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ПРОБЛЕМА АРТИКЛЯ В П Р Е Д И К А Т И В Е 
В Д Р Е В Н Е В Е Р Х Н Е Н Е М Е Ц К О М Я З Ы К Е 

В. БАЛАИШИС 

Проблема артикля в предикативе в древневерхненемецкий период пред
ставляет большие трудности, поскольку употребление артикля вообще на
ходится в становлении. Возникновению артикля посвящено много работ1, 
но специального исследования, посвященного артиклю в предикативе, нет. 
Греф2, например, пишет, что отсутствие артикля в предикативе является 
правилом. С Г. Грефом частично можно согласиться, поскольку в боль
шинстве случаев артикль в предикативе отсутствует или употребляется 
непоследовательно. Так, например, артикль отсутствует у имен, обознача
ющих лица: 1Ыи ииаз \У1т.\уа (Т. 7, 9) — она была вдовой; тиа1ег 181 таги 

Йиагпа Шоп 21 и и а ш (О. I, 11,53) — она является матерью известной 
и также девушкой действительно; ишгацо Ыв! (И. I, 18, 5) — ты апостол. 

Отсутствие артикля у неодушевленных предметов: 81 Гшг 181 (г>1. I, 841, 
12) — она — огонь; йи Ыз* §агт.Ъгшшо (УУ. 71,1) —ты садовой источник; 1Ъ 
Ът ииес итй пиаг т й ИЪ (Т., 8. 202) — я дорога и истина и жизнь. 

Отсутствие артикля также у абстрактных существительных: 1аг ИоМ 
Гит81агпе881 181 (Т. 36,4) — свет является темнотой; Йгаг 12 §18кш 181 (Т. 81,2) — 
это видение; ег 181 апа^еппе ю йоЪ. во, йаг [ег 12 8е1Ьо 181 (1Ч.С. РЬ. 8. 203) - он 
является началом таким образом, что он сам есть (начало); зов \У1гт. по1 (К. 
I, 293) — когда это потребуется. 

С другой стороны, мы находим ряд случаев, где в предикативе высту
пает определенный артикль. Нам кажется, что нельзя категорически утверж
дать, что отсутствие артикля в предикативе в древневерхненемецкий период 
является правилом. Появление артикля в предикативе следует связывать 
с общим развитием последнего как грамматической категории. 

1 Е. ^ У ^ ^ 2 ^ § , 2 и т ОеЬгаисЬ дез АгИке1з нп АПпоспйеи^зспеп, Вопп, 1910; 
АУ. Н о с П е г , Огипйгй§е етег §егтатзспеп АгНкеИеЬге, Не1(1е1Ьегд, 1954; Ь. Н е ^ е г , 
Бег ЪезКтп^е АгНке1 т етег КеШе уоп аН^егташзсЬеп ОепктШегп, т УезЫк 
Кга1оузке севке зреЯеспозИ паик, Тпйа рго ШозоШ, Ызйоги а Шо1о§и, Косгик 1935, 
е., VII; Н. О г а Г, 01е Еп(-«аск1ипд ёез (1еи1зспеп АгИке1з у о т АШюсМеи^зспеп г и т 
М1ие1поспдеи1зспеп, 01зз., СНеВеп, 1905; О. И. М о с к а л ь с к а я , Употребление артикля 
в древневерхненемецком, МГПИИЯ, Ученые записки, том II, Москва, 1940. 

