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ВВ'ЕДЕНИЕ

1 В. С. Р а с т о р г у е в а. Очерки по таджикской циалектологии, ВЫП. 1. Вар-
зобский говор таджикского языка. М., 1952, стр. 3-19., ,

2 СМ.: «Очерки по истории изучения иранских ЯЗЫКОВI>. М., 1962, стр. 33-66.

СТЕПЕНЬ И3УЧЕННОСТИ ТАДЖИКСIЩХ ГОВОРОВ

Интенсивная работа по обследованию таджикских говоров, прово

дившаяся местными и центральными языковедческими учреждениями

за последние 25-30 ~eT, уже дала положительные рез~льтаты~ Накоп
ленные за это время многочцсденные материалы позволяют составить

довольно ясное представление об основных типах диалектных расхож

дений в таджикскомязыке. На карте распространениятаджиRскихговоров

остается все меньше белых пятен.

В первом выпуске наших «Очерк()в по таджикской диалектологии»1

мы дали перечевь диалектологцчесю~х работ, законченных до 1951 г.,

с краrкими их аннотациямц. Полный обзор всех опубликованных диа

лектологических исследований и материалов, вышедших в свет за период

с 1900 по 1960 г. (включителыi:о),представлен Н, нашеЙ статье «История
цзучения таджикского языка в СССР» 2. После 1960 г. были изданы еще

три монографии: Х. ~амро~улов {(Шева~ои то'\Мкони раиони Бqйсун»

(Душанбе, 1961), А. Л. Хромов {<Говоры таджиков Ма:rчинского района»

(Душанбе, 1962) и Л. В. Успенская «Говоры таджиков Гиссарского

района» (Душанбе, 1962).
Нужно отметить, что помимо работ, получивших в ,том или ином виде

публикацию, у различвыхисследователей-диалектологов накопилось

некоторое количество материалов, ими еще вовсе не изданных. Тап.,

Н. Бегбуди защитил в 1956 г. кандидатскую диссертацию на тему «Говор

самаркандских таджиков»,ПО которой пока опубликован только авторе

ферат. Т. Н. ПахаJiиной совместно с' Ю. И. Богорадсобраны материалы
по горонскому говору; А. А. Rеримовой собраны ма,!ериалы по говорам

Фальгара и долины р.' Фан-Дарьи, а также КИШЩlRОВ: 3ебона, фцль

мандара, Rостароша (доли;на р. 3еравшан); Б. Н. Ниязмухамедовы~

собраны материалы по ШаарТузу. Не изданы ДО сего вре~ени ма,териалы

по южнокулябским говорам В. ЯБЛОНСI{ОЙ' И материа~ы, покойноГ:о
Л. БУЗУРГЗОдll ПО ряду говоров Ферганской долины. ' '

Если принять во внимание все ис'следования по таджикской диаJiед

тологии, как опубликовав;ные, так инеопубликованвые; моЖнq с полнЫм
правом сказать, что в настоя:iцее время в рllспоряжении иранистов:-диа

лектологов имеются сведения по говорам большинства основных рай'онов
таджикоязычног'о населения в пределах наших средНеазиатских респуб

лик. Сеть пунктов, более или менее, изученных, на таджикской диалек

тологической карте оказываетсд довол},но густой, хотя'степень и глубина

их изучения не одинакова.
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Приводим обзор тех частей Таджинсной и Узбенсной ССР,ноторые
были обследованы в диалентологичесном отношении (переЧИСЛlIем начиная
с юго-востона). '

~. Горон-н~большая горная местность в пределах Горно-Бадахшан
снои автономнои области ТаджинснойССР, расположенная н югу от
Х орога в узном ПРостранстве между Шахдаринсним хребтом и р. Пяндж.
В диалентологичесном отношении в Гороне наиболее изучены Нишлани
Андароб, Вогдз и Иозиди. Левобережный Горон находится в Афганис
тане.

Исследованием горонсного говора занимались А. Н. Болдырев,
Ю. И. Богорад и Т. Н. Пахалина. Материалы, собранные А. Н. Болды
pe~ЫM, опублинованы им в статье «Бадахшансний Фольнлор»3; материалы
Ю. И. БOl:орад - в ее статье «Горонсний говор таджинсного язына»
(<Иранснии сборнию>. М., 1963). Остальные материалы еще не изданы.

u2. Ванч - долина р. Ванч в Припамирье, входящая в состав Ванчсного
раиона Горно-:Бадахшансно~ автономной области Таджинсной ССР:
с/с Рохарвскии, Техарвснии и РовандсниЙ. Ванчсние говоры изучала
А. 3. Розенфельд, нотораяпроводила диале[{Тологичесниезаписив нишла
нах Бихчарван,Виснрог, Рохарв, Седварг, Сед, Потоу, Мдихарв, Гишхун.
Неноторые ОТРЫвочные сведения об особенностях фонетини, граммати
чесного строя и лексики говоров можно почерпнуть из небольшихстатей
А. 3. Розенфельч «Ванчсние говоры» 4 и «И вопросу о памирсно-тад
жиксних языновых отношениях» 5, а танже из ее работы «Дарвазсние
говоры таджиксного язына» 6. Материалы в целом еще не опублинованы.

3. Дарваз - Горная местность на южной окраине Таджинистана, про
тянувшаяся по правому берегу Пянджа и ограниченная с севера и северо
запада Дарвазсним хребтом, с запада - хребтом Хазретиша, с юга
р. Пяндж, С востока - долиной р. Ванч. Rрайний восточный дарвазсний
нишщщ по р. Пяндж - 3ыгар, нрайний южный (точнее _ юго-западный)
вниз по течению Пянджа - Пошхарв, нрайний северный (Н северу от
Пянджа) - Ги~ун~ В настоящее время советсний Дарваз территориально
совпадает с Иалаи-Хумбсним раионом Таджинсной ССР; дО революции
входил в состав Дарвазсного бенства. Левобережный, или южный,
Дарваз расположен на территории Афганистана.

Обследование советсного Дарваза в диалеНТОлогичесном отношении
велось ~ основном двумя исследователями-А. 3. РозенфельдиР. Л. Не
меновои. А. u3. Розенфельд посетила нишлани Сафедорон, 3ев, Хумби
вари, Иалаи-Хумб, Умаран, 3инг, Патниноу, Нгид, Ризвай иНеврун.
Результаты исследованияопубликованыею в статье «Дарвазсние говоры
таджив:сного язЫRЮ> 7. Р. Л. Неменова обследовала нишлаки Порйови
Боло, Джорф, Иырговат, Порй~ви Поён, Умаран, 3инг, Н"ади-Шенай,
Сангеви-Дароз, Дуробав:, Ризваи, Иеврун, Хумбивари и местность Хум
дара по течению р. Хумбоу,вв:лючавшуюИалай-Хумбснийи Хостский с/с.
Собранные ею материалы еще не опублинованы. Благодаря любезности
Р. Л. Немено!Зоймы имели Возможностьознав:омитьсяс ними врунописи
И С ее разрешения использовали их в данной работе. Интересные све
дения по вов:ализму дарвазских говоров, вносящие важные уточнения
в описание их фонетичесной системы, данное А. 3. Розенфельд, содер
жатся в статье 3. Вохидова и особенно в статье Р. Л. Неменовой8.

3 .«Советское востоковедение», У. М. -л., 1948, стр. 278-294
4 «Доклады АН Таджикской сср», выл. У. Сталинабад, 1952: стр. 49-53.
5 «Труды Ин-та языкознания АН СССР», т. VI, 1956, стр. 273-280.
6 Там же, стр. 196-272.
7 Там же.

8 См.: 3. Во. Х, и Д о в. Макоми у ва у дар лах,'Jаи Дарвоз. «Сборник студенче
ских наУЧЩ,IХ работ Таджикскогогос. ун-та», выл. 1.. Сталинабад, 1954; P.JI. Н е
м е н о в а. Вокализм таджикских говоров Дарваза. «Иранский сборнию). М., 1963.
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Некоторые сведения о дарвазсн.их говорах и попытв:а их нлассИфи~аЦИ;1

представлены в статье С. И. Илимчицного «Дарвазсние фахлавииот»·.

4. Вахио-Боло - горная местность, расположенная в верховьях р. Хин

гоу, В тупине между хребтами Дарвазсв:им, Петра 1 и Анадемии наун.

Дарвазсв:ий хребет отделяет Вахио-Боло от Дарваза, хребет Петра 1- от

Каратегина и Ииргизии, хребет Анадемии наун - от Памира. Вахио-Боло

внлючает в себя Сангворсний и половину Лоджирского с/с. Центром

является кишлан Сангвор. До революции Вахио-Боло входило в состав

Дарвазского бекства.

Исследованием вахио-болинсного говора занимался Н. А. Иисляков,

проводивший записи в кишлане Сангвор. Результаты исследования опу

бликованы им в статье «Описание говора таджиков Вахио-Боло» 10. Ир~ме

того, сведения об этом говоре можно почерпнуть из уже упоминавшеися

статьи А. 3. Розенфельд «Дарвазские говоры таджиксного ЯЗЫКа».

5. Чилдара - местность, расположенная на правом берегу р. Хингоу

и ее притонах. Населена таджиками группы хлёз (выходцами с верховьев

Ях-Су). Входит в СОС1;ав Иомсомолабадсного района Таджинсной .ССР.

Исследованием говора Чилдары занималась. Р. Л. Неменова. Собранные

ею материалы еще не опублинованы.

6. Иаратегин-местность, расположенная по долине р. Сурх~б и ее

притоков (Сорбух и Иамароу) в юго-восточной части ТаДiНИКСКОИ ССР.

ДО революции на этой территории находилось Иаратегинсное бекство.

А. 3. Розенфельд, занимавшаяся циалектологическим обследование~

Каратегина, выделяет в нем два основных говора: 1) левобережныи,

распространенный в сельсоветах Навданакском, Иалаисурхском, Буль

косском, НхакпаТСIЮМ, Лянгаришо, Нушорском (на ле~ом. берегу р. Сур

хоб), а также в г. Хаите, в долине р. Нсман (правыиuберег р. Сурхоб)

и в верхней части ущелья Номароу; 2) правобережныи, 'распространен

ный в сельсоветах Иазнокском, Навдинском, Джафрском, Иаланакском

(Хныч - правыйберег р. Сурхоб), Шульмакском, Шингличском (долина

р. Сорбух), Пингонском (нижняя часть ущелья Иамароу). Сарыпульском

(Хост - левый берег р. Сурхоб). Диалентологические записи провод!

лись ею: 1) по левобережному говору в кишлаках Яхакпаст, Иалаи

Лаби-Об Хаит Язганд (нижнее Вахио); 2) по правобережному говору

в кишла~ах Б~дак, Навди, Лою{, Ночони пойон, Халкарф (Навдин~к
ский сельсовет), Ялдымич, Харбан, Хуфак, Налаимина, Шомирзоен,

Наланак (Иаланакский сельсовет), Шинглич, Пингон, Сангихо (Хост),

Rазнак, Хумдон. Результаты исследов~ния опубликованы в ~e CTaT~2e

«Говоры Иаратегина» 11 и в небольшои рабuоте того же названия .
7. Иуляб - обширная территория в бассеине рек Изыл-Су иЯх-Су.

Территориально совпадала с существовавшей до ~eдaBHeгo времени

Е\улябской областью Таджикской ССР. Ныне это раионы республикан

сного подчинения. До революции эта территория была разделена между

Нулябским и БальджуаНСFИМ бекствами. Диалектологическим обследо

ванием Иуляба занимались Р. Л. Неменова, Ю. И. Богорад и В. Яб

лонская под руноводством. В. С. Соколовой и И. И. 3арубина. Р. Л. Не

менова изучала северно-кулябские говоры, которые. распростр~нены

в Ховалингском, Бальджуанском, Сарихасорскоl.1, Муминабадскомраионах

Тад.жинскоЙ ССР. Непосредственно стационарная работа и запись

текстов проводились' ею: в Муминабадском районе в кишлаках Муми

набад, Чарги-Боло (с/с Гофилабад), Нипчак (с/с Деи-Баланд); в Хова-

9 «Труды Таджикской базы АН СССР», т. IX. Сталинабад, 1940.
10 «Труды Таджикистанской базы АН СССР», т. IП Лингвистика. М;-.11.,

1936, стр. 29-57.
11 «Иранские языки». М.-.11., 1950, стр. 145-168.
12 А. 3. Р о в ев Ф е л ь д. Говоры Rаратегина. «Труды АН Таджикской

ССР», т. ХСШ, 1960.
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лингском районе в кишлаках Ховалинг, 3аргарон (с/с Джонба:хт)
Мазори-Су,:-rтон, Даи-Та (с/с Гулистон); в Сарихасорском районе в киш~
ла;;ах Шаидан (с/с Афарди), Мулокони, Дашти-Шуро (с/с Дашти-Шуро)'
в альджуанском районе в кишлаках Вальджуан, Саталмym (с/с Сатал~
муш), 30ГНУЛЬ, Дараи-Мургон (с/с Хом), Дехбуль (с/с Хазлагат). Ре
зультаты работы опубликованы ею в книге «!\улябские говоры таджик
ского языка (северная группа») 13, а также в статьях «Некоторые осо-
бенности бальджуанских говоров таджикского языка» 14 и «Изучение
ЮГО-восточных таджикских говоров» 15. Ю. И. Вогорад занималась ис
следованием так Ha~ЫBaeMЫX рогских говоров, имеющих распростране
ние в юго-восточнои части Шуроабадского района Таджикской ССР
(с/с Ходжагалтон, чВ;.стично - с/с Джилга и Нодара) вдоль границы
й: Даштиджу~ским раионом и в одном кишлаке (Афтобзамин сельсовета
ол) Х южнои части Даштиджумского района. Она побывала в кишла-

ках оджагалтон, Севдара, Новобод, Вадринг - с/с Ходжагалтон
кишлаке Валуч - с/с Джилга, кишлаке Анджиркон - с/с Нодара и киш~
лаке Афтобз~lМИН - с/с Йол. Результаты исследования опубликованы
ею в БОЛЫI10И статье «РОГСI(ие говоры таджикского ЯЗЫка» 16. В. Яблон
ская изучала южно-куляБСI<ие говоры, имеющие распространение
в :. Rулябе и }{ югу от' него в близлежащих селениях в Шуроабадском
раионе и южнои части ДаШТИДЖУМСI<ОГО района. Ею опубликована лишь
небольшая часть собранных материалов в статье «Особенности даш
тиджумского говора таджикского языка» 17. Некоторые сведения о всей

группе куЛЯбски~ говоров в целом даны в статье В. С. Соколовой
«Итоги кулябскои диалектологической экспедиции»18. Характеристика
вокализма всех кулябских говоров (а также каратегинских) дается
в статье В. С. Соколовой, Р. Л. Неменовой п Ю. И. Вогорад «Новые
сведения по фонетике иранских языRв) 19 (раздел «Юго-восточные говоры
таджикского языR>>) •.

8. Гиссар - Гиссарский район Таджикской ССР (часть Гиссарской
долины). До революции входил в состав Гиссарского бекства. Изучением
двух гисса-рских говоров, долинного и горного, занималась Л. В. Ус

пенская, которая вела записи и наблюдения по долинному говору
в кишлаках Гиссар, Rончи (Гиссарский с/с), Гачак (с/с Ханака) Туда
Авзикенк (с/с Мирзо-Ризо), Алмасы, !\ипчак, Хелисай (с/с Алма'сы); п~
горному говору в КИJПлаках Ходжичилдиёри-поён (с/с Мирзо-Ризо)

Искич, Горная Ханака, Истони (с/с Горная Ханана). Результаты ис~
сл~Дованюr опубликованы ею в работе «Говоры таджиков Гиссарского
раиона» 20.

9. ~арзоб - долина р. Варзоб (ВарзоБСI<ИЙ район Таджикской ССР),
находящаяся севернее г. Душ~нбе. На территории Варзоба имеется
несколько говоров: варзоби, вилояти, -кулоби, каротегинИ. Упоминая

слово «Варзоб» в данной работе без дополнительных пояснений мы
подразумеваем обычно территорию распространения собственно 'вар
зобского говора _(варзоби), т. е. кишлаки, расположенные по среднему
течению Варзоба-Фанфарок, Варзоб-Нала, Оби-Оджук, Оджуки-Дара,
3имчурут, Вегар, Гажни, Гушары, Пугузи и Ходжи-Оби-Гарм, и два

1956~3 Р. Л. н е м е н о в а. Кулябские говоры таджикского языка. Сталинабад,

~~ «Известия А Н Таджикской ССР». Отд. обществ. наук, 1954, ;м 5, стр: 137-146.
1954, С~~Ч1~~::~СКИ Таджикского гос. ун-та», т. П. Серия гуманит~рныхнаук, '

~~ «~yды ИН-1а языкознания АН СССР»; т. Vl, 1956, стр 133-195.
« -ченые записки С1алинабадского- пед. ин-та». Серия филол 1954 т 4

18 «Труды Таджикского филиала АН СССР», т. ХХ1Х. Истор~'я ар~е~л'
этон?гр., язык и лит-ра, 1951. _ ' .,

2~ «Тр-у-ды Ин-та- языкознания АН СССР», т. 1,.1951·, стр. 154-172.
Л. В. У с n е н с к а я. Говоры таджиков l'иссарского района. Душанбе, 1962.
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кишлака в с/с Варзоби-Боло (к востоку от долины р. Варзоб 'по до

лине р. Душоха) - ДеамалИR и Тагоб. Описание варзобского говора

(и тексты) представлены в. первом выпуске наших «Очерков. по тад

жикской диалектологию) 21. Нроме того, некоторые сведения по фоне

тике и морфологии содержатся в Нашей стаТЬ,е «Н характеристи;ке

варзобского' говора таджикского языR» 22. Непосредственные наблю

дения и записи проводились в кишлаках: Варзоби-l\ала, 3имчурут,

Пугузи и Деамалик. . .
10. Наратаг - местность, расположенная на южных склонах Гиссар

ского :хребта в долине р. Наратаг (приток р. Сурхан:'Дарьи). До рево-.

люции Каратаг входил в состав Тиссарского бекства. В 1947-1948 гг.,

когда Л. В. Успенская; описавшая каратагский говор, собирала там

диалектологическиематериалы, на территории Наратаг!} было два сель

~овета- I\аратагский и ПуriIтимиенский, каждый из которых включал

в себя 17 кишлаков. Из них 14 кишлаков с таджикским населением,

17 со смешанным таджико-узбекским (НО с. лвным преобладанием тад

жиков) и три Rишл~ка с узбекским. Позднее оба сельсовета были

объединены в один -l\аратагскиЙ. Во. всех таджикских кишлаках

(кроме кишлака Хакими, населенного выходцами из' Наратегина) говор

QДНОРОДНЫЙ. Имеющиеся в настоящее время диалектологи:ческие мате

риалы по. Rаратагс;кому говору собраны в. кишлаках I\apaTar, Пушти

миёна, Патру иСавургон2:J. В последнее десятилетие б6льшая часть

жИтелей горных кишлаков переселиласъ в долину, в хлопководческие

колхозы Шахринауского района. Описание fQBopa жителей Наратага

дано Л. В. Успенской 24. . .

11. Вайсун-местность, расположенная R западу от р. Сурхан

Дарьи. По' существующему административному делению это Байсун

екий район Сурхщr-ДаРЬИНСRОЙ области Узбекской ССР. ДО революции

Вайсун представлял собою особое .ВаЙсунское бекство', в~одившее

в состав Вухарского :ханства. Говоря Q Вайсуне, ·:мы .подразумеваем.

только северо-запацну~ его час.ТЬ, в которой распространены говоры

баЙсунс.коЙ группы: собствещlO -байсунский - кишлаки. Пасур:хи, Нуч-'

как, Сариосиё, Авлод и дербентский - кишлаки Дербент, Сайроб,

Панджоб. Таджикские кишлаки .имеются также в северо-восточной

части ВайсунскO'I'О района, :В;О их говоры, сильно отличающиеся ОТ'

байсунской группы, пока еще не описаны. Изучением байсунского и

дербевтского говоров занимался Х. Хамрокулов. Результаты исследо"'!

вания опубликованы им в книге «ШеваХ60И то~икони райони Войсую) m.
Сведения о предлогах и послелогах в: дербентском говоре содержатся

в его .статье «J)ешоянд ва паСОЯНДХ60И шеваи Дарбанд (аз гуру"и ше
ваи Войсун)>> 26.

12. Матча - местность, расположенная в верховьях р. 3еравшан,

граница .кот'орой на западе (вниз по течению 3еравшана) прох.одит

.западнее Rиniлака Обурдон.. До 1957 г.. это был Матчинский район'

Таджикакой ССР, включавший семЬ. сел.ьсоветов: Обурдон, Падрох,

Гузн, Эсиз, Матча, Пальдорак, Лангиф. С 1956 г. началось массовое

переселение из Матчи на земли вновь осваив.аемого Дальверзинского

массива (к северу 'ОТ Ленинабада). До революции на территории Матчи.

было Матчинское _бекство, входившее в состав Бухарского ханства.,
,.

21 В. С. Р а ст о ргу е в а. Очерки ... ' вып. 1.
22 «Вестник МГУ», 1948, ом 6, стр. 33-39. ; .
28 Л. В .. У с n е н с к а я. Каратагский говор таджикского языка. Сталинабад,

1958. .
24 Там же.

25 Х. J\ а м р Q 1\ I л о в. Шева~ои то'!икони райони ВаЙсун. Душанбе, 1963.
26 «Очерк~о оид ба филологияи: то,!ик. Ма,!муаи илмии аспирант~о». Чилди·IV ..

Сталниобод, 1958, СТ.р. 136-147.' .
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На территории Матчи различаются две группы говоров - верхнемат
чинские и нижнематчинские .. В связи с этим в данной работе в ряде

мест мы говорим о верхней и нижней Матче. Верхняя Матча ВКЛЮ.чает

в себя сельсоветы Матча, frальдора:к, Лангиф; нижняя Матча- сель
со:веты Эсиз, Падрох, Обурдон, Гузн. МаТЧИНСRие говоры изучал
А. Л. Хромов: Непосредственные записи и наблюдения проводились
им по верхнемаТЧИНСRИмговорам в RИшлаRах Матча (МаДРУШRат),

Падаск, Рог, ПальдораR, по нижнемаТЧИНСRИМ говорам - в RишлаRах
lIастигав, Гузн, Сурхат, Падрох, Обурдон, Газ, Арсовит, Рувосн, Рез
гиф. Результаты иооледования им опубликованы в Rниге «Говоры тад
жиков Матчинокого района» 27 и отатьях ({Оообеннооти вокализма мат
чинских говоров» 28 и ({Некоторые грамматичеОRИе оообенности говоров
Матчи» 29.

13. Фальгар - меотнооть в верховьях р. 3еравшан (по течению реRИ).
Вооточная ее граница проходит около кишлаRа Обурдон (к западу от
него), восточная-около. р. Нштут, ПРИТОRа р. 3еравшан (селение
Да;п'ги-Нuази). ПО ~уществующему администратцвному делению это
раион Аини ТаДЖИRОКОЙ ССР. ДО революции на' этой территории на
.ходилось Фальгарокое бекство. Изучением фальгарских говоров зани
малась А. А. Неримова. Непосредотвенные записи и наблюдения про
водились ею в Rишлаках Урметан,' Дар-Дар, Рарз, Пахурд, Вешаб,

Шаватнuи-Боло. Материалы еще не опублинованы. С разрешения А. А. Не
римовои они использованы в данной работе.

14. Долина р. Фан-Дарьи (притока р. 3еравшан). По существую
щему административному делению входит в состав района Айни Тад

ЖИRСКОЙ ССР. ДО революции на этой территории находилось ФаНСRое
беRСТВО. Говоры· долины р. Фан-Дарьи изучала А. А. l\еримова. Ею
были проведены записи в кишлаках ШурмаШR, Пети, Пинйон, Танфон.
Материалы еще не опуБЛИRованы. С разрешения А. А. Неримовой они
Использованы в данной работе.

15. Город Пенджикент, находящийся на берегу р. 3еравшан в сред
нем ее течении. В настоящее время- административный центр Пенд
жикеНТСRОГО района ТаДЖИRСRОЙ ССР. Изучением пеНДЖИRентского го

вора занималась С. Ю. Иванова. Результаты исследования опублико
ваны ею в автореферате кандидатсной диссертации «Говор таДЖИRОВ

города Пенджикента» 30 и в статье «Материалы по пеНДЖИRеНТСRОМУ
говору таДЖИRСRОГО языка» 31.

16. НишлаRИ 3ебон, Фильмандар, Ностарош. Расположены в южной
части ПеНД?RИRентского района (к югу от г. Пенджикента): Неноторые
сведения о говорах. этих RишлаRОВ содержатся в уже упоминавшемся

автореферате кандидаТСRОЙ диссертации С. Ю. Иванuвой ({Говор тад
жиков города Пенджикента» (стр. 10-11) и в ее статье «Материалы
по пенджикентскому говору таДЖИRСRОГО языка» (стр. 288, 289-290
и 339-342). ~олее'детально их изучала А. А. Неримова (1959 г.), мате
риалы ~оторои, к сожалению,' еще не изданы. С разрешения А. А. Не

римовои они испояьзованы в данной работе.

17. Город Самарканд (УзбеRская ССР). Изучением собственно са
маркандско-таджикского говора занимался Н. М. Бегбуди(1951-1953гг.).

Результаты исследования изложены им в кандидаТСRОЙ диссертации
«Говор самаркандсRИХ таДЖИRОВ», автореферат которой был опублико-

27 А. Л. Х Р о м о в. Говоры таджиков Матчивского района. Душанбе 1962
28 «Известил АН Таджикской ССР». Отд. обществ. наук 1958 JI& 1 стр' 7-20'
29 {(Известил АН Таджикской ССР». Отд. обществ.' наук' 1959 .м 1/19'

стр. 25-68.' ." ,
30 С. Ю. И в а н о в а. Говор таджиков города Пенджикента. (Автореф. канд ..

дисе.). М., 1952.
31 «Труды Ин-та языковнанил АН СССР», Т. VI, 1956, стр. 281-342.

f

ван в 1954 г. 32 Рукопись диссертации была любезно предоставлена им·

в наше распоряжение и с tразрешения автора частично использована

в данной работе.
Изучением говора оамаРRаНДОRИХ евреев, сильно отличающегося от

собственно самаРRаНДСRо-таДЖИRСRОГО, занимался проф. И. И. 3арубин
(1926-1927 гг.). Результаты исследования опуБЛИR~ваны им в работе
«Очерк разговорнОГО языка самаркандских евреев» .

18. Город Бухара (УзбеRская ССР). Изучением бухаРСRОГО говора
занималась А. А. Неримова (1954 г.). Результаты иоследования опуб~
ЛИRованы 34.

19. Ура-Тюбе, Гончи, Шахристан (Та~ЖИRская ССР). Из них Ура
'Тюбе~ небольшой город; расположенныи почти в центре обширн~й
равнины к северу от ТУРRестаюжого хребта. uВ наотоящее время 
административный центр Ура-тюбинского раиона Таджикскои ССР.
Гончи _ большой RишлаR, находящийсЯ R северу от г. Ура-~юбе, вхо-,
дит в состав Ypa-тюБИНСRОГО района. Шахристuан - большои кишлак,
расположенный южнее г. Ура-Тюбе и являющиися администрl:\.ТИВНЫМ

центром Шахристанского района Таджикской ССР. Описание говоров
Ура-Тюбе, Шахристана и Гончи дано в выпусне 4 наших ({Очернов'

по таДЖИКСRОЙ диалеRТОЛОГИИ» 35. . U •

20. ФергаНСRая долина. Расположена в баосеине р. Сыр-Дарьи
(в среднем ее течении) к воотоку ОТ с. Бегов~т. 3ападная u ее uчасть
(Ленинабадсний, НанибадаМСRИЙ, Исфариюжии... Ч~аловскии раионы),·
а также _ частично - северо-западная (АшТСRИИ раион) ВХОДИТ в со

став ТаДЖИКСRОЙ ССР; оеверо-вооточная, центральная и южная част~

(1\ОRаНДСRая, Наманганская, ФергаНСRая области) - в состав Узбен:с~ои
ССР. Основное таджикоязычное население сосредоточено uB западнои и

северо-западной частях Ферган~кой ~оливы (Ленина~а~скии, I\анибадам
СRИЙ, Исфаринсний, ЧнаЛОВСRИИ раионы Таджинскои ССР), хотя и зде<:,ь
таДЖИRСRие нишлани чередуются с узбеНСRИМИ. В северо-восточнои,

центральной и южной частях ФергаНСRОЙ долины (НОRандская, На
манганокая Фергансная области Узбекской ССР) таДЖИКСRие нишлаки
являются ~aH бы островками среди сплошной массы узбекоязы.чных
селений. В западной части ФергаНСRОЙ долины диалеRтологичеОRОМУ.

обследованию подвергались Ленинабад. 15анибадам, Иофа~а. Матери
алы по RанибадаМСRОМУ говору с краТRОИ хараRтериотИRОИ его фоне
ТИRИ и грамматичеСRОГО строя представлены в работах Л.. Бузургзода
«ЧорбаЙТl\ОИ хаЛIiИ ва ХУСУСИЯТl\ОИшеваи l\онибодом» 36 и Б. Н. Нияз
мухамедова ({l\анибадамсное наречие таДЖИRСНОГО языню) 37. Сравнитель
ное описание ленинабаДСRОГО, нанибадамсного и исфаРИНСRОГО ГОВОрОВ.

(с образцами разговорной речи) даны в третьем выпу~ке наших «Очерков
по таДЖИRСRОЙ диалеRТОЛОГИlJ» 38. Нроме того, покоиным Л. Бузургзода
были собраны материалыпо говорам RишлаRОВ Чильгазыи Воруха (Исфа
рИНСRИЙрайон),но они, к сожалению, пона еще не изданы. В северо-запад~
ной и северо-восточной частях Ферганскойдолины диалеКТОЛОl'ическому

обследованиюподвергалисьнишлаки: Хи~тхона, Шайда! и Ашт -=- В Ашт
сном районе ТаДЖИНСRОЙ ССР, I\ассансаи - в l\ассансаИСRОМ раионе На-

32 Н. М. Б е г б у д И. Говор самаркандских таджиков. (Автореф. канд. дисс. )..
М., 1956.

33 «Иран», Т. П. Л., 1928, стр. 95-180.
34 А. А. Д е р и м о в а. Говор таджиков Бухары. М., 1959.
35 В. С. Р а с т ор г у е в а. Очерки... ' ВЫП. 4. Южно-ферганские говоры (РИ111

тан Сох) и говоры ура-тюбивской группы. М., 1961, стр. 125-221.
'36 «Известил Таджикского филиала АН СССР», 1946, 1'& 1.
37 Б. Н и я з м у х а м е Д о в. Rанибадамское варечие таджикского языка. Ста-

JШНабад, 1951.
38 В. С. Р а с т о р г у е в а. Очерки... , ныl1. 3. Ленинабадско-канибадамскал

группа северных таджикских говоров. М., 1956.
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манганской области Узбекской ССР и г. Чуст - В Чустском районе На
манганской области Узбекской ССР. Материалы по чустскому говору
G краткой характеристикой его фонетики и грамматического строя по
мещены в книге О. Джалалова «Отношение чустского диалекта к тад
жикскому литературному языку» 39. Сравнительное описание говоров

Хиuштхоны, Шайдана, Ашта, Чуста и I:\ассансая (с образцами разговор
нои речи) дано во втором выпуске наших «Очерков по таджикской
диалектологию)40. Данные по кассансайскому говору, кроме того,
имеются в статье А. 1:\. Боровкова (/Таджикско-узбекское двуязычие и
вопрос о взаимовлиянии таджикского и узбекского языков» 41. В юж

ной части Фергансной долины диалентологическому обследованию под
вер!'ался кишлак Риштан, являющийсл административным центром

I\уибышевского района Ферганской области Узбексной ССР (на карте
значится под наименованием «l\уЙбышево»). Описание риштанского

говора (с теКС,тами) содержится в четвертом выпуске наших «Очерков
по таджикской диалектологии» 42. Изучением этого говора занимался

также Л. Бузургзода, но его материалы, к сожалению, еще не изданы.
21. Сох - местность, расположенная по долине р. Сох (приток Сыр

Дарьи) в среДН,ем ее течении. Территориально равняется Сохсному
району Узбексной ССР. Помимо сохского говора, тут имеются также
говоры южного типа, на которых говорят переселенцы из южных рай

онов Таджикистана (главным образом из I:\аратегина). Говоря о Сохе,
мы подразумеваем лишь ту его часть, где распространен собственно

сохсний говор, т. е. кишдаки Раван (районный центр, на картезна
чится как' «Сою»), Сари I\анда, Лнги Арык, I\ала, ЧУМОRча, Мургон,
Пидирган~ Демурсат, Оби Шир, Чоркуча, Сафедкон, Чашма, Лембур,
Газнау. Сбор диалектологических материалов проводился в кишлаке
Сари Нанда. Описание сохского говора (с текстами) содержится в чет
вертом выпуске наших «Очерков по таджикской диалеI{ТОЛОГИЮ) 43.

