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6. Позднее это литературное двоение выходит за ранки бабан- 
окого эмирата и распространяется в других районах Итого Курдиста
на: в эмирате Соран о центром в г. Эрбиие (Ирак), Ардахан с цент
ром в г .Сенне (фан) и Цукриан с центром в г Ламбаде (Иран).

7. 1отя значительная чаоть стихотворении Вали, Салима и Кур
да утрачена в силу сложных исторических уоловиМ в Курдистане в 
ХУИ-ИХ вв., но и те сравнительно немногие донедпе до нас обраэ- 
цм воили в золотой фонд курдской классической поэзии и вдохновит 
последующие поколения на создание поэзт, отразившей надекдн и 
чаяния курдского народа, его стремления к независимости и свобо
де.

П. АЛаваиняков

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВ ПО РАСПРОСТРАНЕН»
ЯЗЫКА ХИНДИ В И Н Д »

1. С конца И Х  века в Индии с т а м  появляться общества ио рас
пространению языка хинди, деятельность которых являлась составной 
частью национально-освободительной борьбы индийского народа про
тив колонизаторов. В протоовес пропаганде и распространению и 
Индии "чужого” английского языка, общества выступят за овладе
ние индийцами "своим" ходи, который согласно широко распростра
ненному мнению является "национальным языкоы” ("раштрабмо") 
индийской нации.

2. Инициаторами создано о н  активными членами этих обществ 
были многие видные деятели национально-освободительного дв о е н о ,  
носители различных языков страны.

8. На террнторо х о д и  важнейшими обществами являются "Нагари 
прачарон с а б м ” (Варанаси) и "Ходи оахитья самыелан" (йлам- 
бад). В других районах страны в течете многих лет действуют об
щества "Двкно Бхарат х о д и  прачар сабха" (Мадрас) и "Раштраби- 
о  прачар самим" (Вардка).

4. Проблема и политика "ходв-хнндустани-урду” оказали отри
цательное влоние на деятельность ооществ по распространению х о 
ди. Полокевие и задачи этих обществ в ветвистой В и да претерпе
ли определенные изменено. Общества продолжали пропаганду хинди --  51 -



наиболее распространенного языка Индии, единственного из совре
менных индийских языков, получившего распространение и 8а преде- 
хаыи своей собственной территории. В нехинднйских штатах движе
ние за овладение хинди ведется без ущемления интересов местного 
языка.

5. Основными направлениями деятельности обществ является:
а) преподавание языка хинди,
б) издание учебной литературы,
в) издание научной литературы (словари, энциклопедия, история 

литературы и др.)
г) издание памятников литературы на языке хинди,
д) сбор, хранение и публикация рукописей хинди,
е) конференции и собрания, посвященные'языку хинди,
ж) юбилеи выдающихся авторов литературы хинди,
а) поощрение лиц, вносящих вклад в дело развития литературы 

хинди и пропаганды этого языка.

И.И.Воообьева-Десятовская

СЛОЖНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ Ф О РШ В ТИБЕТСКОМ ЯЗЫКЕ УП-Ы вв.

1. Тибетские грамматики обычно рассматривают в качестве гла
гола основу, осложненную частицей ра. Анализ самых ранних из 
доступных нам письменных памятников тибетского языка показывает, 
что и по происхождению, и по значению глагольную основу с части
цей ра следует определить не как личную глагольную форщу, а 
как имя.

2. Выступая в качестве имени, основы с ра принимают части
цы ын.ч. и именного склонения и могут употребляться в функции 
подлежащего, именной части составного сказуемого, дополнения и 
определения.

3. Соответственно все сложные глагольные формы в тибетском 
языке УП-XI вв. следует рассматривать как формы, состоящие из 
имени с частицей ра и глагола=связки или вспомогательного гла
гола. В современном языке сложные глагольные формы получили 
иирокое распространение и вытеснили из употребления простые фор
мы, переняв их функции и расширив сферу временных и модальных 
значений. -  52 -


