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В языках индийского ареала, а также в отдельных языках за его пре-
делами (например, в таджикском) весьма распространены сочетания гла-
гольных форм типа «смысловой глагол, как правило, в форме деепричастия
(иногда именуемой также основой, абсолютивом) + образующий глагол в
форме, определяемой синтаксической функцией сочетания в целом». В
качестве образующих фигурируют глаголы, выступающие также самос-
тоятельно. В составе сочетаний указанного типа образующим глаголам,
однако, не могут быть без натяжек приписаны их «обычные» лексические
значения. В основном как раз этот признак и позволяет отделить эти сочета-
ния от обычных, неспецифических сочетаний глагольных форм; синтакси-
ческие же свойства такого специализированного сочетания не выходят за
рамки (т. е. не бывают шире) нормальных для глаголов данного языка,
употребляемых самостоятельно (разумеется, речь идет о тождестве свойств
лишь при тождестве форм самостоятельных глаголов и образующих глаго-
лов глагольных сочетаний).

Специализированные глагольные сочетания, или СГС (будем пользо-
ваться этим термином — за неимением лучшего незанятого для обозна-
чения всей рассматриваемой совокупности глагольных сочетаний) функцио-
нально отличаются от соответствующих смысловых глаголов в самостоя-
тельном употреблении весьма различным образом. Приписывая эти
отличия образующим глаголам, можно сказать, что образующие глаголы
имеют весьма различные функции: видо-временные, модальные и иные.

Эти замечания, пожалуй, исчерпывают то общее, что характеризует
специализированные глагольные сочетания языков индийского ареала.
Различия же между языками проявляются и в числе употребляемых обра-
зующих глаголов, и в их списках, и в степени слитости со смысловыми гла-
голами, но еще в большей степени — в перечне и характере значений, пере-
даваемых как отдельными образующими, так и всей системой образующих
глаголов в целом. Если при сопоставлении списков образующих глаголов
в различных языках приравнивать друг другу глаголы со сходными нес-
пецифическими значениями (т. е. значениями вне специализированных со-
четаний), то расхождения обычно заметны даже между близкородствен-
ными языками. Так, в тамильском списке нет соответствий малаяльскому
образующему kaliyuka «заканчиваться», а в малаялам — тамильскому
vit lu] «покидать». Однако существенными при сопоставлении систем об-
разующих глаголов являются их специфические значения (функции) в
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специализированных глагольных сочетаниях, и здесь расхождения между
различными, в том числе близкородственными языками, более значитель-
ны. При этом сходство неспецифических значений глаголов отнюдь не
гарантирует сходства их специфических функций и, с другой стороны, в
сходных специфических, функциях выступают зачастую глаголы, неспе-
цифические значения которых совершенно различны. Например, kalayuka
«швырять» в малаялам как образующий функционально близок тамильс-
кому vit [и] «покидать», но отличается от тамильского pot [и] «бросать»
(подробнее о функциях этих тамильских образующих см. ниже).

Попарное и развернутое сопоставление систем специализированных
глагольных сочетаний в языках индийского (или индоиранского) ареала
было бы интересной и увлекательной задачей. Однако в настоящее время
для этого не созрели условия в силу недостаточной полноты и адекват-
ности существующих описаний этих систем в подавляющем большинстве
языков. Ограничиваясь в настоящей статье материалом тамильского язы-
ка, мы, однако, надеемся, что некоторые из высказанных ниже соображе-
ний могут оказаться приемлемыми и для систематизации сопоставимого
материала других языков ареала.

Специализированные глагольные сочетания тамильского языка Vsp

состоят из деепричастия смыслового глагола Vpv и образующего глагола
Vt, т. е. Vsp = Vpv -j- Vf. Здесь Vr является носителем всех граммати-
ческих категорий сочетания в целом, связанных с его синтаксической су-
бординацией (т. е. определяющих «верхние» синтаксические связи сочета-
ния), а также согласовательных категорий (выступая в функции сказуе-
мого предложения, тамильский глагол согласуется с подлежащим в роде,
числе и лице). Следовательно, Vf в составе сочетания способен, принимать
все формы парадигмы тамильского глагола, а смысловой глагол сохраняет
при этом неизменную форму деепричастия.

Специфика этих сочетаний определяется не смысловыми, а образую-
щими глаголами, список которых является закрытым. Вследствие этого
наш анализ строится на переборе образующих глаголов и изучении функ-
ции каждого из них и характера связи его со смысловыми глаголами.
Иными словами, будем рассматривать свойства и функционирование кон-
кретных образующих, отвлекаясь от конкретности смысловых глаголов,
причем в приводимых примерах специализированых сочетаний конкрет-
ный смысловой глагол будет считаться (кроме специально оговоренных
случаев) представителем неограниченного списка глаголов, которые мо-
гут быть подставлены на его место.

