’ каждый год* 
j‘an5 здесь: 'постоянно' 
taj3 ' брать с собой* 
gon6 ' помогать* 
mu2 ' они, люди* 
i1a 'один’
Ко6 'раз*
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t in4 -  служебное слот), подчеркивающее завершенность действия 
ja 'нужно'
рО Г]^ * С'ХЗМЬ'

пи2 • человек'2 . 4 2^оп следовать*; murj zjoij ‘ идти совместно’ 
jin wej6 ‘ так как" 
сог]1 'тропинка'
сап1 а ' много, многочисленный' 
пи ' человек' 
т а 2 taw5 ' нельзя'

i ‘ enJa 'так ж е ' 
доп, а  'д ен ь '
caij^ge4 • Цяншэ' (название деревни) 
ha' ' звать ' 
ta j5 'ден ь ' 
ta p i6 ‘ второй’
pre3 0i2a kwen2a ‘ еще затемно' (букв, 'дом  еще не желтый')
0о6 ' достигать1'
k‘i3un1 'т а м , туда, то место’

О д
paj 'посылать"
Уо3 ' удерживать, перехватывать'

1 а g у 1 а ' со всех сторон'
Taij5 * хороший'; здесь: указывает на достижение результата действием,
обозначаемым предшествующим глаголом
gi5 ‘ пускать, спускать (собак)'
guan8 'ринуться '; (Зиап8 <? 1о4 ’ выскочить из'
0а7 'следом, за '
пи3 'т о т ';  Уо6 пи3 ‘ (в) тот раз'
taw5 ‘ добыть’ ; p w 5 taw5 'убить (на охоте), добыть’
ре1 'тр и '
pot]4 caw8 'двадцать '
ken1 ' кень' (мера веса; фунт)
т а 2 да3а ' не ТОЛЬКО'
do2 'б а тат '
jiu3 ' еще'
kwan8 ' рыть'
haj6 ' вредить'
ijian1 'посевы, зерновые на корню' 
gen gen13 laQ8 ‘ прЯМО-ТЭКИ огромный'



БИБЛИОГРАФИЯ

А. Литература по языку ну и языкам народностей мяо-яо

(«Учебник языка дуаньских яо», филологический факультет, группа языков яо, /б .м .', 
19521).

(« Учебник языка линъюньских яо», сост. 4-й кафедрой филологического факультета 
Центрального института национальностей), /б .м ,/, /б .г.у .

(«Краткие описания языков нацменьшинств Китая. Языки группы мяо-яо», Институт 
языков нацменьшинств АН Китая), Пекин, 1959 (сокращенно -  ЯМЯ),

4. $*й тт т ч $
* 'Ы я

(«Роль китайского языка в обогащении и развитии языков народности яо», группа 
языков яо Института языков нацменьшинств АН Китая), -  «Чжунго юйвэнь», 1961, 
октябрь-ноябрь.

5.
(Мао Ц зун-у, Чжоу Ц зу-яо, Краткий обзор языков народности яо), -  «Чжунго 
юйвэнь», 1Р02, № 3.

6. о ^  ф  (Л о Ц з и-г у а н, Языки гуансийских яо), -  «Чжунго
юйвэнь», 1953, март, стр. 33.

7. %
/В э н ь  Ю, К  вопросу о месте тайских языков (с изложением предварительных сообра
жений относительно языков мяо-яо и гэлао) ] , /б.м._/ (1956), 41 стр. (стеклография).

(«Учебник языка цюаньсяньских яо», сост. 4-й кафедрой филологического факульте
та Центрального института национальностей), /б.м.7, /б.г._/.

'  Предисловие к словарной части « Учебника» подписано:«Дуань, 13 декабря 
1953 г.».

130



{* Краткий отчет об обследовании языка мяо деревни Янань волости Хунгоу района 
Туннза о-ва Хайнань»), _”б.м./, /б .г.7  (стеклография).