22. Верховья р. Чирчика. Употребляя это название, мы подразу
меваем место распространения так называемых верхнечирчикских 44

таджикских говоров. Это сельсоветы Брич-Мулла, Нанай, Узун, Пскем,

Богустан, расположенные между Пскемским и Угамсним хребтами по
,левому берегу р. Пскем (приток р. Чирчик, впадающей в него в са
мой верхней его части). По существующ~му административному деле
нию они входят в состав Бастандыкского района Узбенсной ССР. Опи

сани~ всех верхнеЧИрЧИКСRИХ говоров (бричмулли:в:ский, богустансний;

нанаиский) дано в работе.н. Т. Тагировой «Таджикские говоры Бас
TaHДЫRcKoгO района Узбекской ССР» 45. Бричмуллинский говор, кроме

того, описан в кандидатской диссертации Н. С. Аделунга «Бричмул

линский диалект таджикского языка», автореферат которой был опуб
линован в 1953 г. 46 Сведения по фонетике богустанского говора содер
жатся в статье Н. С. Аделунга «Фонетический строй богустанского
говора таджинского языка» 47.

39 О. Д Ж а л а л о в. Отношение ч,устского диалекта к таджикскому литера
'турному явыку. Сталинабад, 1949.

40 В., С. Р а с т о р r у е в а. Очерки... , вып. 2. Северные таджикские говоры
'полосы ШаЙдан-Ашт-Чуст-RаесансаЙ. М., 1952.. . .

41 (/Ученые ваписки Ин-та востоковедеНИII АН СССР», т. IV. М., 1952.
42 В. С. Р а с т о р г у е в а. Очерки..'.' вып. ·4, сТр. 5-52" 66-'-:1,93.
43 Там же, стр. 53~65 и 104-122. . ..

u
44 Н. Т. Т а J? и Р о в а. Таджикские .говоры Бастандыкског{) раЙQltа Увбек-

скои ССР. Ста-цинабад, 1959. ..' .
45 Там же.

46 Н. С. А Д е л у н г. Бричмуллинский диаJrект таджикского явы!,'а. (Автореф.
канд. дисс.). Сталинабад, 1953.

47 «Иввестия АН Таджикской ССР». Отд. обществ. наук,' Н!59, .м 1/19.,
стр. 35-44.
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'УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАДЖИКСКИХ ГОВОРОВ

Таджини - один из древнейших народов Средней Азии. Заверше

ние процесса формирования таджинсного народа Б. Гафуров, извест
lIЫЙ таджиксний историк, относит н периоду образования Саманидского
государства, т. е. к IX в. н. э. Начало этого процесса он .датирует

VII в. н. э. Примерно к середине IX в. н. э. относится образование

литературногоязына фарси (или фарсии дари, кан его иногда называли

в то время), который впоследствии на длительное время стал общим
.литературным языком для всех ираноязычных народов, населяющих

территорию современной Средней Азии, Афганистана и Ирана. Рас
хождение и обособление персидского и таджиксного литературного

языков, кан известно, относится к очень позднему времени. u
Территория, на которой живут таджини, на протя~ении всеи их

истории являлась ареной многих кровопролитных воин, феодальных

.междоусобиц, набегов, неоднократно опустошалась полчищами инозем

ных захватчиков (Александра Манедонского, арабов, монголов). rQCY
дарственные границы, в пределах которых жили таджики и их предки,

соответственно очень сильно менялись. В VI-IV вв. до н. э. Средняя
Азия входила в состав огромной империи Ахеменидов, включавшей
в себя помимо этого территориюсовременного Ирана, Армении, Ирана,
Сирии 'и др. В даль~ейшем эта территория неоднократно то дробилась
между отдельными государствами, то вновь объединялась. Тан, в со
став государства Саманидов (Х в. н. э.) входил Мавераннахр, Хора
'сан, ряд областей современных Ирана и Афганистана. При :Тимуре
(XIV, в. н. э.) В состав образованного им государства входили. Маве
'раннахр, Хорезм, прикаспийсние области, территории современных

Ирана, Афганистана, часть ~ндии. При Тимуридах (XV в. н. э.) опять
происходит распад этого огромного государства, в частности Маверан
пахр, Хорасан, Герат разделяются, войдя в состав разных государств.

Н XV в. образовалось Бухарское ханство, в которое ВО,?Iла боль.:
шая территория, заселенная таджинами в пределах нашеи Среднеи
Азии. Феодальная раздробленность все более усиливается. В частности,
южные районы современного Таджинистана постоянно сохраняют от

носительную самостоятельность в пределах Бухарского ханства (Дар
вазское, I\улябское, Бальджуансное, Гиссарсное бекства). Относительно
-самостоятельными остаются танже районы верховьев р. 3еравшан и
ее притонов - Лгноба и Фан-Дарьи (Матчинс.ное, Фальгарское, Лгноб
()Ное, Фанское бенства). В 1866 г. Бухарское ханство было присоеди

нено к России.
В настоящее время таджики расселены в Средней Азии на весьма

обширной территории. Основная их масса живет в Таджинистан~.
Нроме того, они расселены в ряде районов Узбеuкистана (в Бухаускои,
Самарнандской, Ташкентсной, Сурхандарьинскои, Наманганскои, 1\0
кандской, Андижанской и Ферганской областях) и в знач~тельно мень

шем ноличестве - в I\иргизии и I\азахстане. Самые нраиние оеверные

таджинсние кишлани расположены в верховьях р.. Чир1JИН оноло гор
ного хребта Чатнал. Предельным пуннтом выдвижения таджиков ~a

север считают нишлак Бискан (420 северной ~ироты). На западе uнраи
пие таджинские кишлаки находятся в Бухарскои области Узбенснои ССР.
На востоке таджикские кишлаки подходят н восточным границам Тад
жикистана (на Памире). На юге расселение таджиков в пределах СССР
ограничивается р. Пяндж, по которому проходит государственная гра

ница. Далее к югу, в Афганистане, таджики заселяют ce~epHыe склоны

Гиндукуша и прилегающие к ним долины (Восточныи Бадахшан),
а также значительную часть Гератской провинции и некоторые селе

ния в районах, прилегающих к Набулу. 1:\ юго-востоку от Гиндунуша

11



13

таджикские селения вн:раплены местами среди других иноязычных на.:

родностей и по мере приближения к границе Афганистана с Индиеи

встречаются все реже и реже.

Большая часть территории, заселенной таджиками - это горная

страна. Жизнь сосредоточена здесь главным образом в долинах рек.

Более или менее обширные равнины имеются ли~ь в. северных райо

нах Таджикистана и в Узбекистане. Некоторые районы в южной и

центральной частях Таджикиетана (Горов, Ванч, Дарваз, Вахио-Боло,

Матча Фалъгар) а также - частично - в Узбекистане (таДЖИI<ские киш

лаки 'в верхов~ях р. Чирчик- Брич-Мулла, Нанай, Узун, Пскем,
Богустан) отделены от соседей высокими горами. Даже сейчас, когда

построено много новых дорог и открыт воздушный путь, сообщение

е ними все же сильно затруднено, особенно зимой, когдаперевалы

бывают закрыты. В дореволюционное время они· целыми месяцами бы

вали отрезанными от остального мира. Это обстоятельство в значитель

ной степени способствовало I<ОНС.ервации говоров, их обособленности

друг от друга.

Северные районы Таджикистана, а также большинство таджикских

населенных пунктов в Узбекистане, Ииргизии. и Иазахстане располо

жены в более ровной местности. Горы здесь хотя и имеются, но они

не такие высокие, много широких, плодородных равнин. Сообщение

между кишлаками хорошее. Но таджикские районы, а иногда и отдель

ные кишлаки в этих местах зачастую значительно удалены друг от·

друга и отделены иноязычными районами или кишлаками, а кое-где

представляют собою островки в массе иноязычного населения. Это

также способствовало изоляции говоров.

Основными хранителями наиболее традиционных черт говоров в до

революционное время (а в известной мере и сейчас) являлись жен-'

щины, которые в силу специфических особенностей восточного мусуль

манского семейного уклада очень редко выезжали за пределы своего

родного кишлака. Основными проводниками инодиалектного (и ино

язычного) влияния были молодые мужчины, уходившие в другие районы

на отхожие промыслы.

Обширное пространство, на котором разбросаны таджикские селе

ния, как мы уже видели, отнюдь не все заселено таджиками. Сплош

ное таджикское население есть лишь на территории, простирающейся

к югу от Туркестанского хребта и прилегающей к нему части Алай

ского хребта вплоть до р. Пяпдж. Далее к югу оно продолжается

уже за пределами СССР, 'в Афганистане. Однако и на этой территории

имеются иноязычные народы. Это главным образом узбеки, в меньшем

количестве арабы, киргизы, а в центральных районах Таджикистана

(Варзоб, Ягноб, часть ДОЛИНЫ 3еравшана) - ягнобцы. Далее на север

и на запад таджикские кишлаки либо чередуютея с узбекскими (Бу

харский, Самаркандский, Ура-Тюбинский, Ленинабадский, Ианибадам

ский, Исфаринский районы), либо сами вкраплены в территорию, сплошь

заселенную другими народами - узбеками (Риштан), казахами (Брич

Мулла), киргизами (селения вблизи г. Ош).

На большей части территории своего расселения таджики непо

средственно соприкасаются со многими иноязычными народами: на юго

востоке - с памирцами, говорящими на родственных, но все же дале

них от таджинсного языка восточно-ирансних язынах, в центральных

районах ~ с ягнобцами, на севере - с различными тюрноязычными на

родами - узбеками, назахами, киргизами.

Во всех северных селениях таджинов (к северу от Туркестанского

хребта и на западе - в Бухарской и Самарнандской областях Узбек

ской ССР) тироно развито двуязычие. Большинство таджинов, жите

лей этих мест, с детства владеет двумя языками - таджинским и уз-

12

в язычия среди северных таджи
бекскИМ. Степень р'аспространения д :азличных областях и районах.
ков и его формы не одинаковы вв язычие среди таджикоВ в Чуст
Особенно яркие JOpMbl приоБР~ОБе~с~ойСеР и таДЖИI<СКИХ кишланах
ском и ИассансаиCI~ОМра~Обах з U ССР где все таджиКИ одинаково
Бастандыкского раиона з екскои та 'жикским и узбекским. В не
ХОРОПIО владеют обоими языками - ~звито в' ЛенинабаДСRОМ, Иани
·скоЛЬRО меньшей степени дву~зычие р е некоторые женщиНЫ и дети
бадамском и ИсфаРИНСRОМ раионах, гд аже вовсе его не знают. В Бу
плохо владеют узбе~ским языком или ~e таДЖИRИ владеют узбеКСRИМ
харе и Самарканде также далбко не ~жилые понимая узбеКСRИЙ ЯЗЫR,
языком, многие женщины, осо енно п. ст'во С узбеками и массовое
не говорят по-узбекски. Многолетнее С~С~икских говоров. Они В силь-
Двуязычие не прошли бесследно для тбд ЯЗL'ГUа Вопросы влия-

янию уз екскоГО ....".
ной степени подверглись в~и ы (Rазахского RИРГИЗСКОГО) на тад-
ния других языков ТЮрНСRОИ групп оче'нь мало

ее время изучены . U

жикские говоры в настолщ жность обстаНОВRИ, в ноторои
Для того чтобы уяснить всю С::обходимо упомянуть еще об од

формировались таджикские говоры, Д ТОМ что в. ряде мест тад
ном весьма важном обстоятельстве. ело ~ e~TBeHHO восточно-иран
жини ассимилировали иноязычны~, преиы y~H известно еще в' VIII в.
ские народности. Ба территории ог~ианu,язык В нас;оящее время
име~ широное распространение ООГДИИСКИлИся ЛИПI'ь по долине р. Ягноб

б й язык - сохрани б
его ПОТОМОI< - ягно ски б U oHa В других местах он ыл. Варзо сного раи .
и в неноторых КИПIлаках И о та'U'же что еще совсем недавно,. м языком звестн д,
вытеснен таДЖИН<iНИ . Ванч был распространен исчез-
лет 200-300 тому наза13' в долине р. ПIИЙСЯ н числу памирсКИХ. На
нувший теперь ванчскии ЯЗЫR, отн~си~то ИИ долины р. Ванча было
личие этого языка в прошлом на ~ рр биIым нашедшиМ тогда там
уотановлено в 1916 г. И. И. ар~ли ч;о когда они были детьми,
.Qтарика и старуху, которые еще помном~ не таджикснИМ. Они знали
в их семье пользовались другим язык были записаны И. И. 3ару
из этого язына неснолькО слов~ которыебыло установить, что старый
биным. На основе этих записеи можнО

U к числу памирсниХ.
ванчсниИ язык О'l:;RОСИЛСЯ . яде мест у таджикскИХ гово-

Все эти фанты говорят о наличии в Р

ров иноязычного субстрата. U которых бытуют таджикские говоры,
Для харантеристики условии, Ввоп осы передвижения, пере~еления

весьма важное значение им~ют Р Нам известны переселе-
них раионов в другие. .

самих таджикОВ из од мые (200-300 лет тому назад) из южных
ния старые, трудно датируе. азличнЫХ феодальных междоусобиц,
районов на север, как результатч~сло переселенцев с юга (изu Иуляба,войн и т. п. Довольно большоенастоящее время в Ферганснои Дuолине
l\аратегина, Дарваза) ж~вет в Андижана) а также в ряде раионов,
{вблизи Ферганы, Оша, окандав зобсний 'Гиссарский районы).
находящИХСЯ вблизи Душанбе ( ар ле'т идет массовое переселе-. течение многих

В наше. время, уже в U в в плодородные, хлопководческие рав-
ние таджинОВ из горных раионо сивно заселялась Вахmская до-

Т с 30-х годов интен Т б
нины. ак, начиная U 'Пархара,Иолхозабада, 1:\урган- ю е,
лина, а с 40-х годов - раионы нап имер такой факт, что Л. В. Ус-
Шахринау и др. Интересно ~~M~:;:~ «1:\~рата~ский говор таджикского
пенская при изд,?нии сво 1956 г была вывжденаa сделать оговорку,
языка», вышеДПIеи в овет в о~~ранения каратагского говора, при
что сведения о территории раСПР1948 г теперь уже неверны, так KaR
веденные ею в книге по данныМ. емя" переселилось в другие, более
большиНСТВО каратагп;е~ за ~o В~едние годы идет переселение тад-
удобные для жизни раионы. пос

ЖИКОВ из района Матчи.
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Влияние литературного языка на таДЖИI<ские говоры в дореволю

ционный период было минимально, так как основная масса таджиков

была неграмотной. В настоящее время, когда грамотность стала все

общей, оно значительно возр,осло. В первую очередь это влияние ска

зывается на лексике. Морфология, синтаксио и особенно фонетика в го

ворах обнаруживают большую уотОЙЧивооть. Общийпроцеоо нивелировки

говоров под воздейотвием литературного ЯЗЫRа проходит относительно,

медленно. Это объяоняетоя, с одной отороны, по-видимому, глубиной и

многообразием диалектных раохождений, свойотвенных таджикокому

ЯЗЫRу, о другой отороны, недоотаточной разработанноотью норм разго-

ворной речи. '

ЗАДАЧИ ДАННОЙ РАБотыI

Приведенный' вьппе обзор литературы по таджикокой диалектологии

и перечень районов, подвергавшихоя диалектологичеСI<ОМУ обследованию"

наглядно показывает, как велики' дЬотижеiIия науки в этой облаоти.

Однако нужно отметит:ь, что изучение тад'жикских говоров все еще не

вьппло за рамки диалектогр&.фии,т .. е. работы чиото описательного ха

рактера. Само' описание в большинотве олучаев велооь лишь путем

отображения замкнутых оиотем отдельных говоров или групп говоров

без широкого их сопоотавления и' без попытки их иоторического оомыо

ления. Такое положение дел уже не. может удовлетворять исоледова

телей. Сейчас накоплено достаточно материалов, и наотала пора для

некоторого, хотя бы предварительного, их обобщени'я.

Данная работа ставит целью положить начало оравнительному изу

чению таДЖИI<СКИХ говоров. В ней две основные, теоно связанные между

собою задачи: 1) прооледитъ, как отразцлись в разных говорах языко

вые явления, 'унаоледованные ими ОТ иоходной общей для нихоистемы,.

и на базе оравнения' выявить некоторые тенденции и закономернооти

их развития; 2) уотановить изоглоосы отдельных явлений и переомот

реть, таким образом, оуществующую клаооификацию таджикских говоров_

Попутно о решением этих двух ооновных задач затрагиваютоя

чаотично и такие вопрооы, как следы иноязычного (главным образом

узбекокого) влияния в таджикоких говорах и отдельные явления меж

диалектного взаимодеЙотвия.

В основу данной работы поJюжены извлечения из сущеотвующих

монографичеоких опиоаний таджикоких говоров, полный опиоок ноторых

см. на отр.163-164. Помимо этого в нейиопользованылюбезно предоотав

ленные в наше раопоряжение неопубликованные материалы Р. Л. Не

меновой по Дарвазу и Чилдаре, А. А. l\еримовой по Фальгару (район

Айни) и кишлакам 3ебону, Фильмандару и l\остарошу, Т. Н. Пахали

ной по Горону И кИшлаку Нюту, а также рукопиои ЩlНдидатоких дис

сертаций Н. М. Бегбуди «Говор самаркаНДОRИХ таджиков}> и С. Ю. Ива

новой «Говор таджиков города ПенджикеJiта». В иоторичеокой части
работы при упоминании фактов иоходной Фонетичеокой и грамматичеокой

сиотемы и раоояотрении р:редmествующих этапов развития языка, на.

базе которых оложились оовременные таджикокие говоры, иопользованы

материалы древнеперсидского и в ме:J:Iьшей отепени авеОТИЙОRОГО яа.ыка-·

для древнего периода,ореднепероидокого ЯЗЫRа - для среднего периода.

и так называемого (<RласоичеСRОГО новопероидского», т. е. языка Rласои

ков таджикоко-пероидской литературы х-ху вв; - для нового периода.

Большие затруднения 'при оформлении данной монографии возникли

в овяйи С транскрипцией. В ирановедчеоких работах, русоких и зару

бежных, приблизительно с ЗО-х годов проriIлогостолетия закрепилаоь.

так называемая «международная иранокая транокрипция», базирующаяоя

на латинокой графике о дополнением неокольких,знаков; заимотвован

ных из чешского алфавита (с, s, z), и нескольких гречеОRИХ букв (у, 3.

'н

6 или ~, ~). Она иопользована, в чаотнооти, во всех ооновных иоследо

ваниях по древне- и среднеираноким языкам и в том чиоле по древне
пероидоКОМУ, авеотийскому, материалы которых мы привлекаем в иото
ричеокой чаоти нашей монографии. В 20-30-х годах нашего столетия
И. И. 3арубин очень удач:ао применил эту транскрипцию и для тад
жикских диалектологичеоких запиоей, а оледом за ним ею отали поль
зоваться и другие иооледователи-диалектологи (А. 3. Розевфельд,В. С. Со
колова, А. Н. Болдырев, Н. А. l\иоляков И др.). Однако за последние
2-3 деоятилетия, главным обра~юм в связи о некоторымИ полиграфи-·
чеокими трудноотями, отали издаваться диалектологичеокиvематериалы,.
запиоанные иными оредотвами: 1) при помощи опециальнои транскрип-'
ции, оозданной на базе русокой графики о включением неО~80ЛЬКИХ букв'
из оовременного таджикокого алфавита и ряда диакритик ; 2) при по:
мощи современной '!'аджикокой графини 4~; З) при помощи таджикокои

латинИЦЫ. . б

Извлекая материалы для оравнения таджикоких говоров из ра от'
разных авторов и оопоставляя их с фактами языков древнего и сред-·
него, периода, мы не могли, еотеотвенно, оставить в неприкооновенности
весь этот разнобой в транскрипции, так. как это затемнило бы звуко
вую' сторону языка и затруднилО бы пон~мание. Мы отдали предпоч~е
ние международной иранокой транскрипции как наиболее раопроотра
ненной и общепринятой в ореде иранистов всех отран, добавив знаки
_('),,!>, и, t, '1-. Для правильной ориента~ии читат~лей приводим таб
iицу ооответствий знаков международн~и иранокои ;ранокрипции зна
кам руоской транскрипции, современнои таджикскоИ графики и тад-·

жико:кой латиницы (ом. стр. 16). .
Поясним некоторые знаки, данные в. таблице: П7"'""' верхнефаринг~ль-

ный глухой щелевой согласный (арабское rJ, L- ДОJlгое или ~отоичи-,
вое i; ~ ---, глаоный ореднего ряда· верхнего подъема открытыи (типа
узбекского ив словах -,.е.лдт,t, -,.еmmи); о ~ долгое закрытое о, развив

шееоя в ореднепероидоком языке из древнего диф_то~га •a~, в клаоои
чеокОМ языке - звук на месте так называемого vav-~ majhul; в .таджик
ских текотах этот знак мы не иопользуем; и -гласный vомешанного
или задне-омешанного ряда, лабиализованный, являющииоя в p~д~
таджикокИХ говоров отражениемореднепероидокогои класоичеокого о

(viiv-i majhul); и - долгое и; и - гласный пvереднего ~яда, в т~дж~к
ских говорах обычно несколько отодвинутыи назад; и - глаоныи заД
него ряда неоколько продвинутый вперед; 1!- - неологовое и (в диф-
тонгах аu' оu и пр.); v-губно-зубной щелевой оогласный (типа рус
окого в); n ~.;. губно:губной щ~левой ,о~г~асный о цлос~ой ~е.лью; 1
увулярный, звонкии, ще:rевои оогл~оныи (равен арабс~ому ёo~, X~YBY'"
лярный, глухой, щелевои согласныи; '! - задне~зычныи, омычныи, но
совой соглаоный;э - редуцированныи глао~и, вариант гл~сного а

в безударном открытом ологе; q-увул~рн~и. глухои омычн~и ооглао:·
Iiый (равен арабскому 3); 'ь - краткии н~лаб~ализованныи гласныи
заднего ряда, верхнего подъема, ра~вившиися в ю~;rх и юго-восточ-,

ных таджикских говорах из историчеоки краткого u. __
Долготу. МЫ' обозначаем чер~о~ойv'над букв~й (и, ~,e и Т,. п.);

краткость--.:. знаком v 1Iад бу:нвои (l., и), заКрJ>IТЫИ характер гласн?го
точной под буквой (fJ), продвинутооть гласного вперед знаком -1, ото-·

двинутооть назад зна~о~ 1- .' '.

48 См.:' В. С. Р а с т о р.Г у е па. Очерки ..• , BЫ~. i-.4, а также 'диалектоло

гические работы Р. Л. Неменовой, Л. В. Успенскои, А. Л. Хромова и др.
49 См. диалектологические работы Б. Н. Ниязмухамедова, О. Д. Джалалова,

Л. Бузургзода. . б 'м
50 А. 3. Розенфельд обозначает этот звук в 'своиХ ра отах ~HaKOM Э.· Ы пред-

почитаем знак 'Ь, используемый для этой цели В. С. Соколовои, поскольку зна

ком э принято обозначать редуцированное а.
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R работе приложено 19 карт: 17 карт распространения отдельных
диалектных явлений, 1 сводная карта изоглосс тех диалектных явлений,

на которых базируется ваше деление таджикских говоров на 4 группы, .
и 1 карта иллюстрирует нашу классификацию таджикских говоров.

Нарты - схематические. На них нанесены только самые главные
'горные хребт;ы и реки. Населенные пункты нанесены тольно таджино

язычные, причем не все, а лишь те из них, которые в той ИЛИ иной

мере подвергались диалектологическому обследованию. Для ориентации

,нанесены также города - Ташкент (столица Узбекской ССР) и Ду

ш~нбе (столица Таджинской ССР).

Населенные пувкты на картах обозначены номерами. R картам (на
СТ.р. 166) приложен список населенных пунктов. В этом списке по но
меру и по индексу, указывающему на квадрат, в котором помещается

данный пункт на карте (А-4, В-3 и п'р.),. можно Н'айти его наавание.

При составлении карт мы обращались аа консультацией к С. С. Вы
сотскому и О. Н. Мараховской, имеющим большой опыт работы в об
ласти лингвистической географии (по говорам русского яаЫI{а). Поль

ауемся случаем для того, чтобы вырааить им самую искр~ннюю при

~нательность за ценные советы.

ФОНЕТИКА

ВОКАЛИ3М

ИЗ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО ВОКАЛИЗМА

При всем относительном многообразии диалектных разновидностей

таджикского вонализм'а в них легко обнаруживается общность. Все они

представляют собою различные типы, а иногда и различные ступени

развития одной и той же исходной д;ревнеиранской вокальной системы.

Поэтому, прежде чем приступить н непосредственному рассмотрению

системы гласных в таджикских говорах, мы напомним вкратце их

историю.

Одной из отличительных особенностей фонетИIШ древних иранских

языков было, как известно, четное фонематичесное рааличение гласных

по длительности. Так, в древнеперсидском языке, дающем нам прото

тип современного таджикского и персидского вокалиама, было три пары

гласных фонем, противопоставляемых друг другу по длительности: t-i,
ii - а, а-и. Помимо этого там было четыре дифтонга: ai, iii, af!, аТ! 51.

Дальнейший этап раавития этой системы вокализма нашел отраже

ние в среднеперсидском языне. Отличие его от предшествующего этапа

заключается лишь в монофтонгизации дифтонгов: а! и a1J.: дифтонг а!

перешел здесь в долгий гласный ё, a1J. - в закрытый долгий гласный о.
Таким обрааом, n среднеперсидском языке стало уже не шесть, а во

семь гласных фонем: i, t, ё, а, а, и, а, 052.

Точно такой же состав гласных фонем в значительно более поаднее

время мы обнаруживаем в языке персидских и таджикских авторов

так называемого классичесного периода (Рудаки, Фирдоуси, Саади

и пр.; IX-XV nв. н. э.). О значении длительности гласных n этот

период свидетельствует хотя бы тот факт, что именно на чередовании

долгих и кратких слогов было построено стихосложение. Фонематиче

снос противопоставление долгих 1'1 нратних гласных нашло известное

отражение и в араБСRОЙ графике. Долгие гласные обозначались осо

быми бунвами: t, ё - бунвой I.S' а, о - буквой" а - буквой \; крат

кие гласные могли быть обозначены лишь подстрочными и надстрочными

значками (которые в обычной снорописи опускались): i -кесрой
\-:;-), и - даммой (2-), а - фатхой (~). Фонематическое противопоставле

ние гласных t - ё, ii - о арабсной графикой было скрыто (о и й обозна

чались одной и той же буквой " t и ё - буквой I.S)' Оно обнаружи

вается лишь путем анализа рифм. В таджикских и персидских поэтиках

встречаются специальные термины u,,.,.- 1.S4. [ya-i ma'ruf], J~,:"-,,, 1.S4.
lya-i majhlll] и соответственно U,,.,....... ,', [vav-i ma'rllf], J~~ ,1,
[vav-i majhnl]. Если буква, (vav) обозначала гласный а, она именова

лась u,..r- ,', [vav-i ma'rllf], т. е. 'vav известный, явный' 53, если же

51 СМ.: Chr. В а r t h о 1о m а е. Awestisch und Altpersisch. «Grundriss der
il'anischeH Philologie», Bd. 1, Abt. 1. Strassburg, 1895-1901, сТр. 187; А. М е i 1
1 е t. Grammaire du vieux perse. Иад. 2. Paris, 1931, сТр. 47-48.

52 См. С. S а 1 е m а n н. Mi ttelpersisch. «GrUIldriss der iranischen Philologie».
Bd. 1, Abt. 1, сТр. 270.
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53 vav _ наввание арабской буквы,. В арабском явыке, откуда была заимство
вана графика персами и таджиками, эта буква обозначает гласный и. С этим,
очевидно, связан термин U'Y"'" [ma'rilf] 'известный' (т. е. изв~с~ный арабам).
Гласного б в арабском языке не было, 'а потому " обовначающии, О, был назван

J~ [majhill] 'неизвестный' (т. е. ·не известный арабам). .-
54 уа _ название арабской буквы <.3. Буква <.3 в арабском языке обозначает t.

Гласного ё в арабском языке нет. Поэтом,У ,,3; обозначавшее в персидском ;;, БЫЛ_О
названо ya-yi ша'ги.! 'уа иввестный' (т. е. извЕ1ст~ый арабам),.в <.3, обовначавшее в,
называлось ya"yi majhul 'уа неиввестный~ (т. ,е. не ,иввестныи арабам).

55 См.: Р. н о r n. Neupersicsche Schriftsprache, стр. 32-3?

она обозначала гласный б, ее называли J~~ ,1, [vav-i шаjhlll), т. е.

'иаи скрытый, неизвестный'; соответственно этому, если буква .<.3 [уа] 54

обозначала гласный i, она называлась u'Y"'" <.34. rya-yi ша'гuf}, т. е.

'уа известный\ если же она обозначала гласный ё, ее называли

J ~~... <.34. [ya-yi шаJhlll], т. е. 'уа неизвестный, скрытый'.

'-' В поэтиках указывалось также, что слова с ya-yi ша'гllf и ya-yi
шаjh1l1 нельзя рифмовать, равно каЕ и слова с vаv-iша'l'llf и vav-i
шаjhlll. Отсюда явствует, что ya-yi ша'Гllf и ya-yi majh1l1 обознач~л~
разные звуки, разные фонемы; разные звуки обозначали также и yaY-l

ma'rnf и vav-i majhn155•
В современном таджикском литературном языке исторически долгое il

и краткое и слились в одной фонеме и;· ср. тадж. dud, ср.-п. dilt 'дым';
тадж. dur, ср.-п. dilr 'далекий'; тадж. хиn, ср.-п. xa~ 'KPOB~'; тадж. Ьи!"
Ор.-п. Ъа/ 'коза'; тадж. gul, нл. gul, ,cp.-~. gul, vart ~BeTOK; тадж. pust:
ср.-п. pust 'спина'. Историчесни долгое L и краТЕое L слились воднои

фонеме i; ср. тадж. pir, ср.-п, pir 'старый', Taд~. tir, ср.-п. аг 'CTpe~~';
тадж. sir, ср.-п. sir 'молоно'; тадЖ. dil, ср.-п. dLl 'сердце'; тадж. XLst,
ср.-п. xist 'камень'; тадж. xirs, ср.-п. xirs 'медведь'. Исторически дол
гое а перешло в о: тадж. оЪ, ср.-п. ар ~~W) 'вода', та~ж. obod, ср.-п:
apat (аша8) 'населенный, благоустроенныи; Taд~. otas, ср.-п. ataxs
'огонь'; тадж. ozod, ср.-п. azat (аха8) 'свободныи' и т. п. Среднепер
сидсное и нлассичеСRое маджгульное .б сохранилось в виде и: тадж.
тиу ср.-п. то, тбd 'волосы', тадж. ruz, ср.-п.. тое (гЫ) 'день'; тадж.
gU$,' ср.-п. gos 'ухо', тадж. тиу, ср.-р. гбd 'лицо' и пр. Гласные а, ё
сохранились: тадж. dast, ср.-П. dast 'рука', тадж.аЪг, ср.-п. awr 'об
лаRО'; тадж. dar, ср.-п. dar 'дверь'; тадж. рев, ср.-п. рёВ 'перед', 'пе
редний'; тадж. вег, ср.-п. вёг 'лев', тадж. Ъеиа, ср.-п. Ъёиа 'вдова',

тадж. bed, ср.-п. vёt 'ива'.
. Тан получилось шесть гласных фонем вместо восьми гласных ли-

тературного ЯЗЫRа RлассичеСRОГО периода (и среднепеРСИДСRОГО языка):

i u
u

е о

а

Схема исторических соответствий

С р е Д R е пер с и д с к и й с о в р. л и т е р а т у р н ы й
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ОТРАЖЕНИЕ ГЛАСНЫХ исходной СИСТЕМЫ

В ТАДЖИКСКИХ говорАХ

Гласные а, а, е

Исходная система гласных, о которой мы говорили выше, претер

пела весьма существенные изменения в таДЖИНСRОМ диалектном ВО-.

