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Аннотация. В статье рассматриваются нетривиальные особенности катего-
рии переходности в осетинском языке (иронский диалект). В этом языке пере-
ходность может выражаться с помощью чередования гласного в корне, разных 
вспомогательных глаголов и разных типов спряжения в прошедшем времени 
и контрфактиве. Статья посвящена подробному рассмотрению распределения 
переходного типа спряжения по глагольной лексике осетинского языка. В ре-
зультате исследования обнаружено 32 глагола, имеющих непереходную семан-
тику и использующих при этом переходный тип спряжения. Данные осетинского 
языка сравниваются с данными других восточноиранских языков, где также об-
наруживаются небольшие классы семантически непереходных глаголов, функ-
ционирующих как переходные. Обнаруженное явление в осетинском языке рас-
ширяет типологические представления об иранских языках.
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Abstract. The paper is devoted to a study of transitivity in the Ossetic (Iron) lan-
guage. Ossetic marks transitive /  intransitive opposition in different ways: vowel (and, 
more rarely, consonant) alternations in the verb stem, different copulas and two types 
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of conjugation. The vowel alternation (strong vowels marking transitive and weak 
vowels, intransitive meaning) is only used in a limited class of verbs. The majority 
of Ossetic verbs are complex verbs, i.e. verbal units which consist of a nominal and 
a verbal part. In general, the verb wɜvən ‘to be, to become’ conveys intransitive and 
the verb kɜnən ‘to do’, transitive meaning. Transitive and intransitive verbs have dif-
ferent conjugations in the Past and Counterfactive.

In this paper, I discuss the correlation between the verb semantics and the con-
jugation types. The study of the Ossetic verbal lexicon reveals a number of peculiar-
ities: 1. There is a class of 32 semantically intransitive verbs which obligatorily use 
the transitive conjugation; 2. There are semantically transitive verbs which use the in-
transitive conjugation; 3. There are labile verbs which use either the transitive or the 
intransitive conjugation depending on their transitive /  intransitive semantics; 4. There 
are labile verbs which always use only one type of conjugation regardless of their 
transitive or intransitive semantics. In the paper, I discuss in detail only the first class 
of verbs (semantically intransitive verbs with the transitive conjugation). A small class 
of semantically intransitive verbs which function as transitives is also attested in other 
Eastern and some Western Iranian languages [Edelman 1990]. The Ossetic data pro-
posed in this paper serve to enrich the typological landscape of Iranian languages.

Keywords: transitivity, Ossetic language, Iranian languages, typology.
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1. Введение

1.1. Общие замечания

Статья посвящена осетинскому литературному языку, осно-
ванному на иронском диалекте. В статье рассматриваются только 
морфологические глагольные показатели, входящие в парадигму 
осетинского глагола. Каузативы, рефлексивы и прочие категории, 
которые связаны с переходностью, но выражаются в осетинском 
языке аналитически, намеренно оставлены за рамками настоящей 
статьи. В статье специально не рассматриваются вопросы синтаксиса. 
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В осетинском языке отмечается богатая падежная система и диффе-
ренцированное маркирование объекта. Прямой объект обычно мар-
кируется номинативом или генетивом. Описание особенностей мар-
кирования прямого объекта в осетинском языке также оставлено 
за рамками настоящей статьи.

Настоящая статья посвящена нетривиальным морфологическим 
особенностям категории переходности в осетинском языке. В грам-
матиках отмечается несколько средств выражения переходности: че-
редование гласного в корне, использование разных вспомогательных 
глаголов и разные типы спряжения в прошедшем времени и контр-
фактиве. В следующих подразделах будут кратко рассмотрены все пе-
речисленные способы. Под морфологической переходностью имеется 
в виду переходный тип спряжения глагола. Выражение «переходное /  
непереходное значение» используется для описания значения прото-
типически переходного /  непереходного глагола. Семантически пе-
реходный глагол —  глагол, выражающий переходное значение. Син-
таксически переходный глагол —  глагол, имеющий прямой объект.

