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МАКСИМ ХАМОЯН

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ КУРДСКОМ ЯЗЫКЕ

Наряду с фразеологической деривацией, описание которой содержится 
в отдельной р аб о те  а в т о р а  , в курдском языке д е й с тв у е т  и синтаксичес
кая деривация,, представляющая собой отдельное и особое явление, 
занимающее значительный участок словообразовательной системы языка.

Однако вопрос синтаксической деривации, который является одной из 
кардинальных задач теории курдского словообразования, не только не 
р азработан  исследователями курдского языка, но и как таковой до сих пор 
не познан и поэтому не выделен в к ач естве  п редм ета специального 
рассмотрения. Он впервые с т а в и т с я  здесь, в ограниченных рамках настоя
щей с т а т ь и .

Прежде всего необходимо о т м е т и т ь ,  ч т о  в р аб о тах  по курдскому 
словообразованию главное внимание уделяется словообразованию различных 
ч астей  речи (имен сущ ествительных, имен прилагательных, глаголов и 
наречии) и перечислению словообразовательных ти пов в пределах каждой из 
них. При это м  слова, являющиеся синтаксическими и фразеологическими 
дериватами, объединяются под общим названием “словосложение" и 
включаются в с о с т а в  одних и т е х  же словообразовательных типов. Напри
мер, синтаксический дери ват  <?'еуге§ (“черноокий") и фразеологический 
д ери ват к 'и тге§  ("ревнивый") оказы ваю тся в одной и т о й  же группе2. Из 
э т о го  следует, ч т о  в науке о курдском словообразовании о т с у т с т в у е т  
представление, во-первых, о существовании синтаксической и фразеологи
ческой деривациях как двух разных, объективно действующих явлениях 
наряду с аффиксзацией, и, во-вторых, о различиях между этими явлениями в 
плане средств, способов их функционирования, об их роли и значении.

Обнаруженные в р е зу л ь т а т е  исследования синтаксического материала 
две сферы язы котворчества -  синтаксическая деривация и деривация 
фразеологическая служат ярким сви д етел ьством  о том , ч т о  значение 
синтаксиса как особого ти п а  проявления языковой материи не 
ограничивается его особым назначением в языковой систем е. Р езу л ьтаты  
их анализа убеждают в том , ч т о  синтаксический стр ой  языка и гр ает  очень 
важную роль, с одной стороны, в становлении и развитии фразеологии
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языка, в частн ости , служит непосредственной материальной базой для 
формирования внешней формы (материальной оболочки) образующихся в 
языке фразеологических единиц всех структурно-семантических типов -  
т а к  называемых фразеологических единиц со структурой словосочетания и 
фразеологических единиц со структурой предложения3 и. с другой стороны, 
в обогащении лексического со став а  языка новыми единицами самых 
различных структурных и функциональных типов. Э т о  озн ачает, ч то  
рассмотрение языкотворческой роли синтаксиса его связи с лексикой и 
фразеологией представляю т большой теоретический и практический 
интерес. Ибо оно позволит проникнуть в сущность деривации о т  сво
бодных и устойчивых стр у к ту р  языка, у стан ови ть  характер  социолингвис
тической п отребности  в нее, проследить функционирующий механизм 
развития словарного со става , определить хар ак тер  взаимосвязи элементов 
разных типов проявления языковой материи -  синтаксиса и лексики, 
синтаксиса и фразеологии4.

Синтаксическая деривация -  преобразование синтаксических единиц в 
слово является одним из главнейших путей обогащения и развития 
словарного со став а  курдского языка (курманджи).