кализме, причем эти изменения различны в различных говорах. Расхо

л,дения в вокализме таджикских говоров наблюдаются в трех направ

лениях:

1) в числе и типе гласных фонем, т. е. в самом составе вонализма;

2) в качественной характеристике гласных фонем и частично в их

длительности;

3) в словарном распределении гласных фонем. Наиболее однородное

отражение в таджинских говорах получили историчесние гласные

а, а, ё (из at, ауа).

Естественным продолжением исторически краткого а во всех тад

ЖИRСНИХ говорах является гласный а: общетадж. dar 'дверь', ср.-п. dar,
др.-п. duvar; общетадж. sar 'голова" ср.-п. sar; общетадж. sad (или sat)
'сто', ср.-п. sat; общетадж. mard (или mart) 'мужчина', ср.-п. mart,
др.-п. martiya; сев. ваЪ (или вар), южн. ваи (или ва!!-) 'ночь', ср.-п. вар,

др.-п. хвара и др.

Исторически долгое а перешло во всех таДЖИНСI{ИХ говорах в о:

общетадж. rost 'прямой', 'правый', ср.-п. rast, др.-п, riista; общетадж. kor
• ,. б' k- б d" -дело, ра ота, ср.-п. аг; о щетадж. то аг мать, ср.-п. matar, др.-п.

mata; сев. оЪ (или ор), южн. ().V (или о!!-) 'вода', ср.-п. ар, др.-п. api;
сев. obod, obot (ферr:. ovot, южн. ovod) 'цветущий, благоустроенный',

ср.-п. apat.
В позиции перед I'онечным h во всех таджикских говорах на месте

CTap~гo а ~озможно !lараллельное произношение о 11 а: общетаДiI\. roh 11
rah дорога, ср.-п. ras; общетадж. moh 11 mah, 'месяц', 'луна', ср.-п. mah;
общетадж. nigoh 11 nigah 'В9ГЛНД', ср.-п. nikas.

Среднеперсидскиймаджгульныйгласный ё « др.-п. at, ауа, ау) зако

номерно сохраняется во всех таджинских говорах: общетадж. beva
'вдова', ср.-п. Ъёиа; общётадж. рев 'перёд', 'передний', 'вперед', ~р.-п.

pёS, др.-п. patiS, ав. paitis; общетадж, dev 'демон', 'див', ср.-п. dёv,

ав. d~va; общетадж. deg 'котел', ср.-п. dёg; общетадж. bed 'ива', ср.-п.

vёt, ав. vaeiti; сев. seb (или sep), южн. sev (или sew) 'яблоно', ср.-п. sёр.

В говорах Ферганской долины (кроме риштанского и сохского) гласный е

сохранился танже в словах: Ъеn 'посмотри', ср.-п. иёn, др.-п. avaina
'он увидел'; beni 'нос', ср.-п. vёnik, Ъёnik, ав. vщmа. В других таджик

ских говорах и в литературном языке гласный е перешел здесь в i
(bin 'смотри', Ъini 'нос'). В личных онончаниях 1-го и 2-го лица

множественного числа в большинстве говоров сохраняется гласный е,

т. е. I! 1-м лице множественного числа будет онончание -ет, во

2-м щще - -ed, -е, -et, или -еn. Лишь в г,оворах ленинабаДСКО-Rани

б.адам~ни:х:, бричмуллинсном, чуетсном, кассансайском произносится:

-Lm, -Ld, -Lt. В бричмуллинсном говоре отмечены частые переходы е в i,
а таRже параллельное произношение е 11 i: .tez 11 tiz 'быстрый', deg 11 dig
'нотел' и т. п.

Во всех таджикских говорах наблюдается заноном.ерныЙ переход в е

историчесни нратного i в заRрЫТоМ слоге перед h и перед t (главным

образом в словах, арабсного происхождения, реже - в иранских):

общетад~. ehti.mol '~озможность' из ар. Jt..':-':"'I li[ttimal]; сев. neemat,
южн. nе mat благо из ар. ..:......."") [ni'mat]; общетадж. deh 'деревня',
ср.-п. dih, др~-п. dahyu-, ав. аахуu-.
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Расхождения в качественной характеристике I<аждого из трех упо

мянутых нами гласных (а, о, е) по говорам сравнительно невелини.

Основной тип таджикского а, характерный для литературного языка

и для большинства таджикских говоров, это нелабиализованный глас

ный переднего ряда (или нейтрального), нижней ступени подъема.

Наиболее значительное отклонение от этого основного типа таджик

сного а отмечено только в РИПIтанском говоре. Здесь гласный а более

продвинут вперед, чем в других таджикских говорах, и артикулируется

при более высокой ступени подъема языка, приближаясь по звучанию

н персидскому а. Несн:олько отклоняется от обычного типа фонема а

также в рогских и н:улябских говорах, где она отличается б6ЛЬПIей

количественной УСТОЙЧИВОСТЬЮ, чем в· северных говорах и в литера

турном языке.

В открытом предударном слоге фонема а, хотя и сильно сокращается,

но все же не теряет своего качества - произносится tana 'тело', taraf
'сторона' (а не tэnа, tэгаf как, например, в варзобском и самарнандско

еврейсномговорах). Сильная редукция а в открытом предударном слоге

ведет здесь к переходу а> 'Ъ.

Таджикское о - лабиализованный гласный заднего ряда (несколько

продвинутый вперед), колеблющийся по говорам между третьей и чет

вертой снизу ступенями подъема языка (по таблице кардинальных глас

ных Л. В. Щербы) 56. Наиболее зан:рытый тип отмечен нами в кассан

сайском говоре, где он приближается к четвертой снизу ступени подъема

языка. Довольно занрытый тип о наблюдается танже в верхнезерав

ПIанских говорах. Наиболее открытый тип таджикского о отмечен в бу

харском, самаркаНДСRОМ и варзобском говорах, где его можно прирав

нять по таблице Л. В. Щербы к третьей снизу ступени подъема. С точки

зрения своей количественной характеристики он относится к числу

гласных устойчивых.

Таджиксн:ое е в основном своем звучании - нелабиализованный глас

ный переднего ряда, колеблющийся по говорам между третьей и чет

вертой ступенями подъема языка 57. В большинстве говоров это моно

фтонг. Дифтонгоидный характер е ясно выражен только в канибадам

ском говоре, где этот гласный имеет узкое и-образное начало и затем

раСПIиряется к концу, переходя в закрытое е. Из других диалектных

отклонений следует упомяну!I'Ь особенную СRЛОННОСТЬ гласного е к су

жению в позиции перед· носовыми СОГJIасными, отмеченную в кулябских

и рогских говорах. С точки зрения длительности е во всех говорах

одинаково устойчиво (мало сокращается в безударных слогах).

Гласные i, i

С точки зрения отражения исторически краткого i и долгого ~

все таджикские говоры можно разделить на две БОЛЬПIие группы

северную и южную. Границу между этими двумя группами говоров

еще нельзя _точно установить. Несомненным является пока только то,

что она проходит южнее р. ЗераВПIан, по-видимому, где-то вблизи от

.iIинии, отделяющей Ленинабадскую область от южных и центральных

областей Таджинской ССР (см. карту на сТр. 168).
В северной группе говоров сохранились· оба гласных i и ~. Однако

противопоставление их идет уже не по признаку абсолютной длитель

ности, а по степени устойчивости их количественной хараRтеристики

(так же, как у всех остальных таджикских гласных). А потому отчет-

56 См.: Л. В. Щ е-р б а. Фонетика французского я.зыка. Изд. З. М., 1948,
стр. 283.

57 См.: В. С. С о к о л о в а. Фонетика таджикского языка. м.-л .. 1949, стр. 22.

линое их различение наблюдается ТОЛЬRО в одном фонетическом поло

жении -'- в открытом безударном слоге, где неустойчивое (историчесн.и

краткое) i сильно сонращается (в положении между глухими согласными

вплоть до нуля), а устойчивое (исторически долгое) ~ сохраняет свою дли

тельность. Средняя длительность устойчивого ~ в безударном отнрытом

слоге составляет 18-20 сигм; средняядлительностьнеустойчивогоi в этой
позиции Rолеблется между 7-8 сигмами·и нулем. Во всех остальныхфоне

тичесних положениях у.стоЙчивое и неустойчивое ~ и i не различаются,

поскольку они совпали здесь и по длительности и по качеству. Ноли

чество СЛОll, в которых зафиксировано устойчивое ~ очень невелико.

В. с. Сон:олова отметила в самарRандском, канибадаМСIЮМ и пенджи

ReHTcKoM говорах всего 15 таRИХ слов 58, а именно: B~na 'грудь', кл. B~na;

x~гa 'темный', RЛ. x~гa; s~rin 'слаДRИЙ', ЩI. Ит~n; йНа 'стекло', RЛ. Ийа;

p~ri 'старость', кл. p~T~; t~rak 'стреЛRа' (из иг + ak), кл. ат, ср.-п. аг;

z~rak 'смышленый', RЛ. z~rak, др.-п. Лга; d~ruz 'вчера', кл. d~гбz; d~dor

'свидание', кл. d~dar от d~dan 'видеть', ср.-п. dUan (d~dan); dUab 'вчера

вечером', кл. d~sab 'вчера', из кл. d~ 'вчера'(ср.-п. d~k)+sab 'ночь';

;Лdаn 'собирать' 59, кл. c~dan, ср.-п. Cltan, c~nUan (c~дan, c~n~дan), др.-п.

Vёаn-; mni 'нос', ср.-п. vёn~k, Ьёn~k, ав. vщmа; z~nak 'седло', кл. z~n,

ср.-п. zёn; k~na 'месть', 'вражда', RЛ. k~na, ср.-п. kёn, ав. kaf;na, а таRже

одно слово, заимствованное из русского языка - k~no. Н . Бегбуди до

бавляет к этому еще слова d~nor 'динар', Ыnо 'зрячий' (ср.-п. vёniik) ,

d~na 'вчера' (ср.-п. d~k), а также заимствованные из русского ЯЗЫRа

v~no 11 vino 'вино', x~na 11 xin 'хинин' и два слова, где i ВОЗJ;[ИRЛО ИЗ стя

жения: g~ra из girya 'плач', Ытоn из Ыгуоn 'жареный'60;

Неустойчивое i зафиксировано в очень большом количестве слов.

Приводим примеры: sinos 'знакомый'. ср.-п. йnав, Йniiвиаn, др.-п. ХЙnii

siitaiy; pisar 'сын', ср.-п. рuваг, др.-п. рu&га; sipoh 'ВОЙСRО', 'армия',

ср.-п. spiih; sikor 'охота', ср.-п. skar; йноь 'поспешность', кл. йНаЬ,

ср.-п. ostajtan; то же в арабских словах: kitob 'книга', ар. y~s' [kitiibl;

sitam 'гнет', ар. ~ [вНаm); хНоЬ 'обращение', ар. Y~ [хцаь] и др.
Из того факта, "'ЧТО ноличество слов с устойчивым ~ очень неве

ЛИКО, и противопоставление этого гласного неустойчивому обнаружи

вается только в одном фонетическом положении, следует, что устой

чивое ~ в северных таджикских говорах является реЛИRТОВОЙ фо

немой, не равной другим гласным ЗВуRам по своей фонологическойзна

чимости.

Различение устойчивого инеустойчивого L и i в настоЯщее время

засвидетельствовано: всамаркандско-бухаРСRИХ говорах, в группе гово

ров полосы Шайдан-Ашт-Чуст-Rассансай, в верхнечирчикских,

ленинабаДСКО-Rанибадамских, пенджикеНТСRОМ, уратюбинском, шахри

станском, фальгарских, матчинских говорах.

Н северной группе в этом ОТНОПIении примыкает риштанский говор,

хотл в нем имеются весьма ~ущественные отклонения. Гласная ~ является

в нем вполне равноправной, полноценной фонемой и отличается от i
во всех фонетических положениях, причем не только длительностью,

но и качеством. Rачественное отличие этих двух гласных возникло

в свлзи С тем, что краткое i под влиянием узбекского ЯЗЫRа переПIЛО

в гласный смеПIанного продвинутого вперед ряда, среднего подъема,

совпадающий по звучанию с узбекским i в слове keldi 'он ПРИПIел'.

58 Там же, стр. 76-77.
59 В наших материалах по ленинабадскому говору слово cidan 'собирать' за

фиксировано с неустоii.чивым i.
60 СМ.: Н.М. Бегбуди. Говор самаркандоких таджиков. (Нанд. ·дисс.). М.,

1956, стр. 17-18.
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В нашей траНСI{рИПЦИИ мы обозначаем его знаком ~. Расхождение в дли

тельности между;; И ~ В риштанском говоре наблюда.ется не тольио

в открытом предударном слоге (ср. ~, i других северных говоров), но

И под ударением 61. В плане историчесних соотв~тствий риштансное ~

является отражением историчесни долгого ~, риштансное ~ продолжает

линию развития.историчесни нратного i. Приводим некоторые примеры:

а) на ~: dLt 'он видел', ср.-п. dLtan 'видеть'; CZn 'собери', ср.-п. CZn; s~nii

'грудь', нл. s~na; s~r 'молоно', ср.-п. s~r, ан. xs~ra; p~г 'старый', ср.-п.

p~г и др.; б) на ~ ~,d~l 'сердце', ср.-п. dil; g~njt 'он взял'; кл. girijt,
ср.-п. graftan 'брать'; др.-п. grab; j~reb 'обман', кл. fiгёЬ, ср.-п. jгёр;

то же в арабских словах с нратким t: s~r 'тайна', ар. у": [sir]; k~tob

'ннига', ар. ~lЛS' [kitab] и др. .-

Однако ~·ти'·'- историчесиие соответствия в риштансном говоре не
являются абсолютно занономернЫми. Имеются многочисленные случаи

их нарушеНl1Я с ш~реходом историчесии долгщ'о ~ в ~. Так, в абсолют

ном и;сходе слова переход IiIсторически долгого ~ в ~ является почти

обязательным:. devon 'степной', darozt 'длина', savZL 'морковь', omad~

'ты пришел', omadag~ 'пришедший' и т. п. Гласный ~ в этой позиции

зафиксирован в Риштане лишь в слове s~ 'тридцать'. Имеется много

случаев перехода историчесии долгого ~B ~ таиже в середине слова

?~Г 'бери', нл. g~r; b~.st 'ДВ8;дцаТI:",СР'-П' zЛst; §m 'садись','нл. s~n; pesm
полдень' из pes 'перед', 'передний'+-Ln, нл. -~n и т. п.

Неноторое нэ.чественное различие между ~ и i наблюдается танже

в сохсном .говоре .. 3вун ~ здесь -гласный· переднего ряда верхнего

подъема, занрытый(по таблице Л. В. Щербы ---.:... первой ступени подъема,

считая CBepXY);~BYK i тоже гласный переднего ряда~ верхнего подъма,
но более отнрытый (по таблицеЛ. В. Щербы ближе но второй ступени

подъема, считая сверху). I\оличественное различие ~ и i здесь танже

довольно ясно наблюдается почти ВО всех фонетичесних положениях.
Гласный ~'. следовательно, здесь вполне полноценная фонема, а не ре

ЛИRтовое .явление, нак в других северных говорах .. С точки зрения

исторических соответствий гласный ~ закономерно продолжает линию

развития исторически долгого t, гласный i соответствует историчесни
нраткому i. .

.Северной группе говоров· (а также верхнезеравшансним, риштан

сному и сохсному) с точии зрения отражения исторических гласных

~ и i резко противопоставляются говоры, распространенные н югу ОТ

долины р. 3еравшан. В них историчесни долгий гласный ~ и краткий i
слились в одну фонему и на месте двух гласных фонем переднего ряда

верхнего подъема (~ и i) имеется одна фонема i; bist 'двадцать', ср.-п.

v~st; did 'он увидел', ср.-п. dUan 'видеть'; dil 'сердце', ср.-п. dil; girift
'он взял', кл. girijt, ср.-П. grajtan 'брать' и т. п.

В основном своем варианте фонема i во всех этих говорах харак

теризуется как нелабиализованный гласный переднего ряда верхнего
подъема, открытый (более открытый, .чем руссное и). С точки зрения

нолич~ственной харантеристики она относится н разряду гласных не

устойчивых, в открытом предударном слоге сильно сокращается. Пози

ционные изменения фонемы i значительно различаются по говорам.

В варзобсном говоре фонема i имеет широкий диапазон; как в наче

ственном, так и в количественном отношении. Так, в соседстве с со

гласными, имеющими среднеязычную артикуляцию, она имеет наиболее

закрытый, передний вариант, близкий по звучанию к русскому изоли

рованному и: str 'МQЛОКО', cid 'он собрал', Муо 'приходи'. В соседстве

61 Цифро.еые данные, J]О;:Iученные от ивмерения кимографических кривых,

и примеры см. в «Очерках ...» В. С. Расторгуевой (вып. 4, стр. 18-22).
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е увулярными согласными q; х она, наоборот, значительно расширяется

и отодвигается назад, несколько приближаясь по звучанию к русскому

ы. xirs- 'медведь' qisloq 'КИШЛaJ,'. В открытом предударном слоге она
. , ) k' Ь' ,./ t ' , 62

сильно СОI{ращается (вплоть Jto нуля: ~to книга, SL а качество .
В КУЛJlбских И рогских ГOBopa~ (а также, по-вид~мому, в каратегин

еких и бадахшанских) фонема ~ имеет более узкии диапазон по при

знаку ряда. она всегда является гласным переднего РЯ:д~ ~ в coce~
стве с увулярными согласными не ото~в~гается назад (qLZtq смешнои,
qiSloq 'кишлак'). Вместе с тем гласныи ~ в кулябских И рогских гово:
рах является более устойчивым, чем варзобское i, с точки зрения своеи

количественной характеристики. В открытом предударном слоге он со

кращается не так сильно и не редуцируется63. Оба эти явления объяс
няются тем, что продвижениеi назад и его сильная редукциЯ повела бы
н смешению его с характерн,ЫМ для: южных говоров гласным 'Ъ.

. Гласвые и, и, (j

Наибольшеерасхождениеобнаруживаюттаджикскиеговоры по линии

()тражения в них группы среднеперсидских гласных заднего ряда и,

и, о. В настоящее время известцы следующие типы РilЗВИТИЯ этих

гласных в таджиксном диалектном вокализме. .
Пер вый т и п. Сохраняются все три' гласные и, а, U

u
(из ср.-П. и,

и, о). Однано гласный ,а являетс,: здесь ~удиментарнои, не вполне

полноценной фонемой подобно устоичивому ~ северных говоров. Отчет
ливое противопоставление ее фонеме и обнаруживается только в от

нрытом безударном слоге, где она произносится протяжно в противо

положность сильно сокращающемуся в этой позиции И СНЛОНПОМУ

К редукции и: ср. xanin 'нровавый' и xunuk 'холодный', sarat 'портрет'
И surud 'мелодия', хаЫ 'добро' и sudi 'ты 'стал', 'сделался'. Средняя
длительность устойчивого а В. этой по~иции составляет 18-::-20 сигм,
средняя длительность и колеблется между 7-8 сигмами и нулем.
Н остальныхпозициях а и и совпадают по начеству и по длител;ьности6~.

I\оличествослов с устойчивыма оче.Нь невелико (значительноменьше,

чем с устойчивым п. В. С. Соколова насчитывает восемь таких слов 65.

Однано два из них - kahi 'горный' и уиу! 'яремный' мы сразу же должны
исключить, поснольку во всех известных нам северных говорах они

произносЛтся·С гласным и: kuhi, yUri. Остается всего щесть слов. Из
них четыре слова ирансних корней: хаЫ 'хорошее начество', 'добро',
кл. хаЫ, ср.-П. хиар 'хороший'; xanin 'нровавый', ср.-П. хаn 'нровь';
zadt 'быстрота', ср.-п. zat; gana 'способ', ср.-П. ganak; одно заимство
вано из арабского язына: sarat 'портрет', ар. U)ye> [sarat] 'внешность',

'0 блик'; одно заимствовано из руссного я~ыка: ras~ 'р}сскиЙ'.
По .линии историчесних соответствии гласныи и в _эти~ Г~Bopa~

является продолжением исторического мадЖfУЛЬНОГО о: dust· друг,
ср.-П. dost, др.-п. daustar; gi1s 'ухо', ср.:"'п. gi5S; pi1st 'ножа', ср.-п. past;
ги(у) 'лицо', ср.-п. ray и др. Гласныц,и восходит н ист.оричесни HpauT;
«ому и: gul 'цветок', ср.-п. gul; surx 'нрасный', ср.-п. su~x; риг 'полныи',
.ср.-п. риг; а танже, частично, н }lсторически.-долг~му и (Bu~ всех по~о~
жениях, нроме отнрытого nредуда,рного слога). dur далекии, ср.-п. dur,
dud 'дым', ср.-п. dat. Гласный а соответствует историчесни ДОЛГО14У а

(только в открытом предударном слоге). .

62 См.: В. С. С о к о л о в а. Фонетика таджикского языка, стр. 20":-22.
63 СМ.: В. С. Соколова, Р. Л. Не'мекова, Ю. И. Богора-д. Новые

сведения по' фонетике иранских языков. «Труды Ин-таявыковнания АН СССР»,
~ 1, 1952, стр. 165.

64 См.: В. С. С о к о л о в а. Фонетика таджикского языка, стр. 76-77.
65 Там же, стр. 76.
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е Территорил распространенил: Ашт, Чуст, Нассансай66, Jlенинабад,

(l"tанибадам, Исфара, Бухара, Ура-Тюбе, Шахристан Пенджинент
см. нарту на стр. 167). '
В т о рой т и п. Среднеперсидсное о (др.-п. аи ava) имеет в наче-

. c:~e, СВО,его о~РО,Долж~ни~ и, (т. е. фантически сохр~нлетсл): dust 'друг',
gus ухо, gust млсо, gur могила', pust 'ножа'. Исторически долгое а

и Hp~THoe uu~лил~с~ в од~ой фонеме и: а) u < и: gul 'цветон', 'роза',
furx ~расныи_, pu~t _опина, рur'полный'; б) u < а; хиЬ 'хороший', хиЫ
дo~po: нл. _хuЬ, _xт.::.b~, ср.-п. xvap, хар, xapih; хun 'нровь', xunin 'нрова
выи ,нл. хun, Xun~n, ср.-п. хаn и. пр.
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Территорил раСПJ~остраненил: г. Самарканд, Варзоб, частично Гис

сар (горныи говор), паратаг, Байсун, Дербент (см. нарту на стр. 167).
В варзобсном и наратагском говорах, находлщихсл в тесном сопринос
новении с г~ворами южного типа (нулёби, наротегини), фонологичеокал

значимость u неснольно ослаблена. Возможна замена его гласным u
в отдельн~х случа~х отмечено параллельное произношение и и и. '

Первыи и BTopb~ типы, нан можно видеть из приведенных схем,
близни между собои. Их близость обнаруживаетсл в том что в них
сохра~летсл маджгульное и (ср.-п. о), которое противо~оставллетсл
либо и и и (В первом типе), либо одному u (во втором типе).

u3BYH u в обоих типах харантеризуетсл нан лабиализованный глас
ныи заднего рлда, образуемый между первой и второй ступенлми

подъема uлзына (считал свер·ху). Артикулируетсл,. по-видимому, с про
двинутои вперед подълзычной ностью, а потому в неноторых фонети

чесних положенилх (например, в соседстве с согласными, имеющими

среднелзычную артикуллцию) анустичесни отличаетсл' от руссного У

(имеет более высоний тон). CreneHb продвинутости вперед и степень
подъ,?ма лзына несн,?лы\o варьируетсл по говорам. С точни зренил

своеи ноличественнои харантеристини u относитсл н р~зрлду неустой

чивhlх гласных, в отнрытом безударном слоге сокращаетсл вплоть
до нулл 67 •

_ 66 В вып. 2 наших «Очерков...» нет упоминания о наличии гласных ii
~ в аштском, чустском и кассансайском говорах. . Однако дальнейшее иву:
Iение этих говоров и специально проведенные в 1956 г. магнитофонные записи
показали, что ре.'IИктовые фонемы и, ;; в них сохранились так же, как в говорах
лен~~абадско- канибадамской группы. .

См.: В. С. С о к о л о в а. Фонетика таджикского языка, стр. 27-29.
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3вук а там, где он имеетсл, отличаетсл от u лишь иоличественной

устойчивостью. В отнрытом предударном слоге он в противополож

ность u сохранлет свою дл,Ительнооть: xanfn 'кровавый', хаМ 'добро'

(ср. xun1ik 'холодный', хudб 'бог'). Во всех остальных. фонетичесних по

зицилх он полностью совпал о u и по иачеству, и по длительности

3вуи и весьма значительно различаетсл по говорам, иан по рлду,

та,и И по степени подъема лзына. В варзобсном говоре его можно ха

раитеризовать нак l'ласный задне-смешанного рлда, примерно четвер

той снизу ступени подъема ЛЗЫIШ, со слабой губной артикуллциеЙ.

Основнал его оообенность сравнительно с обычными гласными заднего

рлда заключаетсл в том, что при его образовании поднимаетсл к небу

б6льшал часть спинки лзыка (чем, например, при и), и профиль лзыка

имеет более плоский харантер. Нончик лзына опущен к основанию

нижних зубов 68. В нассансайсном говоре (и, по-видимому, в наратаг

ском) 69 и не отличаетсл от варзобского по ряду, но артинулируетсл
при более высокой ступени подъема лзына (ближе н плтой, считая

снизу). Поэтому на слух русского ОН довольно трудно отличим от и~

В бухарсном и самариандском говорах и - танже гласный задне-сме-

шанного рлда, но нескольно б6льшей степени среднелзычной артику

ллции, т. е. при его образовании н небу поднлта б6льшал часть спинии

лзыиа и профиль лзыка еще более горизонтальный, хотл нончик все же

опущен книзу. По степени подъема лзына не отличаетсл от варзоб

ского. В Нанибадаме гласный и по рлду не отличаетсл от бухарско

самаркандсного (может быть, немного более продвинут вперед), но лв

ллетсл дифтонгоидом со сравнительно узким началом (около плтой

ступени подъема лзыка) и очень открытым концом (около третьей сту

пени подъема лзыка).В Исфаре и тоже дифтонгоид (в произношении

неноторых лиц - монофтонг), но с более открытым началом и более

з~крытым нонцом. В Чусте и - ближе н передне-смешанному рлду,

закрытый (между четвертой и плтой ступенлми подъема лзыка, считал

снизу).

Т р е т и й т и п. Историчесное (среднеперсидское и классическое)

о перешло в а: gas 'ухо', dast 'друг', past 'ножа', gar 'могила', mау

'волосы'. Исторически нратное u перешло в й (или и): pur 'полный',

giil 'цветон', 'роза', surx 'красный', buz 'ноза', ай 'два', tii 'ты', piist
'спйна'.. Историчесни долгое а либо перешло в й (в большинстве слу

чаев): ааа 'дым', ср.-п. dat; mus 'мышь', нл. mas, др.-ир. mas (санскр.

musaka); nur 'луч', ар. )",> [nar]; Ьйа (или biit) 'он был', нл. Ьаа 7О ; либо

сохранилось в начестве а (в очень небольшом ноличестве слов, пре

имущественно в отнрытых безударных слогах): хаМ 'добро' от хиЬ 'хо
роший', sarat 'портрет'; в риштансном говоре - dar 'далений'. Ноли

чество слов, в ноторых сохранлетслдолгое а,. различается по ГOBopa~c

в одних говорах таних слов больше, в других меньше.
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68 Там же, стр. 23-31.
69 О каратагском и СМ.: Л. В. У с п е н с к а я. Rаратагский говор таджик

ского языка. Сталинабад, 1958, стр. 10.
70 В некоторых кишлаках района Айни слова dud 'дым', тuв 'мышь', 'bud 'он

был' проивносятся С гласным ii (diid, тив, biid).



Территория распространении: Хиштхона, Шайдан, Понгаз, Риmтан,

Сох, Фальгар, долина р. Фан-Дарьи; Матча, а также, по-видимому,

верховья р. Чирчик (см. карту на стр. 167).
Гласный и во всех этих говорах по своему качеству не отличается

от литературного и, т. е. представляет собой лабиализованный глас

ный заднего ряда верхнего подъема. Однако в противоположность ли

тературному и, он является гласным устойчивым. В' открытом пред

ударном слоге он сохраняет свою длительность и никогда H~ редуци

руется.

Гласный и сильно различается по говорам по признаку ряда и по

степени подъема языка. В верхнематчинских, риштанском, сохском,

понгазском, mайданском и в части фальгарских говоров это гласный

ш~реднеI'О, неСRОЛЬКО отодвинутого назад ряда, второй сверху ступени

подъема языка, образуемый обычно с очень слабой губной артикуля

,диеЙ. В 'нижнематчинских и в большинстве фальгарских говоров это

гласный заднего, слегка, продвинутого вперед ряда,' колеблющийся

между первой и второй сверху ступенями подъема языка.

Ч е т в е рты й т ип. Исторически долгое и и маджгульное о сли

лисьв одной фонеме и устойчивом; примеры: а) и < a:dad, 'дым', dar
'далекий', хиn 'кровь', zad 'быстрый'; б) и< о: rиz'день', gast 'млсо',

gas 'ухо'; ray 'лицо'." Исторически краткое и перешло в 'Ъ: g"ыl 'цветок',

"р(jза', Ь"Ъz 'коза', k"Ъst 'он убил', х"Ъsk 'сухой', d"Ъzd 'вор'.
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Территория распространения: Горон, I\уляб (включая рогские го

воры), Хумдара, Вахио-Боло, ЧИ;JIдара, I\аратегин, часть Гиссара(до

линный говор), часть Варзоба (говоры ку.ТJёби, каротегини) (см. карту

на стр. 167).
Фонема и в этих говорах характеризуется как лабиализованный

гласный заднего ряда верхнего подъема, отличающийся от литератур

ного' и лишь своей количественной устойчивостью.

Фонема "Ъ в основном варианте своего звучания - нелабиализовал

ный гласный заднего ряда второго сверху подъема, напоминающий

по звучанию русское ы. В зависимости от фонетичеСRИХ условий под

вергается сильным изменениям: 1) в соседстве с согласными, ВIШЮ

чающими сре.qв:еязычную артикуляцию, сильно продвигается вперед,

приближаясь по звучанию к t: s"Ъd 'он сделался', !"Ъrуоt 'кислое мо

,локо', с"ЪтСа 'ложка'; 2) в соседстве с губными согласными лабиали

зуется, приближаясь по звучанию к краткому и со слабой губной ар

'тикуляцией: k"Ъnuт 'я сделаю', mardum 'люди'; 3) в предударном откры

'том слоге сильно сокращается, вплоть до нуля. С точки зрения

количества фонема "Ъ противопоставляется всем остальным гласным,

являясь более краткой, чем другие гласные во всех фонетических по

.ложениях, в том числе под ударением 71.