1.2. Чередование гласного в корне

Некоторые осетинские глаголы сохранили древнеиранскую мо-
дель чередования гласных в корне, которое выражает переходность /  
непереходность глагола. Все глаголы с устойчивым гласным (а, у) 
имеют переходное значение, а с неустойчивым (ӕ, ы) —  непереход-
ное (также есть более редкие чередования: о у переходного глагола, 
уи или уы у непереходного). Ниже приводится список пар глаголов, 
которые образованы по модели чередования гласного (из работы 
[Абаев 1959: 57–58], см. также работу [Тедеев 1989]):

  ӕвхалын ‘повреждать’ —  ӕвхӕлын ‘повреждаться’
  ӕвзарын  ‘выбирать’, ‘отделять’ —  ӕвзӕрын  ‘отбираться’, 

‘отделяться’
  ӕлвасын ‘извлекать’ —  ӕлвӕсын ‘извлекаться’
  ӕндадзын ‘припаивать’ —  ӕндӕдзын ‘прилипать’
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  ӕнкъусын ‘шатать’ —  ӕнкъуысын ‘шататься’
  ӕмпулын ‘комкать’ —  ӕмпылын ‘морщиться’
  ӕфсадын ‘насыщать’ —  ӕфсӕдын ‘насыщаться’
  ӕфтауын ‘прибавлять’ —  ӕфтын ‘прибавляться’
  аразын ‘делать’ —  арӕзын ‘устраиваться’
  здахын ‘возвращать’ —  здӕхын ‘возвращаться’
  згъалын ‘сыпать’ —  згъӕлын ‘сыпаться’
  иртасын ‘отделять’ —  иртӕсын ‘отделяться’
  ивазын ‘растягивать’ —  ивӕзын ‘растягиваться’
  калын ‘лить’ —  кӕлын ‘литься’
  ласын ‘тащить’ —  лӕсын ‘плестись, тащиться; волочиться’
  марын ‘убивать’ —  мӕлын ‘умирать’
  ныхасын ‘клеить’ —  ныхӕсын ‘клеиться’
  садзын ‘всаживать’, ‘сажать’, ‘втыкать’, ‘вонзать’ —  сӕдзын 

‘вязнуть’
  сафын ‘терять’, ‘губить’, ‘уничтожать’ —  сӕфын ‘теряться’, 

‘пропадать’, ‘гибнуть’
  тадзын ‘лить по капле’ —  тӕдзын ‘течь каплями’, ‘сочиться’, 

‘протекать’
  фӕлдахын ‘переворачивать’ —  фӕлдӕхын ‘переворачиваться’
  фадын ‘колоть’ —  фӕдын ‘раскалываться’
  хъусын ‘слышать’ —  хъуысын ‘слышаться’
  хъауын  ‘потреблять’, ‘расходовать’, ‘причинять ущерб’ —  

хъӕуын ‘быть нужным’
  халын ‘разрушать’ —  хӕлын ‘разрушаться’
  хонын ‘называть’ —  хуинын ‘называться’

У некоторых глаголов помимо чередования гласного происхо-
дит также вставка согласного с в непереходном члене пары [Абаев 
1959, 58]:

  тавын ‘греть’ —  тӕфсын ‘согреваться’
  лӕдарын ‘давать стечь’ —  лӕдӕрсын ‘стекать’
  удайын ‘мочить’ —  удӕсын ‘мокнуть’ 1

 1 В данной паре происходит также выпадение й у переходного глагола.
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  тухын ‘кутать’ —  тыхсын ‘обвиваться’
  здухын ‘крутить’ —  здыхсын ‘скручиваться’
  ахорын ‘красить’ —  ахуырсын ‘окрашиваться’
  рӕдувын ‘рвать’ —  рӕдыфсын ‘разрываться (о коже)’

Существуют также глаголы, у которых не происходит чередова-
ния гласного, однако происходит вставка согласного:

  дымын ‘надувать’ —  дымсын ‘надуваться’
  скъуынын ‘рвать’ —  скъуыйын ‘рваться’

Чередование гласного в корне или добавление согласного не яв-
ляется продуктивным явлением и ограничено закрытым списком 
глаголов.