Слова, возникающие в р е зу л ь т а т е  синтаксической деривации имеют 
широкое употребление в повседневной и литературной речи, в большом 
количестве встречаю тся в памятниках устного народного т во р ч ества . Их 
значительная ч асть , составляющая неотъемлемую отрасль общеупотре
бительной лексики, инвентаризована словарями. В плане синхроническом 
большинство из них параллельно функционирует с соответствую щ ими 
производящими синтаксическими единицами и одновременно служит базой 
для образования в дальнейшем различных по характеру лексических единиц. 
Ср., например, Ժ6տէ1ւհ6\«ւտէտ (“рукоплескание") и синтаксическое словосоче
тание йеэгё хже И Иеу ճւտէտ (“оплодировали, рукоплескали") п а т е п т в т  
("письмописание") и синтаксическое словосочетание п а т е  ոա!տտ (“написали 
письмо"), к’КёЬхдаапсЛп (“чтение книги, книгочтение") и словосочетание 
к'КёЬ хжапсПп (“прочли книгу"), Иемгйг? (“закваска, дрожи") и словосочетание 
Ьеу1гё Нг§ (“кислое т е с т о ”), гатхи-а? (“вкусный") и синтаксическое 
словосочетание 1а т а х ж а §  (“приятный вкус"), китгед  (“черноголовый") и 
синтаксическое словосочетание к и т е  Гк'евё ге§е (“чей-то головной убор 
черный") и т .д . Примерами синтаксических дери ват, которы е в свою оче
редь служат основой для образования новых слов, являются: адНзмк 
(“легкомесленный, слабоумный") и производное о т  него слово-абстрактное 
имя сущ ествительное адПвшк? (“легкомыслие, слабоумие"), даудкап ("мало
подвижный”) и производное о т  него слово дауд|гап? (“малоподвижность”), 
р1з т а т  (“родственник") -  р 18т а т ? / р 18т а т Н  (“родство, родственние 
отношения”) и т .д .

В связи с необходимостью освещения синтаксической деривации возни
к ает  ряд вопросов, главными из которых являются: каковы причины и спо
собы образования слов о т  синтаксических единиц? Какие синтаксические
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единицы допускают деривацию? Какова специфика синтаксической дерива
ции как особого вида словообразования?

Анализ синтаксических дери ват, т .е .  слов, возникающих на базе син
таксических единиц, показы вает, ч т о  при их образовании используется 
способ словосложения. Своеобразие э т о го  способа заклю чается в том , ч то  
синтаксические дери ваты  образую тся как сложные слова путем объеди
нения в одну целостную лексическую единицу компонентов синтаксических 
единиц в виде синтаксических проявлений двух знаменательных слов, к ото
рые сливаясь в единое целое, в условиях сложений с та н о в ат с я  морфемами. 
Морфемная стр у к ту р а  синтаксических д ери ват  является основным крите
рием их отграничения о т  синтаксических единиц, в р е зу л ь т а т е  лексика- 
лизации которых они образую тся. В м есте  с т е м  синтаксические дериваты
-  сложные слова характери зую тся рядом других важных особенностей, 
отличающих их о т  производящих их синтаксических единиц. К ним 
отн осятся :
1. Цельнеоформленность дери ват, устойчивость и воспроизводимость 

их, выделяющие их как готовы е единицы, служащие базой для 
образования других синтаксических д ери ват  (например, к'ё1Ьса§ 
("веселый”) и производное о т  него аб с тр а к т н о е  имя сущ ествительное 
к'ё!ха§1 (“веселость, радостн ость").

2. Устойчивый порядок следования компонентов сложного слова, не 
допускающий их перестановки. Н екоторые случаи перестановки 
компонентов ти п а оуди1-ди1ау (“розовая вода, духи, одеколон"), §ё1ау -  
ау§ё1 (Бё1ау - ау§ё1) (“мутная вода, горный поток, ручей, ливень”), ахйг -  
Игах (“цель, м есто , в которое надо попасть при метании”), ау§ог -  
§огау (“рассол") и некоторы е другие настолько малочисленные, ч т о  о 
них не приходится говорить.

3. Являясь единой лексической единицей синтаксические дериваты  обычно 
имеют одно основное единое ударение, которое п ад а е т  на последний 
слог. Например, Ье^ЫМ'пй (“рослый, высокий, стройный”), Ье]п21га'у 
(стройный, имеющий тонкую талию) и т .д .