ю . (л и Ф ан-гуй, Языки яо из уезда Ликъюнь

про* Гуанси), -  Д л ю ' л ' , ^ >

9-

Б. Цитированная литература

11. A.A. Д р а гу н о в , Исследования по грамматике современного китайского 
языка, М.—Л., 1952.

12. A.A. М оскал ев , Об омонимии в хму и чжуан (на материале односложных 
слов), -  «Вопросы семантики. Тезисы докладов», М., 1971.

13. A.A. М оскал ев , Грамматика языка чжуан, М., 1971.
14. С.Е. Я хо н то в , Глоттохронология и китайско-тибетская семья языков, М., 

1962.
15. P . B e n e d i c t ,  S ino-T  ib e ta n . A  C o n sp e c tu s , L ondon. 1972 .

16. G .A . G r i e r s o n ,  L in g u is t ic  Survey o f In d ia , v o l. 1, p t 2 . C a lc u tta , 1928. 
i t .  %  - щ  («Сборник статей по языкам нацмень

шинств» , кн. I), Пекин, 1958.
18. 'Й"ь («Основные сведения по обследованию языков»), Пекин, 1958.

(Янь Фу-ли, Шан Чэн-цзу, Отчет об обследовании яо из уезда Линъюнь пров, Гуан
си) , _б.м._ , _o .rJ .



СОДЕРЖАНИЕ

От редакции......................................................................................................... ... • 5
Введение..................................................................................................................  9

Фонология....................................................................................................................21
Вокализм............. ................................................................................................ .2 1
Консонантизм ..........................................................................................................23
С лог.......................................... ............................................................ ................ 27
Тоны . , ............................. ....................................................................................4 2

Морфология................................ ......................... .. . . ........................ ..................46
Морфема......................................... ....................................................................... 46
Морфологическая структура слова............. ........................................................47

Простые слова........................................................................................................ .4 7
Производные слова ............................................................................................. 48
Сложные слова.................................................................................................... 52
Редупликации.................................................................................. .....................54

Классы слов............................................................................................................ 54
Субстантивы........................................ ................................................................57

Существительные............................................. .............................................57
Непосредственно исчисляемые существительные................................ 59

Классификаторы................................ .............................. .....................59
Названия мер................................................................................... .... 63
Названия совокупностей........................................................................65
Существительное раг}6 ................................• . . . . . „ ...................... 65
Существительные, употребляемые при количественной характе
ристике действий................................................................... .. .66
Прочие непосредственно исчисляемые существительные................66

Непосредственно не исчисляемые существительные..........................67
Существительные, обслуживаемые классификаторами ...................67
Вещественные существительные ..........................................................68
Способы выражения значения множественности...............................68

Неисчисляемые существительные.................................................. 69
Локализаторы...................................................................  .69
Имена собственные..................................................... ........................... 71

Числительные................................................................................................... 72
Неопределенно-количественные числительные......................................74

Местоимения.................................................................................................... 75
Личные местоимения.................................................. . ...................  ,75
Указательные местоимения............................. ........................................ 76
Эмфатические местоимения................................. .. .................. .. . .77
Определительные местоимения .................................................. .. 78
Неопределенные местоимения .................................................................. 78
Вопросительные местоимения............. .......................... . ....................79

132



Предикативы................................................................................... ..................
Объектные глаголы......................................................................................

Глаголы, принимающие дополнение, выраженное предикативной
конструкцией .............................................................................................
Глаголы двойного дополнения...............................................................
Побудительные глаголы........................ .................................................
Глаголы направленного движения. Ориентация действия................
Глаголы направленного движения и местонахождения. Глагол p i1
Глагол moi)2. ............................................................................................

Безобъектные глаголы.................................................. .............................
Связки . Связочные глаголы.................................................................
Модальные глаголы.................................................................................
Собственно безобъектные глаголы.......................................................

Прилагательные . . ................................................ .. • • ........................
Местопредикативы. .............................................  .................................
Наречия................................  .....................................................;.
Междометия......................................................................................................
Служебные слова.............................................................................................