С самого начала следует подчеркнуть, что сочетания Vp v -f- V{ в та-
мильском языке распадаются на несколько крупных разрядов, противо-
поставленных друг другу а) типом грамматической функции и/или б) сте-
пенью ограничений на сочетаемость со смысловыми глаголами.

С этой разнотипностью специализированных глагольных сочетаний в
основном и связана «мучительность» вопроса об отнесении этих сочетаний
к области словообразования, синтаксиса или морфологии в различных язы-
ках. Материал тамильского языка диктует отказ от однозначного решения
этого вопроса для всей системы в целом.

Прежде всего целесообразно выделить те из сочетаний рассматривае-
мого вида, которые имеют закрепленное лексическое значение, обычно не
совпадающее с лексическим значением первого компонента, причем это
значение не выводимо (полностью) из сложения с основным лексическим
или специфическим значением второго компонента (т. е. «противоречит
ожидаемому»). Таковыми, например, являются следующие:

koiitat [и] «праздновать» < kol «брать» (kont [u] «взяв» + Щ [и] «пля-
сать»);

3 Вопросы языкознания, N5 4
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kattiru «ждать» <С ка «хранить» + iru «быть»;
каЩирШ «открыть; сделать открытие» < к а п «[у] видеть» + piti «хватать»;
kdttik kotu «выдать; предать» < kdtt [и] «показывать» + kotu «давать»;
collik kotu «учить; преподавать» < col «говорить» + kotu «давать»;
patittuk kotu «учить; преподавать» < pati «читать» + kotu «давать»;
kontu vd «приносить» < ко] «брать» + va «приходить»;
коЩи ро «уносить»<Ckol «брать» + рб «уходить»;
vittuk kotu «уступать» < vit [и] «покидать» + kotu «давать».
Характерно, что глаголы, выступающие в качестве вторых компонен-

тов приведенных выше сочетаний, либо не фигурируют в качестве Vf дру-
гих разрядов специализированных глагольных сочетаний (см. ниже),
либо не придают им значений, характерных для других разрядов таких
сочетаний. Идиоматичность этих сочетаний подчеркивается их у с т о й -
ч и в о с т ь ю — отсутствием свободы сочетаемости компонентов. Они
не создаются в речи, а извлекаются из лексической памяти. Если учесть
при этом тот факт, что компоненты этих сочетаний не обладают о т д е л и -
м о с т ь ю (не могут быть разделены иными словоформами, в том числе
наиболее подвижными в тамильском — частицами, не допускают нормаль-
но паузы между собой) и имеют единое словесное ударение (приходящееся
на начало первого компонента), то становится ясным, что нет препятствий
к признанию каждого из этих конкретных сочетаний единым словом —
с л о ж н ы м г л а г о л о м .

Другим структурным типам сложных глаголов, например, происходя-
щим из сочетания инфинитива с глаголом (ср. torkati «наносить поражение»
< torka «потерпеть поражение» + ati «бить»), существительного с глаго-
лом (ср. accati «печатать» < асе [и] «печать; печатание» + ati «бить»),
их не противопоставляет ничто, кроме этимологии, деривационной струк-
туры, и наряду с последними они должны помещаться в словаре.

К рассматриваемой группе сложных слов должен быть отнесен и гла-
гол eiuntiru «вставать» < el [и] «вставать; подниматься» + ifu «быть»,
особенностью которого является практически полное совпадение его зна-
чения со значением первого компонента. Однако он не обладает грамма-
тическим значением перфекта, «ожидаемым» от сочетания деепричастия с
iru, и, следовательно, обладает идиоматичностью (различие сфер употреб-
ления этих двух глаголов в основном определяется стилистическими сооб-
ражениями: el [и] более высокого стиля, чем eiuntiru).

То, что мы имеем здесь дело с едиными словами, косвенно подтверждает-
ся судьбой некоторых из них в разговорном (т. е. диахронически более
позднем) языке индийских тамилов: kontuvd ^> kontd, ko%d\ eiuntiru ^>
> entiri. Происшедшие фонематические сдвиги (причем не носящие регу-
лярного характера «фонетического закона», а индивидуальные) разрушили
первоначальный фонематический облик одного или обоих компонентов,
сделав очевидной невозможность усматривать в этих лексических едини-
цах по две словоформы.

Из вышеизложенного следует, между прочим, нежелательность при-
менения терминов «смысловой глагол» и «образующий глагол» (или иных,
равнозначных им) к компонентам рассматриваемой группы сложных гла-
голов, как и к сложным глаголам вообще.