4. Образующиеся п утем  лексикализации синтаксических единиц сложные 
слова о тн о ся тся  к определенной ч асти  речи и выражают 
соответству ю щ и е грамматические категории. Например, все сложные 
слова о т  производящих глагольных словосочетаний модели “прямое 
дополнение + переходный глагол = о тн о ся тся  к именам 
существительным и, как правило, обнаруживают принадлежность к 
женскому роду. Например, дериваты  -  имена действия п а т е п т Б т  
(“писмописание”), տւկէ'օթ№ոո (“свеклоуборка”), папхжапп (“кушанье, 
еда”) и т .п . о тн о ся тся  к женскому роду.
В м есте  с т е м  в процессе формирования синтаксических дери ват 

структурная организация производящих синтаксических единиц подвер
га ется  определенным изменениям, в число которых входят:
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з՝‘ Опускэнив б определительных (изафетных) словосочетаниях и заф ет- 
ных показателей, например, ср.:
Лпа арё - Лпар (“супруга дяди со стороны отца"),
кигё ха1ё -  кигха! ("двоюродный б р а т , сын б р а т а  матери") и т .д .
В м есте с тем , в отдельных случаях происходит своеобразное 
преобразование и заф етн ого ф орм ан та в интерфикс -  е:
Ыуа гоп (“светлая луна”) - Муегоп ("светлолуние"), §еуа ге§ ("темная 
ночь”) -  §еуе ге§ (“мрак, мрачная ночь”), §еуа гоп ("светлая ночь, белая 
ночь") - §еуегоп (“светлынь”) и т .д .
Кроме то го , в процессе исторического развития в ряде сложных слов, 
образованных лексико-синтаксическим способом, произошли отдельные 
фонетические изменения, которы е в отдельных случаях привели к 
затемнению их происхождения. Ср. например, Тго и еу го (“сегодня"), Гва! 
и ем за1 (“э т о т  год"), Т§еу и еу §еу (“э т а  ночь”), ոտթւ и гйуё տւթք 
(“старик”) и т .д .

б) Опускание ф орм ан та косвенного падежа имен существительных, 
выступающих зависимым компонентом именного словосочетания. Ср. 
например. ]ш а ха1ё и Лпха1 (“супруга дяди со стороны м атери”), кигё 
те1ё и киг т е !  (“двоюродный б р а т , сын сестры  о т ц а ”), кигё хаЬ'уё и 
кигхаН (“двоюродный б р а т , сын сестры  м атери ”) и т .д .

в) Опускание или усечение отдельных компонентов словосочетания, 
например, йеБШЬеумвйп ср. Ժ6տէհ6\ռստէւ՜ո (“рукоплесания”) о т  ժ6տէձ хже N 
Иеу х(8Ып -  ժօտէճ хже 1еу ճւտէւո -  ժօտէ 1еу х18Ып” (“хлопать в ладоши, 
оплодировать”).

г) Опускание союза й в сочинительных словосочетаниях, примеры: йёЬау 
о т  с!ё и Ьау (“родители”), ЬауЫга о т  Ьау й Ыга (“о т е ц  и б р а т , родные”) 
и т .д .
Леривация, обнаруживаемая у синтаксических единиц, свойственна и 

фразеологическим единицам, существующим в стр у к ту р е  словосочетаний 
или предложений. Следовательно, синтаксическая деривация, являясь 
явлением синтаксическим, характерн а внутренне раздельнооформленным 
структурам  языка вообще. В это м  плане важным п редставляется т о т  
ф ак т , ч т о  как правило, деривацию допускают синтаксические и ф разеоло
гические единицы одних и т е х  же стр у к ту р , и р езу л ьтаты  деривации в 
обоих случаях дости гаю тся  одними и тем и  же способами, в одних и т е х  же 
целях. Ср., например, переменное предложение сНгапё Тк’-ё... էսյտ (“у т о го -т о  
остры е зубы") с устойчивым предложением 21т а п ё  Тк’-ё... сМгё]е (“у т о го -т о  
язык развязан, язык без костей, кто-либо болтлив”) и их дериваты  -  имена 
прилагательные ժւքՅոէսյ (“острозубый, имеющий остры е зубы”) и 21тапсНгё] 
(“болтливый").