2 Н. О г а Г, ор. сИ., 5. 6. 
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По мнению В. Годлера3, возникновение артикля нельзя объяснить ни 
с точки зрения психологии, ни вывести его из потребности высоко развитого 
мышления для разграничения общей идеи, заложенной в данном имени. Воз
никновение артикля можно объяснить только исторически. Важную роль 
в развитии артикля сыграла эмфаза. Для передачи естественной эмфазы язык 
имеет ряд разных средств: указательное местоимение, анафорическое за
вязывание речи, противопоставление, степени сравнения (слова в сравнитель
ном и превосходном степени является эмфатическими словами), сильный тон, 
который также имеет указательное значение. Для выражения эмфазы потре
бовалось более постоянное средство выражения. Эту роль лучше всего выпол
няло указательное местоимение. Во всех языках важно что-то подчеркнуть, и 
это осуществляется усилением тона. Эта акцентная эмфаза со временем осла
бела, и постепенно указательное местоимение выступило вместо естественной 
эмфазы. Таким образом объясняется одинаковое направление в развитии 
артикля в разных языках. Сам артикль является эмфатическим словом, 
он указывает на ударение, но сам никогда не бывает под ударением. 

По словам В. Годлера 4, артикль в предикативе появился благодаря 
отождествлению субъекта с предикативом: создается эмфаза отождест
вления. 

Мы разделяем мнение В. Годлера только в том отношении, что артикль 
возникает в предикативе благодаря эмфазы в широком смысле. Нам кажется, 
что, поскольку мы в большинстве случаев не встречаем артикля при тож
дестве в древневерхненемецкий период, эмфазу вызывает не тождество между 
субъектом и предикативом, а другие факторы: сильное ударение, определе
ние предикатива контекстом. С другой стороны, присутствие артикля в 
предикативе не является правилом даже в тех случаях, где он подчеркива
ется или определяется. Артикль в древневерхненемецком, языке находится 
только в начальной стадии развития. В большинстве случаев существитель
ное в предикативе стоит без артикля, напр.: ш Ып 1еаЪ ИЪез (Т. 82,7) — я 
являюсь хлебом жизни; 1Ыг \&1 21 ииаге ишга§о (Т. 129,7) — это действительно 
апостол. 

Сейчас попытаемся объяснить появление артикля в предикативе с точ
ки зрения эмфазы. Приведем примеры: йпагз 181 аЫи ишпета та§ад т а п а 
(Ыд., 39,22) — это — дева Мария; пи§1, ишо т т.паг Гога ^иа.й•. 1Ыг 181 Шег 
апёег рай §ап§ ёпезап иие§... (О. I, 18, 43) — спомни, как я тебе прежде гово
рил: это другая дорога, иди по этой дороге...; 1по §аЬ ег 21 аптдшгЛе 1Ьаг, 
1Ьаг ег 1пег 8е1Ьо т а п ш ииаз (О. I, 27, 26) — тогда он ответил, что он не тот 
сам человек; 81 ишЫ... шгкпаСа..., 1Ье12 ш акииап 1пег ёайап ииап (О. V, 
7,46) - она не узнала, что это был садовник; ег гкашл... Шаг ег 1пег сшгши-
атЛ ииаз (О. II, 4,7) — он думал, что он был сторож у дверей. 

Во всех приведенных примерах бросается в глаза то, что здесь не просто 
отождествляется предикатив с субъектом, но и подчеркивается, противо
поставляется субъекту. Это происходит благодаря эмфазы. Эмфаза созда-

3 V . Н о и 1 е г, ор. с»., § 3. 
4 XV. Н о с! 1 е г, ор. сЛ, § 4. 
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ется благодаря ударению и указательному местоимению, которое здесь вы
полняет функцию артикля. В предикативе мы имеем эмфазу отождест-
ления. 

Л. Гегер 5 замечает, что имена существительные Га1ег, зип, таппез зип 
в значении «бог» имеют обычно артикль, а в предикативе опускают его. 
Мы видим обратное явление. Благодаря эмфазе, которая выражается артик
лем, существительные Шег, кшип§, ЬеПапт., скиЬйп (последний как пра
вило 6 вообще употребляется без артикля) получают в предикативе артикль: 
Пгшт т а1аииап, Шаг §о1 Шег гаг.ег ииап (О. II, 9, 75) — помни всегда, что бог 
есть отец; т й ш ииез1а, Шаг 12 Шег ЬеПаШ: ииаз (Т. 225,1) — и Це знали, что это 
господин; юЬ кипскип оиЬ Шо т а п , Шаг ег Шег кипт§ ииап (О. I, 17, 12) — и 
распространили весть, что он был священником; зШ, Шаг пегой Ше1в( 1 т о 
Шютиай зо иш(о, зозо ииогоИ 1зг, ииапг ег Шег агиЬйп 181 (О. 1,3,41) — смотри, 
войско ему подчиняется настолько широко, сколько захватывает мир, потому 
что он господин. 