Среди сложных глаголов, как и вообще среди сложных слов, могут быть
выделены группы по степени сохранности значений исходных для их об-
разования свободных сочетаний, однако здесь нас этот вопрос, как и дру-
гие вопросы деривации и этимологии, интересовать не будет. Краткое
рассмотрение сложных глаголов было необходимо именно для того, чтобы
вывести их из поля зрения, прежде чем обратиться к вопросам собственно
грамматическим.
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Общей чертой остальных глагольных сочетаний рассматриваемого ви-
да, является, как указывалось выше, их г р а м м а т и ч н о с т ь , т. е.
более или менее полная свобода образования (возможность их производ-
ства в речи на базе неограниченного в принципе числа смысловых гла-
голов) и предсказуемость их функций (значений). Модель каждого из та-
ких сочетаний включает в себя а б с т р а к т н ы й знак «деепричастие
(смыслового) глагола» V p v (или знак деепричастия крупного синтаксичес-
кого подкласса глаголов, например, «деепричастие прямопереходного
глагола» VpV

r) и к о н к р е т н ы й знак образующего глагола (например,
vit [и]).

Эти г р а м м а т и ч е с к и е специализированные глагольные соче-
тания распадаются на две большие группы в соответствии с различием ти-
па функций (значений), придаваемых глаголу их образующими. Назовем
их временно группами СГС «А» и «Б».

Образующие глаголы группы «А» либо видоизменяют относительный
временной план процесса (т. е. действия или состояния), выражаемого
смысловым глаголом, либо указывают на характер его протекания, либо,
наконец, изменяют актантную структуру глагольной конструкции (в
рамках «сильного управления»). Сюда входят следующие СГС:

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

' pv
Vpv

Vpv
Vpv

Vpv

v d l r

VpvV DV

+ iru = /ul => x

+ ayirr [u] /dec [u]

+ koybtiru = (коц t[u] + iru=)/kol-
-f- vd-

+ po-

+ kol-
l i m + iru = /ul-

перфект I;
перфект II (перфектный ком-
плетив);
дуратив;
прогрессив (ретроспектив-
ный);
прогрессив (проспектив-
ный);
взаимно-возвратный залог;
объектный результатив.

(1) СГС с образующим гга= «быть» образуют перфект. Принимая фор-
мы трех основных (абсолютных) времен тамильского языка, глагол iru=
образует перфект прошедшего, настоящего и будущего времени. Напри-
мер, vantirukkirdn «(он) пришел» (и находится здесь) — перфект настоя-
щего времени глагола va- «приходить» (Vpv vant [и]).

Употребительны также причастия перфекта всех трех времен и все
другие неличные формы перфекта, получаемые путем соответствующего
изменения формы образующего глагола, за исключением деепричастия
типа *vantirunt[u\.

Вариант (стилистический) парадигматических сочетаний «перфект
настоящего времени» и «причастие перфекта» образуется дефективным
глаголом ul- «быть» (причастие ulla): ср. vantulldn, vantulla.

2) Образующий ayirr[u] — словоформа 3-го лица прош. времени ср.
рода ед. числа глагола а-1ак[и]- «становиться»— образует п е р ф е к т -
н ы й к о м п л е т и в (перфект II), имеющий значение перфекта настоя-
щего времени с оттенком подчеркнутой полноты, завершенности действия:
auan cappittdyirru «Он уже поел» (и сыт, не пуждается больше в еде).

Данное сочетание — типичный пример заимствования литературным
тамильским разговорной синтаксической конструкции, причем это за-
имствование сопрово/кдается соответствующей морфолого-орфоэпической
коррекцией. Словоформа асе [и] (также dec [i], decut [и]), соответствующая

1 Знаком «дефис» отмечены основы «слабых» глаголов тамильского языка (например,
Ц-), знаком равенства — основы «сильных» глаголов (например, iru=). Перевод обра-
зующих с необходимыми пояснениями дап при разборе соответствующих СГС.
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в разговорных диалектах литературной ayirr_ [и], начинает проникать и
в письменный литературный язык наименее формального стиля и еще бо-
лее — в устный литературный язык. Таким образом, словосочетания типа
вышеприведенного cappittayirru ни в один из периодов развития тамильско-
го языка не существовали (в д а н н о м фонематическом облике) в разго-
ворном языке.

(3) Образующий kofbtiru = происходит из сочетания двух глаголов —
kol- «брать» (в форме деепричастия коЩ[и\) + гги = «быть», однако сочте-
но целесообразным трактовать здесь это сочетание как единый образую-
щий. Такое решение принято вследствие того, что, хотя оба глагола,
составляющих данное сочетание, порознь выступают в качестве образую-
щих СГС, ни одна из их функций (значений) не сохраняется ни в явном,
ни в скрытом виде в данном сочетании. Образующий kozitir [и] отчетливо
монофункционален, причем образуемое им парадигматическое СГС —
д у р а т и в а (относительного времени, означающего протекание дейст-
вия, как линейного, через момент или ограниченный промежуток, соот-
ветствующие абсолютному времени — прошедшему, настоящему или бу-
дущему) — занимает строго определенное и необходимое место во времен-
ной системе тамильского глагола. Пример: patittuk kcntiruntan «читал»
(в определенный момент, а также до и после него).