Главное отличие между синтаксической деривацией и деривацией 
фразеологической сводится к тому, ч т о  в одном случае слово образуется 
на основе сцепления реальных слов, а в другом случае -  на основе сцепления 
лексем (потенциальных слов). При это м  в обоих случаях и м еет м есто  один и
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т о т  же р е зу л ь т а т  леривации -  слово-дериват в виле сцепленияморфем. Ср. 
синтаксический д ери ват  (Ягапиу с фразеологическим дериватом 21тапсПгё].

Причина преобразования синтаксических единиц в слово обусловлена 
потребностью  в назывании, наименовании обозначаемых словосочетаниями 
и констатируемых предложениями типов проявления объ ектов  действи
тельн ости . В отличие о т  знаменательных слов и соотносящихся с ними 
фразеологизмов, которы е возникают как названия познаваемых объектов 
д ей стви тел ьн ости , синтаксические единицы -  словосочетания и 
предложения в своей минимальной конструкции имеют общую ориентацию 
на ти п  проявления о б ъ е к та  дей стви тел ьн ости , основанный на определен
ном признаке о б ъ ек та . При е т о м  в случае словосочетания ти п  проявления 
о б ъ е к т а  п р и о б р етает  свое синтаксическое обозначение, а в случае 
предложения -  свою утвердительную  или отрицательную  констатацию . 
(Ср.. например, синтаксическое словосочетание ауа ваг (“холодная вода”) и 
синтаксическое предложение ау Баге (“вода холодная")5.

Знание т о го , ч т о  синтаксическое словосочетание образуется из 
п отребн ости  в синтаксическом обозначении ти п а проявления об ъ ек та , а 
синтаксическое предложение -  из п отребн ости  в синтаксической конс
т а т а ц и и  э т о г о  ти па, является важным условием объективного осмысления 
т о й  социолингвистической п отребн ости , из которой синтаксические 
единицы превращ аются в слово. Будучи формой или видом существования 
какого-либо о б ъ ек та , ти п  проявления о б ъ е к т а  изначально п ретен д ует  на 
свое восприятие и признание в кач естве  отдельного, самостоятельного 
о б ъ ек та , требуя наравне со всеми познаваемыми объектам и своего 
лексического называния в виде слова. Э т о  приводит к лексикализации 
словосочетаний и предложений. При эт о м  образующиеся синтаксические 
дериваты  на первых порах характеризую тся как свободные, каждый раз 
вновь формирующиеся лексические единицы, которы е лишь в процессе 
длительного употребления и приобретения необходимой степени обособ
ленности и устойчивости  стан о вя тся  полноценными, готовыми, восп- 
роизвидимыми лексическими единицами.

Анализ прослеживаемых в современном языке синтаксических дери ват в 
асп ек те  их динамического развития привел к выявлению их двух групп, 
находящихся на разных эт а п а х  лексикализации:
1. Синтаксические дериваты , находящиеся в процессе становления, 

утверждения. Они спонтанно образующиеся каждый раз вновь 
окказиональные сложные слова, функционирующие т о  в форме слова, 
т о  в форме словосочетания. Примеры: յւոտ ар ё  наряду с ]‘т а р  (“жена 
б р а т а  о тц а"), ^па Ыгё наряду с ]тЫ га  (“жена б рата"), та1 а  хегйг 
наряду с та1хегйг (“дом свекра՞), гё азТаИкшп (“асфальтировали 
дороги") наряду с гёавГаКктп (“асф альтировани е (асфальтировка 
дорог") гё пТ§ап с1ап (“показали дорогу") наряду с гёп?§апйау1п (“показ 
дороги") и т .д .
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շ Синтаксические дериваты, являющися устоявшимися единицами 
лексики. Они обнаруживают различные степени отры ва о т  
производящих синтаксических единиц, многие из которых не 
образуются или образую тся редко. Такими дериватами являются, 
например, р 1 з т а т  (“родственник"), ах1ггетап  ("конец света") аудепй 
(“сахарная вода") эузГг (“похлебка, заправленная чесноком") аусе ("пиво") 
и т .д .