Когда в предикативе выступает целый ряд существительных, то ар
тикль при эмфазе бывает только при первом слове: йаг 1з4 геЬйи йгшииа, йаг 
ишг §е1оиЬеп ипде 1еЬеп, ёаг ипзег Ьегго аег §еишеЬт.о ЬаЬаге, §о1ез зип, §о1 
ипае тешшсо 181 (И. I, 643) — это действительно верно, что мы верим и го
ворим, что наш господин — святой спаситель, сын божий, бог и человек. 

Определенный артикль как правило бывает при предикативах, которые 
имеют при себе прилагательные в сравнительной или превосходной 
степени или порядковое числительное. Эти слова, как мы уже выше от
метили, являются эмфатическими словами: Ш12 1з1 Шаг епз!а т й те1зт.а ЫЬог 
(Т. 128,2) — это первое и самое большое поручение; 1и ЬаЪезг Гипйеп сипе глипт., 
йе йег йигез^о зсаг з т ! ( К СРЬ. 8. 134) — ты нашел своих друзей, они — самое 
дорогое добро; 1ег Ыте1 1еге1 ипз1Ь, {аг 12 х.ег йегао 1еП 181 (И. СРЬ. 8. 122) — 
небо нас учит, что это четвертая часть. 

Эмфаза настолько подчеркивает имя существительное в предикативе, 
что даже абстрактные существительные, которые как правило7 не имеют 
артикля в древневерхненемецкий период, приобретают артикль. В данном 
случае артикль не только подчеркивает, отождествляет, но и конкрети
зирует абстрактное имя существительное: Шаг 181 Йне тлют (Т. 119,12) — это 
судебное решение; йаг 181 сИи заН^Ьей ипйе йег 1оп йето ЬеШ§оп (К. 11,43) — 
это — счастье и награда святых; ш Ыз* 1аг апа§еппе (14. СРЬ. 8. 195) — ты 
являешься началом; ги Ыз1 йи Ьекеп (Ы. СРЬ. 8. 1,95) — ты — яркость (блеск). 

Мы видели, как абстрактное слово апа§еппе выступало в предикативе 
без артикля: ег 181 апа§еппе, где оно без артикля было неопределено. 

Выше мы рассмотрели артикль с точки зрения эмфазы в широком смыс
ле. В древневерхненемецком языке выделяются случаи, где артикль вызыва
ется эмфазой, которая создается главным образом придаточным предложе
нием. Здесь тождество выступает на первый план. Это тождество можно 

5 I. Н е § е г, ор. а!., 5. 34. 
6 1Ыс1. 
7 О. И. М о с к а л ь с к а я , цит. соч., стр. 68. 
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было бы назвать указательным, поскольку придаточное предложение уточ
няет предикатив, определяет его и тем самым повторяет. С этой точки зрения 
можно такие случаи рассматривать как анафору. Чистая анафора в преди
кативе крайне редкое явление, напр.: т апа§тпе ииаз шюг* тй Шах тюгт. 
ииаз гш1 §о1;е т й §о! зе1Ъо ииаз Лаг \УОГ1 (Т. 1,1) — в начале было слово и сло
во было вместе с богом и сам бог был слово; шз* Ъошп шЬет т \УОГОШ, шз ! 
ег ггита Ъегапй... Шаг к ш з к йие Ьоита (О. I, 23,56) — нет дерева на свете, 
чтобы оно не несло плодов... чтобы вы не были бы деревьями. 