Подобно перфекту, дуратив обладает также всеми неличными фор-
мами глагольной парадигмы, причем в форме «деепричастие дуратива»
образующий глагол выступает в облике кощё деепричастие от kol- + час-
тица (в свободных сочетаниях усилительная) ё. Именно частица ё, вошед-
шая в состав этой иррегулярной формы в качестве аффикса, отличает дее-
причастие дуратива от деепричастий взаимно-возвратный и эготивных
СГС (см. 6 и 16). Ср.: marattil erik konte «взбираясь на дерево» (деепричас-
тие дуратива) и marattil erik коЩи «взобравшись на дерево» (деепричастие
эготивного СГС) от ёг[и] «взбираться».

(4—5) Образующие va- «приходить» и ро- «уходить» в сочетании с дее-
причастием главного глагола создают п р о г р е с с и в — парадигмати-
ческое СГС со значением длительно и непрерывно развивающегося пли
продолжающегося без затухания действия. При этом, образующий vd-
означает, что действие «приходит» из прошлого, достигая момента, соот-
ветствующего основному временному плану — плану прошедшего, на-
стоящего или будущего времени, указываемому формой времени этого
образующего,— и проходя через этот момент. При этом момент начала дейст-
вия может не указываться и не существовать в сознании: avan tamil ра-
tittu vantan «он (все время) изучал тамильский язык» или «он продолжал
изучать тамильский», или «он изучал и изучал тамильский», или «он все
больше и больше учил тамильский».

Значение образующего ро- отличается тем, что действие мыслится как
направленное в будущее по отношению к соответствующему временному
плану: avan velai ceytu pondn «он стал работать дальше; он продолжил
работу».

Основные отличия значения прогрессива от значения дуратива заклю-
чается в следующем: а) наличествует оттенок развития, расширения мас-
штабов самого действия и/или накопления его результатов; б) действие
мыслится как достаточно продолжительное, масштабное; в) время, в те-
чение которого продолжается действие, хотя и захватывает точку соот-
ветствующего временного плана, но мыслится как расположенное асим-
метрично по отношению к этой точке.

В то же время значения дуратива и прогрессива не являются несов-
местимыми, что отражается в факте сочетаемости соответствующих обра-
зующих в сложных СГС (см. табл. 1).
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Следует учесть, что ро- выступает и как образующий одного из модаль-
но-модифицирующих СГС (см. 12).

(6) Образующий kol- «брать», присоединяясь к деепричастию переход-
ных, в том числе каузативных (лексический каузатив) глаголов, образует
СГС со значением, отличающимся от значения главного глагола, причем
здесь возможны два случая.

1. СГС с прямопереходным главным глаголом Vpv и его подлежащее
имеют форму мн. числа. Агенс, соответствующий подлежащему, выра-
жает расчлененное множество «деятелей»— лиц, предметов. Удобно по-
этому представлять себе агенс как состоящий из соответствующего мно-
жества ч л е н о в . Значение СГС заключается в том, что каждый член
агенса совершает действие, означаемое главным глаголом, таким образом,
что объектом этого действия является другой или другие члены агенса
(и, следовательно, сам одновременно является объектом того же действия
со стороны другого или других членов агенса). Иными словами, все члены
агенса (и только они) являются одновременно членами объекта 2. Ср.:
avarkal... atittdrkal «они побили...» и avarkal atittuk kofitdrkal «они побили
друг друга; они подрались».

Данное СГС не является в тамильском языке единственным средством
выражения «взаимного действия» и даже не очень распространено. Более
обычно лексико-фразеологическое выражение взаимнопереходного дейст-
вия — использование в качестве прямого дополнения оборотов oruvarai
oruvar, onrai onru «друг друга», реже наречия parasparam «взаимно; друг
друга». Если учесть при этом многозначность глагола kol- в качестве об-
разующего СГС (см. также 3 и 16), то становится понятным, почему даже
при наличии рассматриваемого СГС в предложении зачастую одновремен-
но используются и вышеуказанные лексико-фразеологические единицы:
avarkal parasparam (oruvarai oruvar) atittuk коЩагка] «они подрались».

Тем не менее, налицо сдвиг в синтаксической валентности СГС по срав-
нению с исходным глаголом — потеря прямопереходности, способности
подчинять прямые дополнения за исключением специализированных
(со значением «друг друга»).

В то же время следует обратить внимание на тот факт, что лексическое
значение глагола, строго говоря, остается тем же. Происходит лишь
у м н о ж е н и е ситуации, выражаемой глаголом, плюс перекрестное
с л о ж е н и е элементов результирующих однородных ситуаций — аген-
сов и объектов.

2. СГС передает то же значение, что и исходный прямопереходный
глагол, однако объектом обозначаемого действия на семантическом уров-
не становится сам агенс, выраженный подлежащим. Из синтаксической
конструкции соответственно исключается прямое дополнение. Ср.:
avan... kaluvindn «он вымыл...» и avan kaluvik kontdn «он умылся».

Рассмотренные здесь залоговые СГС с образующим kol- следует строго
отграничивать от модального СГС с тем же образующим (см. 16).