71 Подробно о фонетической характеристике ii и 'ь В южных (кулнбских И
РОГСКИХ) 'говорах см.: В. С.Соколова,Р. Л. Неменова, О. И.Богорад.

Новые сведения по фонетике иранских языков. ОТр, 156-164.
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П я т ы й т и п. Исторически краткое и перешло в "Ъ (KaIi В южных

1.'оворах): ь"ыI 'коза', кл. buz; g"ыl 'цвеТОR', 'роза', нл. gul, ср.-II. gul,
" 't k 't' бил'vart; s"Ъто 'вы', кл. suma; Р"Ъst спина, ср.-п. pus; "bS он У ,

(jр.-п. kust; х"Ъsk 'СУХОЙ',. ср.-п. xusk и :: п. .., ,
Исторически долгое и перешло в и: angur виноград, кл. angar;

diid 'дым', кл. dad, ср.-П. dat; zu 'быстрый', 'быстро', кл. zad, ср.-п.

zilt; surat 'портрет', ар. 0)-,,,,,,, [sarat]; nй, 'луч', ар. ),,'; [nи~].
Исторически маджгульное о либо сохранилось в виде и (как_в се:

верных говорах): ruz 'день', ср.-П. roc (roz); dust 'друг', ср.-п. dost; _ru
'лицо' ср.-п. rod; тu 'волосы', ср.-п. то, mod; pust 'кожа', ср.-П. post;
guspa~d 'овца', ср.-п. gospand; muza 'сапоги', ср.-п. тбсаk; ~~s, 'ухо;,
o(jр.-п. gos; либо _пере~ло ,в й (~ более_ редких слу_:ая~): .. ~ur, сила,'
кл. zor, ср.-П. zor; suzan иголка, кл. sozan, ср.-п. socan, kuca улица,

:кл. kOса и т. п.
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Помимо и, й, "Ъ, продолжающих линию развития историчес.ких глас

ных заднего ряда б, и, и, в этих говорах имеется, еще гласная фо
нема и, возникшая из старого (сре.цнепеРС~IД~RОГО; и нлассическо:о ~
jj, (совр:. лит. о) ,в позиции!Iepe~НОС?1Зы~и: nиn хлеб, лит. !}оn, кл. пап,
пит 'имя', лит. пот, кл. пат; хunа дом, лит. хоnа, кл. хаnа и т. 11.

Переход о (ист. а) в и перед носовыми является, здесь вполне зако

номерным. Исключение наблюдается лишь в' .очень небольшом коли
честве слов (aulon 'кумач'" son 'бязь', agranom 'агроном'). Внебольшом
ноличестве слов, проникших из литературного Я3ЫRа~, КНИЖНЫХ" глав

ным образом, арабских по Iiроисхождению, фонема и восходи: ~ K~aT:-:
кому и и долгому и: salh 'мир', лит. sulh, ар. F [su.l[l];, тщти, вы-

нужденный', лит. maJbur, ар. )~ [maJbar] и т. п. ,
Территория распространения ~ Дарваз, т. e.u правое побе.режье

р. Пянджа от кишлака 3ыгара, являющегося краиним дарвазским се

лением в среднем течении Пянджа (ниже места впадения в него р. Хум
боу), до кишлака Пшихарв, являющегося крайним дарВ8ЗСRИМ селением

в верхнем его течении. Сюда входят _кишлаки (с_верху .вниз по тече

нию Пянджа): Пшихарв, Пишхарв, I\ирговат (Нърговат)" Гоч (Fоч),
Тогмай (ТОFмай),Шодаг, Висхарв (Въсхарв), Ушхарв, Вишхарв, Джорф,
Умарак, 3инг, Сангеви-Дароз, Дуробак, Паткиноу, Ширговат, Ягид,
Шкев, Равноу, 3ыгар (3ъгар) 72 (см. карту на стр. 167)· '

Фонема u не одинакова по своей качественнои характеристике

в различных дарвазских говорах. Однако она повсюду здесь значи

тельно отличается от соответствующей фонемы северных,' говоров,

являясь гласным более переднего образования. В Ягиде, -например,
это гласный передне-смешанного _ряда, артикулируемый между второuй
и третьей ступенью подъема языка (считая сверху), лабиали'зоВан:Ej.ЫИ,
нормально устойчивый. В Джорфе эта фонема несколько более, ~TO-

. . "

72 О вокализме дарвазских говоров.мы судим, г;швным обраЗ0М,~ Iio ,статье
Р. Л. Неменовой «Вокализм таджикских говоров Дарваза») (<<Иранскии сборнию).
М., 1963), а также по статье 3. Вохидова «Макоми fj ва у дар лах,'Чаи Дарвоз»
((Сборникнаучных студенческих работ», Bblll. 1. Сталинабад, 1954, стр. 31-37)
A~ 3. Розенфельд, занимавшая;снизучением дарвазских говоров, ~aeT не ,совсем

'1'очное представление о системе их вокализма (см.: А. 3. Ро з е н Ф. е ~ ь д. Дар
вазские говоры таджикского языка. «Труды Ин--та языкознаЮJЯ,АНG,CCf»"T. V'I.,
1956, стр. 200). Отмечая в них_наличие гла$JНЫХ й и б (в ее :транскрипции), - она
с читает их вариантами фонем и n u. .
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двинута назад. На олух руссиого потдельных фонетичесиих положе-
ниях она трудно отличима от й.

Фонема й в Ягиде - гласный переднего, чуть отодвинутого назад
ряда, верхнего подъема (между первой и второй отупенью подъема

языиа, считая сверху), лабиализованный, устойчивый. От гласного 11
того же говора отличаетоя, главным образом, по степени подъема ЯЗЫЮ:I

(являяоь глаоным более заирытым) и в меньшей степени по ряду. От
гласного й зеравшансиих говоров отличается и по иачеству (БОJIее

продвинут вперед, произносится при более высоиой ступени подъема

языиа, с более энергичной губной артииуляцией), и по иоличестпу
(являясь фонемой нормально устойчивой).

Фонема ъ в основном овоем звучании мало отличаетоя от соответ-
ствующего гласного южных говоров (иулябоиих, рогоних и иаратегин

сних). Однаио в позиционном ее выявлении имеютоя неноторые отличия.
Особо оледует отметить наличие лабиализованного ее варианта в со
седстве с носовыми (близиого н очень иратному и). По овоей ноличе

ственной харантеристиие ъ противопоставляется воем другим гласным
дарвазоиих говоров (являясь фонемой более нратиой во воех фонети-

чесних положениях), в позициях, оообо опособствующих соиращению

(например, в отнрытом предударном слоге в оиружении глухих со
глаоных), она онлонна н редунции.

Фонема а не отличается по иачественной и иоличественнойхарю{
теристиие от соответствующего гласного южных говоров _(иулябсиих,
рогсиих, иаратегинсних), хотя имеет иной ируг оловарного распро

странения (восходит главным образом I{ о < а в позиции перед нооо-
выми) 73.

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОСНОВНЫХ ЛИНИй

ИСТОРИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИй ГЛАСНЫХ

Имеется много случаев исилючений и отилонений от основных ли-
ний историчесиих соответствий в воиализме таджиисиих говоров, рас
омотренных нами в предыдущих разделах. Неиоторые из этих отило-

нений охватывают большое иоличество слов и объясняются действием
определенных фонетичесних процеосов, свойственных тому или иному
типу говоров, другие спорадичны и иногда трудно объяснимы. Полное

описание всех видов исилючений и отилонений от главного направле

ния развития гласных в таджиисиих говорах в настоящее время не по-

зволяет дать ограниченность материалов, ноторыми мы раСПОЛaI'аем,

да это и не входит в нашу задачу. Однаио на неиоторых из них,

наиболее масоовых и заиономерных, мы все же должны оотановиться.
Историчесни долгое а, наи уже было сиазано, имеет в начестве

своего заRономерного продолжения во всех таДЖИRОНИХ говорах глао

ный о. Нарушение этого историчеоиого соответотвил наблюдается в ряде
говоров (в южных и центральных районах Таджиииотана) в позиции
перед нооовыми с-огласными, где о«а) переходит в а: nаn«nоn

<пап) 'хлеб', пат «пот< пат) 'имя', хаnа «хоnа<хаnа) 'дом',
dandan « dandon < dandan) 'зубы' и т. п.

Дейотвие этого фонетичесиого процесса (переход о в а под влия
нием носовых согласных) отмечено в Rулябоиих, рогоних, иаратегин

сиих, дарвазс~их, бадахшацсиих, матчинсних, фальгарсиих говорах.
а танже в шаидансиом и понгазсиом.

73 В характеристике гласных фонем дарвааских говоров мы бааируемся на ма
териалах, изложенных Р. Л. Неменовой в докладе «Вокализм дарвазских гово
роВ», прочитанном 10 октября 1957 г. на сессии, посвященной 70-летию проф.
И. И. Зарубина, а также на присланных ею нам магнитофонных записях.
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Историчесни нратние гласные i и а имеют в начестве своего зано

-номерного продолжения во всех таджиноних говорах соответственно

i и а. Маосовое нарушение ЭТ9ГО соответствия наблюдается во воех

южных говорах, где в позициях, благоприятотвующих ооиращению и

редуиции (отирытый безударный слог, положение между глухими со

глаоными, олог, заирытый двумя ооглаоными), гласные а и i перехо

дят в ъ: dъrахt< daraxt 'дерево', zътin< zamin 'земля', dъrаn< darun
'внутренний', 'внутренность', dъrаv< darav 'жатва', dъst< dast 'руна',

f-ьrеЬ< fireb 'обман', g-ьrd< gird 'ируг'. Иногда возможен переход в ъ

исторически долгих ё и i: Ь-ьni < Ыn;; 'нос', съz < ciz 'вещь'.

Это фонетическое явление имеет раопространение во всем южном

Таджикистане: 1\уляб (включая рогские говоры), 1\аратегин, Дарваз,

Банч, Горон.

Известно, что в литературном таджииоком языке в позиции перед

.фарингальными согласными h и t в закрытом ологе (преимущественно

в- словах арабсиого происхождения) гласный i переходит в е, глаоный
и - в и. Первое из этих двух явлений, т. е. переход i в е под влия

нием следующего за ним фарингального согласного, свойственно также

и воем таджикоким говорам: ehtimol (на юге - e!J,timol) 'возможнооть,

возможно' из ар. JL..;.:..:.-\ [i!J,timal]; neemat (на юге-nе'таt) 'блаГQ' из

ар. ..::............; [ni'mat] и т. п. Переход краткого и в u под влиянием фа

рингальных оогласных наблюдается тольио на севере (там, где имеется

гласный и), а именно: в самариандско-бухареких, ленинабадско-кани~

-бадамоиих, аштском, чустском, иассансаЙСRОМ, уратюбиноном, шахри

станоком говорах: uhda 'обязаннооть' из ар. O~ [uhda]; muhtoJ 'нужда',

потребность' из ар. /::t.::."""" [mu!J,taJ]; Mumin (имя собственное мужсиое)

из ар. о....;... [mu'min]. Однако в Барзобе, где также имеется фонема

П, в этой позиции сохраняется гласный и (uhda, muhtoJ, Mumin),
-а в Дарвазе ираткое u переходит здесь (KaI{ и в других позициях)

в ъ: h-ьdа из uhda, т-ьhtоJ из muhtoJ.
Следует упомянуть также свойственное некоторым говорам и ох

ватывающее отнооительно большое ноличество олов явление перехода

историчесни долгого а в i: xin < хаn 'кровь', did < dad 'дым', tit < tat
'тутовое дерево', 'тутовые ягоды', dir < dar 'далеКIfЙ', nir < nar 'луч',
angir < angar 'виноград', mis < тай 'мышь' и т. п. Это явление наб,;ЛЮ.~
дается в говорах, имеющих в ооотаве своего вокализма -гласныи и

(Матча, Фальгар, Сох, Дарваз). Переход а в i осуществлялея, оче

видно, через промежуточное звено й: а __ ii __ i. Б разных говорах

этот переход охватывает разное количество елов. Оообенно широкое

распространение он получил в нижнематчинсних говорах (с/о Падро;

и Эсиз), в фальгарсних, дарвазоних говорах, в неоколько меньшеи

степени- в Сохе. Б единичных случаях переход а в i наблюдается

и в неноторых других говорах (в ленинабадоком, насоансайском и пр.).

1\ нарушению основных линий исторических соответотвий гласных

в говорах ведут также такие явления, нан изменения и замена глас

ных на стыне морфем, ассимиляция, перестановна и пр.

При стечении двух гласных а на отыке МОр'фем в говорах отмечены

-следующие изменения:

1) Один ИЗ двух глаоных выпадает, т. е. сочетание а+а заменяетоя

одним а: хоnат < хоnаат 'мой дом'; Ьасай < Ьасаай 'его ребенок' 11 т. п.

Территория распространения этого явления: верховья р. Чирчик, Фер

l'аноная долина, Сох, Фальгар, долина р. Фан-Дарьи, Матча, Варзоб,

Гиссар (долинный говор), I\аратегин, Вахио-Боло, часть 1\уляба (рог

ские говоры), Хумдара (в Дар вазе).

2) Сочетание а + азаменяетоя г.лаоным е (очевидно, через промежу

точную етупень ауа о вотавным соглаеным у): хоnет< хоnауат « хо-

29



nаат) 'мой дом', baees < baeayas « bacaas) 'его ребеНОR' bacek < Ьа

cayak « bacaak) 'мальчин' и т. п. Территория распространен'ия: Бухара,
Самарнанд, IIеНДЖИRент, Гиссар (горный говор), Варзоб, Байсун, Дер

бент. Сюда же; очевидно" можно отнести частично Горон, где в е не··,

реходит сочетание а + ъ « а) в случае присоединения н слову с исходом

на а уменьшительного суффинса -ъk « -ak): kъrtеk< kъrtа +-ъk 'платьице'

bacek < Ьаса + -ъk 'мальчин', ajsonek < ajsona +-ъk 'снаЗОЧRа'. '
3) Сочетание а +а переходит в i (таRже, очевидно, через промежу

~оч~ую ~тупе~~ ауа ~ ~ .ПР,отетичесним, согласным у): xonim < хоnаат
мои дом, bacLs < bacaas его ребенон. Территория распространения:

Наратаг и Сам~рианд (говор самарнандсних евреев).

. В Бухаре, Самарнанде, IIеНДЖИl\енте, Гиссаре (горный говор), Бай

суне, Дербенте наблюдается замена гласным е сочетания гласных ia
(через промежуточную ступень iya с вставным согласным у):' бух. bin
des < bin~ia~ « ?i~iaS~ 'его нос', gulem < guUam « gul~i.am) 'мое горло';
пендж. bzves < bLvLas его бабупnш', rajtagem < raftagiam 'мой уход"

(11 bivtm, raftagtm) и т. п. В Бухаре и ПеНДЖИRенте гласным е может

заменяться таRже сочетание uа: раиет< раийат 'мое пальто', пендж.

kadet < kaduat 'твоя Тhшва', tarozem < tarozuyam 'мои весы'. В других

говорах,в этих сочетаниях (uа, ia) обычно выпадает гласный а. В со

четании оа на стыне морфем во всех говорах обычно гласный а выпа

дает (если не появляется вставной согласный у h или v): bobos или

Ь ., , ( ,
ovos его дед в неноторых говорах - 'его отец') muhos или mahos

'его волосы' и т. п. "
Ассимиляция гласных имеет меньшее распространение, 'чем стяже

ния и выпаден;ия, наблюдается не во всех говорах и охватывае'г

обычно относительно небольшое ноличество слов. Наиболее часто встре

чаются явления ассимиляции в Rрайних северных говорах - в Нассан

ca~ и Чусте, в верхнеЧИрЧИRСRИХ говорах (Брич-Мулла, Богустан, На

наи, "Узун, Пснем), веСНОЛЬRО реже в ГОБорах ленинабаДСНО-Rанибадам

сной группы (Нанибадам, Ленинабад, Исфара), в Самарнанде, Бухаре,

Пенджикенте, "Ура-Тюбе. Во всех этих говорах губной ассимиляции

подвергается гласный а местоименных ЭННЛИТИl\ множе'ственного числа

во всех лицах, главным образом, в позиции после гласного о или i
р~же после, со:лас~ых: dаstа,rхбnоtоn;::' dаstаrхбnаtоn 'ваша снатерть<
xudoson < xudason они сами, mehmonoton < теhтбnаtоn 'ваш гость'

и т. п. Во всех упомянутых говорах, ироме бухарсного и частичво ле

нинабаДСRОГО, ассимиляции подвергается гласный е в глагольной при

ставне те- - при глаголах, имеющих в основе гласные и, и или о, он

переходит в и (ти-< те-), при глаголах, имеющих в основе гласный i
он переходит в i (mi- < те-): mukunam < mekunam 'я делаю', muxura~
или тuхuтт< mexuram 'я ем', тp,igiram< megiram 'я беру', в Нассан

сае и ~YCTe muxoravam из mexoravam 'я лягу' й т. п.74

В Чустеu систематичеСRИ подвергается ассимиляции гласный а, пред

шествующии суффинсу -gi в причаииях на -gi: kadigi < kardagi 'сде

лавший', 'сдеЛqННЫЙ', xondigi < xondagi 'читавший', 'прочитанный' и т. п.

В других случаях явления ассимиляции затрагивают лишь отдельные

слова, причем разные в разных говорах: mudar < mudir 'дирентор' 'за

ведующий' (Кассансайи Чуст), guruxt < gurext 'ОН убежал'(CaMapH~HД),
hiseb< hisob 'счет' (Бухара), sikist < sikast 'он слом8,Л', 'он сJiомался'

(Бrхара), durun < darun 'внутренность', 'внутренний' (Бухара, Нассан

саи, Ленинабад, Канибадам, Исфара), qoyoz < qoyaz (Ленинабад) и т. п.

74 В Бухаре гласный е в глагольной приставке всеГДа сохраняется, не под

вергаясь ассимиляции: техоnат 'я читаю', megiram '11 беру', mekunam 'н делаю'.

В .!!енинабад~.впол~жении п~ред i гласный в приставке ассимилируется (mi- <те-):
mzsmam < mesmam я сажусь. Однако употребление приставки ти- «те-) огра
ничивается только двумя глаголами- xurdan 'есть', 'кушать', guftan 'говорить'.
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Из числа южных говоров явления ассимиляции гласных (единичные)'
отмечены тольно в Наратегине: klyi Ьъlаnd< kuhi baland 'ВЫСОRая гора',
reyi dur < rahi dur 'дальняя дорога', bacoho < bacaho 'дети', xonoho <
xonaho 'дома'. '

Перестановна гласных представляет собою явл~ние еще более ред-
ное: nevara < nabera 'внун' (Ленинабад, Нанибадам), yaris < rais 'пред
седатель' (Сох) и неноторые другие.

ЭВОЛЮЦИЯ веЕИ СИСТЕМЫ ВОКАЛИЗМА В ЦЕЛОМ

Общие замечания

Мы поназали в предыдущих разделах, наи изменились отдельные

гласные звуни исходной ирансной системы, и наное они получили от

ражение в таДЖИНСRИХ говорах. IIереходим теперь н рассмотрению эво

JIЮЦИИ всей СИ,стемы ВОRализма в целом.

Наибольшие расхождения в фонетичеСRИХ системах таджинсних го

воров, нан мы видели, обнаруживаются по линии отражения в них
группы историчесних гласных заднего ряда и, а, б. Именно этот при
знан, следовательно, и должен быть положен в основу нлассифИRации
диалеRТНЫХ типов вонализма. В качестве второго дополнительного

нлассифинационногопризнана может быть принято отражение в гово

рах историчесни нратного i и долгого "i. Исходя из этих двух призна

нов в таджинсних говорах можно выделить четыре основных типа во

нализма: 1) северный (в трех разновидностях), 2) центральный (или
зеравшансний), 3) южный, 4) юго-восточный (или дарвазсниЙ).

Северный тип вокализма

Отличительной чертой северного типа вонализма является сохране

ние в нем начественной характеристини всех гласных среднеперсид

сного периода (за иснлючением общетаджинсного перехода историчесни

долгого ii в о). В частности, в нем сохранились и старое маджгульное

и (из ср.-п. о, др.-п. а!!-) и и (а в неноторых говорах и и а). Измене
ния проходили здесь лишь за счет модифинации ноличественного при

знаRа гласныХ с постепенной утратой фонологичесного значения их

длительности и связанным с этим, уменьшением числа гласных фонем.
Северный тип вонализма пре'дставлен в т р е х раз н о в и Д н о с т я х.

отражающих различные этапы развития одной и той же системы.
Пер в а я раз н о в и Д н о с т ь распространена в большинстве се

верных таДЖИRСНИХ говоров (н северу от долины р. 3еравшан). Она
зарегистрирована в настоящее время в следующих пуннтах: в городах

Бухаре, Пенджиненте, "Ура-Тюбе, Шахристане, Ленинабаде, Каниба
даме, Исфаре, в пос. Нассансае, в г. Чусте, в западной части Ашт
сного района (с!с Ашт, Пунун).

Эта, разновидность северного таДЖИRСНОГО вонализма почти' пол

ностью повторяет систему гласных среднеперсидсного языка (а танже
язына нлассичесного периода). В ней танже восемь гласных фонем:

i("i) u(а) ,
и

е о

а

Изменение произошло лишь в их ноличественной хараRтерИСТИRе.

С;ущество'Вавшее ранее противопоставление' гласных· по длительности

заменилось противопоставлением по степени их ноличественноц устой
чивости, а деление гласных на долгие и нратние сменилось делением

31
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80 См.: Н. Бегбуди. Укав. соч .. стр. 17•.
81 Ср.: G. Lazard. Указ. Соч., стр. 127.. ..,..,
82 Жители ряда районов Душанбинской области, называющие себя «кулеои» и

«наротегини», являются пересеJlенцами из ·I\уляба и I\аратегина. Вока~изм к)':~яб
ских и каратеГИI!СКИХ ГОВОР9В относитсн к ЮjКно!'!у типу. C~apoe мaд)Кг,y~ЬHoe
о' (djil нем' отсутствует. Ово' слилось с долгим и. Подробнее об этом. C~:... на
стр. 34 данной работы.

Следует, ,однако, отметить, что построение такой схемы соответст

вий является вполне правомерным лишь для вокализма говора самар

кандских евреев. l\аратаГСRИЙ и варзобский говоры, находнщиеся под

сильным воздействием соседних с ними говоров южного типа ~шу

лёби» и «каротегини» 82, слегка от нее отклоняется..Фонематическая
значимость и в' iiих 'несколько стерта: отдельными носителями этих

говоров допускается параллельное использование и и u в ОДJ:IИХ и
тех же словах (гu 11 ги "лицо', ы; 11 Ьи 'запах'), в ряде слов произноше

ние u утеряно вовсе (su 11 sun < suy 'сторона', sum < sum'рубль'
yakflm < yakum 'первый'). Боле,е точно схема историч~ских соответст-

. , .. ;"' .' .. ....

Эта разновидность северного вокализма в настоящее время обнару
жена лишь· в самаркандско-таДЖИRСКОМ говоре.

Следующим этапом в развитии северного типа вокализ~а Д~лжно

быть окончательное исчезновение обеих реликтовыХ фон~м L И. и, как
самостоятельных единиц, полное слияние их с фонемами L и и. Это мы
и наблюдаем в т р е ть е й р а 3 н о В и Д н о с т и северного в~кализма,

отмеченной в варзобском, каратагском, горном гиссарском, баисун~ком,
дербентском говорах и в говоре самаркандских евреев, где насчиты

вается уже всего ТОЛЬRО шесть фонем вместо прежних восьми:

u

'добро' и zudi 'быстрота' (в других северных говорах хuЫ, zudi) упо
требляются лишь в сочетаниях- Ьа хи_Ы 'б~агополучно', ~a zudi 'быстро'·,
причем произносятся с кратким и; guna способ, образ УПОТJ?ебляется
только в сочетаниях типа ci guna и также имеет краткое u !!О. Релик

товая фонема и здесь вовсе исчезла.

Так образовалась в т о р а я, п ер е х о Д н а я р а 3 н о В и Д н о с т ь

северного вокализма с семью гласными фонемами вместо прежних

восьми:
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Гласные i и и в данном типе вокализма уже не равноценны другим

гласным звукам по своей фонологичесной значимости. Они представ

ляют собой остаточное, реликтовое явление. Подготовлена почва к их

полному слиянию с i и и.

В наиболее слабом положении оказывается гласный и, поскольку

количество слов, в которых он сохранился, очень невелико, - их не

более трех-четырех. Если в говоре по каним-либо причинам эти слова

окажутся неупотребительными или если в них произойдут каRие-либо

-фонетические изменения, то и реЛИI<товая фонема а вовсе исчезнет.

Это и произошло в самаркандском таджикском просторечьи: 78. По ут

верждению Н. Бегбуди в слове surat 'портрет', зафиксированномв дру

гих говорах с устойчивым и, произошло удвоение согласного г, вместе

с тем исчезла длительность гласного 79; слово xunin 'кровавый' (произ

водвое от .слова хиn 'кровь') в говоре неупотребительно; слова хиЫ

75 См.: В. С. Соколова. Фонетика таджикского языка, стр. 76-77;
В. С.Расторгуева.Очерки... , вып. 3, стр. 11-12.

76 Подробнее об этом см. стр. 20-23 данной работы.

77 ер.: G. L а z а r d. Caracteres distinctifs de la langue tadjik. «Bulletin
de la Societe de linguistique de Paris», t. 52, {. 1. Paris, 1956, стр. 128.

78 Самаркандское таджикское просторечье (или говор самаркандских таджи

ков) мы противопоставляем здесь, с одной стороны, равговорной речи самарканд

ской интеJIлигенции, где, по-видимому, сохраняются реликтовые фонемы r и и,

с другой стороны, говору самаркандских евреев, где исчеЗJIИ обе устойчивые ре

ликтовые фонемы r и ii (см.: И. И. 3 а р у б и н. Очерк разговорного языка са-
маркандских евреев. - В сб. «Ираю). Л., 1928, стр. 97). .

79 Противопоставление устойчивых и неустойч'ивых гласных, как мы уже го

ворили, обнаруживается только в открытом безударном слоге. При удвоении r
в слове surrat < surat первый слог становится закрытым.

на устойчивые и неустойчивые гласные. Устойчивые гласные i, е, о,

д, 11, восходящие к долгим гласным i, ё, а, и, о, относительно мало

меняют свою длительность в зависимости от ударения и характера

слога: неустойчивые гласные i, а, и, восходЛiЦие к исторически крат

ким гласным i, а, ~' Clшонны К сильному сокращению в безударной

позиции в открытом слоге. Отчетливое противопоставление гласных

·этих двух групп по длительности обнаруживается теперь только в од

ном фонетическом положении-в открытом безударном слоге, где

устойчивые гласные полностью сохраняют свою длительность, а не

устойчивые сокращаются и редуцируются (между глухими согласными

вплоть до нуля). ВО вс.ех остальных фонетических позициях сущест

венного расхождения в длительности этих двух групп гласных не на

,блюдается 75.

Описанное въппе изменение самого характера количественного про

'тивопоставления гласных ослабило позиции старых долгих гласных i
и а, отличавшихся от своих кратких пар (i и и) лишь длительностью.

Перейдя из разряда долгих в разряд устойчивых, они сохранили те

перь отличие от соответствующих неустойчивых звуков только в от

ирытом безудаРJIIОМ слоге (didor 'свиданиеl, xunin 'кровавый', xunuk
·'ХолодныЙ'). В остальных фонетических положениях они с ними совпали

и по качеству, и по длительности. Вместе с тем естественно умень

шилось и количество слов, в которы;х: они выделяются (поскольку это

·ограничено только безударным положением и открытым слогом). Для i
таких слов в настоящее время зарегистрировано не более пятнадцати

шестнадцати, для и - только четыре 76.
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80 См.: Н. Бегбуди. Указ. соч .. стр. 17..
81 ер' G Lazard Указ. СОЧ., стр. 127. б"'"
82 Ж~~ел~ ряда рай~нов Душанбинской области, называющие се я «кулеои»:.

«каротегини)}, являются пересеJIенцами из ,Куляба имкуа~:~~и~~~~~ка:::~г;;r:Ое
ских и каратегинских говоров относится к южно_ n .б ' б· ',,'. а
б (и) В нем' оТЬуТсТвУет. Оно' слилось с ДОJIГИМ U. одро нее о этом C~:.. в r

стр. 34 данной работы.
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Следует, ,однако, отметить, что построение таRОЙ охемы соответст
вий является' вполне правомерным лишь для вонализма говора самар
кандских евреев. l\аратагсний и варзобсний говоры, находящиеся под
сильным воздействием соседних с ними говоров южного типа «ку
лёби» и <шаротегини>) 82, слегка' от нее ОТRлоняется."Фонематическая
значимость и в· них нескольКО стерта: отдельными носителями этих
гово ов доnуонается параллельное использование и и u в ОдJ;IИХ и
тех ~e словах (ru I1 ru 'лицо', bU 11 Ьа 'за~ах'), в ряде слов ~PO~~HO:'~
иие 'и утеряно вовсе (su 11 sun < suy . сторона, . sum < sum ру .
yakum> yaku1[L 'первый'). Боле,е точно схема историчgс:ких CooTBeTtT-

Эта разновидность северного вокализма в наОТОЯIЦее время обнару-
лишь в самаркандсно-таджикскомговоре.

',кеНJледующим этапом в развитии северного типа вокализ~а д~лжн~
~ ть окончательное исчезновение обеих реликтовых фон~м ~ и .;3' на .
Оh1мостоят~льных единиц, полное слияние их с фонемами ~ и и. то мы
са наблюдаем в т Р е т 'ь е й раз н о в и Д н о с т и северного в~кализма,
~тмеченной в варзобском, наратагсном, горном гиссарском, баисунсном,
це бентсном· говорах и в говоре самаркандо:кИХ евреев, где ~аочиты
ва~тся уже всего только ПIесть фонем вместо прежних восьми.

: 'быотрота' (в других северныХ говорах хuЫ, zudi) упо
J;OOPO' и zadL ПIЬ в сочетаниях _ Ьа хит 'благополучно', Ьа zudi 'быотро',
1,реБЛIIЮТСЯ ли т"ст'" нратним и' guna 'способ, образ' употребляется

произнося "п. '" 80 Р
причем и.,.х типа ci guna и танже имеет нраткое u . елин-

о в сочетан п.
голы{ ма и здесь вовсе исчезла.
rовая фоне азовалась в т о р а я, пер е х о Д н а я раз н о в и Д н о с т ь

TaI< обр , изма с семью гласными фонемами вместо прежних
ВерноГО вокал

(,е

восьми:
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Гласные /; и и в данном типе вокализма уже не равноценны другим

гласным звукам по овоей фонологичеOIШЙ значимости. Они представ

ляют собой остаточное, реликтовое явление. Подготовлена почва к их

полному слиянию с i и и.

В наиболее слабом положении оказывается гласныи и, ПООКОЛЬКУ

количество слов, в которых он оохранилоя, очень невелико, - их не

более трех-четырех. Еоли в говоре по наким-либо причинам эти олова

окажутся неупотребительными или если в них произойдуткание-либо

фонетичеокие изменения, то и реликтовая фонема и вовое исчезнет,

Это и произошло в самарнандоком таджикском просторечьи 78. По УТ

верждению Н. Бегбуди в олове surat 'портрет', зафинсированномв дру

гих говорах с устойчивым и, произошло удвоение ооглаоного r, вместе

о тем исчезла длительность глаоного 79; олово xunin 'кровавый' (произ

водное от ,слова хиn 'нровь') в говоре неупотребительно; олова хиЫ

75 См.: В. С. Соколова. Фонетика таджикского ЯЮ>1ка, стр. 76-77;
В. С. Расторгуева. Очерки... , вып. 3, стр. 11-12.