Мы находим многочисленные случаи, где предикатив с определенным 
артиклем уточняется придаточным предложением. Здесь артикль прини
мают даже такие слова, которые не в предикативе как правило выступают 
без артикля 8, например: ег 181 йег §01 йег §е§иоШсЬо1: шшт. ш йего ЬеШ§оп га1е 
(14. II, 367,17) — он бог, который прославляется в совещании святых; ш 
Шег зе1Ьо т а п Ы п , Ы Шеп к ц-ЬиаЪи* Шеза Гиага (О. IV, 16,48) — я ТОТ самый 
человек, из-за которого вы начали этот поход; ипйе сНг 181 *ег па§е1, юЬ йи 
зйига, 1шг 1его йаг ииепЫтЪег §еЬа11еп тт1 ( К СРЬ. 8. 231) — и это гвоздь 
и руль, с помощью которых держится мир. 

Абстрактные существительные в этой позиции приобретают также ар
тикль: о т 181 йи ииага за1йа сии с!еп т а п Шог псЬеп (К. СРЬ. 8. 187) — это 
действительное счастье, которое делает человека богатым; 1пел&1 Шш шшппа 
юЬ Шаг §ио1 Шаг Ыазк НЬ ипз т Шаг тиаг (О. V, 23,291) — это радость и добро, 
что вдохновляют нам смелость жизни. 

Конкретные существительные в переносном смысле также имеют при, 
себе артикль: СЬпзгоз 181 1ег ииед, ап йето таппоЬсЬ кап зо1 (И. II, 
8. 7) — Христос та дорога, по которой каждый должен идти; ш ииаз ег Шаг 
ЬоЬт., ш за^еп Йит еш, Шаг Шеп титл йзкет (О. II, 2,11) — но не был тот свет, 
я тебе говорю, который показался людям; ш Ы т Шег 1еЬеп1о 1етЪ, Шег 1оп 
ЫтПе шс1аг81;е1§ (Т. 82,10) — я живой хлеб, который спустился с неба; Ьег 
Яиай: ш Ы т Шаг Ъгот., Шаг Гоп ЫтДе шйагз1е1§ (Т. 82,8) — он сказал: я хлеб, 
который спустился с неба. 

Последние примеры О. И. Москальская 9 рассматривает как имена ве
щественные. Автор считает, что при выделении части данного вещества и 
противопоставлении ее целому имена вещественные употребляются всегда 
с артиклем. Абстрактные существительные как правило выступают в таких 
случаях без артикля. Этот вывод может быть правильный вообще, но его 
применять в предикативе, по нашему мнению, не следует, поскольку здесь 
имя существительное выступает в переносном смысле. Мы видим также, что 
и абстрактные слова в переносном смысле приобретают артикль. Здесь, по 
нашему мнению, артикль вызывает эмфаза, которая определена придаточ
ным предложением и принимает характер указательной анафоры. Характер
ный пример указательной функции артикля мы находим у Ноткера: Ш Ыз1 
1аг апа-§еппе, Ш Ыз1 {ег ипзш Гиоге* ге йето епйе, Ш Ызг иие§оишзо ипйе зе1-
Ьег йег иие§ ипйе йаг епйе ге йето ишг гатееп (К. СРЬ. 8. 195) — ты являешь-

Е. \У 11 г 1 д, 2 и т ОеЬгаисЬ Йез АгИкеЬ пп АИпоспйегйзспеп, Вопп, 1910, 5. 34. 
О. И. М о с к а л ь с к а я , ЦИТ. соч., стр. 79. 
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ся началом, ты тот, который ведет нас к цели (концу), ты проводник и сам 
дорога и цель (конец), к которой мы стремимся. 

