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cf#Gelb, ук. соч. , с. 211: "Subjekt I in Akkadian can be

a primary noun,primary adjective,or an active or passive 
participle"#

29. Иная позиция в работе: W.Schenkel#Die altagyptische 
Suffixkonjugation, c# 67-74»

3. А. Юсупова

ГЛАГОЛЬНЫЕ ОСНОВЫ В АВРАМАНИ
(по тексту литературного памятника XIX в. - дивана Мавлави)̂
В предлагаемой статье рассматриваются ввделенные по формам 

прошедших основ группы глаголов, засвидетельствованных в литера
турном памятнике на аврамани̂ . Для полноты картины параллельно 
с прошедшими основами приводятся и основы настоящего времени̂ .
Глагольные основы аврамани даны в сопоставлении с основами ана-4логичных глаголов в курдских диалектах сорани и курманджи .
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Приведенный выше сравнительный материал свидетельствует о 
том, что выявленные в аврамани типы прошедших основ являются об
щими кая для северных, так и для южных диалектов курдского языка 
(сорани и курманджи). Помимо материальной общности прошедшие ос
новы обнаруживают и чисто формальное сходство, заключающееся в 
идентичности основообразующих суффиксов а, £, уа, составляющих 
специфику курдского языка . Иначе говоря, налицо одно из грамма
тических доказательств родства аврамани с курдскими диалектами 
курманджи и сорани. Принципиально важным представляйся фак®<(сход- 
ства аврамани с курманджи, что опровергает точку зрения англййско 
го ираниста Д.Н.Ыаккензи, объясняющего общность черт между горани 
и сорани заимствованием последним этих черт из горани̂ . Оставляя 
в стороне это, едва ли приемлемое, объяснение, следует указать, 
что совпадения между южнокурдскими (сорани) и горанийскими диа
лектами, судя по исследуемому нами памятнику, не ограничиваются 
только глагольными основами, составляющими стержень всей глаголь
ной системы. Совпадения эти распространяются и на систему имени, 
местоимений, на лексику, как впрочем, и на всю звуковую систему, 
которая в обеих диалектных группах почти идентична.

Все вышеизложенное говорит о том, что вывод о непринадлежнос 
ти горани к курдским диалектам нельзя считать окончательным. Ра
боты последних лет и опубликованные по данному диалекту новые ма
териалы свидетельствуют о необходимости поставить этот вопрос за
ново, тем более, что и носители этого диалекта считают себя кур
дами, а свой язык курдским.
1. 144V f <<у«>гсл-» jPj'ye/ ryeJjCbv -

Мала Карим Мударас.Диван Мавлави. Багдад, 1961.
2. Аврамани - разновидность горани, принадлежность которого к кур; 

скому языку некоторыми авторами оспаривается (см. ниже 7).
3. Во избежание лакун, основы настоящего времени, не зафиксирован

ные в исследуемом памятнике (они заключены в квадратные скобки 
даны по другим источникам (см. ниже 8,9).

4. Глагольные основы в сорани и курманджи даны по словарям 
К.К.Курдоева, Т.Вахби и Д.Н.Маккензи (см. ниже 10,11,12).

5. В круглые скобки заключены глаголообразующие приставки и суф
фиксы.

6. И.И.Цукерман. Очерки по курдской грамматике. М., 1961.
7. Д.Н.Маккензи. Курманджи, курди и гурани. - НАА. 1963, М 3.
8. M.llokri. в!zan-u-Man£Jа. En langue gouranie.Texte Itabli, 

Introduction, traduction,notes linguietiques et glossaire. P., 
1966.
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9* D.N.Mackenzie. The dialect of Awroman (Натоатап-Г Luhon)• 
K/benhavn, 19bb*

10. К.К.Курдоев. Курдско-русский словарь. M., I960.
11* T.Wahby and C.J.Edmonds. A kurdish-english dictionary. 0x^1966 
12. D.N.Mackenzie. Kurdish dialect studies. Vol.l. L., 1961.

Н.С.Яхонтова
УПОТРЕБШИЕ ПРОШВДШХ ВРШШ В ОЙРАТСКОМ и монгольском 

ПЕРЕВОДАХ "СУТРЫ ЗОЛОТОГО БЛЕСКА"

"Сутра золотого блеска", написанная на санскрите, была пере
ведена на тибетский язык. Существует три тибетские версии этого 
сочинения. Из них только одна - краткая - была переведена как на 
монгольский, так и на ойратский язык. Перевод на ойратский язык 
был выполнен Зая-паедитой в середине ХУП века.

Сравнение ойратского перевода краткой версии "Сутры золотого 
блеска"* с монгольским переводом той же версии̂  ясно показало 
стремление Зая-пандиты максимально точно передать оригинал - ти
бетский текст.̂  Его подход к переводу во многих случаях был чисто 
формальным, т.е. употребление тех или иных грамматических форм 
в ойратском переводе определялось тибетским текстом. Зая-пандита 
стремился всегда переводить каждую тибетскую форму одной опреде
ленной формой ойратского языка. Это вело к некоторому обеднению 
языка перевода, так как Зая-пандита во многих случаях умышленно 
выбирал из возможных нескольких ойратских форм одну - обычно наи
более универсальную, и в своем переводе использовал только ее. 
Именно так обстоит дело с употреблением в переводе собственно гла
гольных форм прошедшего времени.

Монгольские языки более богаты формами прошедшего времени, 
чем тибетский. Так в старописьменном монгольском языке существуют 
три формы прошедших времен. Первая образуется с помощью аффикса 
-bai/-bei ; вторая - -luya/-luge ; третья - -jfuqai/-Jukei после 
гласных и согласного -1 и -cuqai/-bukei после остальных соглас
ных (она также имеет разговорный вариант с аффиксом -?!/-&)• 
Различия в их употреблении подробно рассмотрены А.Бобровниковым*̂ . 
Первая форма - повествовательная - служит для бесстрастного перес
каза совершавшихся действий. Вторая - описывает действие, уже из
вестное слушателю, о котором только напоминают. Третья - передает 
внезапно происшедшее действие, которое может быть неожиданным ли-
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