Из синтаксических единиц современного курдского языка, с о о т 
носящихся с разными частями речи, деривацию допускают в основном 
субстантивные, глагольные и адвербиальные словосочетания, а такж е 
простые предложения с логическим (смысловым) подлежащим. Сравнительно 
меньше лексикализуются словосочетания с именем прилагательным, именем 
числительным и местоимением в роли главного компонента формальной 
структуры. При этом , как показы ваю т р езу л ьтаты  анализа, синтакси
ческая деривация не является одинаково продуктивной в пополнении словар
ного со става  курдского языка дериватами о т  различных типов синтакси
ческих единиц. На основе синтаксической деривации глаголы не обра
зуются. Напротив, она является чрезвычайно продуктивной в образовании 
тр ех  типов дери ват -  имен существительных, прилагательных и наречий. 
Разберем отдельно э т и  типы.
1. Субстантивные синтаксические словосочетания, допускающие дери

вацию, представлены следующими двумя структурно-семантическими 
типами:

A. Лвухкомпонентные и заф етн ы е словосочетания с именем сущ естви
тельным в роли зависимого компонента служат базой для образования 
имен существительных. Примеры: аудо§1 (“мясной бульон') о т  ауа ցօ§է 
(“мясной о твар , мясная вода’ ), ^пЬау (“неродная м ать , мачеха”) о т  ]՝та 
Ьауё (“жена о т ц а ”), вегТе?? о т  вегё Ге§1уё (“головка веретена"), ,|шха1 
о т  .рла ха1ё (“жена дяди (по материнской линии”), բւ§էտէս о т  թւ§է8 տէճ 
(“затылок, спина шеи") и т .д .

Б. Лвухкомпонентные и заф етн ы е словосочетания с именем прилагатель
ным или адъективированным именем существительным в роли зави
симого компонента. На базе  словосочетаний э т о г о  ти п а образуются 
имена прилагательные, которы е одновременно могут использоваться и 
в качестве имен существительных. Примеры: ЬаМ§к о т  Ьаё Ы§к (“сухой 
ветер , сильный в е т е р ”), аук'е! о т  ауа к'е1 (“кипяток, кипящая вода”), 
ау§е1 о т  ауа §е1й (“мутная вода, горный поток, ливень"), с1ё1едиг о т  с1ё1а 
диг (“самка волчая”), ] т а  рмг (“пожилая женщина"), ЯпеЬ? о т  ^па Ы 
(“вдова") и т .д .

B. Глагольные синтаксические словосочетания модели “имя сущ естви
тельное в роли прямого дополнения + переходный глагол в роли ска
зуемого” контекстуально образую т имя действия, например: папраЫп 
(“хлебопечение"), папЬёгап (“помол хлеба”), п ап д ап й т (“хлебопаш ест
во”), ЬегапЬегйап (“случка овец, обрядовый праздник, устраиваемый
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осенью во время случки овец, отпускание баранов"), д!ИасНгйп (“покос, 
сеникос"), ретЬйпвИ п (“хлопкопряление”), папЛгойп (“хлеботорговля"), 
к 'Ы а т з^ а п  (“песнопение") и т .л .

Г. Синтаксические предложения, допускающие деривацию, являются
структурам и модели “имя сущ ествительное в роли формального
подлежащего + вставочный компонент + предикативный компонент". 
Э т а  модель обнаруживает ряд типов лексического наполнения,
обусловливающих соответству ю щ и е разновидности дери ват. К ним 
отн осятся :