Здесь переплетаются ряд факторов, которые способствовали появлению 
артикля. Абстрактное существительное апа§еппе получило артикель благо
даря эмфазе, в дальнейшем нами уже известное лицо повторяется. Мы имеем 
анафору, которая ведет к указательной функции артикля ге йето епйе. Ин
тересно отметить, что идущее контекстом определенное существительное 
шде§оиш8о не имеет при себе артикля. Артикль здесь отсутствует, как нам 
кажется, потому,, что само имя определено слабым суффиксом "п". Этот 
суффикс 1 0 служит для образования производных имен от основ других час
тей речи, и это образование занимает промежуточное место между существи
тельными и прилагательными. 

В древневерхненемецком языке можно выделить одну разновидность 
употребления определенного артикля в предикативе, которую мы назвали 
детерминирующей. Под этим видом артикля мы понимаем не какую-нибудь 
новую функцию артикля, но только ту же самую указательную функцию 
с индивидуализирующим оттенком: то ипзш пшагш затапоп... т по по 
§иаШсЫ, Ше181 апш Шаг ЫтйпсЫ (О. I, 28,15) — мы должны стремиться... 
к высокой славе, и это есть царство небесное; Гшг ипйе 8иеЪе1 ипйе йшпзй§ 
ишпг, йаг 181 йег 1еП 1го тег1з (Ы. II, 32, 36) — огонь и сера и ветер, это — 
часть ее меры; Йпе §о1ез йгигШе§апа Шаг впП Йие зсопишайата (О. IV, 29,13) — 
выбранные бога, это крепкие нити; \уег 181, диайип, Шегег тап . . . §аЬ апт,-
т и й Шег Ни* заг: Йиг Шег Гогза§о т \уаг (О. IV, 4,63) — кто этот человек, 
спросили... народ ответил скоро, что это действительно пророк. 

Индивидуализирующий оттенок в данных предикативах проявляется 
и тем, что субъектом здесь выступают указательные местоимения йаг, Й12. 
Они уже в себе имеют индивидуализирующий указательный характер, а 
артикль в свою очередь выделяет предикатив из других слов и отождест
вляет с субъектом. Интересно отметить, что артикль появляется в таких 
случаях и там, где он при отсутствии эмфазы не появляется. Когда су
ществительное имеет от себя зависящий генитив, оно стоит как правило без 
артикля 1 1. Например: Йиг 181 1ойез дшиаи: (О.У, 23,85) — это сила смерти; 
ш Ыт 1ет НЬез (Т. 82,7) — я хлеб жизни; Шезег т а п гепШсЬо 181 ииагНспо §о-
1ез зип (Т. 210,1) — ЭТОТ человек действительно сын бога; ш Ып иие§ геМез 
юЬ а11ез гейШайез, Ып оип НЬ т й ииаг (О. IV, 15,19) — я дорога справедливости 
и всего доброго, я — жизнь и истина. 

Но когда мы имеем сильную эмфазу, артикль может появиться и в та
ких случаях в предикативе, например: есс1ез1а йш 181 йаг Оо1ез Ьиз (К. II, 
82) — церковь — это дом божий; шо т акеге агои§т.а зШ зо т ЬгаЬе!, 181 Йиг 
пи Ше Башйез зип? (Т. 61,8) — никогда в алтаре Израиля не показался, 
этот ли сын Давида?; Шаг зргаЬ Шег Га1ег зо Ши иие1з1;, Шш йиЬа ииаз Шег 
§о1ез §е181; (О. 1,26,7) — тогда сказал отец, ты знаешь, голубь — это душа бога. 

1 0 О. И. М о с к а л ь с к а я , К истории склонения прилагательных в немецком 
языке, Ученые записки, том XI, Москва, 1957, стр. 179. 

1 1 АУ. Н о й 1 е г, ор. сИ., 5. 47. 
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В употреблении артикля в древневерхненемецком языке имеется много 
колебаний. Артикль еще не сложился как законченная грамматическая ка
тегория 1 2. Он находится на самой начальной ступени развития. Таким обра
зом можно объяснить некоторые неровности в употреблении артикля, напри
мер : гЫ/ 131 Ъгог Шаг !оп Ыте1е шйагзхе^ (Т. 82,11) — это хлеб, который спус
тился с неба. Ср. ш Ы т Шаг Ъгох, Шаг... (Т. 82,8); сЫпиззо 1811гз с т е г ЪоЫзго 
епсИ йгиЬйп (Ый. 24,5) — действительно, это — возвышенный и господин. 
Здесь предикативы Ъгог и йгиЬйп выступают без артиклей. 