1.3. Выбор вспомогательного глагола

В осетинском языке бо́льшая часть глагольной лексики представ-
лена так называемыми сложными глаголами —  глагольно-именными 
словосочетаниями, которые обладают свойствами единства. В на-
стоящей статье я не буду останавливаться на тонкостях устройства 
сложных глаголов в осетинском языке (см. работу [Выдрин 2014]), 
отмечу лишь, что модель сложных глаголов является продуктив-
ной моделью пополнения глагольной лексики. В качестве вспомо-
гательного глагола обычно используются глаголы уӕвын ‘быть, ста-
новиться’ и кӕнын ‘делать’. В. И. Абаев [1959: 90] отмечает, что 
в случае беспревербного 2 сложного глагола со вспомогательным 
глаголом кӕнын ‘делать’ значение может быть как переходным, так 
и непереходным. Например, иу кӕнын (букв. «один делать») ‘объ-
единять’, ‘объединяться’. Однако у превербного сложного глагола, 

 2 Превербные глаголы —  глаголы, имеющие аспектуально-дейктический пре-
фикс. В осетинском языке существует восемь продуктивных превербов: а-, æр-, 
æрба-, ба-, ны-, ра-, с-, фæ-. Беспревербные глаголы —  глаголы, не имеющие та-
кого префикса.
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допускающего и переходное, и непереходное значение, вспомога-
тельный глагол кӕнын ‘делать’ употребляется только для выраже-
ния переходного значения, а вспомогательный глагол уӕвын ‘быть’ —  
только для передачи непереходного значения. Например, рох кӕнын 
(букв. «забытый делать») ‘забывать’, ‘забываться’, фӕ-рох код-т-он 
(pref-забытый делать.pst-tr-pst.1sg) ‘я забыл’, фӕ-рох дӕн (pref-за-
бытый быть.prs.1sg) ‘я забыт’.

Каузативы в осетинском языке образуются также с помощью 
вспомогательного глагола кӕнын ‘делать’. Например, бадын ‘си-
деть’ —  бадын кæнын ‘сажать’, фыссын ‘писать’ —  фыссын кæнын 
‘заставлять писать’.

Чередование в корне и использование разных вспомогательных 
глаголов для выражения переходных /  непереходных значений рас-
сматриваются в осетинских грамматиках и специальных исследова-
ниях (например, [Абаев 1959; Тедеев 1989]). Далее я не буду оста-
навливаться на этих явлениях.

1.4. Спряжение

В осетинском языке в прошедшем времени индикатива и в контр-
фактиве у переходных и непереходных глаголов выделяются разные 
спряжения. Во всех остальных временах и наклонениях спряжения пе-
реходных и непереходных глаголов не различаются. Разные типы гла-
гольного спряжения отмечаются в грамматиках, однако особенности 
распределения глагольной лексики по этим спряжениям, насколько 
можно судить по имеющейся литературе, никогда еще не описывались.

В настоящей статье будут рассмотрены особенности именно этого 
способа выражения категории переходности в осетинском языке.

При написании статьи использовались словари осетинского языка 
[Абаев 1958, 1973, 1979, 1989; Габараев 2002; Гуриев, Гутиева 2016–
2019], данные, полученные из Осетинского национального корпуса 
(ОНК http://corpus.ossetic-studies.org/), Устного корпуса осетинского 
языка (https://www.ossetic-studies.org/ru/texts), а также материал, со-
бранный от носителя осетинского языка.
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2. Парадигмы

Глагол в осетинском языке изменяется по трем временам (на-
стоящее, прошедшее и будущее) и пяти наклонениям (индикатив, 
конъюнктив, оптатив, контрфактив и императив) [Выдрин 2014]. 
Категория времени присуща только индикативу. Парадигмы времен 
и наклонений устроены по одной и той же модели: глагольная ос-
нова (настоящего или прошедшего времени) и лично-числовое окон-
чание. В осетинском для разных времен и наклонений используется 
пять уникальных наборов глагольных окончаний.

При синхронном рассмотрении глагольных парадигм в формах 
будущего времени, контрфактива и прошедшего времени переход-
ного спряжения между основой и флексией возможно вычленение 
глагольных суффиксов будущего времени (-дзын- /  -дзӕн- /  -дзы-), 
контрфактива (-а-) и переходности (-т-) соответственно.

Категория переходности выражается только в прошедшем вре-
мени и контрфактиве. Ниже приводятся таблицы парадигм этих 
форм 3.