76 Подробнее об этом см. стр. 20-23 данной работы.

77 ер.: G. L а z а r d. Сагасtёгеs distinctifs de la langue tadjik. «Bulletin
de la Societe de linguistique de Paris)}, t. 52, {. 1. Paris, 1956, стр. 128.

78 Самаркандское таджикское просторечье (или говор самаркандских таджи

ков) мы противопоставляем здесь, с одной стороны, разговорной речи самарканд

i)КОЙ интеJIлигенции, где, по-видимому, сохраняются реликтовые фонемы i и а,

с другой стороны, говору самаркандских евреев, где исчезли обе устойчивые рl.'

ликтовые фонемы i и ii (см.: И. И. 3 iJ. р у б и н. Очерк разговорного языка са-

маркандских евреев. - В сб. «Иран». Л., 1928, стр. 97). .
79 Противопоставление устойчивых и неустойч'ивых гласных, как мы уже го

ворили, обнаруживается тодько в открытом безударном слоге. При удвоении r
в слове surrat < surat первый слог становится закрытым.

на уотойчивые и неуотойчивые глаоные. Уотойчивые глаоные i, е, о

а, й, восходящие R долгим гласНЬ1М i, ё, а, а, О, относительно А{ал~
меняют овою длительнооть в завиоимооти от ударения и характеРа

·олога: неуотойчивые глаоные i, а, и, вооходлЩие к историчеоки крат

ким гласным i, а, ~, склонны к сильному оокращению в безударной

позиции в открытом слоге. Отчетливое противопоотавление гласных

.этих двух групп по длительности обнаруживается теперь только в од

ном Фонетичеоком положении - в от.крытом безударном ологе, где

устойчивые глаоные полноотью сохраняют овою длительность, а не

устойчивые сокращаются и редуцируются (между глухими согласными

вплоть до нуля). Во ВС,ех оотальных фонетических позициях Сущест

венного раохождения в длительнооти этих двух групп гласных не на

.блюдаетоя 75.

Описанное выше изменение оамого характера количественного про

'Тивопоотавления гласных оолабило позиции отарых долгих гласных i
и а, отличавшихоя от своих кратких пар (i и и) лишь длительностью.

Перейдя из разряда долгих в разряд устойчивых, они сохранили те

,перь отличие от ооответотвующих неуотойчивых звуков только в от

крытом безудари:ом слоге (didor 'овидание', xunin 'кровавый', xunuk
·(ХолодныЙ'). В остальных фонетичеоких положениях они с ними оовпали

и по качеству, и по длительнооти. Вместе о тем естеотвенно уменъ

шилось и количество слов, в которых они выделяются (поскольку это

.ограничено только безударным положением и открытым ологом). Для i
таких олов в настоящее время зарегистрировано не более пятнадцати

шеотнадцати, для и - только четыре 76.



вий для этих говоров, следовательно, должна быть построена таким

образом:

Что касается исторически HpaTI,oro i и ДОЛГОl'О ~; ТО они слились

здесь в одной фонеме i (неустойчивом), как в третьей разновидности

северного вокализма.

Основу южного вокализма составляют следоватеЛJ>НО ~CTЬ гласных

фонем:

i 'ъ U
е Q

а

83 ъ гласиый заднего ряда, верхнего подъема нелабиаЛИ80ВaRНЫЙ. Подробнее
О нем см. на Отр. 26.
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Пептральпый (или верхпеаеравmаПСRИЙ)

тип вокаЛИЗlllа

Центральный иЛи верхнезеравшанский тип вока#изuм~имеет некоторое
сходство со второй (т. е. с,амаркандско-тадж~к~кои) разновидностью

северного вокализма. В нем также семь гласных фонем вместо восьми

фонем среднеиранского периода. Противопоставление устойчивого

и неустойчивого i и t сохраняется, причем i устойчивое и здесь пред-

84 Ср.: G. Lazard. Указ. СОЧ., стр. 129.
85 См.:В. С. Соколова, Р. Л. Немеиова, io. И. Богорад. Укаа.

СОЧ., стр. 157-158 И 165-167.
86 Там' же, стр. 166-167.
87 Там же, сТр. 167.

Схема соответствий в ВОRализме южных и северных rOBopOB
ЮНIВЫЙ вокализм Северный вонализм Южный вокализм

Ё-========: : ~~;"'".-----

Необходимо отметить, что южный вокалиам несколько отличается

от северного также с точки зрения количественного взаимоотношения

гласных фонем. Фонема 'ъ во всех фонетических положениях противо

поставляется всем остальным гласным нак звук более нраткиЙ 85 • Не
устойчивые гласные t и а значительно меньше сокращаются в открытом

предударном слоге, чем в северных говорах 86. Четкое противопоставле

ние групп устойчивых и неустойчивых гласных в южном вокализме,

таким образом, «в известной мере стирается, и намечается их сближение

в общем противопоставлениифонеме ъ» 87.

Вокализм южного типа имеет распространение на обширной терри

тории, занимающей всю бывшую Нулябсную область, I:\аратегин (быв

шая Гармская область), часть Дарваза, Горон (Горно-Бадахшанская

автономная область). Отдельными, довольно многочисленными вкрапле

ниями говоры. южного типа встречаются вблизи от Душанбе (Варзоб,
Гиссар). В небольшом количествепереселенцыиз Наратегина и Дарваза

имеютс1:l на севере, в частности, в Ферганской и Андижанской областях

"Узбекской ССР.

Южный
ВОRалнзм

о и и

l"V
и и

а

I
о

-
е а

I I
е а

Среднеперсидсний

вонализм

v
i

Северный

вокализм

Южвый тип ВОRализма

Сохранение качественной характеристики старых иранских гласных

является отличительной особенностью только северных говоров. Во

всех остальных типах таджИRСКОГО диалектного вокализма произошли

те или иные качественные изменения. коснувшиеся впрочем только

гласных заднего ряда.

Наиболее удаленным от северного типа, а следовательно и от И<Г

ходной системы гласных, является южный вокализм. Исторически дол

гое u и краткое и, различавшиеся ранее только. по длительности, су,..

щественно разошлись здесь и в своей качественной характеристике:

краткое и делабиализовалось и перешло в 'Ъ 83: g'ыl< gul 'цветок',

lrьz< buz 'Rоза'; долгое а сохранило свое Rачество и нашло продолже

ние в устойчивом и: dud 'дым', dur 'далекий'. Старое маджгульное О,

отличавшееся ранее от долгого u по Rачеству, сузилось и слилось с ним

в одной фонеме u устойчивом (ruz < ruz 'день', gus < gus 'ухо').
Таким образом, в южном ВОRализме также произошло сокращение

числа фонем в группе исторических гласных заднего ряда с трех до

двух, как во второй и третьей разновидностях север'Ного вокализма.

Однако, слияние гласных проходило здесь совсем иным путем. На севере,

как мы уже знаем, в одной фонеме (и неустойчивом) объединились

исторически долгое u и кратКОе и, одинаковые по качеству и различав

mиеся только по длительности; H~ юге, наоборот, в одной фонеме

(и устойчивом) СЛИЛИСЬ старые гласные о и и, различавшиеся по качеству

Ii одинаковые по длительности. Маджгульное о на севере сохранилось

в виде f1 (устойчивого), на юге оно перешло в u (устойчивое). Истори

чески краткое и на севере такжесохранилось в виде и неустойчивого,

на юге оно перешло в 'Ъ. Схематически этот процесс можно представить

в следующем виде:
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Юго-восточный (или дарвазский) тип вокализма

Юго-восточный, или дарвазщшй, вокализм одними своими чертами

оближается с оеверным вокализмом, другими -с южным. Соеверным
вонализмом его сближает оохранение отарого маджгульного а « о< a1,l),
с южным - переход историчеони нратного и в 'Ъ (Ь'Ъz 'нова', g'ыl 'цветон').
Иоторически долгое а изменило в нем свое качество (продвинулось

вперед) и получило овое отдельное, самостоятельное продолжение

в глаоном 11 (уотоЙчивом). Таним образом, в составе юго-восточного

вонализма на месте трех историчесних гласных О, а. и, оназалось :rанже

три гласных, нан в первой разновидности северного вонализма, но

отличающихся от них по качеству - и, и, 'Ъ. БЬлее наглядно соотноше

ние северного и юго-восточного вонализма' в этой части можно пред

ставить в следующей схеме:

Самый фант наличия гласного переднего (или передне-смешанного)

ряда и на первый взгляд как будто бы сближает юго-восточный вонализм

сцентральпым, . где также имеется и (неустоЙчивое). Однано, это

сближение лишь нажущееся, тан нан эти гласные имеют разное про

исхождение. Центральное и объединило в себе исторически нратное

и историческ.и долгое и и а, причем в БОJIьшинстве случаев оно восходит

именно н кратному и; юго-восточное и всегда восходит только н долгому а.

Поэтому между собою эти l'ласные в центральном и юго-восточном~типах

вокализма соотносятся следующим образом:
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C~eMa &сторических соответствий
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ставляет собою реликтовую фонему о узким кругом употребления,

обнаруживающую свое отличие от неуотойчивого i ТОЛЫШ в отнрытом

безударном ологе. С<,шращение чиола глаоных фонем о вооьми до оеми

и здеоь произошло за счет группы иоторичеоних глаоных заднего ряда

о «a1,l), а, u. Однако олияние фонем в группе глаоных заднего ряда

проходило здеоь иным путем, чем на оевере. Во-первых, произошло их

качеотвенное изменение: гласный о «a1,l) неонольно сузилоя (а может

быть и отодвинулоя назад) и перешел в а (устойчивое), глаоный и

(историчеони нратний) ПРОДВИНУЛОЯ вперед и перешел в и или в zi .J

(неуотоЙчивое). Во-вторых, иоторичеоки долгое а, воеверном вонализме

(во второй и третьей его разновидностях) целином олившееся с нрат

ким и, здеоь получило. двоякое отражение: а) в большинотве случаев

оно перешло в и (или и), олившиоь таким образом о иоторичеони нрат

ким и (dud 'дым', tUt 'тутовник' и пр.); б) в меньшемноличеотве олучаев,

преимущественно в открытом безударном ологе, оно оохранило свое

качеотво, получив продолжение в а и объединившиоьтаким путем

с иоторичеокиммаджгульнымо (sarat 'портрет', xabi 'добро'). Ноличеотво

слов, в которых иоторичеоки долгое и оохранило овое начеотво

(и частично длительнооть). не одинаково по говорам, в одних говорах

таних олов больше, в других меньше (примеры ом. на отр. 25).
ГлаСНIi!Й, образовавшийоя из историчеони нраткого и, по своему

начеотву (по отепени про.цвинутооти вперед) колеблется по говорам

от глаоного переднего ряда, слегка отодвинутого назад (и), до глаоного

заднего ряда, слегка продвинутого вперед (и). В овязи С этим

выделяютоя две основных разновиднооти центрального типа вонализма:

1) верхнематчинокий, раопроотраненнып к западу от о. Матчи

(районного центра), Вfшючая часть кишлаков района Айни (фальгарокие

говоры), а также в шайдансном и· понгазском говорах:

2) нижнемаТЧИНОf(ИЙ, раопространенный н воотоку от Матчи (район

ного центра), а также в долине р. Сох и в части фальгв.роких говоров

(район Айни):

Схема соответствий центрального, северного и южного ~ИDОВ вокализма

. Северный
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88 ер.: G. L а z а r d. Vказ. СО'!., стр. 128.
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Юго-восточный Т,ИП вонализма отмечен в настоящее время в Дарвазе

по правому берегу ПлН/Jжа (от нишлана 3ыгара до нишлака Пшихарв).

89 Переход о в ii в позиции перед носовыми наблюдается во мвогих южных
говорах, но там это ii не образует самостоятельной фонемы.

90 См.: В. С. С о к о л о в а. Исследования по фонетике иранских языков,

(Автореф. докт. дисс.). Л., 1954, стр. 29-36.
91 Там же..

Следует отметить еще одну специфическую особенность юго-восточ

ного вокализма. Гласный б « а) в позиции перед носовыми перешел

в нем в а, которое является в настоящее время самостоятельной фонемой

(пап< поп 'хлеб', тап< топ 'оставь') 89.

Историчесни долгое и историчесни нратное "i и i слились в юг0

восточном вонализме в одной фонеме i (нак в южном вонализме

и в третьей разновидности северного).

Таним образом, в составе юго-восточного вонализма насчитывается

девять гласных фонем, вместо историчесних восьми:

ii "ь а

11
е о

а

92. См.: А Ь d п.l G h а f а r F а r h а d i; Le реrsап. parle en Mgb,anisian; Gl'am
maire du Kaboli. Paris, 1955. .

93 См. стр. 33 данной работы.

СЛЕДЫ МЕЖДИАЛЕКТНОГО В3АИМОДЕЙСТВИЯ

В ВОКАЛИ3МЕ

Мы касалис.ь до сих пор лишь таних явлений в таджинском диалект

ном вонализме, которые могут быть объяснены действием внутренних

~акОноме.рВ:остеЙ развития. Нельзя оставить без внимания, однано,
и возможность влияния на диалентный вонализм разного рода внешних

факторо:IЗ, вознинаioщих в от~ельных говорах в результате тесного

соприк'основения 'их н?оителеи с различными инодиалектными и ино-

язычными. коллективами. . .
Более или менее явные черты инодиалентного воздействия отмечены

в настоящее нремя в одном типе вокализма - в чорбогском. В знач~
тельно меньшей степени, но все же обнаруживается тано'е влияние

в варзобёном 93. u' u , •

Чорбог - это большой кишлак, расположенныи в Варзобском раионе
в девяти километрах н северу от Душанбе. В нем сосуществуют рядо~

два говора: «вилояти», HOT~PЫM пользуется примерно половина ЖИ,телеи,

и «кулёБИ». Говор «вилояти» оч;ень близок к "варзобекому (<<варзоби» ),
который, как мы уже знаем, имеет северныи тип вокаJ.Iизма (третья

гласных н противопоставлению гласных устойчивых и неустойчи~ых
с сохранением в очень небольшом количестве слов реликто~ых уст~ичи

вых фонем;; и а,обнаруживаЮЩИf свое отличие от н~устоичивых. z_и и

тольно в отнрытом безударном слоге; восьмифонемныи вонализм: Z, z, е.:
а, о, I1,(а), и (первая разновидность северного вонализма); 2) второи
этап - слияние l'ла:сных и и а (при сохранении u противопост.ав~ения

устойчивого инеустойчивого i и "i); семифонемныи вокализм:!, (z), е,
а, о, 11, U (вторая разновидность ceBep~oгo вонализ~а); 3) тр~тии эт~п
слияние гласных i и "i; шестифонемныи вонализм: z, е, а, о, и, и (третья

разновидность северного вокализма). u .'

Центральный, южный и юго-восточныи типы вокализма поназывают

нам пути 'качественного изменения гласных: а) прод_виж~ние гласного

вперед-переход историчесни нраткого и и ДО!IГОГО.. и в и в централь

ных 'Говорах; переход исторически долгого и в и ~ ю!о-восточных

говорах; б) сужение гласного - переход маджгульноГО о в и в ц~нтра_ль

ных говорах; в) делабиализация гласного - переход историчеони крат

ного ив "ь в южных говорах. ~
I:\ачественные изменения в таджинсних говорах носнулись, нан мы ви-

Дели лишь историчесюi:Х гласныХ заднего ряда. Более далеко продвинулся
, u б' Ф 92

В этомотношенииперсидснийязыни, судя по последнеира оте архади ,-
кабули, где изменилось начественно не только исторически краткое и,

но и i(u перешло в о, i в е).
Если при расомотрении типов таджинског~ диалект~ого вокализма

с точки зрения степени удаленности от исходнои иранскои системы распо

ложить их в ряд, то на одном конце окажется северный во~ализм (наиболе~
близкий к исходной системе), а на другом - южныи. Центральныи
и юго-вос.точный типы вонализма ооставят промежуточные звенья. Если
продлить эту линию сравнения на юг (~ Афганистан) и на юго-запад

(в Иран), то на самом дальнем HOH~e (наиболее удаленном от северного

'гипа, а следовательно и от иоходнои системы гласных). окажется персид
сний вонализм, а вокализм набули вместе с центральным, южным и юго

восточным типами таджикского вокализма составят различного типа

переходные звенья.
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Схема исторических соответствий

v
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ВНУТРЕННИЕ 3АКОНОМЕРНОСТИ РА3ВИТИЯ

ТАДЖИКСКОГО ДИАЛЕКТНОГО ВОКАЛИ3МА

При сопоставительном' анiшизе рассмотренных типов таджикского

диалiжтного вокализма отчеТJlИВО выявляется основная действующая

занономерность их развития. Это - уже отмеченное В. С. Соноловой

во многих живых ирансних язьшах (в том числе и в таджинском) по

степенное ослабление ФОНОJlогичесной роли длительности гласных

с выдвижением на первый план начества кан их главного смыслораз
личитеЛЬНОl'О признака 110. РаЗJlичные типы таджинского диалентного

вонализма отражают разные этапы, а танже разные пути прохождения

этого процесса.

Первым этапом в этом развитии было, нан мы знаем, изменение

в характере количественной характеристики гласных: переход от про

тивопоставления гласных по их абсолютной длительности к противо

поставлению по степени их ноличественной устойчивости 91. Это вело

к сближению гласных, одинановых по качеству, различавшихся лишь

по длительности'(i -"i и и - а), поскольку их количественное расхожде

ние стало обнаруживаться теперь не во всех фонетических позициях.

-При таком положении 'дел возможны были два дальнейших пути раз

вития: 1) понцое совпадение и слияние гласных, различавшихся ранее

только по длительности, 2) расхождение в их начественной характе

ристике.

В таджикских говорах мы обнаруживаем оба эти пути развития.

Северный тип вонализма в его т'рех разновидностях показывает нам, как

протенает слияние гласных, различавшихся только .по длительности:

1) первый этап - переход от противопоставления долгих и нратних
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вах keldi 'он пришел', ketti 'он ушел' и т. п.): dtl 'сердце', gtrLft· .'он
взял', t~reb 'обман' и пр. В некоторых словах в ~ перешло таRже исто:

ричеСRИ долгое i (главным образом, в абсолютном исходе слов): devorL
'стенной', savzi 'морковь', оmаdi'ты пришел'. В других случаях ис~ори
чески долгое i сохранило свою качественную характеристику и .,.дли

тельность: did 'он видел', tir 'стрела', pir 'старик'.
Таким образом, R риштанском вокализме также семь гласных фо-

нем, но не все они с·овпадают с центральными по своей качественной

харю{теристике:

ii i u

е

а

Помимо заметных в нем следов узбекского влияния, риштаНСБИЙ
вокализм интересен еще тем, что :в нем сохранился более древний тип
Rоличественного противопоставления гласных, чем в других таджик-,

ских говорах 99. Гласные ~ - i, й - и довольно отчетливо различаются

здесь по длительности не только в открытом предударном слоге, но и

под ударением. Следовательно мы имеем здесь дело с противопостав-,

лением гласных по долготе u н:раткости, иак в среднеперсидском 'и
• • U U ти 100

В древних иранских языках, а не по устоичивости и неустоичивос .
Верхнечuрчuкский вокалuзм таRже развuвался на базе централь-·

ного. Основные семь гласных центрального вокалuзма (по-вuдuмому,

в нижнематчинской его разновuдности) 101 сохранилu в нем свою каче-

ственную характеристин:у: i, i, е, а, о, и, u. Отн:лонение от централь

ного ВОRализма заклюqается лишь в налuчии фонемы u. Эта фонема
здесь в протuвоположность северным говорам не продолжает линии

развития. старого маджгульного О. Она здесь заимствована из узбеR-'
сного языка и встречается ТОЛI;>RО в словах узбекского проuсхождения:

quzi 'ягнеНОR', unиnа 'десятый'; tula 'полный', urta 'середцна', turtunCi'
'четвертый' u т. п. 1О2 Маджгульное о здесь, как в центральных гово-·

рах, перешло в а: ruz 'день', гuу 'лицо', тUу 'волосы' u т. п.
1ОЗ

Следовательно в верхнеЧИрЧИКСRИХ говорах восемь гласных фонем
вместо семц фонем центрального вокализма:

i zi а

и

е' (1

ii

Имеются некоторые отличия от центральных говоров также по ли-

нии историчеСRИХ соответствиЙ:
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98 Ср. центральный тип вокализм!}, стр. 35-36 данной' работы.
. 99 Нужно однако. Qтметить, что длительность гласных центральных и дарваз--

ских говоров не была исследована экспериментально. .
. 100 Цифровые данные, по длительностириштанских гласных см. в вып. 4 «Очер--
коп» В. С. 'Расторгуевой, стр. 18-22. U

101 Мы говррим «по-видимому» потому, что верхнечирчикскии вокалиам нв

получил достаточно детального описания. Он нуждается в дополнительном иссле

довании специалиста-фоне~иста с применением необходимой фонетической аппара--

туры. _
. 102 См.: К. Т а г и р о в а. Таджикские говоры Бастапдыкского района 'Уабек-'
ской сер, стр,10..

103 Там же, стр. 10-11.
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Схема исторических соответствий

у

разновидность) м. Говор «Rулёби)} по типу ВОRализма и ЦО другим при-

знакам относится R южным говорам 95. .

Одной из отличительных особенностей южного вокализма сраВНflтельно

с северным является, иак мы видели, отсутствие в нем фонемы и 96.

На месте северного и в южных говорах используется обычно гласный ll;
ср. сев. dust, южн. dust 'друг'; сев. gus, южн. gus 'ухо'; сев. r-uz,южн.

ruz, 'день'. Мы уже говорили о начавшемся в варзоБСRОМ говоре цроцессе

вытесщшия гласного и под воздействием соседнего говора' «RулёБИ».

Слыша постс;>янно в речи своих соседей произношение u вместо и, вар

зобцы привыкают R такой замене,И сами начинают ее ДОПУСRать. Таким

образом в устах отдельных носителей говора в ряде слов оказывается

возможным параллельное использование гласных и и и в одних и -rex же

словах (ruz 11 ruz 'день', gus 11 gus 'ухо' и т. п.), а в heRo-rорIJIХ' словах
произошла ОRончательная замена и гласным u в устах вс.ех представи

телей говора (yakum < yakum 'первый', sun < su 'сторона', sum < sum
.'рубль'). .' .

Процесс вытеснения и гласным и, ТОЛЬRО вачавшийся в' В!lрзобсн:ом
говоре, в чорбогском «вилолти» доведен до конца. Фонема· и здесь

исчезла полностью. Во веех словах она заменена фонемой и. Все три

среднепеРСИДСRИХ гласных заднего ряда О, и, u слились здесь". следова

;ель~о', в одной фонеме и (ruz < ruz 'день', gul < gul 'цветон';,аиа< ааа

дым). Вместо шести гласных варзобского говора (третья разновидность

северного вон:ализма) мы имеем здесь пять гласных:

СЛЕДЫ иноязыIногоo ВЛИЯНИЯ в ТАДЖИКСКОМ

ДИАЛЕКТНОМ ВОКАЛИЗМЕ

Следы иноязычного влияния отмечены в настоящее время в вока

лизме риmтаНСRОГО и верхнеЧирЧИКСRИХ говоров, находящихся в не

посредственном тесном соприкосновении с узбеRСКИМ языком 97.

РиштаНСRИЙ вокализм развился на базе центрального. В нем.тот же

тип отражения старых гласных заднего ряда: историчеСRИ ира1,'НОМУ u
соответствует й, маджгульному i5 - и, историчеСl<И долгому II - iiили

(в более реДRИХ случаях, преимущественно в отнрытом предударном

слоге) u. ОТJlи:чие риштанского вокализма от центрального заключается

~ изменении ~ачественной характеристики гласных а и i, происшед

шем под воздеиствием узбеКСRОГО язын:а. Гласный а продвинулсявперед,

неСRОЛЬН:О сузился и перешел в а, уподобившись, таRИМ образом, глас

ному а узбекских сингармонических говоров:. тап 'я', tiir 'влажный'

tiixta ·'доска'. Гласный i расширился, отодвинулся назад и переше~
В разряд гласных смешанного ряда, ~подобившись узбеКСI{ОМУ i (в сло-

94 См'. стр. 33 данной работы.

95 Носители говора «иулёби» - переселенцы из Куляба.
96 См. стр. 34-35 данной работы.

97 См.: В. С. Р а с т о р г у е в а. Очерки..., вып. 4, стр. 13-24; К. Т а г и-о
р о в а. Таджикские говоры Бастандыкскогорайона 'Узбекской ССР. Сталинаба;:(,
1959, стр. 10-11.
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КОНСОНАНТИЗМ

ИЗ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО КОНСОНАНТИЗМА

В древнеперсидской клинописной графике нашли отражение 22 со-
rгласных звука 104:

глухие смычные: р, t, kj
звонкие смычные: Ь, d, gj
аффрикаты: с, !;
глухие щелевые: /, s, {}, S, х, h, s.!- ({}r)j
звонкие щелевые: и, z, у, lj
носовые: т, n;
дрожащий: r.

Древнеиранские согласные: w, д, У, z, для ноторых В авеСТИЙСRОМ
языке были особые знаRИ, в древнепеРСИДСRОЙ графИRе не получили
·самостоятельного отображения. НаЛИЧJfе этих ЗВУRО:Q в древнепеРСJfД
ском ЯЗЫRе поэтому является спорным 105. Тем не менее наиболее вид

ные специалисты по древним иранским ЯЗЫRам (Хр. Бартоломе, Хюб

шман, А. Мейе, О. Бенвенист) СКлоняются к мнению, что эти ЗВуRИ
В древнеперсидском ЯЗЫRе существовали. Они предполагают, что знаRИ

.для звонких смы.чных согласных Ь, d, g могли обозначать также соот

ветствующие звонкие щелевые - Ш, д, r (в интервокальном положе
нии) 106, а знаки для аффрикаты! использовались для обозначения
.ЗВОНRОГО щелевого z107.

Произношение согласного ss точно не установлено 108. А; Мейе пред
полагает, что это был свис;;;[щий сильный (silfante forte) 109. В связи
·с тем, что он восходит к древнеиранскому сочетанию ЗВУRОВ {}r
(саНСiф. tr), некоторые иранисты обозначают его знаками {}r (Барто
ломе) 110 или 'в r (Тольман) 111.

Согласный 1 засвидетельствован в древнепеРСИДСRОМ ТОЛЬRО в трех
'именах собственных иностраНН9ГО происхождения: в имени армянина
Haldita, названии провинции в Вавилоне Dabala и названии горы Lab
nаnа 11'1'. В словах иранского происхождения этот ЗВуR в древнеперсид
ском языке не встречается 113, поэтому принято считать его иностран
ным заимствованием,самомудревнеnерсидскомуязыку чуждым.

В последующие эпохи (в среднеперсидскомязыке, в языке персид
еких и таДЖИRСRИХ авторов классического периода) развитие консо

нантизма шло главным обра'Зом по линии позиционных изменений со
гласных фонем. Состав консонантизма в целом изменилсясравнительно
мало.

Так, в среднеперсидскомЯЗЫRе исчезли согласные {} и ss ({}r), пере
шедшие соответственно - {} в h (в интервокальном положении) или в s

104 Как известно, древнеперсидское клинописное письмо имело части.чно сил
.лабическиЙ характер. Большинство знаков обозначало согласный плюс гласный а.
Некоторые СОГJшсные имеют особое обозначение перед i и перед u. О составе
древнеперсидского консонантизма см.: Chr. В а r t h о 1о m а е. Awestisch und A1t
persisch, стр. :'187, 159;' 162-169; А. М е i 11 е t. Grammaire du vieux-perse,
-стр. 58-85.

105 См.: Chr. В а r t h о 1 о m а е. Awestisch und A1tpersisch, стр. 164.
106 Там же, стр. 159; А. М е i 11 е t: Grammaire du vieux-perse, стр. 76.
107 См.: Chr. В а r t h о 1 о m а е. Awestiscll und A1tpersisch, стр. 159, 162-163

.(§ 271, .м 6); А. М е i 11 е t. Gr:ammaire du vieux-perse, стр. 73; Н ii Ь s с h m'а n п.
Persische Studien. Strassburg, 1895, стр. 228.

108 См.: Chr. Barth010·mae. Awestisch 1ind A1tpersisch, сТр. 159, §' 269.
100 См.: А. М е i 11 е t. Grammaire du vieux-perse, етр. 63-64, 153. .
110 См.: Chr. В а r t h о 1 о m а е. Awestisch und Altpersisch, стр. 153.
111 См.: То1mап. Ancient Persian Lexicon and Tex·ts. N. У. andLeipzig, 1908.
112 См.: А. М е i 11 е t.Grammaire du vieux-perse, стр. 84. . . .
113 Звук l отсутствует также и в авестийском языке. См.: Chr. В а r t h о 10

Лl ае. Awestisch und Altpersisch, стр. 261.
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. 114 С V 1.1 ачале слова) ss (f),r) - В h или - реже - в s . ,огласныи ,в Си-,в н , u

,стемеконсонантизШl древних иранских ЯЗЫRОВ отсутствовавшии и от
.меченный в древнепеРСИДСRОМ языке только в собственных именах

иностранного происхождения, в среднеперсидском языке. становится

полноправной фонемой. Он возникает здесь: из древнеперсидского со

четания ЗВУRОВ rd, а таRже в более редких случ:ях из r'11f' r{}, д.
В отдельных словах он восходит к индоевропеискому 1 . Всего

13 среднеперсидском языке стало 24 согласных фонемы:

глухие смычные: р, t, k;
звонкие смычные: Ь, d, g;
аффрикаты: с, !; v

глухие щелевые: /, s, s, х, hj
звонкие щелевые: W, и, д, z, z, l, у, у;

носовые: т, n;
дрожащий: r. u
В языке классичеСRОГО периода сначала исчез согласныи W, а з~тем,

в более поздний период- д. Следовательно, в нем было в раннии пе

;p~oд 23 согласных фонемы, ~ более поздний - 22:
глухие смычные: р, t, kj
звонкие смычные: Ь, d, gj
аффрикаты: с, !;
глухие щелевые: /, s, S, х, h;
звонкие щелевые: и, (д), z; z, l, у, у;

носовые: т, n;
дрожащий: r.
Те же согласные, за исключением д, сохранились в cOBpeMeHHuoM

'Таджикском литературном языН,е. l\ нимu добавились лишь согласныи ~
(в современной графике 1j:), встречающии~я в словах арабского и тюрк

окого происхождения, и заимствованныи из руссного языка соглас-

ный lf 116. u
Наиболее существенными из позиционных изменении согласных фо

нем являются следующие.

1) Древнеперсидские глухие смычные р, t, k в интер- ипоствокаль

ном положении, а также после сонантов (r, т, n) перешли в средне

персидском (В сассанидскую эпоху). в соответствующие звонкие щеле

вые w, .д, r 117, а затем в новоперсидском и в таджи~с~ом язык_ах

в соответствующие ЗВОНRие смычны~ Ь, d? g: CI?: др.-п. ap~, _ср.-п. ap~

позднее iiw, кл. аЬ, тадж. оЬ 'BOД~; др.-п. nаТ!аt, ср.-п. ,!аре,. кл. па

Ьёrа, тадж. nabera 'внук'; др.-п. раа, ср.-п. l!.aa!, позднее 'р~дс:r,_ ~л.

pidar тадж. padar 'отец'; ср.-п. iipiitiin « *a-pata-), позднее аwадаn,

кл. iibiid, тадж. obod 'благоустроенный', 'населенный'j др.-п., karta 'cд~~
ланный', ср.-п. kart, позднее kаrд, кл. kard, тадж. kard он сделал:,

ср.-п. iikiis, кл. iigiih, тадж. ogoh 'известный' 118. u u'. v

2) ДревнепеРСИДСRИЙ и ранний среднеперсидскии глухои аффрикат с

в интервокаль~ом положенvии переmеJI ~ но~опеРСИДСRОМ и в тад;ни,КС~О~

в z: др.-п. hacii, ср.-п. hac (позднее Щ, az), RЛ. az, тадж. az от, из,
v _v - О 'день' 119'с'; др.-п. rauca, ср.-п. roc, кл. roz, тадж. ruz .