Мы уже выше отметили, что определенный артикль отождествляет пре
дикатив с субъектом. Но это отождествление осуществляется, главным об
разом, в древневерхненемецкий период еще без артикля: т Ып 1ет Шэез (Т-
82,7) — я хлеб жизни; ТЫг 1зг 21 гшаге ишга§о (Т. 129,7) — этот действитель
но пророк; Ш Ы т йип (Т. 233,10) — я являюсь дверью; Ш Ып ишпгеЬа т й 
1г Ыгиг ишпЫейг (Т. 167,4) — я — виноградная лоза и вы — листья; ш Ып 
ииаг ишпгеЬа (Т. 167,1) - я действительно лоза виноградная; 181 Шезег п и ш 
ет зип, Шеп 1г диейег, Шаг ег Ытг {пЪогап и и а п (Т. 132,11) — это ваш сын, о 
котором вы говорите, что родился слепым. 

Во всех приведенных случаях, исключая последний, с нашей точки зре
ния, имеется эмфаза, а определенный артикль отсутствует. Если в послед
нем предложении 181 Шезег шиег зип отсутствие определенного артикля мож
но объяснить заменой местоимения шииег, то в предложении: Ш Ып ииаг 
ишпгеЬа артикль с точки зрения эмфазы обязателен, но он отсутствует. 
Это показывает, что употребление артикля в предикативе в двн . языке не 
окончательно сложилось. 

В редких случаях отсутствие артикля при существительном меняет 
синтаксическую функцию существительного, например: § е 1 8 1 181 Ше йаг НЬ 
Гезй§о1, Пе1з§ т з г ЫйегЫ ю ишЬг (Т. 84,11) — душа это то, что укрепляет 
жизнь, тело не нуждается ни в чем. 

Здесь §е1зг выступает в функции подлежащего. Мы имеем общее вы
сказывание, исходным пунктом которого является §е181. Но если §е1зг высту
пило бы с артиклем йег §е181131 Ше йаг ЬЬ Гезй§ог, то имели бы тождество меж
д у §е1зг и придаточным предложением, а §е181 выступило бы в роли предика
тива. Эмфазу отождествления подчеркивал бы порядок слов: предикатив 
на первом месте. 

Рассмотрев употребление определенного артикля в древневерхненемец
ком языке, мы можем сказать, что основная функция определенного артикля — 
выражать эмфазу тождества. Мы также заметили, что артикль не во всех 
случаях последовательно выражает эмфазу. Имеется ряд случаев откло
нения, главным образом у Тациана, где при ясной эмфазе отсутствует в пре
дикативе артикль. 

Что касается неопределенного артикля в древневерхненемецком языке, 
то можно сказать, что он, за исключением Ноткера, в предикативе у авторов 
этого периода не встречается. И вообще о неопределенном артикле как о грам-