Таблица 1. Формы прошедшего времени индикатива переходного глагола 
кæнын ‘делать’ (код- —  основа прошедшего времени) и непереходного глагола 
цæрын ‘жить’ (цард- —  основа прошедшего времени)
Table 1. Past Indicative of the transitive verb kɜnən ‘to do’ (kod- is the past stem) 
and the intransitive verb sɜrən ‘to live’ (sard- is the past stem)

кæнын ‘делать’ цæрын ‘жить’

Sg Pl Sg Pl

1 код-т-он код-т-ам цард-тæн цард-ыстæм

2 код-т-ай код-т-ат цард-тæ цард-ыстут

3 код-т-а код-т-ой цард-ø, цард-и(c) цард-ысты

 3 Более подробное обсуждение особенностей осетинской глагольной флексии 
выходит за рамки настоящей статьи.
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Таблица 2. Формы контрфактива переходного глагола кæнын ‘делать’ 
и непереходного глагола цæрын ‘жить’
Table 2. Counterfactive of the transitive verb kɜnən ‘to do’ and the intransitive verb 
sɜrən ‘to live’

кæнын ‘делать’ цæрын ‘жить’

Sg Pl Sg Pl

1 код-т-а-ин код-т-а-иккам цард-а-ин цард-а-иккам

2 код-т-а-ис код-т-а-иккат цард-а-ис цард-а-иккат

3 код-т-а-ид код-т-а-иккой цард-а-ид цард-а-иккой

Как видно из Таблиц 1 и 2, переходность выражается с помощью 
суффикса -т-, который помещается между основой прошедшего вре-
мени и окончанием. У некоторых переходных глаголов удвоение дт 
(последняя буква основы и суффикс переходности) не появляется 
по фонологическим причинам. А именно, удвоение нивелируется 
после щелевых с, х, ф, з, гъ, в [Абаев 1959: 72]. Например, глагол 
сафын ‘терять’ имеет основу прошедшего времени сӕфт и изменя-
ется по переходному спряжению, однако суффикс переходности -т- 
у него не возникает, см. таблицу ниже.

Таблица 3. Формы прошедшего времени и контрфактива глагола сафын 
‘терять’ (сӕфт- —  основа прошедшего времени)
Table 3. Past and Counterfactive of the verb šafən ‘to lose’ (šɜft- is the past stem)

Прошедшее временя Контрфактив

Sg Pl Sg Pl

1 сӕфт-он сӕфт-ам сӕфт-а-ин сӕфт-а-иккам

2 сӕфт-ай сӕфт-ат сӕфт-а-ис сӕфт-а-иккат

3 сӕфт-а сӕфт-ой сӕфт-а-ид сӕфт-а-иккой

Если в контрфактиве показателем переходности является только 
суффикс -т-, то в прошедшем времени переходность выражается 
также разным набором лично-числовых окончаний. У переходных гла-
голов используются окончания -он, -ай, -а, -ам, -ат, -ой (см. Таблицу 1), 
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совпадающие с окончаниями конъюнктива. Непереходные глаголы 
используют специализированные окончания -тӕн, -тӕ, -и(с) (или 
нулевое окончание), -ыстӕм, -ыстут, -ысты. У глаголов с исхо-
дом на щелевой, таких как сафын ‘терять’, переходность выража-
ется только в прошедшем времени специальными переходными 
лично-числовыми окончаниями (см. Таб лицу 3). В контрфактиве спря-
жение таких глаголов идентично спряжению непереходных глаголов.

Выражение переходности в прошедшем времени —  тривиальное 
явление для восточноиранских языков, а также для некоторых запад-
ноиранских. Во многих современных иранских языках в прошед-
шем времени отмечается эргативная конструкция. Однако, согласно 
доступным грамматикам современных восточноиранских языков, 
ни один из них не выработал полноценную лично-числовую переход-
ную парадигму. В отдельных языках Памира выделяются парадигмы 
для переходных глаголов, однако при более внимательном рассмотре-
нии этих парадигм оказывается, что переходность различается только 
в отдельных лицах и числах. Например, в описаниях мунджанского 
языка у глагола в прошедшем времени выделяется две парадигмы —  
непереходная и переходная. Однако переходность /  непереходность 
различается только в единственном числе и только в 1 и 2 лице. 
Ср. таб лицы ниже (из работ [Грюнберг 1972: 430; Грюнберг 1987: 216]).