(7) От СГС перфекта I следует отличать омонимичное ему СГС объект-
ного результатива, образуемого от группы прямопереходных глаголов,
относящихся к семантическому разряду результативных 3. В конструк-
ции с этим СГС агенс не выражен, а объект выражен подлежащим. Значе-
ние СГС — состояние объекта, являющееся необходимым результатом
(«пределом») процесса, знаком которого служит главный глагол. В дан-

2 Если члены агенса обозначают предметы (лица) недостаточно однородные, чтобы
быть обозначенными одним именем, то агенс выражается несколькими соподчиненными
(т. е. однородными или «сочиненными») подлежащими.

3 Подробнее см.: С. Г. Р у д и н, Залоги в современном тамильском языке, сб.
« Т пология пассивных конструкций», Л., 1974.
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ной конструкции возможны все три абсолютных времени, однако неличные
формы СГС объектного результатива невозможны. Ср.: katavu muti irun-
tatu «дверь была закрыта» и katavu muti irukkiratu (и llatu) «дверь закрыта».

Субъектный результатив, образуемый непереходными предельными
глаголами utkar- «садиться», patu = «ложиться» и т. п. (utkarntiruntan
«сидел», patuttirukkiran «лежит» и т. п.), не образующий, в отличие от
объектного результатива, особой конструкции, отличной от перфектной
(прочих непереходных глаголов), объединяется в этой работе с СГС пер-
фекта и отдельно не рассматривается.

Образующие группы «Б» либо определенным образом изменяют ре-
ферентную соотнесенность глагола (если бы не свобода их дистрибуции
по отношению к смысловым глаголам и не регулярность сдвига значения —
предсказуемость результирующего значения СГС, то можно было бы го-
ворить об изменении лексического значения смыслового глагола), либо
привносят то или иное модальное значение, связанное с оценкой озна-
чаемого процесса автором речи.

В эту группу входят следующие СГС:

(8) V p v + par = тентативное
(9) Vpv + katt [и]- демонстративное
(10) VpV

r + vai = фиксативное
(11) Vpyr + pot[u]- ирретрибутивное
(12) Урт + рб- ирретрибутивное, ремотивное
(13) VPv + vit[u]-(itu-) дефинитивное
(14) Vpd

v

r + tlr = ]
(15) V p T + tir- ) конклюзивное

(16) Vp v + kol- эготивное

(17) Vp

dvr + to'lai = 1
(18) VPT + tolai- ) пейоративное

(19) Vpv + arul- фаворативное
(20) Vpv + makil- беативное

(8) Образующий par— «(по) смотреть» привносит значение «попробо-
вать; попытаться»: etuttup parttan «попытался (попробовал) поднять».

(9) Образующий katt [и]- «показывать» привносит значение «показать»
(как выполнять действие, называемое главным глаголом), «учить»(де-
лать что-л. путем показа): elutik kattinan «показал, как писать; научил
писать» (например, какое-нибудь слово).

Образующий последнего СГС изменяет семантическую соотнесенность
глагола (иначе — обозначаемую им ситуацию), причем не только кон-
кретно-качественно, но и структурно-количественно: новым партиципан-
том ситуации становится адресат действия, а в синтаксической конструк-
ции появляется, соответственно, косвенное дополнение (адресата). Это
расширение глагольной валентности является, однако, лишь результатом
сложения (теоретико-множественного) валентностей обоих глаголов, так
как kdttlu] сильно управляет косвенным дополнением (адресата); и если
бы данное СГС рассматривалось как свободное синтаксическое словосо-
четание, то косвенное дополнение принадлежало бы только глаголу
katt [u], а прямое дополнение могло бы быть у них и общим.

Образующий раг= видоизменяет семантическую соотнесенность, но
не синтаксическую соотнесенность главного глагола (также в результате
сложения валентностей, так как валентность основного глагола либо рав-
на валентности двухвалентного par—, либо больше ее).
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Эти СГС не могут, впрочем, трактоваться как свободные неспециали-
зированные глагольные сочетания ввиду того, что семантический резуль-
тат присоединения их образующих к деепричастиям,при всей регулярности,
не выводим из семантики компонентов и грамматической семантики сочета-
ния «деепричастие + глагол» (e^uttup parttan как СГС не значит «поднял,
а потом посмотрел», a elutik kdttinan не значит «написал, а потом показал»).
Дополнительным доказательством специализации этих сочетаний являет-
ся то, что постановка прямого и косвенного дополнений (как и слабоуп-
равляемых членов предложения) менаду их компонентами невозможна.

(10) Образующий vai— «класть» выступает в СГС со значением «за-
креплять, сохранять» результат действия, выраженного главным глаголом,
который всегда бывает прямопереходным. Дополнительно ему обычно бы-
вает свойственно значение действия для себя, в свою пользу, заинтересо-
ванности: eluti vaittan «записал» (например, в свой блокнот), vaittu vait-
tdn «отложил» (впрок, про запас; здесь главный глагол —«тот же» vai=
«класть»).