а) Предложения структуры  “именной компонент в роли формального
подлежащего + вставочний компонент -  смысловое подлежащее + 
предикативный компонент, выраженный глагольной личной формой. На 
базе предложений э т о г о  структурного ти п а образую тся сложные слова
-  имена сущ ествительны е в традиционной форме имени действия, а 
такж е слова, способные одновременно характери зоваться  и как имена 
д еятел я".. Например, предложение сЛгапё Шапк'еБё й ё § т  (“чьи-то зубы 
болят") образую т слова сНгапё§ ?п (“боль зубов") и сНгапё§ (“зубная 
боль"). О т  последнего в дальнейшем с помощью суффикса - 1 или - а! 
образовалось аб с тр а к т н о е  имя сущ ествительное сПгапё§1/сНгапё§а1 
("страдания о т  зубной боли, зубная болезнь, зубная болезненность"). 
Аналогичную картину представляю т предложения д'еуё Ш апк'евё ког 
Ьйп (“чьи-то глаза ослепли”), с1е81ё Ш апк'езё йН епгт (“чьи-то руки 
дрож ат”), р ^ а  Шапк’е зё  сНхиге (“чьа-то  спина чешется"), вйгёё 
Жапк'евё бо г Ьй (“чье-то  лицо покраснело"), контекстуально 
преобразующиеся в сложные слова -  имена сущ ествительны е ?еукогЬйп 
(“ослепление"), й езИ еп гт  (“дрожание рук"), р<§1хипп ("чесание спины”), 
տս№էտօւ-է)սո (“покраснение лица"), о т  которых образую тся имена 
деятеля -  прилагательные д'еуког (“слепой"), йеэИепг ("дрожание рук, 
дрожь, человек с дрожащими руками"), р ^ х и г  (“человек у которого спина 
чеш ется, т о т ,  ч т о  ч еш ет спину”), Бйге&ог (“краснолицый, с красным 
лицом, краснощекий”). А о т  эти х  слов образую тся соответствую щ и е 
аб стр ак тн ы е имена сущ ествительны е: д'еукоп/д'еукогаТ (“ослеплен- 
н ость”), йеэИепгТт/йезНепгаТ (“рукодрожание"), р ^ х и п  (“чесание спины, 
испытывание зуда"), տս^էտօո (“краснолицейность").
Во всех случаях использования в к ач естве  глагольного компонента 

таки х «предложений несложноименного непереходного глагола образующиеся 
о т  них имена деятеля -  прилагательные имеют форму причастия 
прошедшего времени. Например, о т  предложений р'огё Я1апк её же§уап 
(“чьи-то волосы выпали"), т д ё  Ш апк'езё §кевйуе (“чья-то нога сломана"), 
йепдё Я ^п к 'евё  к'еНуе (“чей-то голос потерян”), ]‘т а  Ш апк'евё т т у е  (жена 
т о г о -т о  умерла), кроме имен сущ ествительны х р'огиге§?п (“выпадение 
волос"), тд^кевМ п ("ломка ноги”), йепдк'еНп (“лишение/потеря голоса”), 
образованы такж е слова -  прилагательные р'опд/е§уау? (“лишенный волос”),
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тд^кевй  (“имеющий сломанную ногу'), йепдк’ей (-лишенный голоса'), յտտտ 
Свловец՜).
6'ւ Синтаксические перлложения с формальной структурой, построенной 

по модели “именной компонент в роли формального поллежащего+пере- 
менный вставочный компонент в роли логического (смыслового) 
поллежащего+именное составн ое сказуемое, именная ч асть  которого 
выражена именем прилагательным" служат базой лля образования имен 
прилагательных. Примеры: Ье§егха§ (“веселый, ралостный”), о т
прелложения Ье§ега Ш апк'евё ха§е (“у т о г о -т о  хорошее настроение, 
приятный внешний вил"), Ье^ЫНпй (“рослый, высокорослый, высокий") о т  
прелложения Ье]па ГПапк’евё  ЫМпйе (“р о ст  у т о г о -т о  высокий"). 
Ь ер гк ау  (“имеющий тонкую талию") о т  прелложения Ьерта Шапк'ёвё 
21гауе (“у т о г о -т о  р о ст  тонкий, стройный, тонкая талия"), տ^տսէ 
(“синеглазый") о т  прелложения д'еуё Ш апк'еэё տնէւո ("глаза у т о го -т о  
синие"), с ’еу§?п (“голубоглазый”) о т  прелложения д'еуё т а п к 'е зё  § т т  
(“глаза у т о г о -т о  голубые”) и т .д .
Синтаксические дериваты  эт о го  ти п а с помощью суффиксов -Т, -Й, -ай 