Прошедшее время переходного глагола

Sg Pl

1 -əm -ām

2 -ət -āf

3 -ø, -a -āt

Прошедшее время непереходного глагола

Sg Pl

1 -ām -ām

2 -āy -āf

3 -ø, -a -āt
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3. Морфологическая переходность 
vs семантика глагола

Распределение глагольной лексики по переходному и непереход-
ному спряжению в осетинском языке в общей массе соответствует 
лингвистической идее переходности [Hopper, Thompson 1980]. Пе-
реходные предикаты обычно спрягаются по переходному типу; не-
переходные предикаты по большей части спрягаются по непереход-
ному типу.

При написании настоящей статьи была исследована вся глаголь-
ная лексика осетинского языка и обнаружено несколько нетриви-
альных особенностей. В частности, в осетинском языке обнаружено 
32 одноактантных глагола, имеющих непереходное значение и при 
этом спрягающихся по переходному типу. При подсчете таких глаго-
лов рассматривались только беспревербные простые глаголы. Прак-
тически каждый из обнаруженных 32 глаголов может образовывать 
так называемые превербные глаголы (от одного до восьми преверб-
ных глаголов), т. е. глаголы, имеющие аспектуально-дейктический 
префикс. Превербные глаголы сохраняют тип спряжения исходного 
глагола. Значение превербного глагола может сильно отличаться 
от исходного. С лексикографической точки зрения превербные гла-
голы следует рассматривать как отдельные лексемы.

Ниже приводится список обнаруженных семантически и син-
таксически непереходных глаголов, изменяющихся по переходному 
спряжению. В скобках дается форма глагола 3sg прошедшего вре-
мени, показывающая переходное спряжение глагола:

 1. зæмбын (зӕмбыдта) ‘зевать’
 2. æхснырсын (ӕхснырста) ‘чихать’
 3. омын (омдта) ‘рвать, тошнить’
 4. ныкъулын (ныкъуылдта) 1) ‘моргать’; 2) ‘мерцать, мигать’ (на-

пример, о звездах)
 5. кæуын (куыдта) ‘плакать’
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 6. дудын (дудыдта) ‘зудеть’ 4

 7. дауын (даудта) ‘метать икру’
 8. зырхын (зырхта) ‘радоваться’, ‘веселиться’, ‘забавляться’
 9. хъырнын (хъырныдта) 1) ‘подпевать’, ‘вторить’; 2) ‘визжать 

(о животных)’
 10. уынæргъын (уынӕргъыдта) ‘стонать’, ‘выть’ (о человеке; ме-

тели, животном, музыкальном инструменте)
 11. хъæрзын (хъӕрзыдта; также отмечается непереходная форма 

хъӕрзыди) ‘стонать’, ‘охать’ (об одушевленном или неодушев-
ленном субъекте (земля, снег))

 12. дзыназын (дзынӕзта) ‘стонать’, ‘плакать’; ‘мучиться’; ‘вопить’
 13. ниуын (ниудта) ‘выть’, ‘завывать’ (например, о ветре, волках)
 14. рæйын (рӕйдта) ‘лаять’
 15. æмбухын (ӕмбыхта) 1) ‘мычать’, ‘реветь’; 2) перен. ‘кричать’; 

‘сильно беспокоиться’
 16. згъорын (згъордта) ‘бежать’
 17. цудын (цудыдта) 1) ‘колебаться’, ‘шататься’, ‘качаться’; 2) ‘спо-

тыкаться’
 18. тындзын (тындзыдта) 1) ‘стремиться’; 2) ‘спешить’ (об оду-

шевленном или неодушевленном субъекте)
 19. симын (симдта) ‘исполнять танец симд’
 20. сирын (сирдта) 1) ‘идти иноходью’; 2) ‘плясать’
 21. лиуырын (лӕуырдта) ‘прыгать’; ‘вскакивать’