Фразовые частицы................ .. .................................... ...............................
Предлоги........................................................................  ............   .
Союзы............. ..  ..........................................................................................
Служебное еловой5 .......... .......................................................................
Служебное слово ven6 ...............................................................................
Служебное слово саг)4 , ........................................ ....................................
Служебное слово kwo5 . . . . . . . .  ................. ......................................
Служебное слово tir)4 .................................................................. ... . . . .
Служебное слово }а3 ..................................................................................

Синтаксис.................................................................................................................
Синтаксические конструкции .............................................................................

Сочинительные конструкции ..........................................................................
Подчинительные конструкции............................................. ..........................

Атрибутивная конструкция.......................................................................
Аппозитивная конструкция..................... ...................................................
Счетно-количественная конструкция.......................................................
Глагольно-объектная конструкция................ ..........................................
Обстоятельственная конструкция..................... ......................................

Вз'аимоподчинительные конструкции...........................................................
Предикативная конструкция............................................. ........................
Уравнительная конструкция..................... .............................................. .

Предложение и члены предложения . . ; .........................................................
Главные члены предложения........................................................................

Пбдлёжащее...............................................................................................
Сказуемое............................................................. ....................................

Второстепенные члены предложения.............................................
Дополнение............................. »..................................................................
Обстоятельство ..........................................................................................
Определение ..........................................................................................
Приложение.................................................................................................
Пояснение..................................................................................... .............

Простое предложение..................................................................................
Одночленное предложение........................................................................
Двучленные предложения....................................................... ...............

81
83

83
83
84
85
86
86
87
87
87
87
88
90
91
93
93
93
94
95
96
97
97
97
98
98
98
99
99
99
99

101
102
102
102
103
103
104
104
105
105
106
107
107
108
110
112
112
113
113
113



Безобъектные предложения . .................................................................  113
Предложения со сказуемым — объектным глаголом. Предложении
пассивного строя............................................. ........................................ 114

Сложное предложение..................................... ...............................................  115
Бессбюзные сложносочиненные предложения........................................  115
Сложносочиненные союзные предложения..............................................  11С
Сложноподчиненные предложения.............................................................  116

Придаточные предложения времени...................................................... 116
Придаточные предложения причины ......................................................  117
Придаточные предложения условия ................................ .....................  117

Лексика......................................................................................................................  118
Приложение...............................................................................................................  126
Библиография................................................................................................. .. . . 130



Алексей Алексеевич Москалев

ЯЗЫК ДУАНЬСКИХ ЯО 
(язык ну)

Утверждено к  печати 
Институтом востоковедения 

Академии наук СССР

Редактор Г. А. Д а в ы д о в а  
Младший редактор Н. И. П л а т о н о в а  

Художник И. Д. Б р и т в е н к о  
Художественный редактор Э. Л. Э р м а н  

Технический редактор Е. А. П р о н и н а  
Корректор К. Н. Д р а г у  н о в  а

ИБ № 1 3 0 0 2

Сдано в набор З /У - 1 9 7 7  г .
Подписано к  печати 1 7 /У Ш -1 9 7 8  г . 

А -0 6 5 4 1 .  Формат 6 0 x 9 0  ■*■/16. Бум. № 1. 
Печ. л. 8 ,5 . Уч.-иэд. л. 8 ,9 9 . Тираж 1 1 £j0  экз. 

Изд. № 3 2 9 1 . Зак. № 2 7 7 . Цена 1 р. 4 0  к.

Главная редакция восточной литературы 
издательства 'Н аука ''

Москва К -4 5 ,  ул. Жданова, 1 2 /1

Офсетное производство 3 -й  типографии 
издательства "Н аука"

М осква К -4 5 ,  ул. Жданова, 1 2 /1



Исправление

странице 23 строку 13 сн. следует читать:
р? Ь Ь С т т № 1 V

О