(11) Образующий potlu] также употребляемый только при переходных
глаголах, придает их лексическому значению оттенок окончательности,
бесповоротности результата действия, обычно при этом отрицательного,
нежелательного, часто разрушительного, катастрофического характера.
Если даже указанный характер действия и его результата может иногда
считаться характеристикой объективных черт этого действия, все же в
СГС этого типа всегда присутствует элемент субъективной оценки: аШ-
tup pottan «разрушил; погубил»; collip pottan «сказанул, брякнул, ляпнул».

(12) Образующий ро- «уходить» присоединяется к непереходным
глаголам движения и к некоторым — также непереходным — изменения
состояния, сообщая им или подчеркивая в них значение удаления (в прост-
ранстве или времени), а также значение бесповоротности, окончательно-
сти результата процесса: otip ponan «убежал»; alintu рдпап «погиб».

Следует отметить, что трудно отделить данные СГС в значении удале-
ния во времени от СГС проспективного прогрессива (см. 5). Например,
nitittup рд «тянуться; длиться» по значению, скорее, прогрессив, а
kaljntu ро «проходить; протекать» (безвозвратно) семантически ближе к
рассматриваемому здесь ирретрибутивному СГС, но это различие, видимо,
определяется не в последнюю очередь лексическим значением главных
глаголов. В то же время в определенных контекстах картина может ока-
заться и обратной.

Что касается объективного и оценочного (субъективного) элементов в
значении рассматриваемого СГС, то здесь остаются в основном справед-
ливыми замечания, сделанные выше в отношении СГС с potlu].

Из актуальных СГС с ирретрибутивным значением можно выделить
cettup ро «умирать». Глагол ей- «умирать» (деепричастие cett[u]) в совре-
менном языке почти не употребляется вне этого сочетания, что придает
последнему лексикализированный характер и сближает со сложными
глаголами.

(13) Частотность образующего vitlu] превышает частотность любого
другого образующего, причем повышается по мере движения от высокого
стиля к низкому и далее — к разговорным формам тамильского языка.
В то|же время значение его труднее всего уловимо. Следует, однако, от-
метить, что vit[u] налагает видовое ограничение на значение форм просто-
го прошедшего и будущего времени, вообще неопределенных в видовом
плане, так что они выражают лишь законченный однократный процесс.
Так, если рдпап (прош.) значит «пошел» или «шел», то рду vittan — толь-
ко «пошел». Можно, кроме того, усматривать в значении этого образую-
щего модальный оттенок определенности, уверенности (вследствие чего
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данное СГС мы вслед за П. Кодандараманом4 именуем дефинитивным).
СГС с vit[u] обладает всеми формами глагольной парадигмы. Характерно,
что он может следовать не только за деепричастиями любых неслужеб-
ных глаголов, но и всех образующих, кроме образующего перфект ir [м] =
(которому он может, однако, предшествовать) и дуративного korj,tiru=*.
Формы актуального дефинитивного СГС не отличаются какими-либо син-
таксическими свойствами от форм основного глагола, от которого оно
образовано.

В разговорном тамильском первый слог глагола vitlu]- выпадает (ср.
vant [ut] ta — vantu vittan), так что этот глагол обращается в аффикс (ва-
рианты этого аффикса -t[u] pit[u\- и принадлежащий западному
диалекту рЩ\и\- происходят, по-видимому, из сочетания образующих
глаголов рду vitlu]). Именно с этим фактом следует связывать довольно
широкое использование в средневековой и современной поэзии, а также в
псевдоклассическом стиле современной прозы глагола Ц[и]- (независи-
мое значение —«ставить; класть») в тех же случаях и приблизительно в
тех же масштабах, в каких в иных стилях современного языка исполь-
зуется vitlu]- (-t[u]-). При этом в текстах, где используется Ц[и]=,
как правило, не используется vit [u]=. Представляется несомненным, что
здесь мы имеем дело с отражением в литературном языке развития разго-
ворной формы (vitlu] ъ -t[u]-), т. е. фактически с заимствованием из раз-
говорного языка, причем необходимая при этом «коррекция» приняла фор-
му привлечения глагола itlu] в качестве представителя аффикса -£[м]-
(всегда следует за гласными и или i, часто, впрочем, подвергающимися
редукции), происходящего из д р у г о г о глагола — vitlu]-.

(14—15) Конклюзивные (терминативные) СГС образуются сильным
образующим tir= при прямопереходных и слабым образующим tir- при
непереходных и косвеннопереходных глаголах соответственно. Зна-
чение tir = в независимом употреблении —«завершать; разрешать, ре-
шать, улаживать», a tir- —«прекращаться; иссякать; решиться, разре-
шиться, быть улаженным» 5. Значение их в СГС — окончательное завер-
шение действия с оттенком «избавления», освобождения от необходимости
дальнейшего его совершения: puttakam patittut tirttan «прочел (наконец)
книгу»; tervil terit tirntan «сдал экзамен».