 4 Один из рецензентов отметил, что этот глагол использует также непереход-
ную форму дудтис (pst.3sg). Непереходная форма отсутствует в ОНК. В ходе 
опроса четырех информантов (постоянных жителей Северной Осетии) выясни-
лось, что только один информант допускает образование непереходной формы 
дудтис (при этом переходную форму дудыдта этот информант считает более 
правильной). Таким образом, если у этого глагола и существует непереходный 
вариант дудтис, то этот вариант является маргинальным.
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 22. абухын (абухта) 1) ‘волноваться’ (о море); 2) ‘бушевать’, ‘буй-
ствовать’, ‘бесчинствовать’ (например, о метели); 3) ‘реветь’, 
‘мычать’

 23. абузын (абузта) ‘вспучиваться’, ‘разрастаться’, ‘бурлить’, 
‘вспухать’; ‘покрыться слоем льда’

 24. фæйлауын (фӕйлыдта) 1) ‘волноваться’ (о море); 2) ‘колы-
хаться’, ‘развеваться’ (например, знамя)

 25. æрттивын (ӕрттывта) 1) ‘блестеть’, ‘блистать’; 2) ‘сиять’; 
3) ‘сверкать’; 4) ‘лосниться’

 26. дымын (дымдта) 1) ‘курить’ (сигареты); 2) ‘дуть’ (о ветре)
 27. хъарын (хъардта) 1) ‘просачиваться’, ‘проникать’ (о жидко-

сти); 2) ‘действовать’, ‘оказывать действие’, ‘влияние’
 28. ахадын (ахадыдта) 1) ‘иметь значение’, ‘значить’, ‘играть 

роль’; 2) ‘быть значительным’ (например, о запасах)
 29. æндидзын (ӕндидзыдта) ‘поправляться’ (после болезни), ‘вы-

здоравливать’; ‘заживать’ (о ране); восстанавливаться
 30. уайсадын (уайсӕста) уст. ‘молчать’ (в присутствии старших —  

о невестке)
 31. кувын (куывта) 1) ‘кланяться’; ‘нагибаться’; 2) ‘молиться’, 

‘произносить молитву’
 32. кæрзын (кӕрзыдта) ‘содрогаться’, ‘вздрагивать’

В ходе исследования был также обнаружен глагол кусын (куы-
ста) ‘работать’, ‘трудиться’; ‘действовать’, ‘заниматься’, который 
изменяется по переходному спряжению. Однако данный глагол 
даже при беспревербном употреблении может иметь второй актант 
и использоваться в переходном значении ‘зарабатывать’. Таким 
образом, этот глагол является тривиальным для нашего рассмо-
трения (семантически и синтаксически переходный с переходным 
спряжением).

Приведенный список глаголов можно разделить на следующие 
семантические классы:
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 1. Физиологические явления, а также эмоции (глаголы 1–8)
 2. Звукопорождение (глаголы 9–15):
  2а. О человеке или животном (глаголы 9–15)
  2б. О неодушевленной сущности (глаголы 10, 11, 13)
 3. Глаголы движения и перемещения, субъект которых может 

быть одушевленным или неодушевленным (глаголы 16–21)
 4. Глаголы, субъектом которых является стихия (глаголы 22–26)
 5. Глаголы с неодушевленным субъектом и абстрактным значе-

нием 5 (27–28)
 6. Прочие глаголы (29–32)

Отметим некоторые особенности приведенного списка. В спис- 
ке морфологически переходных, но семантически и синтаксически 
непереходных глаголов не удается обнаружить единую семантиче-
скую или какую-либо другую общую объединяющую особенность. 
Помимо первого класса из 8 глаголов, во всех остальных выделен-
ных классах субъект может быть неодушевленным. Класс 4 исполь-
зует только неодушевленный субъект, класс 5 —  по большей части 
неодушевленный.

Другая особенность приведенного списка заключается в его не-
продуктивности и закрытости. У большинства выделенных семанти-
ческих классов существуют глаголы со сходной семантикой и непе-
реходным спряжением. Например (у каждого глагола в скобках дана 
форма 3sg прошедшего времени, показывающая непереходный тип 
спряжения):

Класс 1 (физиологические явления, а также эмоции)
  мизын (мызти) 1) ‘мочиться’; 2) ‘просачиваться’, ‘течь’
  ӕрхæцын (ӕрхӕцыд) ‘поперхнуться’
  улæфын (улӕфыд) 1) ‘дышать’; ‘вздыхать’; 2) ‘отдыхать’

 5 Один из рецензентов заметил, что следует более точно определить данное 
значение. Однако более точно данный класс не удается охарактеризовать по при-
чине скудости материала (только два глагола).
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  худын (худ) ‘смеяться’
  хуыфын (хуыфыди) ‘кашлять’
  рæсийын (рӕсыди) ‘опухать’

Класс 2 (звукопорождение) и 4 (глаголы, субъектом которых является 
стихия):

  нæтын (нӕтыд) ‘стонать, охать, кряхтеть’
  уасын (уасыд) 1) ‘свистеть’, ‘гудеть’; 2) ‘играть’ (на каком-л. 