114 См. там же.

115 См.: С. S а 1 е m а n п. Mitte1persisch, стр. 267-268; Р. н о r п. Neuper
sische Schriftsprache, стр. 55-57.

116 См.: В. С. Р а с т о р г у е в а. Краткий очерк грамматики таджикского

языка (приложение к «Таджикско-русскому словарю» под ред. Е'. Э. Бертельса.

М., 1954, стр. 533). 6 258 В .
117 См.: С. S а 1е m а n п. Mitte1persisch,CTp. 25 - . - написании этог

'переход не нашел отражения, поэтому некоторые ученые сомневаются в наличии

этой лереходной ступени. . 62
118 См. там же, стр. 257; Р. н о r п. NeuperS1sche Schriftsprache, сТр. ,

75, 83. . 257
113 См.: С. S а 1е m а n п. Mitte1perS1sch, стр. .
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3) ДревнеперсидCIШЙ звонкиЙ аффрикат J в начале слова перешел
в среднеперсидском, новоперсидском и таджикском в z: др.-п. Jan-,.
~р.-п. zan-, кл. zan-, тадж. zan-- основа наст. вр. глагола zadan 'бить"

др.-п. ав. Ли-, ср.-п. z"ivistan, кл. z"istan, тадж. zistan 'жить'120. '
4) Древнеперсидское и авестийское v в сочетаниях vim и иг пере

шло в среднеперсидском, ноноперсидском и таджикском н g (gum < vim
!и! <иг): ан. v"krka:, ср.-п. g!!rg, кл. gllrg, тадж. gurg 'волк'; ав:

vlmanah-, ср.-п. guman, кл. guman, тадж. gumon 'мысль' 'предположе-
ние'121. '

5) Д.ревнеперсидское, авестийское и среднеперсидское v в сочета
ниях т, иа перешло в новоперсидском ~таджикском в g (gu < vi,
gu < и~): др.-п., ср.-,?' v(i)tart (др.~п._Vi+ vtar), кл. gudarad, тадж. gu-.
zarad .пусть он проидет ; ср.-п. v(l)nas, кл. guniih, тадж. gunoh 'вина
проступок'122. ,.

_ .. 6) _Д~ев:rеперсидское и среднеперсидское v в начале слова перед.
а, а, е, l, lY_ перешло в новоперсидском и в литературном таджикском

в_Ь:. ср.-п. !:at, поэднее viid ~aB. ~iita), :кл. _biid, тадж. bod 'ветер'; ср.-п.
иan~, ил. ba;:g,. таДЖ'u,Ьоng :кр_ик; cp.-~. v.e~ (ав. vahyak) , ил. Ьёh, тадж.
beh хорошии, лучшии; ср.-п. VLst (ав. VLsattl-), :кл. blst, тадж. bist 'двад-
цать'12З. .

7) Древнеперсидс:кое d в интервокальном положении перешло в сред
непеРСИДСRОМ яэы:ке в d, а потом в у, :которое в новоперсидс:ком и

и_в таджи_кс:ком язы~е по~ле долгих ~лас~ых может отпадать: ср.-п_

p~y (а_в. pada):. н.-П. рау 11 ра, тадж. роу нога; др.-п. riidiy 'ради', ср.-п_
rad, гау, ил. га,..тадж. го - послелог, уиаэывающий на прямой объеит 124.

8) Древнеперсидсиое и среднеперсидсиое у в начале слова перешло
в ново?ерс~дсиом и ~ таДЖИRС:КОМ в J: ср.-п. yasn (ав. yasna), ил. Jasn~

тадж. /авт: праэдни~; ср.-п. у'иХ!.(ав. yuxt~), :кл. Ju/t, тадж. Ju/t 'пара';
ср.-п. уииаn (ав. уииаn), ил. /аиаn, тадж. /аиоn 'юноша'125.

КОНСОНАНТИЗМ ТАДЖИКСКИХ ГОВОРОВ

Согласные, унаследованные от исходной системы

Основу таджиисиого диале:ктного :консонантизма составляют те же
22 согласные фонемы, унаследованные от древних ирансиих языиов
иоторые существовали в ЯЗblRе илассичесного периода. Из них 19 co~
гласных имеются во всех говорах. В том числе:

глухие смычные: р, t, k;
звониие смычные: Ь, d, g;
аффринаты: С, J;
глухие щелевые: s, S, х;

эвониие щелевые: и, z, у, l, у;

носовые: т, n;
дрожащий: г.

uДва согласных - z, h - в неиоторых говорах отсутствуют. Соглас
ныи / в неноторых говорах имеет нес:кольно ослабленное фонематиче
сиое значение.

Согласный z и в ЯЗblRе :классичесиого периода, и в современном
литературном таджиис:ком язы:ке, иан известно, встречается сравни-

120 См.: С. S а 1 е т а n n. Mjttelpersjsch, сТр. 257
~:~ ~:: ::: стр. 269; Р. н о r n. Neupel'sische Schriftsprache, стр. 64.

S hr~2fЗt CM':hC, S а] ет а n n. Mittelpersisch, стр. 269; Р. Н о r n Neupersische
с 1 sprac е, стр. 76. .

124 Там ·же, стр. 44.

S 125 См.: С. Salemann. Mittelpersisch, стр. 268; Р. Horn. Neupersische
chriftsprache, СТр. 73.
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'тельно редно. l\оличество слов, в состав которых он входит, очень I не
велико. Еще меньше слов с согласным z в таджинских говорах. В вар

зобском говоре, например, зафиксировано тольио пять таних слов (причем

одно из них заимствовано из русского язы:ка) - zola 'град', rб.Zni на

звание кишлака «Гажни», gaZdum. 'СRОРПИОН', azdeor 'дракон', zurnol
'журнал'; в верхнеЧИрЧИRСКИХ говорах в трех словах- gazdum 'с:кор

пион', zola 'град', azdar 'дракон'; в говоре самаркаНДСRИХ таджиков

в десяти словах (из них два эаимствованы иэ русского): raz-raz 'сирип'

(звукоподражание), gizzak 'скрипка', riz-"/iz 'жужжание' (звукоподража

ние), riz-rizak название игрушки, rizzas zadan 'визжать' (звуноподража

ние), gazdum 'СRОРПИОН', azdar 11 azdaho 'дракон', pazmurda 'увядший',

zurnol 'журнал'; pasaZir 'пассажир' и т. п .. Во многих говорах наблю

дается тенденция к эамене z звуком f. Р. Л. Неменова, в частности,

·отмечает это явление на юге Таджикистана, в кулябских говорах,

где в некоторых словах существует параллельное произпошение z 11 f:
10la 11 fola 'град', miza 11 mifa 'ресницы'. Однако, особенно интенсивно

процесс.вытеснения z аффрикатой J проходит в северных говорах (Бу

хара, Ленинабад, l\анибадам, Исфара, Ура-Тюбе, Чуст и др.), где за

мена z через f наблюдается даже в словах, заимствованных из рус

~:кoгo язы:ка: pasajir 'пассажир', marojni цли marf1jnt 'мороженое', jurnol
"журнал', barfom 'боржом' и т. п. Это обстоятельство создает благо

приятные условия для полного исчезновения согласного z, что и ·про

изошло, по-видимому, в ряде говоров (по преимуществу северных).

Не эафиксирован согласный z в имеющихся в настоящее время мате

риалах по кассансайскому, шайданскому, понгаэскому, аштскому гово

рам. Л. В. Успенская указывает на отсутствие z в каратагском говоре.

В пенджикентском говоре согласный z отмечен только в слове kruzok,
.заимствованном иэ русского языиа.

Отличительной особенностью согласного h является чрезвычайная

<Gлабость его артикуляции. АRустически, по определению В. С. Соко

ловой, «он воспринимается, как простой безголосый выдох, лишь с очень

небольшой примесью шума>}. Слабость артикуляции и относительная

(jлабость его слышимости создает благоприятные условия для его па

дения, особенно в абсолютном исходе. Случаи отпадения h в :конце

слова после гласных, а танже в середине слова перед согласными на

блюдаются во всех таджикских говорах: ra 11 rah 'дорога', то 11 moh 'ме

<GЯЦ', ta 11 tah 'низ', nigo 11 nigoh 'взгляд' и пр. Выпадение в середине

слова между гласными отмечено в говоре самаркандских таджиков

(saar < sahar 'утро', daan <dahan 'рот') и в левобережных каратегинских

говорах.

Отпадение h в начале слова засвидетельствовано преимущественно

в говорах южного Таджикистана: в кулябских, наратегинских, дарваз

с:ких, а таиже в варзобском (аио< havo 'воэдух', ezum < hezum 'дрова',

.amin < hamin 'этот самый'). В дарваэсиих и левобережных :каратегин

-сиих говорах фонематическая значимость h эначительно ослаблена,

проиэношение его является фактически факультативным (аио 11 havo 'воз

дух', a/t 11 haft 'семь', amro 11 hamroh 'спутник' и т. п.). В рогских говорах,

в горонсном126, ягидском И ванчсиих h как фонема вовсе отсутствует.

Ослаблению фонематической значимости фонемы h в дарвазсних и лево

бережных иаратеГИНСRИХ говорах, а также полному исчезновению его·

нак фонемы в рогских, ягидском, ·ванчских и горонском говорах в из-

126 А. Н. Болдырев, хотя и приводит В перечнефонем согласный h, тем НР

менее подчеркивает очень большую его неУСТОЙЧИljОСТЬ и способность к падению

(см.: А. Н. Б о л дыр е в. Бадахшанский фольклор, стр. 280 и 282-283). Ю. И. Бu

горад и Т. Н. Пахалина, проводившие специальные записи и сбор материалов

по горонскому говору (пока не ·опубшrnованы), ка,тегорически отрицают наличие

8 нем k как фонемы.
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вестной степени могло способствовать, очевидно, влилние соседних па

мирских языков, где этот звук отсутствует.

В некоторых районах массового таджикско-узбекского двуязычия,

например в Иассансае, Брич-Мулле, Нанае, Пскеме, Вогустане, "Узуне,

наблюдается ослабление фонематической значимости согл.асного f, ко-

торый обычно заменяется соглас,Ным р. В верхнеЧИрЧИКСI<ИХ говорах

(Брич-Мулла, Нанай, Пскем· и пр.) такая замена может быть произве

дена в любом слове и в любом фонетическом положении: Рагуоnа 11 Раг-
уоnа 'Фергана', guptll guft 'он сказал', piripgar 11 firivgar из firebgar 'об

манщик'. В кассансайском говоре не отмечена замена f звуком р только

в позиции перед (шедующим согласным - всегда говорят guft 'он ска

зал', а не gupt, toft 'он повернул', а не topt и т. п. ВО всех остальных

позициях допускается параллельное произношение f и р: pisondam 11 fi
sandam <firistandam 'я послал', meparat 11 meforat 'он нравится', sap 11 saj"
'чистый' и пр. Нужно отметит'ь, что обратное явление, т. е. замена р'

звуком f, во всех этих говорах абсолютно недопустима. Отсюда можно

сделать вывод, что полного смешения этих двух звуков -и объединенюг

их в одно звуковое представление, в одну фонему нет. Пока, очевидно,

можно говорить лишь об ослаблении фонематической значимости со-

гласного f в этих говорах и о тенденции к вытеснению его согласным р.

Это явление объясняется, по-видимому, влиянием соседнего узбекского.

языка, где f является заимствованным звуком и в ряде сельских го-·

воров вовсе не употребляется.

Остальные 19 согласных фонем исконно иранского фонда, как мы

уже говорили, имеются абсолютно во всех таджикских говорах. ПО своей'

качественной характеристике большинство из них не имеет сущест

венных расхождений по говорам 127. ИСRлючение составляют только

согласные f, и, k и g. Рассмотрим их более детально.

Звуки f и v в большинстве таджикских говоров и в литературном

языке являются в своем основном варианте губно-зубными плоскоще-

левыми согласными типа русских Ф и в (хотя таДЖИКСRое v во всех

случаях отличается большей сонорностью сравнительно с русским в)

и только в соседстве с. лабиализованными гласными а, и, и звук и'

становится губно-губным. ОТRлонения от этого правила отмечены сле

дующие:

1) в нескольких крайне северных таджикских говорах, в .сильной

степени подверженных узбеКСRОМУ воздействию, а именно в кассан

сайском, чустском и верхнечирчиксних, f и v являются губно-губными

плоскощелевыми согласными, как в узбеКСRОМ языке;

2) в рогских говорах звук v является губно-губным круглощелевым

согласным (во всех фонетических положениях); f - губно-зубной со--

гласный; .
3) _во всех говорах южного Таджикистана (куляБСRИХ, дарвазских,

каратегинских, рогских, бадаxmанских), а также в Варзобе в поство

кальном положении (особенно после гласного а) согласный v имеет своим

вариантом неслоговое 11-: 011- < ои 'J;lода', ХО11- < хои < хоЬ 'сон', Та11- < Jav'
'ячмень'. _

Звуки k и g в большинстве таджикских говоров являются задне-

язычными смычными согласными. Если они и подвер!;...аются палатали-·

вации в положении перед гласными переднего ряда i, в, то лишь в очень

незначительной степени. Исключение составляют дарвавские, матчин

{шие -и риштанский говоры, где k и g имеют по два равноправных

варианта (как вперсидском языке): а) заднеязычный - в позиции перед

127 Описание таджи.кских согласных -дано в .работе: В. С. С о к о л о в а. Фо-:

нетика таджикского яаыка,СТР. 81-101.
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гласными 'заднего ряда а, и; б) среднеязычный - в позиции перед глае-

ными переднего ряда L, в, а, й, а также в абсолютном исходе. u

. Нужно отметить, что согласные, унаследованные от исходнои иран

ской системы консонантизма, не совсем одинакqво представлены в го-·

ворах с точки зрения их позиционного, а следовательно и словарного,

распространения. Это· обусловлено деЙстви.ем разного рода фонетиче-

ских процессов. .
Так, например, значительные расхождения обнаруживают таджик-,

ские говоры по линии отражения в них классического и современного

литературного Ь в интервокальном и поствокальном положении.

Интервокальное Ь:
1) в Бухаре, "Ура-Тюбе, Шахристане и во всех маТЧИНСI{ИХ говорах

сохраняется без изщшения (за исключением единичных слов, где оно

переходит в и): tabar 'топор', лит. tabar, кл. ti!b~r, ср.-п. _ta~rak; оьоа.
'благоустроенный', лит. obod, кл. iibiid, ср.-п. apat (паз. awa(})!. др.-п.
iipiita;. kabud 'синий', 'серый'; лит. kabud, кл. kabud, ср.-п. kapat; ЬаЬа·

'дед' или 'отец', лит. ЬоЬа, кл. ЬаЬа, ср.-п. piipak;
2) во всех говорах южной .и центральной части Таджикистана

Горон, Дарваз, Вахио-Бало, l\аратегин, l\уляб (включая рогские го-

воры), Варзоб, Иаратаг, Гиссар, Пенджикент, Фалъгар, долина р. Фан-
Дарьи,_а таl,{же в самаРRандско-еврейском, как правило, спирантизуется

с переходом в согласный v или w(вариант фонемы и): tavar или ta-·
war <tabar 'топор', ovod или owod < obod 'благоустроенный', kavud или

kawud < kabud 'синий', 'серый', Ьоио или bowo < ЬоЬо 'дед'. Во всех этих
говорах в той или иной степени допускается, однако, и произношение

этих слов с Ь: tavar 11 tabar, ovod 11 оьоа и т. п.;
3) в говорах Ферганской долины и в самаркандско-таджикском

в определенном Rоличестве слов, разном для различных. говоров, спи-·

рантизуется и переходит в· v в остальных словах сохраняется. На
пример, в самаркандско-таджи~ском в словах tavar < tabar 'топор', so-·
иun < sobun 'мыло', аЬаа < аиаа 'благоустроенный', Ьоиа < ЬоЬо 'дед', ~a
иuа< kabud 'синий' произносится v, а в словах kabir из ар. ~~ [kablr]
'великий', sabaq из ар. ~...... lsabaq] 'упражнение', Sabahat имя собственное

женское (из ар . ..:;....:..~ Isabiib-at] 'изящество', 'красота') произносится Ь.

Поствокальное Ь (в абсолютном исходе) 128:

1) в верхнемаТЧИНСRИХ, фалъгарских, фанских, самаркандско-таджик

ском и в кассансайском говорах сохраняется как Ь с некоторым оглу

шением: ваЬ 'ночь', лит. ваЬ, кл. ваЬ, ср.-п. вар, sawak, др.-п. хвара-,

ав. хвар; оЬ 'вода', лит. аЬ, кл. аЬ, ср.-п. ар (паз. iiW), др.-п. api; хоа
'сон', лит. хаЬ, RЛ. хаЬ, ср.-п. х"аЬ, ав. xvafna и т. п.;

2) во всех остальных говорах, Р'аспространенных R северу от р. Зе

равшана (Риштан, Сох, Ленинабад, l\аниба.цам, Ашт, Шайдан, Хиштхона,
Чуст а также в нижнематчинских, пенджикентском и бухарском), оглу--, . < Ь' , < Ь' ,шается полностью и переходит в р: sap sa НОЧЬ, ар о вода,

хор < хоЬ 'сон' (перед гласным восстанавливается Ь - хоЬав 'его сон');:
3) во всех говорах южного и центрального Таджикистана (Горон,

Ванч, Дарваз, Вахио-Боло, l\аратегин, l\уляб, Варзоб, Наратаг) спи-

рантизуется с переходом в v или неслоговое /!- (вариант фонемы и):

ваи или ва11- < ваЬ 'ночь', ои или а/!- < аЬ 'вода', xav или ха/!- < хоЬ 'сон: ..
Иак видно из приведенного обзора, изоглоссы этих двух явлении,.

спирантизации поствока,цьного Ь в исходе слов и спирантизации интер:..·

вокального Ь, не совпадают. Первое из них (спирантизация поствокаль--

128. Относи~ельно отражения поствокального Ь в середине слова перед согласным

(sabzi 'морковь', qabza 'горсть') нужно провести ДОПОJIН~тельные исследования..
Сеiiчас .картина распространения спирантиаации Ь в этои позиции недостаточно

ясна.
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ного иоходного 'Ь) охватываlЗТ лишь говоры южного и ~ чаотично - цен

трального Таджикиотана (и югу от долины р. 3еравшана), второе (опи

рантизация интервокального Ь) заходит далеко на оевер, включая, хотя

и о меньшим охватом олов, чаоть зеравшаноких говоров (фальгарокие,

пенджикентокие), вое ферганокие говоры, оамаркандоко-таджиr<окий и

.оамаркандоко-евреЙокиЙ, верхнечирчикокие (ом. карту на отр. 170).
Интервокальное и поствокальное Ь в клаооичеоком и в оовременных

таджикоком и пероидском языках, как известно, вооходит в большинстве

олучаев к древнепероидокому р, которое, по мнению большинотва исоле

дователей, в среднеперсидском языке, в саоанидокую эпоху перешло

в w, а потом уже в новоперсидоком - в Ь 129. Это обстоятельотво может

.навести на мыоль, что ооответотвие ооглаоного v JIитературному клао

·оичеокому Ь, имеющееоя в ряде таджикш\Их говоров в этой позиции,

·представляет собой не новое, оравнительно позднее явление (опиранти

зацию Ь, возникшего в илаосичеокий период), а, наоборот, оохранение

отарого, среднеперсидского ооотояния; ор. южн. и центр. sav или saf,!-,
ср.-п. saw (ранее sap), др.-П. xsapa 'ночь'; ои или О!!-, ор.-п. ар (паз. iiw),
.др.-п. iipi 'вода'; ovod или owod, ор.-п. iipiit (паз. iiwii(J), др.-п. iipiita
'благоуотроенный', 'наоеленный' и т. п.

Однако такое предположение, по-видимому, должно быть отброшено.

Ему противоречат следующие факты:

1) ооглаоный v (или w) появляетоя в интервокальном и поствокальном

.положении в этих говорах не только в тех словах, где он восходит

к древне-пероидскому р и предполагаемому позднему ореднеперсидокому

(сасанидокому) w, но и там, где уже в ореднеперсидсном языке было Ь:

.tavar или tawar, ор.-п. tabrak 'топор', хои или xOf,!-, ор.-п. х"аЬ, ав. x"afna,
др.-п. svafna;

2) переход Ь > v наблюдается не только вираноних оловах, но и

.в оловах, заимотвованных из других языков, в чаотнооти из арабоиого:

xavar или xawar из ар. ~:.. Lxabar] 'известие'; Ывои или hisow (также

/)iso!!- или /)isov) из ар. yL....::.. [/)isiib] 'очет'; tavaq или ta!70q (tawoq) из

ар. ~ [tabaq] 'блюдо', maktav из ар. ~M Lmaktab] 'школа' и т. п.

Со опирантизацией интервокального Ь, очевидно, овязано имеющееоя

в некоторых говорах южного Таджикиотана (l\уляб, Дар ваз, левобе

режный l\аратегин, Вахио-Боло, Горон) соответствие литературному Ь

-соглаоного v в начале олова. Такое ооответотвие отмечено в отноои

'rельно ограниченном количеотве слов, а именно, в оловах ие 'без', лит.

Ье, кл. Ьё, аЬё, ор.-п. арё (паз. аwё);vаг 'на', 'над', лит. bar, кл. bar,
.abar, ор.-п. apar (паз. awar) , др.-п. upariy; vekor 'ненужный', лит. bekor
из Ьё « аЬё) + kor 'дело'; vega 'вечер', 'вечером', 'в чера' из begoh <
.Ье + goh 'время'; begana 'чужой', лит. begona < Ье + gona; varamad 'он вы-'

шел', лит. baromad < bar « abar < apar)+ omad; vardostan 'поднимать',

.лит. bardostan < bar + doStan.
Во всех приведенных примерах, как мы видим, начальный оогласный

находился в более ранний период в интервокальном положении.. Тогда,

.очевидно, и совершился переход Ь в и. Переход Ь в v в слове vudan 11
budan 'быть', очевидно, объясняетоя частым иопользованием этого глагола

в качеотве вопомогательного при образовании оложных глагольных форм

(преждепрошедшего времени изъявитеЛЬНОI'О наклонения: и прошедшего

времени t-оолагательного наилонения), где начальный его оогласный Ь

.оказываетоя в интервокальном положении: rafta vudam < rafta budam
'я ушел (прежде)', rafta vosa(d) <rafta bosad '(если) он ушел'. Наличие

,ооглаоного v в начале олова wo из bowo < ЬоЬо 'дед' (ср.-п. piipak) и

.wi < biwi < ЫЫ 'бабушка' (кл. ЫЫ), по-видимому, можно объяснить нопта-

минацией звуков при отпадении одного из ологов. Неоколько труднее

понять· происхождение ооглаоного Ь в слове vastan 'овязывать' (лит.

bastan, ил. bastan, ор.-п. bastan, др.-п. basta) и win 'омотри' (лит. Ыn,

кл. Ыn, ор.-п. иёn; др.-п. vainahiy). Может быть, здесь оиазалось влия

ние памирских языков (ор. шугн. vist 'он овязал').

Различное отражение получил в таджикоиих говорах согласный d
в иоходе олова и в интервокальном положении.

Иоходное d:
1) во всех говорах южного и центрального Таджикиотана (Горон,

Банч, Дарваз, Вахио-Боло, Наратегин, Нуляб, Барзоб, Наратаг, Фаль

гар, долина р. Фан-Дарьи, Верхняя Матча) получает некоторое не

полное оглушение. Тем не менее он обычно не оовпадает по звучанию

(j соответотвующим ему глухим соглаоным t и не заменяется им:

dod 'он дал', лит. dod, ил. dad, ор.-п. diit, др.-п. ydii, dadatuv, ав. ydii-,
da(Jami; sad 'сто', лит. sad, кл. sad, ср.-П. sat, sata-; did 'он увидел',

лит.. did, кл. d"i,d., ор.-п. d"i,t, др.-П. ydiii, didiy и т. п. АиустичеСR()е

отличие исходного d от t объясняется, с одной стороны, неполнотой

его оглушения, а о другой стороны, его имплозивным характером и

общей большей слабостью его артикуляции 130. Будучи звуком олабым

и имплозивным, d в этих говорах в исходе олова часто отпадает,

особенно в чаото употребительных словах: дарв. zu < zud 'быстрый'

(кл. zad, ср.-п. zat), вахио-болинокое do < dod .'он дал', si < sid < sud
'он стал, оделался'; глагольноеокончание 3-1'0 лица ед. ч. -а< -ad (общее

для большинства говоров южного и центрального Таджикистана и пр.);

2) в касоансаЙОRОМ, самаркандско-таджикском, верхнематчинских,

фальrарских, фанских говорах (и, по-видимому, в бухаРОRОМ) исходное d,
приглуmаясь, также не переходит в t. Но здесь оно менее слабое и

случаи его отпадения очень реДRИ;

3) в остальных говорах, раопространенных к северу от р. 3еравшан

(верховья р. Чирчик, Ферганская долина, Сох), а также в нижнемат

чиноких, пенджииентском, самаркандоко-евреЙСRОМ исходное d, оглу

шаясь полностью, переходит в t: dot 'он дал', sat 'сто', dit 'он увидел',

-at - глагольное окончание 3-1'0 лица ед. ч. и т. п. Отпадение d в исходе

(за исключением случаев упрощения групп согласных) для этих гово

ров не характерно.

Интервокальное d:
1) в говорах центральной чаоти Таджикиотана (варзоБСRИЙ, кара

тагокий), во всех говорах долины р. 3еравшан (матчинокие, фаль

гарские, кроме говора кишлака Дар-Дар, фанокие, пенджикентский,

самаркандоко-таджикский и оамаркандоко-еврейокий), а также в боль

шинстве говоров, раопроотраненных к северу от р. 3еравшан, т. е .
в ура-тюбинском, шахристанском, риштаноком, ленин~бадоком, каниба

дамском, исфариноком, аштоиом, чустском, mайданском, каооансайском,

верхнечирчикских, а на юге, ,по-видимому, только в каратегинском

интервокальное d во всех случаях сохраняется: zada 'ударив', dida
'увидев', xudaS 'он сам', xudaton или xudoton 'вы сами' и т. П.;

2) в говорах южного Таджикиотана (по-видимому, кроме Наратегина),

·т. е. в дарвазских, кулябских, рогских, вахио-болинском, а также далее

к северу - в говоре кишлака Дар-Дар (один из фальrароких), в оохском

и бухаРОRОМ в определенном круге слов, различном для разных говоров,

может выпадать. При этом отмечены оледующие более конкретные олучаи:

а) между двумя а выпадает без всякой замены в говорах: Дар-Дара

(zaam < zadam 'я ударил'), Бахио-Боло (zaa < zada 'ударив', doa < doda
'дав'), Соха (zaa 11 zada 'ударив', omaas 11 omadas 'он пришел'); выпадает

,129 СМ.: P.Horn. Neupersische Schriftsprache, Стр. 75; С. Salemann.
.Mittelpersisch, стр. 256.
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'ты сдеJIал' (ПеНДЖИI<ент). В НУJIлбсних говорах и в JIевобережных ка

ратегиншшх в том' же гдагоде отмечено полное выпадение группы rd:
kaan < kardand 'они сдеJIаJIИ' (I\УJIяб); kaan < kardand 'они сделаJIИ',

kaa <karda 'сдедав' (Нханпаст, т. е. левобережный каратегинскиЙ).

В нанибадамском говоре r < га отмечено в гдагодах kardan 'дедать',

оиагааn "приносить': karam < kardam 'л сдедад', оиагаm< ovardam 'л при

нес'.

В варзобсном, бухарсном, самаркандском говорах группа rd в ин

тервональном положении обычно сохранлетсл.

Особенностью рогских и дарвазских говоров является падение у

в начале слова: ах< уах 'лед', ak < yak 'один', 0< уо 'или', oft < yoft
'он нашел', оа < уоа 'памлть'. Это лвление вполне закономерно и рас

пространлетсл на слова, заимствованные из других лзыков, например

из узбенского и из руссного (asli < yasli 'лсли', anga < узб. yanga 'не

вестна') и на географичесние названил (Azgulom < Yazgulom; Angibo
zor < Yangi-Bozor). Во всех остальных известных нам говорах соглас

ный у в начале слова всегда сохранлется.

Расхождения в словарном распространении тех или иных согласных

по говорам вызываетсл танже такими лвленилми, как ассимиллция и

диссимиляцил согласных, тенденция к упрощению групп согласных,

стирание и стяжение наиболее употребительных слов и выражений и

пр., которые обнаруживаютсл в говорах в различной степени. Однако,

мы эти вопросы здесь не затрагиваем, так как имеющиеся материалы

не дают в этом отношении достаточно ясной картины. Не будем мы

насаться также различных частных случаев замены согласных (r Ill,
р 11 т, (' 11 q и др.), поснольну они обычно охватывают лишь очень не
большое количество слов.

Соrласные, заимствованные из друrих языков

Помимо упомянутых нами 22 согласных, унаследованных от исход

ной иранской системы нонсонантизма, в таджикских говорах употреб

JIЯЮТСЯ три заимствованных согласных звука: q, О, с:

Согласный q, по-видимому, вошел в таджинский лзык вместе с араб

скими, а позднее и узбекскими леисическими заимствованиями: qahr
'гнев', ар. )yi [qahr]; aql 'ум', 'рассудок', ар. J..A;:. [aql]; qos 'бровь', узб.

qos и пр. Он имеетсл абсолютно во всех таджикских говорах равно

как и в COBpeM~HHOM литературном лзыке.

Согцасные h и t также заимствованы из арабского языка (арабсние

1: и t), но они встречаются далеко не во всех таджикских говорах.

Главная территория их распространения это южнал и центральная

часть Таджикистана (включал долину р. 3еравшана'в верхнем и сред

нем ее течении), причем и здесь они не везде в одинаковой мере упо-

требительны. .
Эти звуки имеютсл в словах арабского происхождения: 'ilm 'наука',

ap.~;:. 'ilm; mu'allim или тъ'аliт 'учитель', ар. ~"" mu'allim; Oisob
'счет', ар. yl......::o- Oisab 'счет' и т. п. Очень редко встречаются эти

звуки в словах ирансних корней, где их появление этимолбгически не

оправдано: раnоо 'тайком', лит. panoh 'убежище', 'защита', ил. paniih,
ср.-п. paniih; 'asp 'лошадь', лит. asp, кл. asp, ср.-п. asp; др.-п. asa, aspa;
'итеа 'надежда', лит. иmеа, ил. аmеа, ср.-п. umet.

Территория распространения о: Дарваз, Вахио-Боло, Нуляб, Нара

тегин, Наратаг, Варзоб, Пенджикент, ча<JТИЧНО Фальrар (Урметан,

Похуд, Такфон), Матча, Дербент, Гиссар (горный и равнинныйговоры),

частичноСамарканд- говор самаркандских евреев (см. карту на стр. 169).
Степень употребительности его в этих говорах неодинакова. Наиболее

с полвлением вместо него вставного согласного h (длл устранения зил

нил) - в кулябских говорах: zaha < zada 'ударив', istoha < istoda 'стол',

'остановившись', omaha < отааа 'придл';

б) между гласными и и а выпадает без вслкой замены в бухарском

говоре, по-видимому, только в слове xuaton < xudaton 'вы сами', в сох

ском говоре в словах Ьйат 11 ьйааm 'л был', ййаm 11 ййаат 'я стал, сде

лалсл', хйай 11 хйаай 'он сам';

в) между гласными о и а выпадает без вслкой замены в бухарском

говоре в деепричастии настолщего времени: karsoa < karsoda < karda
istoda 'делал', xonsoa'< хоnаа istoda 'читал', dosoa < dodso"da < аоаа istoda
'давал'.