(16) Образующий эготивного СГС kol-\ а) передает значение действия
для себя, заинтересованности в результатах действия; б) зачастую так-
же имеет (само) уничижительный оттенок «позволить себе», «взять на се-
бя смелость»; в) при обращении к другому лицу, наоборот, оттенок почти-
тельной вежливости («соблаговолите...»); г) при переходных глаголах
может придавать их значению оттенок приближения объекта к субъекту
действия. Ср.: vankik коЩап_ «купил»; tankalukkup puttakam anuppik kol-
kiren «(почтительно) посылаю Вам книгу»; utkarntu kollunkal «садитесь,
пожалуйста; соблаговолите сесть»; kal etuttuk коЩап «взял (поднял)
камень» (е\и = «поднимать»).

(17—18) Образующие пейоративных СГС передают отрицательное от-
ношение к выражаемому главным глаголом процессу и/или к субъекту
этого процесса, выражаемому подлежащим. В самостоятельном употреб-
лении сильный прямопереходный глагол tolai= значит «губить, уничто-

4 P. K o t h a n d a r a m a n , Contrastive analysis of Tamil and Telugu (unpubli-
shed Ph. D. Thesis submitted to Annamalai University, Annamalainagar, 1969).

6 В литературе встречаются случаи использования слабого образующего глагола
tir- и при переходных V; однако д-р Ганешсундарам отрицает грамматичность подоб-
ных сочетаний. Видимо, существуют идиолектные разновидности тамильского языка,
допускающие употребление tir- в качестве обобщенного конклюзивного образующе-
го с глаголами любой качественной валентности, в том числе и с прямопереходными.
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жать», а также «удалять, устранять», а слабый непереходный tolai «гиб-
нуть, пропадать», а также «уходить, удаляться». Оттенки передаваемого
таким путем отрицательного отношения — это презрение, ненависть, раз-
дражение, озлобление. Все высказывание приобретает довольно грубую,
«ругательную» окраску, так что в адекватном переводе могут быть исполь-
зованы, в частности, такие выражения, как «ко всем чертям» и т. п. Дее-
причастия и условные деепричастия этих СГС неупотребительны. При-
меры: poyt tolaintan «ушел, черт бы его побрал; убрался (к черту); укатил
(слава богу)»; elutit tolaikka иёЩит «пусть пишет (пишут), черт с ним (с
ними)».

(19) Фаворативное СГС, образующий которого arul- (косвенно- и прямо-
переходный) имеет значение «оказывать милость», а также «даровать,
жаловать», близко к свободным неспециализированным подчинительным
сочетаниям глаголов. Специализированное значение его образующего,
поскольку можно говорить о таковом, прямо следует из его неспециали-
зированных значений: значение его в СГС заключается в том, что дейст-
вие субъекта, называемое главным глаголом, рассматривается автором
речи как акт милосердия, снисхождения (по отношению к автору речи
и/или другим лицам), например, avar vantarulinar «он соблаговолил прий-
ти; он пожаловал».

Качественная и количественная валентность СГС при этом равна ва-
лентности главного глагола, как бы поглощающей самостоятельную ва-
лентность образующего глагола,— в этом, а также в совпадении времен-
ных планов обоих глаголов в едином временном плане СГС, и заключается
возможность, пусть маргинальная, включения данного сочетания в число
СГС. В качестве неспециализированного это сочетание привело бы к та-
кому толкованию вышеприведенного предложения: «Он пришел и оказал
милость...» (кому?— конструкция требовала бы косвенного дополнения).

(20) Подобный же характер, но еще менее специализированный, носит
беативное сочетание V p v + makil-. Используя образующий makil- «радо-
ваться», автор речи оценивает действие (состояние) субъекта как прино-
сящее ему радость, удовольствие или как благополучное, «благоденствен-
ное» для этого субъекта: avan manaivi makkalutan valntu makilntan «Он
(в радости и довольстве) жил с женой и детьми»; patankalaip pdrttu maki-
lunkal «посмотрите картинки; полюбуйтесь картинками».

Как видно из второго примера, данное СГС иногда допускает — с
небольшой натяжкой — толкование второго глагола как обозначающего
процесс, отдельный (хотя и зависимый) и по времени следующий за про-
цессом, знаком которого является первый глагол (сначала «посмотреть»,
потом «обрадоваться»). И лишь необходимость этой небольшой «натяжки»
(т. е. диахронизации), а также несколько стертый, неконкретный харак-
тер беативного значения глагола makil- в этом сочетании, «непомерная»
употребительность его по сравнению с разумно ожидаемой от самостоя-
тельного глагола со значением «радоваться» плюс невозможность втор-
жения иных членов предложения между составляющими данного сочета-
ния делает возможной трактовку его как СГС.