могут образовать  аб стр ак тн ы е имена сущ ествительные. Примеры: 
Ье§егха§? (“веселость, р ад о стн о сть ”) о т  Ье§егха§, Ье]пЫМпс1ау1 (“высокий 
р о ст”) о т  ОДпЬНшй, Ье]п21гау? (“строй н ость  р о ста , тонкая талия”), о т  
Ьернгау, д'е\гейЙ (“синеглазый") о т  ց^տ սէ, д'еу§?ш (“голубоглаязый”) о т  
д'еУзСК.
в) Среди различных типов синтаксических дери ват, контекстуально об

разующихся в р е зу л ь тат е  лексикализации простых предложений, боль
шой продуктивностью отл и ч ается  сф ера д ери ват -  имен прилагатель
ных ти п а хж еу!та1 (“имеющий дом, семью"), хжеухеЬа1 (“имеющий ра
боту , работающий”), хжеуТхжапсИп (“имеющий образование, образован
ный”), хжеуГЬау (“имеющий отц а"), хжеуПтеуа! (“имеющий друзей”), 
хжеу1адМ (“умный”), хмгеуфп ("имеющий жены”), хжеуТгаге ("имеющий 
д етей ”), хжеу1р'еге (“имеющий деньги" и т .д .) . Важной особеннностью 
предложений превращающихся в слова -  имена прилагательные это го  
типа, является т о ,  ч т о  в них в к ач естве  именной ч асти  составного 
сказуемого используется основа настоящ его времени глагола И еут 
(“бы ть, иметься") в виде Не, которая при деривации заменяется 
полупрефиксом хдаеуТ- (“владеющий, имеющий”). Так, предложения, о т  
которых образованы приведенные выше имена прилагательные, 
выглядят следующим образом: та1а , Ш апк'езё Иеуе (“у т о г о -т о  е с т ь  
дом, семья"), хеЬа!а Шапк’еэё  Иеуе (“у т о г о -т о  е с т ь  работа"), хж ап й та  
Шапк'езё Иеуе (“у т о г о -т о  е с т ь  образование"), Ьауё Ш апк'евё Иеуе (“у 
т о го -т о  е с т ь  отец "), Иеуа1ё Шапк’евё  Иепе (“т о т - т о  и м еет друзей”), 
адМё Ш апк'езё Иеуе (“у т о г о -т о  е с т ь  ум"), յւո8 Ш апк'езё Иеуе (“у того- 
т о  е с т ь  жена”, т о т - т о  женатый), р ’егё Ш апк'езё Иепе (“у т о го -т о  
е с т ь  деньги”), гагё Ш апк'ееё Иепе (“т о т - т о  и м еет деньги”).
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Следует о т м е т и т ь , ч т о  контекстуально образующиеся синтаксичес
кие дериваты  эт о го  ти п а по мере повышения степени их употребляемости 
могут приобрести свой ство устойчивой, воспроизводимой лексической еди
ницы и войти в словарный со с т а в  языка. Такими единицами ныне являются, 
например: хжеуТхеЬа!, хчгеуТЬеуа!, х\л/еу?рё§е (“имеющий занятие, специаль
н ость'). хжеуТИеЬйп ("имеющий состояние, имущество, хозяйство") и т .д .
3. Отдельную разновидность д ери ват представляю т каритивные прила

гательны е ти п а Ьёта1 (“бездомный, не имеющий жилья, приюта"), 
ЬёхеЬа! (“безработный"), ЬёарМ (“безумный"), Ьёгаг ("бездетный"), Ьёд'ек 
(“безоружный"). ЬёЬау (“без о т ц а , безотцовщ ина”), Ьё51тё1 (“безусый, не 
имеющий усов") и т .д .
Характерной особенностью синтаксических предложений, производя

щих прилагательные э т о го  ти п а является т о ,  ч т о  в них именное составное 
сказуемое выражено отрицательной словоформой ?и п е (“н е т , не имеется"), 
которая при превращении предложений в слово заменяется каритивным 
полупрефиксом Ьё - (“без, не имеющий, лишенный”). Производные дериваты 
э т о й  разновидности обычно вы ступаю т как антонимы дери ват указанной 
выше разновидности, ср. хж еу!та1 и Ьёта1, хжеуТЬау и ЬёЬау хжеуТ81тё1 и 
Ьёв1тё1 (переводы даны выше). Но в языке встр еч аю тся  имена прилага
тельные, которы е не имеют со о тветству ю щ его  коррелята. Они образо
ваны лишь по аналогии с каритивными прилагательными. Например, прилага
тельные ЬёЬа (“безветренный"), ЬёЬега! (“безвестны й, бесследный"), Ьёдах 
(“несвоесременный, неуместный”), Ьёйеу (“немой, безмолвный"), ЬёхеЬег 
(“неосведомленный, несведущий, молчаливый, профан, невежда") и т .д . не 
имеют коррелята. Ср. ЬёЬа и хмгеуТЬа, которого н ет .