духовом инструменте); 3) ‘издавать звуки’ (о животных, на-
пример ‘мычать’, ‘блеять’, ‘мяукать’, ‘кричать’; о птицах, 
например, ‘петь’, ‘каркать’ и др.)’

  нæрын (нӕрыд) ‘греметь’ (например, о громе)
  зарын (зарыд) ‘петь’

Класс 3 (глаголы движения)
  кафын (кафыд) ‘танцевать’
  лидзын (лыгъди) 1) ‘убегать’; 2) ‘переселяться’
  уайын (уади) 1) ‘скакать’, ‘бегать’, ‘мчаться’; 2) ‘течь’

Нужно отметить, что нетипичное распределение типов спряжения 
затрагивает в осетинском языке не только семантически и синтаксиче-
ски непереходные глаголы, но и семантически и синтаксически пере-
ходные. Обнаруживаются глаголы, которые по своему значению и син-
таксису являются переходными, однако морфологически они имеют 
непереходный тип спряжения. Например, таким глаголом является 
мысын (мысыд) 1) ‘придумывать’, ‘сочинять’; 2) ‘изобретать’; 3) ‘то-
сковать’; 4) ‘вспоминать’. См. пример употреб ления глагола ниже:

  Мæ            мад    æмæ    мæ            фыд-ы
poss.1sg   мать   и       poss.1sg   отец-gen

  æр-мысыд-тæн,                         æмæ    мын                     зын
pref-вспоминать-pst.intr.1sg   и       1sg.encl.dat   тяжелый

  у.
быть.prs.3sg

‘Отца и мать я вспомнил, и мне тяжело’ (Устный корпус. Tale 
of the little boy and the eagle. 12.1 https://linghub.ru/iron_ossetic_
flex_corpus/search).
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В рамках данного исследования специально не изучалась вся 
глагольная лексика на предмет непереходного спряжения у глаголов 
с переходной семантикой и синтаксисом.

Другой особенностью осетинской глагольной лексики является 
большое количество семантически лабильных глаголов. Небольшое 
количество лабильных глаголов обладает обоими типами спряжения, 
переходным и непереходным. Такие глаголы, употребляясь в непе-
реходном значении, используют непереходное спряжение, в пере-
ходном значении —  переходное спряжение. Например, глагол зилын 
(зылд, зылдта) 1) ‘вертеть(ся)’, ‘кружить(ся)’, ‘вращать(ся)’; ‘пово-
рачивать(ся)’; 2) ‘сверлить’; 3) перен. ‘хлопотать’, ‘ухаживать’.

Большинство лабильных глаголов имеет один тип спряжения, пере-
ходный или непереходный, и использует его во всех своих значениях. 
Пример лабильного глагола с переходным спряжением: ивын (ивта) 
1) ‘менять(ся)’, ‘обменивать(ся)’; ‘заменять’; 2) ‘линять (о ткани)’. При-
мер лабильного глагола с непереходным спряжением: тасын (тасыд) 
1) ‘гнуть(ся)’, ‘сгибать(ся)’; 2) перен. ‘изворачиваться’; 3) ‘поддаваться’.

Настоящая статья не ставит своей целью подробно описать осо-
бенности лабильных глаголов осетинского языка. Читатель может 
обратиться к работе Г. З. Тедеева [1989].