Дальнейшую ступень сближения с неспециализированными свободными
синтаксическими сочетаниями являет собой сочетание деепричастий пере-
ходных глаголов с глаголом muti= «кончать», имеющее значение «оканчи-
вать действие, называемое первым компонентом сочетания». С СГС это соче-
тание сближается тем, что глагол muti= управляет формой деепричастия,
имеет общее с ним прямое дополнение (и никаких «своих» подчиненных
членов предложения) и в то же время означает не последующее независи-
мое действие, а завершение того же действия: velaiyaic ceytu mutittan
«закончил работу, выполнил работу» (букв, «работу сделав-закончил»).
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Однако раздельное восприятие действий, выраженных двумя глаголами,
хотя и стертое в переводе приведенного примера, достаточно в духе та-
мильского языка, вообще склонного расчленять описание даже единого
действия на его элементы и передавать его соответственно цепочкой гла-
голов в форме деепричастия (кроме последнего) 6. Это обстоятельство,
несомненно являющееся источником образования системы СГС и слож-
ных глаголов, в то же время делает зыбкой почву для включения рас-
сматриваемого здесь сочетания в число СГС. Действительно, выражение
идеи «он сделал работу и (тем самым) закончил (ее)» или иначе «он закон-
чил работу, сделав (ее)» при помощи сочетания деепричастия глагола
сеу- «делать» с глаголом muti= «заканчивать» естественно для тамильского
языка. Изложенное побуждает провести границу между СГС и неспециали-
зированными свободными сочетаниями «выше» сочетания Vpv -|- muti=,
т. е. не включать его в число СГС.

Из вышеизложенного анализа вытекает целесообразность следующей
классификации СГС тамильского языка типа Vp v + Vf:

CrC(Vpv + V{) | I. Лексикализированные (= сложные глаголы)
1 II. Грамматические
( А. Парадигматические (аналитические формы исупер-

II. Грамматические СГС | формы)
[ Б. Непарадигматические (составные глаголы)

А. Парадигматические / *• Видо-временные (1-3)
(аналитические формы) ( §• В д о в ы е ^ 7)

3. Модальные (16—20)

Многие образующие СГС способны сцепляться попарно, причем пер"
вый из них имеет форму деепричастия. В таких сложных СГС сохраняют-
ся значения (функции), привносимые обоими Vf. Попарная сочетаемость
образующих показана в табл. 1 7.

Изучение таблицы позволяет сделать некоторые общие выводы.
а) Образующие глаголы не сочетаются сами с собой (однако образую-

щие vit[u]- и iru= могут оформлять СГС с глаголами vit[u\- «бросать, по-
кидать» и £гы= «быть» в качестве г л а в н ы х глаголов).

б) Видо-временные образующие (1), (2), (3) не сочетаются друг с дру-
гом и крайне редко следуют за другими образующими. Возможны, од-
нако, (2) -f- (13) ay VU[U]-(B форме ay vittatiu]) без заметного изменения
значения по сравнению с (2) ayirr [и]-; (2) + (17—18) — перфектный ком-
плектив с пейоративным оттенком и (3) + (4) kontiruntu va — прогрес-
сив-дуратив, выражающий устойчиво развивающееся или длящееся и не-
прерывное действие: tankik kontiruntu vantan «(с тех пор) все спал и спал;
и пошел себе спать да спать».

в) С другой стороны, эти же глаголы способны предшествовать почти
всем прочим образующим, что вполне естественно, поскольку обязатель-
ное в определенных контекстуальных и синтаксических условиях выра-
жение в тамильском соответствующих значений относительного времени
не вступает обычно в противоречие с теми модификациями значения, ко-
торые выражаются иными, чем временные, образующими глаголами.

6 Эту черту тамильского и других языков индийского ареала уместно связать с
отсутствием префиксации, вследствие чего мы здесь не находим богатых гнезд род-
ственных глаголов, передающих различные вариации одного и того же процесса.

7 Таблица выверена с помощью лингвиста-тамила д-ра П. Ч. Ганешсундарама
(Р. С. Ganeshsundaram), сотрудника Indian Institute of Science в г. Бангалуре, во вре-
мя его визита в СССР в 1970 г.
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г) Отмеченная выше универсальная употребительность и почти пустое
значение образующего глагола (13) vitlu]- проявляется также в его спо-
собности следовать за всеми другими образующими, кроме перфектного
(1) и дуративного (3). С другой стороны, за ним могут следовать только
перфектный (1) и глагол (5, 12) рд-, последний, впрочем, в литературном
языке весьма редко и, по-видимому, н е в з н а ч е н и и п р о г р е с -
с и в н о г о образующего (5), а только в ремотивном и ирретрибутивном
значениях (12).

д) Взаимная сочетаемость других образующих, закрепленная языко-
вым узусом, не всегда может быть объяснена совместимостью/несовмес-
тимостью их синтаксических и семантических свойств и, по-видимому, в
заметных пределах колеблется от идиолекта к идиолекту. Тем не менее,
нетрудно убедиться в том, что именно смысловая несовместимость лежит
в основе «отказа» многих образующих сочетаться между собой.