г) между гласными i и а выпадает с полвлением вместо него встав

ного согласного у (длл избежанил зилнил) в говорах: дарвазских (diya <
dida 'увидев', kasiyast < kasidast 'он утащил', pariyast < paridast 'он уле

тел'), сарихосорском и шуробдарачинском (diyay < diday 'он увидел',

rasiyay < rasiday 'он достиг'), вахио-болинском (diyam < didam 'л видел',

tarsiyast < tarsidaast 'он испугалсл', na-biyak < na-bidak < na-budak 'он не

был'), .дар-дарском (mediyan < medidand 'они видели', rafiya < rafida);
д) в дарвазских, рогских (кишлаки Анджиркон, 3арчахо, Балуч).

сарихосорском и шуробдарачинском говорах между гласными а и ъ,

о и ъ, u и ъ звук d выпадает вместе с гласным ъ (в глаголах в прошед

шем времени): аоm< аоаъm 'л дал' (дарвазские, рогские, сарихосор

ский, шуробдарачинский), zom < zodam 'л родила' (дарвазские, рогские),

отат< отааъm 'л пришел' (рогские, вахио-болинский); в дарвазских

то же между i и ъ: Ыm<ыаъm< Ьаааm 'л был'; sim < sidъm < йuааm

'л стал, сделалсл'.

Особенностью ленинабадского говора, резко отличающей его от всех

других говоров, в том числе и от соседних канибадамского и исфарин

ского, явллется слабал артикуллцил согласного т, что ведет к его сис

тематическому выпадению в позиции перед следующим за ним соглас

ным: йаm< sarm 'стыд', azon < arzon 'дешевый', ot < ога 'мука', tasi
ааn< tarsidan 'болтьсл' и т. д. В сравнительноредких, единичныхслу

чалх отмечено это лвление в говорах Нанибадама и Исфары: gam <
garm 'теплый', 'горлчий', kot < kord 'нож'.

Неодинаковое отражение получила в таджикских говорах группа

согласных га в интервокальномположении:

1) в ленинабадском говоре мы имеем оБЫЧН6" d < га в свлзи с упо

минавшеЙ.с,л уже тенденцией к выпадению r перед согласным: kadam <
kardam 'л сделал', оиааат< оиагааm 'л принес', gadan < gardan 'шел' и

т. П.; В О'fдельных словах то же явление отмечено в Нассансаеи Чусте:

badosta < bardQsta 'поднлв', megadat < megardat 'вращаетсл', kada < karda
'сделав'.

В рогских, аштском, шайданскоми верхнечирчикскихговорах d <га
отмечено только в глаголе kardan 'делать': kаdът< kardam 'л сделал'

(рогские говоры), kada < karda 'сделав' (Ашт, Шайдан), kadam < kardam
'я сделал' (Буич-Мулла). В глаголах mardan 'умирать', bardostan 'под

нимать' в верхнечирчикских говорах происхо~ит полнал ассимиллцил

согласного г: muddas < murdast 'он умер', baddosta < bardosta 'поднлв';

2) в дарвазских говорах и в вахио-болинских более или менее сис

тематически в этой группе согласных выпадает звук d (r < rd): mа

rak < mardak 'мужчина', garan < gardan 'шел', karam (11 kaam) 'л сде

лал', ovaras < ovardaast 'он принес'. В вахио-болинском говоре возможно

полное выпадение всей группы га в положении между rласными: maak 11
marak 11 mardak 'мужчина', kaan 11 karanll' kardan 'делать', baak 11 burdak
'он унес' и т. п. В каратагском, пенджикентском говорах выпадение

Мгласного d в группе га отмечено только в глаголе kardan 'делать':

karam< kardam 'л сделал' (Наратаг); kara < karda 'сделав', kari < kardi
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отойким он являетоя в произношении лиц воех поколений в baXIlo-болин

оком, кулябоких, каратегиноких, а также (неоколько менее) в пенджи

кентоком и оамаркандоко-еврейоком говорах. В оотальных говорах он

являетоя принадлежноотью речи главным образом лиц отаршего и оред

него поколения. Допуокаетоя замена его звуком h, параллельное про

изношение !J 11 h. В дарвазоких говорах его· иопользование являетоя
факультативным.

Территория раопроотранения t та же, за иоключением Дарваза, где

он отоутотвует при наличии !J (ом. карту на отр. 169). Наиболее по

оледовательно он употребителен (В речи воех олоев наоеления) в ку

лябо.ких и каратегиноких говорах, в оотальных говорах наблюдается

процеоо поотепенного его иочезновения в речи молодежи.

Отсутотвует !J: на севере - в говорах, распроотраненных к северу

от долины р. 3еравшан (кроме оамаркандоко-еврейского и говоров пе

реоеленцев из Нуляба, Наратегина иДарваза), т. е .. в говорах Ура-Тюбе,

Шахриотана, Бухары, Ферганс.коЙ долины, верховьев р. Чирчик и В оа

маркандоко-таджикском. На западе - в говорах Байсуна, а на юге

в говорах Горона, Ванча (ом. .карту на отр. 169).
3вук t отоутотвует в говорах, раопроотраненных к оевеРУ от до

лины. р. 3еравшан (Ура-Тюбе, Шахриотан, Бухара, Самарканд, Ферган

окая долина, верховьяр. Чирчик) и, .кроме того, в байоуноком, рог

оких, даРВ8ЗСКИХ, горонском (ом. карту на отр. 169).
Нак видно из приведенного обзора, изоглосоы раопроотранения h и

t. не оовпадают полностью; территория раопро:странения h не~колько
шире (включает Дарваз, где нет t). Употребление оогласного h помимо
этого является более последовательным и охватывает б6льшие олои
наоеления.

T~ таджикскоrо диалектноrо консонантизма

Расхождение в ооставе консонантизма отдельных таджикских гово

ров, нак мы видели, обусловлено наличием или отсутствием в них со

глаоных z, h, t, !J и степенью употребительности f. Наиболее рази

тельно противопоставление говоров в зависимости от наличия или от

сутотвия В них арабс.ких верхнефарингальных ооглаСНЫХ!J и с . По
этому признаку можно выделить два основных типа таджикс.кого диа

лектного консонантизма.

П~рвый тип коноонантизма раопространен почти повсеместно (кроме

евреиско-таджи.коких говоров и говоров переселенцев о юга) коеверу

от долины р; 3еравшана. Его отличительным признаком является от-

сутотвие в нем арабских верхнефарингальных согласных h ( ) и и- с: t"
оледовательно, большая близость его к исходной иранской сиотеме.

В нем намечаютоя оледующие разновидности:

1) консонантизм из 23 согласных фонем (как в литературном языке)

из которых 22 унаследованы от иоходной оистемы - глухие смычны~
l!.. t, hk; звонкие смычные Ь, d,v g; аффри.каты С, J; глухие щелевые f, s,
s,. Х, ; звонки.е щелевые и, z, z, l, у, 'У; носовые т, n; дрожащий r; одна

фонема q заимствована из. арабского и тюркских языков. Предст~влен

в говорах Ура-Тюбе, Шахристана, Риштана, Бухары, Самцрканда, Бай

суна, Дербента, Ленинабада, Нанибадама, Исфары, Чуста;

2) коuнсонантизм из тех же 23 согласных, но с оолабленной фонема

тическои значимоотью согласного f (с оистематической заменой его зву

ком р). Представлен в верхнечирчикских говорах'

3) консонантизм из 22 согласных (те же с~гласные при отсут
ствии z). Представлен в Шайдане, Аште;

4) консо~нтизм из 22 согласных при отсутствии z и 00 стертой фо

нематичес.кои значимостью зву.ка f (с ВОЗМОЖной заменой его звукомр).

Представлен в Нассансае.
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Второй тип консонантизма характеризуется наличием обоих верх
нефарингальных оогласных !J (с:) и t· Он представл~н в говорах, рас

пространенных в долине р. 3еравшана (район верхнего и среднего ее

течения) и ее прито.ка р. Фан-Дарьи, а далее к югу - в Наратегине,
Чилдаре, Вахио-Боло, северной части Нуляба (севернокулябские говоры).

В нем извеотны две разновиднооти:

1) консонантизм из 25 ооглаоных фонем -' все 23 оогласных фонемы
северного типа RОRсонантизма плюо верхнефарингальные !J k) и t·
Предотавлен в говорах ФаJlьгара, долины р. Фан-Дарьи, Матчи, Вар
зоба, Дербента, Гисоара, Наратегина, оеверного Нуляба (оеверноку

лябские говоры), Вахио-Боло;
2) консонантизм из 24 согласных при наличии обоих верхнефарин

гальных соглаоных !J и С' но при отсутствии z. Распроотранен в Пен-
джикенте иНаратаге. .

Помимо упомянутых двух ооновных типов таДЖИRОКОГО диале.ктного

консонантизма, можно выделить еще три дополнительных, переходных

типа:

1) коноонантизм из 24 оогласных, включающий только один верх-

нефарингальный соглаоный-!J (ПРИ ОТОУТСТВИИ t). Представленв Дар

вазе;

2) консонантизм из 23 соглаоных, включающий верхнефаРИБгальный
оогласный h, но без t и h. Представлен в Ванче и Лгиде;

3) консонаI!ТИЗМ из 22 согласных, в котором отоутотвуют вое три

фарингальные соглаоные - верхние !J (с:)' t и .нижний h. Представ

лен в южнокулябских, рогс.ких и гороноком говорах.

\..
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морфоло'гия:

ИМЕННЫЕ ·ЧАСТИ РЕЧИ

ИЗ ИСТОРИИ ИМЕННЫХ .ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ

Основная занономерность развития в истории грамматичесного строя

ирансних язынов проявлялась, нан известно, в постепенном переходе

от синтетичесного строя н аналитичесному. Древние ирансние языни

принадлежали н синтетичесному типу с развитой системой форм снло

нения. Имена существительные и прилагательные изменялись по па

дежам (восемь падежей), по числам (три числа - единственное, двой

ственное, множественное), имели натегорию рода (мужсной, женсний,

средний род). .
Начало распада падежной системы наблюдается уже в древнепер

сидсном языне, где в большинстве имен дательный и родительный па

дежи объединялись в одной форме, в именах с основой на а совпали

падежи lfнструментальный и отложительный (Ablativ), в именах с ос

новой на а - падежи родительный, дательный, инструментальный и от

ложительный (Ablativ) и т. д. Особенно сильно распад падежной си

стемы обнаруживается в поздних древнеперсидсних паМЯТН1шах, при

нэ.длежащих Арта[юернсу III.
В среднеперсидсном языке процесс распада падежной системы БЛII

зон н завершению. Падежей осталось тольно два: прямой и носвен

ный. Одним ИЗ основных средств связи имен в предложении стали

служебные слова (предлоги и послелоги). Выработался специфичесний

тип связи определения с определяемым в тан называемой «изафетной

I<ОНСТРУКЦИИ». Большеезначение приобрел порядокслов в предложении.

В новоперсидсном языке нлассичесного периода, а таюне в раз

вившихся из него современных литературных персидсном и таджин

сном языках падежи исчезли полностью. СинтаксичеСliие связи имен

в предложении стали выражаться только синтаксичеСliИМИ средствами,

а именно: с помощью изафета (атрибутивная связь), послелога ra
в персидском, ro- в таДЖИI<СКОМ языке (отношение объеI,та н преди-

нату), предлогов, порядна слов и пр. .
Утрата флективных фОрАI. склонения привела 1{ необходимости со

здания специаllЬНЫХ средств .обозначения множественного числа, ко

торое ранее было выражено падежной флексией. Уже в раннем средне

персидскомu языке с этой целью стал использоваться суффикс -аn,

восходлщии н древнеперсидскому окончанию родительного падежа

множественного числа -аnаm. В более поздних среднеперсидсних па

мятниках наряду с -аn в этой фующии встречается также и другой

суффикс "'~M (или ~М), этимология которого до сего времени остается

спорной. Оба эти суффикса перешли в дальнейшем в новоперсидсний

язынклассичеСI<ОГО периода в виде -аn 11 -М, а от него были уна

следованы современными персидским и таджикским языками. В тад

жикском языке в соответствии с особенностями его фонетики они

произносятся как -оп и -ho.
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На протяжении многовековой истории существования этих суффиксов
произошлн весьма существенные изменения ву:арактере их использования.
В среднеперсидском языке, где суффикс -аn первоначально был един
ственным средством выражения множественного числа имен, он мог
присоединяться к именам с любой семантиной, .?бозна.::а~шим, к,?-к
.одушевленные предметы, так и неод?,ше~ле~ные:, g~s!!.andan ОВЦЫ_, ~u
раnаn 'пастухи', pitaran (позднее ptdaran) отцы, арап (п~з~нее awan)
'воды', x"arisnan 'нушанья', сиаn 'вещи' и т. п. Суффикс -tha, наличие
которого засвидетельствовано в более позднее время, встречался реже

и применялся преимущественно при ~Me_Ha~! _об~знач~вmих предметы
неодуmевленные: kustihii 'окрестности, evacthii слова. Однако уже
в среднеперсидском языке это правило не выдерживается полностью,
и в отдельных случаях мы встречаем его при именах одушевленных:

bandak~hii 'рабы', hindakan~hii 'индийцы' и пр.131 В ранних памятник~х
языка нлассического периода,· например, в «Шахнаме», суффикс-аn
~анже присоединяется к _им~нам ~душе~ле~ым, и Heo~y~eB~eHВ:ЫМ;:
palangan 'леопарды', murran птицы, gulan розы, andesagan мысли,

уаmаn 'горести'132. .
В дальнейшем происходит все большее сужение сферы употребле-

ния суффикса -аn и соответственно· с этим все большее расширение
сферы использовав:ия суффикса -М. В современв;ом литературном тад

жикском языке суффинс -оп присоедив:яется преимущественно н именам,

.обозначающим одушевленные предметы: aspon 'лошади', govon 'коровы',
mardon 'мужчины', zanon 'женщины' и пр. Из существительных нео
душевленных суффикс -оп принимают лишь очень немногие, в том числе

слова обозв:ачающие парные части тела, (casmon 'глаза' abruvon, 'брови')
и 'He~OTopыe другие (daraxton 'деревья', sitoragon 'звезды'). Во всех
случаях, одв:ано, -оп может бы;ь v заменев: v сrФФин~ом -~o: aspon 11 aspho
'лошади', govon 11 govho 'коровы, casmon 11 casmho глаза, daraxton 1\ da-
raxtho 'деревья'. u' u

СУффИRС -ho присоединяется к имев:ам с люб~и с~мантико~, Ka~
к неодушевленным так и к одушевленным: xonaho дома, dastho руки,, , ho ' ,casmho 'глаза', aspho 'лошади', mardho 'мужчины, zan женщины и т. д.

Имена прилагательв:ые в в:овый период вместе с_ падежами утерял~

и категорию числа. Показатели множественности -аn (тадж. -оп) и -М
(тадж. -ho) в принципе могут к ним присоединяться, в:о ТОЛЬКОu в Te~
случаях, ногда они выступают в предложении в заменительнои функ
ции (т. е. ситуационно заменяют собою имена существительные) или
же при полной их субстантивации 133. Из существовавших в древв:ости

развитых форм они ув:аследовали лишь степени сравнения, да и то
в сИ:льно изменев:ном виде. В древнепеРСИДСRОМ языке существовали

два СУффИRса, служивших для образовав:ия u сравнительной степ?~и,
-yah и -tara, и два суффикса превосходнои степени -tama и -tsta.
В среднепероидском языке суффикс -yah ф.актически вышел из упот

ребления, СУффИRС -ista сохранился в виде -tst, но ~потреблялся редко.
Наиболее употребительны были: в сравнительнои степев:и суффИRС
-tar (из др.-п. -tara), в превосходной степени -tum (из Д~.-п. -tama).
В ЯЗЫЮI нового периода, т. е. в современные персидскии и таджик

,ский литературные языни, из них перешел только суффи~с сравнитель
ной степени -tar (п. -tiir). При образованииu превосходнои .степени CTa~
использоваться в:овый СУффИRС, производв:ыи от -tar - -tann, наприме~.
'тадж. xubtar 'лучше', xubtarin 'лучший', balandtar 'выше', balandtann
'самый высокий' и Т. п.

131 Р. Н О r п. Neupersiscbe Scbriftspracbe, стр. 106.
132 Там же, стр. 104-105.
133 Подробнее об этом см.: В. С. Расторгуева. Очерки ... , вып.1,стр.

40-41.
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Уже в среднеперсидском языRe широко использовался постпози

тивный неопределенный артикль -€и,' позднее -ё, развившийся из чио

лительного ёvаk (из др.-п. aiva) 'один'. Он сохранился далее в кдас

сическом языRe как -€ и в таком виде перешел в современный лите

ратурный таджикский язык: odame 'какой-то человек', duxtare 'какая-то

девушка', kit6be 'какая-то книга'.

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО ИМЕН В ТАДЖИКСКИХ ГОВОРАХ

В таджикских говорах суффикс множественного чиола имен -оп

по происхождению наиболее древний, имеет тенденцию к полному ис~
чезновению. В массовом использовании при именах, обозначающих

одушевленные предметы (людей и животных), он отмечен только

в Такфоне, 3ебоне, Фильмандаре и Rостароше (zaijon 'женщины' хе-
V ( , ~, 'son родственники, gurgon волки, :r:aron 'ослы'), причем и здесь он

всегда может, быть заменен суффиксом -о. В верхнечирчикских, дер

бентском, чустском говорах этот суффикс встречается только при

именах, обозначающих человека и имеющих на конце согласный 'звук:

duxtaron 'девушки', zanon 'женщины', odamon 'люди' и пр. Интересно

О'1'метить, что, помимо -оп, в некоторых говорах можно присоединитъ

еще один показатель множественного числа -о (в чустском И верхне

чирчикских говорах) или -ho (в верхнечирчикских говорах): zanono
или zanonho (11 zanon) 'женщины', mardono или mardonho (11 mardon)
'мужчины'. Так образуется как бы двойное по форме МRожественное

число, .хотя значение от этого, по-видимому, не меняется, что свиде

тельствует, как нам кажется, об ослаблении собственной значимости

суффикса -оп в этих говора:х:. А это наряду с сужением круга упо

требления суффиксаявляется предвестником его полного исчезновения.

В ванчском говоре суффикс -оп в соответствии с действующими

там фонетическими закономерностями (переход о в u перед носовыми)

представлен в Фонетичеоком варианте -аn. Употребляется он здеоь

при именах, обозначающих не только людей, но и животных, птиц:

zanakun 'женщины', muгуUn 'куры', buzun козы', marakun 'мужчины~

и Т. д.134

В о~тальных известных нам говорах суффикс -оп в обычной, повсе

дневнои речи Heuиспользуется. Исключение представляют ~ишь случаи,

когда говорящии по какой-либо причине подражает литературному

языку (например, при диктовке). Нроме того этот суффикс изредка

можно встретить в фольклоре.

Основными средствами образования формы множественного числа

имен в таджикских говорах являютоя суффикоы -ho и -о. ИЗ них -ho
продолжает линию развития ср.-п. -'ihii, кл. -hii,тадж. лит. -ho. Проис

хождение суффикса -о теоретически можно было бы объяснить двояко:

1) либо он ведет свое начало от суффикса -оп, утерявшего конечньiй

согласный n, 2) либо от -ho, утерявшего начальный согласный h.
Для того, ;чтобы правильно разобраться в этом вопросе, нужно

проанализировать круг использования суффикса -о в говорах исоот

ношение его с -ho. При первом же, самом поверхностном знакомст:Ве
с материалом становится ясно, что выбор того или иного из этих двух

суффикс~в опредедяется не семантикой слова, а его фонетической

природои, именно характером звука в исходе. Суффикс -hQ во всех

говорах присоединяется только к словам, оканчивающимся на гласный:
bacaho 'дети', piyolaho 'пиалы', kalxosCiho 'колхозники'. Редкие Исклю

чения наблюдаются лишь при нарочито тщательном произношении

134 А. 3. Р о в е н Ф е л ь д: ВаНчские говоры. «Доклады АН Таджикской сер» ..
1952, выи. V, сТр. 51.
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или подражании книжному языR.. Основная сфера применения суф-
u d ' , р()

фикса -о, наоборот, слова с исходом на согласныи: о аmо люди, as
'щ>шади', dasto 'руки'. В 'этой позиции он встречается повсеместно

в то время, как использование его при словах, имеющих в конце

гласный, ограничено определенными районами (главным образом, юж-
ная и дентральнаячасть Таджикистана).

Уже самый факт· независимости суффикса -Q от семантики слова

ставит под сомнение возможность возведения его к суффиксу -оп, упо
требление.которого, как мы видели, обусловлено се~антическими при

чинами - связано преимущественно со словами, обозначающими оду
шевленные предметы. Фактически исключает такую возможность и

анализ фонетических условий использования этого суфф~кса. Едва ли
можно было бы объяонить фонетически, почему конечныи n в суффиксе
-оп стал отцадать преимущественно в случае его присоединения к словам.

с исходом на согл'асныЙ.
Возведение суффикса -о к -ho имеет значительно более прочную

основу. Употребление -ho, как мы знаем, уже в классическом языRe и

особенно в современном таджикском литературном языке и в говорах

не связано с семантикой слова. Что' касается фонетической стороны
вопроса, то и здесь, на наш взгляд, все обстоит благополучно. Впо~не
понятно с точки зрения фонетической, что здесь звук h, отличающиися
очень слабой артикуляцией в неблагоприятной позиции, т. е. после

, h' ')согласного, где он особенно ослабляется, отпал (dasto<das.t о руки,
а в благоприятных условиях, т: е. между гласными, имеет тенденцию

к сохранению (piyolaho 'пиалы').
Главное расхождение между таджикскими говорами в образовании

множественного числа имен i:Iроявляется в степени употребительности
суффикса -о при словах, оканчивающихся на гласный, и в характере
происходящих при этом фонетических изменений. :Наиболее легко
это можно проследить в словах с исходом на а, которые лучше всего

представлены в имеющихся в нашем раопоряжении материалах. Мы
наблюдаем здесь следующие явления:

1. Суффикс -о при оловах с исходом на а вовсе не употребляется.
Все они образуют множественное чиоло с оуффикоом -ho: bacaho 'дети',
piyolaho 'пиалы', xonaho 'дома' и т. п. Район распростраuнения этого

явления: верховья р. Чирчика, Ферганская долина ~Шаидан, Хишт
хона, Ашт, Чуст, Rассансай, Ленинабад, Исфара, Rанибадам, Риш
тан), Сох, Ура-Тюбе, Шахристан, частично Самарканд (самаркандско

еврейский говор), часть Байсуна (дербентский говор);
2.. Суффикс -о может присоединяться к словам с исходом на а (па-

раллельно с -ho):
а) без каких-либо фонетических изменений: Ьасао 'дети' ~ piyolao-

'пиалы'; район: Бухара, Самарканд (самаркандско-таджикскии говор),
часть Байсуна (байсунский говор), часть Фальгара (Шамтуч, Вешаб,
Дар-Дар, Рарз), Нют;

б) с ассимиляцией конечного а основы: Ьасоо 'дети', piyoloo 'пиалы';
район: Бухара, 3ебон, Фильмандар. .f:\остарош, часть Фальгара (Шам
туч, Вешаб, Похуд, Дар-Дар, Рарз), Гиссар (горный и долинный го-

воры)"
в)' о выпадением конечного а основы: Ьаео 'дети', piyolo 'пиалы';

район: Бухара, Пенджикент, 3ебон, Фальмандар, Rостарош, чаQТЬ
Фальгара (Шамтуч, Вешаб, Похуд, Дар-Дар, Рарз), Матча, Варзоб,
Rуляб (включая рогские говоры), l\аратегин, Чилдара, Вахио-Боло,
Дарваз, район распространения говоровхумдарачи (Rалай-Хумб, Риз-
вай, Неврун, кишлаки по р. Хумбоу).

Слова с исходом на i во многих говорах образуют множественное

число с суффиксом -о (параллельно с -ho)" который присоединяется
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R ним либо непосредственно (bozio 'игры', havlio 'дворы'), либо с по

явлением вставного согласного у (kalxosciyo 'колхозники', xizmatCiyo
'служащие' и пр.). Первое из этих явлений отмечено только в Бухаре,

Самарканде (самаркандско-таджИRСКИЙ говор) и Пенджикенте; . вто
рое имеет большой район распространения, куда входят: северо-вос

точная часть Ферганской долины (Шайдан, Хиштхона, Ашт, Чуст,

l\ассансай), Варзоб, l\аратегин, l\уляб (включая рогские говоры), Чил

.дара, Дарваз, район говора хумдарачи (l\алай-Хумб, Ризвай, Иеврун,

кишлаки по р. Хумбоу). По осталь:В:ым говорам мы не имеем сведе

ний, таБ как исследователи не уделяли этому ВОПРО<JУ ДО<Jтаточного
внимания. .

Еще более мозаичны сведения, имеющиеся в нашем распоряжении

относительно типов образования. множественного ЧИ<Jла имен, оканч'и

ваЮЩИХ<JЯ на и, о. Слова <J исходом на u в ряде говоров принимают

показатель множественного ЧИ<Jла -о. При этом суффикс -о присоеди

няеТ<JЯ:

а) либо без каких-либо дополнительных фонетиче<JКИХ изменений

(раиио мн. ч. от 'пальто') - в говоре таджиков Бухары;

б) либо <J вставным согласным w (muwo 'волосы') - в горонском го

воре. Н именам с И<Jходомна. о возможно присоединение СУффИК<Jа-о

(без вотавного согласного) в самаркандско-таджикском говоре, а также

в говорах Бухары, Пинйона, Пасруда: muraboo 'варенья', hamroo 'спут-

.ники' и т. п.

Итак, мы видим, что суффикс -о, возникнув первоначально в ка

че<Jтве варианта -ho в определенных фонетических условиях, оо вре

менем все больше ра<Jширяет <Jферу своего И<Jпользования, обособляеТ<JЯ

.от -ho и в ряде говоров начинает вытеснять его во всех позициях.

О<Jобенно ·ярко это выявилось В говорах южного и частично централь

ного Таджикистана, где звук h особенно неустойчив и склонен к вы

падению в любом Фонетиче<JКОМ положении. Здесь суффикс -о (из -ho)
появился и при <Jловах с исходом на гла<JНЫЙ. На оевере этот процесс

можно наблюдать в говорах таджиков Бухары и Самарканда. ПРИ<Jое

динение -о к <Jловам, имеющим в конце гла<JНЫЙ .звук, сопровождается

теми же фонетическими изменениями, ноторые возникают в данных

говорах и во всех других случаях встречи двух гласных на стыке

морФем. в словах с исходом на а в говорах южного и частично цен

трального Таджинистана оно ведет к падению конечного а основы:

Ьаео < Ьаеао 'дети', piyolo < piyolao. 'пиалы' 135; в словах с исходом на i
в большинстве говоров появляется В<Jтавной согласный у: kalxosCiyo
'колхознини', xizmatCiyo 'служащие' 136; в словах с исходом на u в 1'0

ронском говоре появляеТ<JЯ вставной·<JогласныЙ w: muwo 'ВОЛО<JЫ'. ЭТО

говорит О ТОМ, что -о в настоящее время уже воспринимаеТ<JЯ в ка

честве <Jамостоятельной морфологиче<JКОЙ.единицы и не связываеТ<JЯ

'в представлении говорящих с суффиксом -ho.
Основной движущий фактор в развитии форм множе<Jтвенного ЧИ<Jла

имен в И<JТОрИИ таДЖИК<JКОГО ЯЗЫl\а и в его говорах, как нам преД<Jтав

.ляеТ<JЯ, это тенденция к унификации средотв его морфологиче<JКОГО вы

ражения (сщ стр. 129). На первом этапе она привела в таджикских

говорах к вытеснению <JуффИК<Jа -оп, имевшего узкий круг употребле

ния, более универ<Jальным <JУффиксом -ho. Но здесь вмешиваЮТ<JЯ фо

нетические факторы. Начальный согла<JНЫЙ звук суффикса -ho, слабый

по <Jвоей природе, в определенных фонетиче<JКИХ позициях выпадает.

Вмеото одного <JуффИК<Jа множе<Jтвенного числа имен опять <JтаНОВИТ<JЯ

два. И проце<J<J унификации начинается онова. На этот раз -ho, упо-

135 См. стр. 29-30 данной работы.

136 См. стр. 57 данной работы .
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'требление которого под воздеЙ<Jтвиемупомянутыхфоветиче<JКИХ причин

<JвеЛО<JЬ к кругу <JЛОВ, кончаЮЩИХ<JЯ на гла<JНЫЙ, <Jтал постепенно вы

те<JНЯТЬСЯ производным от него суффИК<JОМ -о. Разные говоры представ

.1Iяют разны~ этапы этого общего проце<Jса.

ПОКА3АТЕЛЬ ЕДИНИЧНОСТИ ИНЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В ТАДЖИКСКИХГОВОРАХ

Среднеперсидсний постпозитивный неопределенный артикль -ё, как

мы уже говорили, сохраНИЛ<JЯ в таджикскомлитературномязьше в виде

JJО<JТПОЗИТИВНОГО -е, которое оовременные таДЖИRоведы по почину

И. И. Зарубина называют обычно показателем единичности и неопре

деленности. В таджикских говорах этот показатель представлен в сле

.дующих фонетических вариантах:

1) -е - в говорах Шайдана, Хиmтхоны, Ашта, Чуста, l\а<Jсансая,

Риштана, Зебона, Фильмандара, Матчи, Фальгара, Варзоба, Наратага,

Нуляба, Дарваза (включая говор хумдарачи);

2) -i - в говорах верховьев р.' Чирчин, Самарнанда, l\остароша,

Нюта, в l\улябе - в рогских говорах;

3) -е II-i - в гов'Орах Бухары и Пенджикента.

'Употребляется, этот показатель во всех говорах очень редко. Его

'Вытесняет ЧИ<Jлительное yak 'один', приобретающее в <Jоответствующем

контексте функцию неопределенного артикля: yak odam 'один человек',

~какой-точеловек', yak duз;;tаr 'одна девушка', 'какая-то девушка'.

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ И ИНТЕНСИВНАЯФОРМА

ПРИЛАГАТЕЛЬНЪJХВ ТАДЖИКСКИХГОВОРАХ

ИЗ древних суффиксов, служивших для образования степеней срав

нения, в таджикских говорах получил продолжение только один -tara.
Он представлен зде<JЬ в виде -tar (как в литературном языке) и в пол

ном соотвеТ<JТВИИ со ОВОИМ исконным значением образует оравнитель

лую степень пр~лагательных: narztar 'лучше', balan(d)tar 'выше' и т. п.

Однако употребляетоя он в говорах отнооительно редко (значительно

реже, чем в литературном языке), причем преимущеотвенно в тех олу

чаях, когда факт непооредственного <Jравнения в предложении отоут

отвует: sonita", begonitar mera/tagist 'он, вероятно, пойдет потом, по

позже вечером'. Сравнение выражаеТ<JЯ описательно, при поореД<Jтве

предлога a(z) (в некоторых говорах ау), а лрилагательное в таких слу

чаях чаще ставитоя в овоей ооновной форме (без оуффикоа -tar): vay
а(z) тап kаlоn(реже- kalontar) ау 'он старше меня'.

.В ЧУ<JТОКОМ говоре наряду <J -tar в той же функции вотречаетоя

~!аимствованный из узбекокого языка оуффикс оравнительной <Jтепени

-roq: balantar 11 balandroq 'выше'. Возможно также одновременное при

соединение к прилагательному обоих Э',l'ИХ суффикоов: balantarroq 11 Ьа
landroqtar 'выше'.