4. Внутригенетическая типология

Несмотря на то, что полноценная лично-числовая переходная па-
радигма (как в осетинском) в других современных иранских языках 
обнаруживается редко, явления, сходные с осетинским, можно найти 
в других восточноиранских и некоторых западноиранских языках. 
В частности, в работах Д. И. Эдельман, а также некоторых других 
исследователей иранских языков неоднократно отмечались семанти-
чески непереходные глаголы, которые морфосинтаксически 6 ведут 

 6 Так как в большинстве иранских языков нет полноценной переходной глаголь-
ной парадигмы, в данном случае речь идет именно о морфосинтаксисе. Например, 
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себя как переходные. Классы таких глаголов были замечены в сле-
дующих иранских языках: пушту (пашто), памирские, мунджанский, 
согдийский (мертвый), хотаносакский (мертвый) (восточноиранские), 
а также в белуджском и парачи (западноиранские). В соседних язы-
ках индоарийской группы также отмечаются такие глаголы [Эдель-
ман 1990: 139]. «Наибольшее число таких глаголов (35 лексем) вы-
явлено в пушту 〈…〉.

 Глаголы, о которых идет речь, образуют следующие семанти-
ческие “пучки”:

 1) непроизвольного действия: “вздыхать”, “чихать”, “кашлять”, 
“тошнить” и пр.;

 2) выражения эмоций: “смеяться”, “плакать”, “улыбаться” и др.;
 3) состояния и изменения состояния: “расти”, “опьянеть”, “жад-

ничать”, “гордиться” и др.;
 4) активного движения или изменения состояния: “кочевать”, 

“плясать”, “играть”, “купаться”, “устремляться”, “прыгать”, 
“убегать” (иногда также “садиться”) и др.;

 5) обозначающие крики животных и птиц: “выть”, “кричать” 
(о животных), “петь” (о птицах), “блеять”, “ржать”, “мычать”, 

“лаять”, “рычать” и пр.;
 6) говорения (обычно не имеющие прямого объекта, кроме при-

даточного дополнительного предложения или прямой речи): 
“говорить”, “клясться” и др.;

 7) физических отправлений: “мочиться”, “испражняться” и др.;
 8) реже —  “выпадать” (об осадках), “рассветать” и т. п.

в языке пушту переходные глаголы в прошедшем времени используют эргатив-
ную конструкцию. Интересующий нас класс семантически непереходных гла-
голов, ведущих себя морфосинтаксически как переходные, в языке пушту мо-
жет быть определен по употреблению в прошедшем времени у этих глаголов 
эргативной конструкции.
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 Все они, не будучи переходными, образуют единый семанти-
ческий класс глаголов, обозначающих деятельность живого 
существа (а также некоторых явлений природы, восприни-
мавшихся древними как проявления живого начала, имевшего 
свой жизненный цикл)» [Эдельман 1990: 139–140].

Рассмотренные в предыдущем разделе данные осетинского языка 
дополняют список языков с классом семантически непереходных гла-
голов, функционирующих как переходные. На общеиранском фоне 
в осетинском обнаружено большое количество таких глаголов. Как 
было отмечено выше, больше всего подобных глаголов в языке пушту 
(35 лексем), в осетинском обнаружено 32 глагола (при этом учиты-
вались только простые глаголы).

Особенность осетинского заключается в том, что в этом языке 
не образуется единый семантический класс с общим значением «де-
ятельность живого существа». В осетинском обнаружены семанти-
чески непереходные глаголы, имеющие переходное спряжение, кото-
рые употребляются только с неодушевленными субъектами (глаголы 
22–28). Предложенное Д. И. Эдельман объединение таких глаго-
лов общим значением деятельности живого существа неприменимо 
к осетинскому.

5. Выводы

В статье были рассмотрены морфологические и лексические спо-
собы выражения переходности в осетинском языке. В ходе исследо-
вания всей глагольной лексики осетинского языка было обнаружено 
32 простых глагола, являющихся семантически непереходными и ис-
пользующих переходное спряжение. Сходные семантические классы 
непереходных глаголов отмечаются в ряде других восточноиранских, 
а также некоторых западноиранских языках. Обнаруженные данные 
осетинского языка дополняют типологические сведения об иран-
ских языках.
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Список условных сокращений

ОНК — Осетинский национальный корпус;  dat —  датив; encl —  место-
именная энклитика; gen —  генетив; intr —  непереходный; pl —  множествен-
ное; poss —  посессивное местоимение; pref —  преверб; prs —  настоящее; pst —  
прошедшее; sg —  единственное; tr —  переходный.
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