1 2 О. И. М о с к а л ь с к а я , История немецкого языка, Л., 1959, стр. !53. 
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матической категории в древневерхненемецкий период1 3 говорить еще нельзя. 
Правда, у Ноткера 1 4 появляется неопределенный артикль, но крайне редко. 
Просмотрев произведение Ноткера „Утешение философии", мы нашли только 
6 примеров с неопределенным артиклем в предикативе, например: 1аппе пи-
<1е1 ег 81п зтез Ишпепсидеп патеп поЬ 8аг ге епйе дего зтатп егёо §еге1сЬоп1е8 
1ш е т зШрГ 181 ииЫег дето Ыте1е (гЧ. СРЬ. 8. 129) — в таком случае он сты
дится своего известного имени и тем более тогда, когда достигает конец ма
ленькой земли, которая только точка по сравнению с небом; есЫпиз 181 е т 
8иоге Й8§ 1и22е1ег, зато воет 1§е1 (К. СРЬ. 8. 180) — морской ёж маленькая 
вкусная рыба, такая же колкая как еж; агсШгш 181 е т 81егпо т 81§по Ъоойз 
(К. СРЬ. 8. 44) — Арктурус [главная звезда Малой Медведицы] есть звезда 
в созвездии Малой Медведицы; 1аг 181 еш йт§, е т §ио1, 1ага-паЬ тетшкеп 
т 8и8 т а т д а шш гт§еп1 (К. СРЬ. 8. 148) — это есть всегда хорошая вещь, 
люди разным способом стремятся к ней; 1аг 181 е т шшпдегисЬ игкгсЬасПЬ 
ипёе ипзетйег ге §е1оиЪеппе (К. СРЬ. 8. 277) — это удивительный выход, 
сказал я, и тем более трудно поверить этому. 

Только единственный пример этого рода мы встретили во всей библии 
Отфрида: Пгпаптип т дшиал, 1Ье12 е т §1(1го§ ииап (О. III, 8,24) — (они) дейст
вительно поняли, что это был признак. Греф 1 6 в своей работе приводит при
меры с неопределенным артиклем из более поздних памятников: из „Венс
кого генезиса" (3 примера), из „Песни о епископе Анцо" (4 примера). Ни у 
Изидора, ни у Тациана, ни в других мелких памятниках древневерхненемец
кого периода нам не удалось найти примеров, где имя в предикативе высту
пило бы с неопределенным артиклем. 

Из приведенных выше примеров можно сделать вывод, что неопределен
ный артикль, в противоположность определенному, который служит только 
для выражения тождества, выражает субординацию. Неопределенный ар
тикль был вызван ростом науки, где, определяя научные понятия, без субор
динации обойтись нельзя. Начиная с времен Ноткера, как замечает Греф 1 6, 
происходит в употреблении артикля поворотный пункт к новой языковой 
норме. 

УПшаиз УаЫуЫшз {1е1к1а 
V. Карзико V. итуегз11е1аз 1964 т. Ъа1апсШо тёп . 

УоИесщ каШоз ка1е<1га 

1 3 О. И. М о с к а л ь с к а я, ЦИТ. соч., стр. 73. 
1 4 Н. О г а I, ор. сН., 5. 60. 
1 5 Н. О г а Г, ор. сН., 5. 6. 
1 6 Ср. А. О г а {, [Ый., 5. 29: ЗотН кбппеп л*пг еЫа Шг йаз Епйе йез 10. ойег 

йеп Ап1ап§ дез 11. ЛаЬгЬипйейз (Ы.) ёа% Етдппдеп ёез АгИке1з т (Не ргарозШопа!е 
УегЫпйипе ГезЫеПеп, \У1е йЪегЬаир! ЬеГ Мо1кег (Не егйзсЬейкпйе \Уепёип§ т (кг 
УегшешЗип^ без Аг11ке1з г и т пеиегеп ЗргасЬ^еЬгаисИ Нед1. 
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V. ВАЬА1§15 
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8хга1р8пузе падппдагш ди Иаизтш: а) гутппсуо агйкеНо птксца ргесН-
кахууе 1г Ь) пегупитрзо агШсеио ахзи-асИтаз МоЙсепо Ыка18. 

2угштаз18 агйкеиз ргесикагууе зепсцсуе уокгесщ аикзЧагбщ катере уаПо-
^ата8 уе1кзшо 1Г (апто т.арат.уЪёз запт.у1аат8 раЪгёгй. 

№2утппаз18 агйкеЬз разкойо 2угша1 уёЬаи (XI а.) 1г уаггодатаз пизгагуй 
зиЪогдтасуоз зап1ук1атз 1агр уе1кзшо к гапшо. 