Помимо рассмотренных типов синтаксических д ери ват  встречаю тся и 
некоторые другие типы, из которых следует выделить:
1. Синтаксические дери ваты  -  имена сущ ествительны е, образованные в 

р е зу л ь т а т е  лексикализации словосочетаний модели “количественное 
числительное + имя сущ ествительное 5ёдо§е (“треугольник"), дагйаг 
(“носилки”) дагр'ё (“скотина”), вёр ! (“треножник, клинопись").

2. Синтаксические дери ваты  -  наречия образованные способом словосло
жения путем лексикализации словосочетаний модели “местоимение Иег 
("каждый”) + имя сущ ествительное". Примеры: Ьегго] (“каждый день, 
ежедневно"), Ьегеа! ("каждый год, ежегодно՞), ИегееЬе! (“каждый час, 
ежечасно”). Иег1ей ("еженедельно"), Ь егтеЬ  (“ежемесячно"), Ьегдау 
(“"всегда), Ьега1? (“со всех сторон, везде, повсюду, всесторонне"), Иегсаг 
(“всегда, каждый раз”), Ь егЬ ет (“всегда”) и т .д .

3. Синтаксические дери ваты  - числительные, образованные о т  словосоче
таний модели “местоимение Иег (“каждый”) + количественное числи
тельн ое”. Примеры: Иегд'аг (“ч етверо , все ч еты р е”) Ьегйи (“обе, оба”), 
Ьегуек (“каждый, всякий"), Ьегеё (“т р о е , все трое"), Ьегрёпс ("пятеро") и 
т .д .
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4 Синтаксические лериваты  -  собирательные имена существительные, 
образованные путем лексикализации парных словосочетаний. Примеры: 
с!еу1ёу ( 'у ста '), бечч'еч ("лицо, физиономия'), йёЬау ("родители"). 
йеусНгап ("морда”), ժտտէբտ ("конечности") и т .д .

5 Имена существительные, образованные в р е зу л ь тат е  лексикализации 
синтаксических сочетаний прелложно-именной конструкции. К ним 
о тн о с я т с я : Ып^епд ("подмышки, пазуха"). Ь твег? ("изголовье, подушка"). 
Ետցսհ ("околоушная железа”), Ьшр'а! (“подстилка"). ЬегдеН (“простор, 
отрасль”), Ь егта ! (“площадка против дома”), ЬегтМк ("нарукавник”). 
ЬегеЮ (“воротник") и т .д .

МАХШ КНАМОУ/Ш

ТНЕ БЕШУАТКЖ ОР БУЭТАХ ЕЧ МОБЕЮЧ 
КиКБКН ЬАТЧСиАСЕ

ТМе տւցհո'ւքւ«ոշ6 օէ КигйЬЬ вуШах ипШев ւտ ոօէ НтНес) ւո 1Ье ву81ет օք 1апдиаде Ьу 
Н1е1г вреаа! теашпд. ТЬеу Ьауе էհտւր вреаа! го!е ոօէ оп1у т  с1еуе1ортд օք Ժւքք6№ոէ 5уз1етз 
Եսէ յ1տօ ւո еппсИтеп! օք ул/огй շօոտէաշէւօո. ТЬе аШс1е сИвсоу/еге Խրատ апй теавигез 
ехргеэБтд КигсЛвЬ вуШах Ьеп'уаИоп ав же11 аэ Ше гедЫаКопв сопсШюпей Ьу էհւտ 
рИепотепоп апс! ^те\лгагк օք (Ье!г ргасИсез.
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