Суффикс превооходной степени -tarin, овойотвенный литературному

таджикокому языку, во воех известных нам говорах не употребителен.

ВЫ<Jшая степень качеотва при наличии оравнения в них выражаеТ<JЯ

опиоательно <J помощью предлога a(z) (в некоторых говорах ау) 'из',

'от', 'о' и <Jлова hama 'все': a(z) (или ау) hama baland(tar) 'выше ВОСХ'.

БеЗОТНО<Jительная выошая <Jтепень качеотва (при отоутотвии <Jравнения)

выражаеТ<JЯ либо особой интеноивной формой прилагательных, либо

путем простого повтора.

Интенсивная форма прилагательных является в таДЖИК<JКОМ языке

новообразованием. Ни в среднепероидоком ЯЗЫl\е, ни в языке класси

че<JКОI'О периода 'она не имеет своего прототипа. Возникла она, по-ви-
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димому, uпервоначально В разговорной речи и оттуда ПРОНИlша в лите

ратурныи язы!<.

В литературном ЯЗЫI<е имеетоя только один тип интеноивной формы

прилагательных. 3десь она образуется посредством неполного повтора

слова, причем в конце первой, неполной части повтора ставится 00

гл~~ный рили Ь: sap-sated 'белый-пребелый', zab-zard 'желтый-прежел
тыи. В таджи!<ских говорах зафиксирована эта форма в трех разно
видностях:

1. uОбразуетоя путем неполного повтора с добавлением в !<онце

перв~~ ча.ст~ р ,или ~ (как в ~~TepaTYPHOM я:ыке): sap-sated 'белый-пре
белыи, lub-luc голыи-преголыи и т. п. Раион распространения: вер

ховья р. Чирчик, Ферганская долина и примыкающая к ней долина

р. Сох, Бухара, Самарканд, Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджи!<ент Фаль
rapu (Рарз,uПохуд, Пинйон), Матча, Варзоб, Наратаг, Гиссар, Байоун
(баИОУНСRИИ и дербентский говоры). Далее !<югу отепень ее употреби

тельности все более уменьшается. В Rулябе и Чилдаре эта форма

известна, но встречается значительнО реже, чем на севере. В Дарвазе,

Гороне, а также В рогс!<их говорах (южная часть Rуляба) отсутствует.
2. Образуется так же, ка!< первая, но с добавлением изафетного

пок~зател~ при ~epBOM, Н~,полно.м .элементе uповтора (после рили Ь):

sър~-sъrх RраОНЫИ-Rрасныи, siJр~-s~уа 'черныи-пречерныЙ'. Район распро

от~анения - Дарваз (включая территорию говора хумдарачи; т. е. На
лаи-Хумб, Ризвай, Неврун, кишлаки по р. Хумбоу).

3. Образуется посредотвом неполного повтора основы с добавлением
в конце первого, неполного элемента зву!<ового !<омплекса рра: tappa
talx 'горький-прегорь!<ий', tippa-torlk 'темныЙ-претемныЙ'. Круг употреб

ления этого типа интенсивной формы прилагательных ограничен очень

не~~льшим количеством слов (talx 'горь!<ий', tl1rri 'прямой', torik 'тем
ныи и несколько других). Всюду, где этот тип отмечен, он употреб

ля~~ся наряду с основной формой (tlppa-torlk 11 t{p-torlk 'темный-претем

ныи) И,' по-в~димому, придает слову оттенок большей степени усиленин
!<ачества. Раион распространения: Ашт, Чуст, Иассансай, Ленинабад,

Rанибадам, Иофара, Риштан, Сох, Самарканд, Бухара, Ура-Тюбе, Шах
ристан, }Jенджикент, Похуд (в Фальгаре), Байсун (байсунс!<ий и дер
бентскии ,говоры). Отсутствует в говорах Матчи, Варзоба, Наратага,

Иуляба, ИаратеГ!Iна, Дарваза, Горона. В баЙСУНСRОМ и дербентском
говорах в первои части повтора в некоторых словах вмеото элемента

рра выотупает элемент сса: baCca-ЬаrоЬаr 'ровныЙ-преровныЙ'.

В некоторых говорах ;интенсивность качества выражается посред-
ством полного повтора основы: 1) без ВСЯRИХ фонетичеСRИХ изменений:

.kalon-kalon 'бо.т:ьшоЙ-пребольшоЙ'; отмечено в самар!<андс!<о-таДЖИRСRОМ,
варзобском, баисунском, дербентском говорах; 2) с добавлением l1"за

фетног~ по!<азателя -i к первой части повтора: zardi zard 'желтый-пре
желтыи'; отмечено в бухаРСRОМ, байсунском, дербенто!<ом и матчинских
говорах.

В РОГСRИХ и горонсном говорах для выражения интенсивности ка
чеотва используется слово so! 'совсем': so! siya 'совсем черный' so!
sъ!еd 'совсем белый'. '

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 1-ГО И 2-ГО ЛИЦА

Формы, унаследованные от исходной системы

Личные местоимения 1-го и 2-го лица единственного и множествен
ного числа в тадж~кском литературном языне, !<ак известно, унаоле

дованы от исходнои оистемы, причем восходят они не к именительному

падежу, как можно было бы ожидать, а к родительному: тап 'я' < ср.-п.
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тап, др:-п. тапа 'мой'; tu 'ты'< ср.-п. tu (в более ранний период tii),
ав. tava 'твой'; то 'мы' < ср.-п. та, др.-п. атахат 'наш'; sumo 'вы',

-ср.-П. sumii, ав. xsmiikam 'ваш'.

В говорах мы имеем те же личные меотоимения, но с некоторыми

изменениями, обусловленными фонетическими особенностями диалект

ной речи. Так, местоимение 1-го лица единственного числа представ

лено в говорах в следующих фонетических вариантах: 1) тап - вер

.;,овья р. ЧИрЧИ!<, ФергаНCI{ая долина, Сох, Самар!<анд, Бухара, Ура

lюбе, Шахристан, Пенджикент, 3ебон, Фильмандар, I\остарош, Фаль

гар, Матча, Варзоб, Наратаг, Гиссар (горный говор), Байсун, Дербент

{реже встречается в говорах рогских, кулябских, каратегинских, дар

вазских, долинном гиссарском);. 2) та (с отпавшим n); встречается

в говорах: верхнечирчикских,североферганских(Ашт, Rассансай, Чуст),

дербентском, долинном гиссарс!<ом, севернокулябс!<ом (везде парал

лельно о полной формой тап); 3) тъn - Гиссар (долиннh1'Й говор), Иа

ратегин, Иуляб (включая рогсние говоры), Дарваз, Горон (параллельно

во всех этих говорах может быть использована и литературная форма

тап); 4) тъ (с отпавшим n) - Иуляб (в!<лючая рогские говоры), долин

ные кишлаки Гиссара, Горон (везде параллельно с тъn, тап).

Местоимение 2-го лица единственного числа имеет в говорах фоне

тичес!<ие варианты: 1) tu 'ты' - верховья р. Чирчи!<, Ашт, I\ассансай,

Чуст, Ленинабад, Ианибадам, Исфара, Бухара, Самарканд, Ура-Тюбе,

Шахристан, Пенджикент, Иаратаг, Варзоб, I\аратегин, Дарваз; 2) tii-·
Хиштхона, Шайдан, Понгаз, Риштан, Сох, Фальгар, Матча; 3) tъ
Иуляб (в севернокулябских говорах параллельно с tu, в рОГСRИХ

только tъ), Чилдара, Иалай-Хумб,Ризвай, Неврун, кишлаки по р. Хум

боу, Пошхарв, Пшихарв, Горон.

Местоимение 1-го лица множественного числа JЗО всех формах пред

-ставлено в одном фонетическом варианте (общем 'с литературным язы
ком) то 'мы'.

Местоимение 2-го лица множественного числа представлено в гово

рах в следующих фонетическихвариантах: 1) sumo - верховья р. Чир

чик, Ашт, Чуст, Нассансай, Ленинабад, Ианибадам, Исфара, Бухара,

Самарканд, Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджикент, 3ебон, Фильмандар,

I\остарош, Варзоб, Наратаг, Байсун, Дербент, Наратегин, Гиссар

{горный говор); 2) siimo - Хиштхона, Шайдан, Понгаз, Риштан, Сох,

Фальгар, Матча; 3) sъто - I\уляб (включая РОГСRие говоры) Чилдара

Rалай-Хумб, Ризвай, Иеврун, кишлаки по долине р. Хумбdу, Hыpгo~
ват, Пошхарв, Горон, Пшихарв, равнинные кишлаI<И Гиссара; 4) simo
Бухара.

Нужно, OДHa~o, отметить, что местоимение sumo (sumo, sъто) со

хранило в полнои неприкосно~енности значение множественного числа

только в южной части Таджикистана (Rаратегин, I\уляб, Дарваз, Го

рон). Далее к северу оно повсюду (кроме говоров лереоеленцев с юга)

-служит главным образом в функции вежливой формы. местоимения

2-го лица единственного числа. Это явление в настоящее время зафик

-сировано в говорах: верховьев р. Чирчик, Ферганской долины, Соха,

Бухары, Самарканда, Ура-Тюбе, Шахристана, Пенджикента, 3ебона,

Фильмандара, uНостароша, Фальгара,Матчи, Варзоба, Наратага, Гис

-сара (долинныи говор), Байсуна, Дербента. При этом в верхнечирчик

ских, чустских, канибадамском, самаркандском, бухарском говорах

функция вежливой uформы 2-го лица единственного числа по утвержде

нию исследователеи является для этого местоимения единственной.

В других упомянутых говорю; оно, хотя и реже, но все-таки может

быть использовано и для выражения множественного числа.

Тот факт, что вежливая форма местоимения возникла и стала 000

бенно широко использоваться именно в оеверных районах расоеления

61



таджинов, вероятно, может быть объяснена их большей близостью

н резиденции эмиров, высшего чиновничества и феодальной знати.

требовавших от подчиненных и от простого люда униженно почти
тельного обращения. Для этих же районов харантерно наличие вежли
вой формы и в местоимении 3-1'0 лица, а танже 'особого слова labbay
употребительного при почтительном отнлине на зов (типа PYCCHOГ~
«чего изволиrе»). Возниннув первоначально из обращения (<низших»

(с точни зрения феодальной иерархии) н «высшим», эти формы могли
стать впоследствии вообще признаном вежливости в общении с людьми

посторонними или старшими по возрасту. Тан они и используютсн

В настоящее время. В южных районах Таджинистана, удаленных от

двора эмира и отличавшихся более простым, патриархальным унладом,

эти формы не получили развития. Сейчас они пронинают в говоры

бытующие в этих районах, из литературного язына и встречаются Ta~
преимущественно в речи сельсной и городсной инт~ллигенции.

Неноторые изменения сравнительно с прецшествующим периодом
произошли в фуннциях местоимения то 'мы'. Оно может употреблятьсн

в разговорной речи повсеместно не тольно со значением множествен

ности, но и применительно н одному лицу, н себе, с целью подчерн

нуть снромность говорящего или самоуничижение.

lIаиообраsовавия

Расширение фуннций местоимений то 'мы' и sumo (sumo sъто)
f , "
вы, сделавшее возможным ДВОЛRое понимание наждогоиз них (множе-

ственное и единственное число), вызвало потребность н созданию форм,

ноторые имели бы тольно звачение множественного числа. Тание формы
были образованы путем присоединения н местоимениям то 'мы' и sumo
(sumo, sъто, simo) 'вы' именных суффинсальных поназателей множе
ственности -оп или -ho. В связи с разнообразными фонетичесними осо

бенностями говоров эти формы представлены в них в следующих ва
риантах:

Местоимение 1-1'0 лица: 1)' moho - I\ассансай, Чуст, Ленинабад.
Канибадам, Исфара, Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджинент, Матча (нижне
матчинсние говоры), Варзоб, Наратаг, Гиссар (горный и долинный го

воры), Байсун (байсунсний говор), I\аратегин; 2) muho - верховья
р. Чирчин, Чует, Ленинабад, I\анибадам, Исфара, Бухара, Байсун
(баЙСУНСRИЙ говор), Гиссар (долинный говор); 3) maho - Риштан;
4) тио - Бухара, Дар-Дар; 5) mohon -:- Самарнанд (самарнандсно-та
джинсний говор), 3ебон, Костарош, Шамтуч (в Фальrаре), Варзоб, Ка

ратаг, Гиссар (горный говор); 6) muhon - верховья р. Чирчин, Ленина
бад, I\анибадам, Исфара, Самарнанд (самарнандсно-таджинсний говор).
Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджинент, 3ебон, I\остарош; 7) mahon - Шур
машн, Танфон; 8) тоуоn - Пенджинент, часть Фальrара (Рарз, ПОхуд.
Ве~аб, Шурмашн), Варзоб, Гиссар (горный говор), Байсун (дербевт
снии говор); 9) тоуиn - Матча (верхнематчинсний говор); 10) miyon
Фильмандар.

Отсутствует форма вторичного множественного числа местоимения
1-1'0 лица в говорах: Чиддары, I\уляба, Дарваза (внлючая говор хум
дарачи), Горона.

Местоимение 2-1'0 лица: 1) sumoho - I\ассансай, Чуст, Бухара, Пен
дж~~ент, Каратаг, Гиссар (горный говор), Байсун (байсунсний говор);
2) ~umoho -=- Дар-Дар (в Фальгаре), Матча; 3) sumoo - Бухара, Байсун
(баисунснии говор); 4) sumuho - Ленинабад, Канибадам, Исфара;
5) sumho - верховья р. Чирчин, Чуст; 6) sumohon - Самарнанд, Ура
Тю?е, Шахрист~!, Пенджинент, 3ебон, I\остарош, Варзоб, Гиссар (гор
ныи говор); 7) suтоhоn-Шаватни-Поин, Шамтуч (в Фальгар~); 8) su-
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muhon - Ленинабад, I\анибадам, Исфара; 9) sumhon - Риштан; 10) su
mohun - 3ебон, I\остарош; 11) sumoyon - Варзоб, Гиссар (горный говор),

Байсун (дербентсний говор); 12) sumoyon - Шурмашн, Похуд, Вешаб

(в Фальгаре);13) suтоn-верховья р. Чирчин, Ленинабад, I\анибадам,

Исфара; 14) sumoyan - Верхняя Матча; 15) simoho -Бухара; 16) si
miyon - Фильмандар); 17) sътоhо -- Гиссар (долинный говор).

Отсутствует форма вторичного множественного числа местоимения

2-1'0 лица в говорах: Чилдары, I\уляба, Дарваза (внлючая говор хум-

дарачи), Горона. .
3аслуживает внимания тот фант, что район распространения вто

ричного l.1Ножественного числа местоимения 2-1'0 лица (В разных его

фонетичесRИХ вариантах) совпадает в целом с тем районом, где место-

и~ение sumo (sumo, simo) употребляется в начестве формы вежливости

при обращении R одному лицу, следовательно может выражать фанти

чески и единственное число.

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ з-го ЛИЦА

В древних ирансних язынах, нан известно, не было специальных
дичных местоимений 3-1'0 лица. В этой фуннции использовалисъ раз

личного рода уназателъные местоимения. В др-евнеперсидсном языке

это были обычно мии 'тот' или аиа 'тот' (с соответствующими падеж-·

выми онончаниями). .
В среднеперсидском языке' местоимение 3-1'0 лица в единственном

числе было представлено в виде оу, о из др.-п. avahya, ав. aиahё (род. п.

ед. ч. местоимения аиа 'тот'), во множественном числе - osiin. В языне

нлассичесного периода мы имеем два личных местоимения 3-1'0 лица

единственного числа i5 и иау, ноторые оба возводятся исследователями

н древнеперсидсному avahya (ав. aиahё). Эти местоимения сохранилисъ

и в современном литературном таджинсном языне в виде и и иау (в со

временной графине на русс:ной основе g и вай), причем здесь они ра

зошлись в семантине: за и занрепилось тольно значение личного место-,

имения 3-1'0 лица 'он', 'она', 'оно', в то время нан иау имеет двойную

фУНRЦию - у:назательного местоимения 'тот' (иау хоnа 'тот дом') и лич
ного местоимения 'он', 'она', 'оно'.

В таджинсной диалентной речи представлены оба эти местоимения,

но они разделились территориально: в одних говорах употребительно и

(или его фонетичесние варианты и, й и пр., см. ниже), в других - иау.

I\лаосичесное о, современное литературное и представлено в гово

рах в следующих фонетичесних вариан'Юах: 1) и - в Самар:нанде (са

марнандсно-еврейский ГdBOp) и Ягиде; 2) и- в Гиссаре (долинный го
вор), Кулябе (внлючая рогсние говоры), Чилдаре, Вахио-Боло, в части

Дарваза (Калай-Хумб, Ризвай, Неврун, нишлани по Хумбоу, Сафадо

рон, Умаран) и в Гороне; 3) й - в другой части Дарваза (Кырговат,

Пошхарв, Пшихарв).

В говорах Ванча и Rишлана Кырговата (В Дарвазе) исследовате

лями отмечено в этой фун:нции местоимение уи 'он', о происхождении

~OTOPOГO мы не беремся судить. Может быть, это таRже фонетический

вариант местоимения и, хотя ВОЗНИRНовение в нем начального у было бы

довольно трудно объяснить.

Нан мы видели, район использования местоимения и (и его фонети

чеСRИХ вариантов и, й) относится н нрайнеюжвой и юго-восточной

частям Таджинистана (иснлючение представляет лишь самаркандсно

еврейсний говор). Во всех говорах, распространенных далее н северу

(RpoMe говоров неноторых переселенцев с юга), это местоимение отсут

ствует. Его заменяют уназатеJiьные местоимения in 'этот', оп или иn

'тот' и особенно часто иау 'тот', а таRже производные от них hamin
'именно этот', в неноторых говорах havay 'именно тот' и др.
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Ун8.ааТeJ;Iьные местоимения i(n) 'этот', и(n) 'тот', а также hamin
"именно этот',, lшmиn 'именно тот' вместе с их многочисленными фоне
'тическими вариантами (hami, amin, hamu, аmи и пр.) мог!т BЫCTy~aT~
в функции личных и в упомянутых нами говорах южнои и. нр~инеи

юго-в()сточной части Таджикистана (где имеется местоимение и или

его фонетические варианты а, й). Местоимение иау 'тот', 'он' в этих

товорах отсутствует.

Множественное число личного местоимения 3-го лица в литератур-
ном таджинском языке представлено одной формой-onho 'они', про
изводной от Уlшзательного местоимения оп 'тот' с добавлением имен
ного показателя множественности -ho. В таджикских говорах формы 
личных местоимений 3-го лица множественного числа значительно. бо
лее многообразны, во-первых, потому, что ,за ?снову при их образова
нии здесь берется не толь:ко оп или и(n) тот, но и другие у:казатель

ные местоимения i(n) 'этот';' иау 'тот', во-вторых, потому, что в :ка

честве по:казателя множественного числа при них может выступать не

'толь:ко суффи:ко -М, но и -о, -оп.
Формы, производные от у:казательного местои~ения оп или его фо

нетичес:ких вариантов иn, и: 1) onho -l\ао~аноаи, Ленинабад, l\ани
бадам, Иофара, Сох, Варзоб, Гиооар (горныи говор), Шурмаmк (в Фаль
гаре); 2) оnо -Наратаг, Гиосар (ГОРЮ>1И говор); 3) unho:- Самар:канд
(таДЖИRСКИЙ и еврейо:кий говоры), часть Фальгара (Та:кфон, Похуд,
Шаватки-Поин, Веmаб, Шамтуч),'l\аратегин;4) иnо- Чуст, Самар:канд
(таджи:кский и еврейс:кие говоры), Бухара, Пенджи:кент, 3ебон, Филь
_мандар, l\оотарош, Фальгар (Рарз, Похуд, Вешаб, Дар-Дар, Шурмаmк,
Та:кфон), Матча, Гиосар (долинный говор), Байсун, Дербент, Нарате
гин, Чилдара, часть южного Нудяба (рогс:кие говоры). Вахио-Боло,
Дарваз (l\алай-Хумб, Умара:к, Сафедорон, Нырговат, Поmхарв, Пши
харв) часть Ванча (вахинс:ко-ванчский говор), Гор он; 5) иnоn -l\ани
бада~; 6) uho - Гиосар (долинный говор), f\уляб (оевернокулябс:кие
говоры), чаотично Дарваз (:кишла:к СефедорО]~); 7) ho - :кишла:к Сафе
дорон (в Дарвазе); 8) иио - Гиссар (долинныи ГOBO~), l\уляб (оеверно:
:кулябо:кие говоры); 9) ио - Хаит; 10) иnоуоn - Баисун (дербеНТОRИИ

говор).
Формы, производные от у:казатель~ого местоимения in 'этот':

1) inh-o - верховья: р. Чирчик, l\аосансаи, Самарканд (самаркандско
'Таджи:кокий говор), частичнО Фальгар (Похуд, II.!.ават:ки-Поин, Вешаб
Шамтуч), l\аратегин (левобережный говор); 2) tnho -Ри~тан, Сох;
-3) ino - Шайдан, Хиmтхона, Ашт, Чуот, l\ассаноаи, Бухара,
Пенджи:кент, 3ебон, Фильмандар, Ноотар~ш, Фальгар, Матча, Варзоб,
Наратаг, Байоун (байсунс:кий и дербеНТ~RИИ говоры), l\арат~гин, чаотичн~
южный l\уляб (рогс:кие говоры), l\алаи-Хумб, Горон; 4) то - Риштан,
5) inon - Байсув: (дербентс:кий говор); употребляетоятольно в ~ачестве
вежливой формы местоимения 3-го лица единственного числа; 6) тоуоn 
Байсун (дербентсний говор); 7) iyo- Чилдара, l\~ляб (оеверно:куляб
с:кие говоры)! Дарваз (в:ключая говор хумдарачи), 8) уо -l\аратегин

,(левобережный говор). , ,
Формы, производные от у:казательн~го местоимения иау тот: 1) vayho

верховья р. Чирчик, Чуст, Касоансаи,.Ленинабад,l\анибадам, Иофара,
-Самар:канд (самар:кандсно-таджикский говор), Риштан, Шаватки-Поиuн
(в Фальгаре); 2) иауо -Шайдан, Хи.,штхона, Ашт, Чуст, l\ассансаи,
Самар:канд (самар:кандско-таджикокии говор), Ура-Тюбе, Шахристан,
Риштан, Сох, Пенджи:кент, Пасруд (в Фальгаре). Варзоб, ul\apaTar.
Гиссар (долинный и горный говор), l\аратегин (правобережныи говор);
3) иауоn - Ленинабад, I\анибадам, Исфара, Фильмандау, l\остарош,
Байсун (дербентс:кий говор; только в фун:кции вежли~ои формы лич
нОГо местоимения: 3-го лица единотвенного числа).

(J в Нырговате и в Ванче (нижневанчский говор) местоимение 3-го лица
'~ожествевного числа выступает в форме уиnо (множественное число

от уп 'он'); В 3ию'е, Лгиде, Ванче (нижневапчский и верхневанч

СIШЙ говоры) - В форме шиnо (а в нижневанчс:ком ТaI,же и шипоп).

В части говоров центрального Таджикистана употребительно место

имение 3-го лица множественного числа, производное от havay 'именно

тот'. Оно представлено в двух разновидностях: 1) havayo -Риштан,
Сох, Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджикент, Варзоб, Каратаг, Гиссар (до

линный и горный говоры), Байсун (дербентский говор); 2) havayon
Байсун (дербевтс:кий говор; используется только в качеств~ вежливой

формы местоимения 3-го лица единственного чиола).

Бу:квально во всех говорах употребляютсяв фушщииличного место

имения 3-['0 лица формы множеотвенвого числа от у:казатеJIЬНЫХ место

имений hamin 'именно этот', hamon (или hamun) 'именно тот' (hamino,
hamuno и пр.), а в ряде северных говоров - от особого указательного

местоимения holagi (holigi или holangi) 'этот (только что виденный, или

ТОЛЬRО что приходивший)'.

Нак можно видеть по nриведенному обзору, из общей массы мно

гообразных форм местоимений 3-го лица множественного числа за :каж

дым говором или группой говоров за:креплено лишь небольmое, огра

ниченное число форм: в байсунс:ком, бухаРСl\ОМ - ino, unо, в :куляб

сних - uho, UlJO, В гиссарс:ком горном - ino, vayo, havayo.
На базе форм множественного числа в ряде таджи:кс:ких говоров

развились вежливые формы местоимений 3-го лица единственного числа.

При этом возможно два случая: 1) в фУНl\ЦИИ вежливой формы в 3-м лице

единственного числа используются те же местоимения, что и в 3-м лице

множественного числа; например, в -баЙСУНСl\ОМ говоре местоимения

3-го лица множественного числа - ino, иnо, вежливые формы место

имения 3-го лица единственного числа также ino, иnо; 2) формы веж

ливости единственного числа и формы множественного числа в 3-м лице

местоимений разошлись; в них используются либо разные местоимен

ные основы, либо разные по:казатели множественности; например, в го

ворах Ленинабада, I\анибадама, Иофары множественное число место

имения 3-го лица будет vayho, vayon, inho, вежливая форма в един

ственном числе - vayo, ino; в дербентс:ком говоре множественное число

~'ayo, havayo, unоуоn, inoyon, иnо, ino, вежливая форма-vауоn, havayon,
inon и т. п. В не:которых говорах, например в варзоБОl\ОМ, бухаРС:КdМ,

вместо вежливой формы местоимения 3-го лица употребляется описа

тельное образование in kas бу:кв. 'этот человен'. В пенджи:кентском

говоре с этой целью ~спользуются местоимения евоn "они', из средне

пеРСИДСl\ОГО ёSan 'они' (о лице присутствующем) или uвоn 'они' из сред

неперсидс:когоЫаn 'они'(о лице отсутствующем).Местоимениеевоn в той же

фушщии встречается в исфаринс:ком и аштс:ком говоре. В самаркандско

еврейс:ком оно имеет форму Воn. В Бухаре местоимение воn употре6

дяется только с ироническим оттенком «оню) «(их милосты)).
Не все исследователи, :к оожалению, уделили должное внимание

в своих работах вежливым формам меотоимения 3-го лица, поэтому мы

не знаем точно района их раопространения. На основавии тех отры

вочных сведений, которые имеются, все же можно предположить, что

он приблизительно совпадает с тем районом, где используетоя вежли

вая форма местоимения 2-го лица, т. е. захватывает главным образом

северные говоры и частично центральные.

МЕСТОИМЕННЫЕ ЭНКJiИТИКИ

Уже в древних иранс:ких языках наряду о самостоятельными лич

ными местоимениями 1-го и 2-го лица существовали та:кже несамостоя

тельные, эн:клити~еСl{ие местоимения, :которые тан же, ка:к други~
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~местоимения, различались по падежам, по числам, хотя имели непол

ную парадигму (у них не было именительного падежа). Формой ро

дительного и дательного падежа местоименных ЭНRлитик в древнепер

сидском языке была: в 1-м лице единственного числа - maiy, во 2-м лице

taiy, в 3-м лице - saiy.H этим формам восходят среднеперсидские

местоименные энклитики, которые в единственном числе QЫЛИ пред

ставлены в следующем виде: 1-е лицо - т или ат, 2-е лицо -.t или at.
3-е лицо - s или· aS. Множественное число было образовано от этих

форм с помощью именного показателя множественности -аn: 1-е лицо

miin или amiin, 2-е лицо tiin или atiin, 3-е лицо siin или asiin. В таком

виде они перешли впоследствии и в язык классического периода. В со/

временном TaД~CKOM литературном языке в соотв~тствии с.его фоне

тическими особенностями они во множественном числе имеют на конце

-оп (а не -аn); полная их парадигма:

Единственное число Множественное число

В средний и в классический период функции местоименных энкли
тик в предложении были довольно многообразны. В частности, в клас

сическом язьше они употреблялиоь при обозначении: 1) принадлежности
(атрибутивная функция): kitdbam 'моя книга', dastam 'моя рука'; ,2) _пря~
мого объекта: d'idam-as 'я его видел'; 3) косвенного объекта: guftam-as
'я, ему сказал'. В оовременном литературном uтаджикском языке их
прежде многообразные функции .сведены к ~~ои -,к выраже~ию ,при

надлежности (в широком смысле слова): kLtobam моя книга, dastam
'моя рука', padaram 'мой отец'.

Меотоименные энклитики сущеотвуют в настоящее время во вое:!

таджикских говорах и предотавлены 11 них в следующи:х; фонетических

вариантах.

В единственном чиоле: 1) ат, at, аs-верховья р. Чирчик, Ферган-

ская долина (Хиштхона, Шайдан, Ашт, Чуот, l\ассаноай, Ленинабад.
Нанибадам, Исфара, Сох), Бухара, Самарканд, Ура-Тюбе, Шахристан.
Пенджикент, Зебон, Фильмандар, Ностарош, Фальгар, Матча, Варзоб,

Наратаг. Гисоар (горный говор), Байоун (байо~нский и дербеНТОКИ!i го
воры); 2) ат, at, as - Риштан; 3) ът, 'bt, 'bS - Гисоар (долинныи го
вор), Наратегин, Чилдара, Rуляб (включая рогские говоры), Дарваз,

Горон. В Наратегине, Чилдаре, Дарвазе параллельно с ът, 'bt, 'bs воз

можно произношение ат, at, as; в Вахио-Боло-ат 11 т~ at, аЙ. В Хишт
хоне и Шайдане во 2-м и 3-м лице параллельно с at, as возможно про

изношение it,is: pulat 11 рйШ 'твои деньги', pulas 11 pulis 'его деньги'.

В 1-м лице множественного чиола: 1) атоn-Хиштхона, Шайдан,
Ашт Чуст Rассаноай, Ленинабад, Нанибадам, Исфара, Ура-Тюбе,
Шах'ристан,' Пенджикент, Варзоб,. Наратаг, Гиссар (горный говор), Бай
сун (дербеНТGКИЙ говор); 2) ато- Чуст, Ленинабад, Rанибадам, Ис
фара, Бухара, Самарканд, uУра-Тюбе, uШахристан, Пеuнджикент, .~аль
гар, Матча, Гиосар (горныи говор), Баисун (д~рбентскии говор); 3) атоn Ir
ато - Риштан' 4) отоn - Шайдан, Нассансаи, Ленинабад, Нанибадам,
Исфара, Риmт~н; 5) ото - верховья р. Чирчик, Байсун (байсунокий
говор); 6) атаn- Rаратегин; 7) ата- Наратегин, Дарваз; 8) тоn
часть южного Rуляба (рогокие говоры), Горон; 9) таn - l\уляб (север

нокулябские говоры); 10) та - Дарваз.
Во 2-м лице множеотвенного числа: 1) aton - верховья р. Чирчик.

Шайдан, Хиштхона, Ашт, Чуст,. Rаооансай, Ленинабад, Нанибадам.
Исфара, Бухара, Самарканд, Ура-Тюбе, Шахристu~~, Пенджикент, Фаль
гар, Гиооар (горный говор), Байсун (дербентскии rQBOp), Варзоб, На-
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УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМ'.ЕНИЯ

уRазателъные местоимения, унаследованные

от исходной СЕсте:мы

Современный таджикокий литературный язьш унаслеДОltал от древ

них иранских языков три указательных местоимения: in 'этот' (из кл.

'in, ср.-п. ёn, др.-ир. ёnа) , оп 'тот' (из кл. бn, ср.-п. аn, Мn, ав.аnа),

иау 'тот' (из кл. иау, др.-п. avahyii - род. пад. от аиа 'тот'), а также со

зданные на их базе в классический период новообразования (с пре

фИI<СОМ ham-)-hamin 'именно этот', hamon 'именно тот'.

В таджикских говорах местоимение in 'этот' (В Риштане и Сохе

'in) встреЧ'аетсл повсеместно. В южных и юго-восточных говорах ко

нечны.Й согласный n в нем имеет тенденцию к отпадению (произно

сится in 11 i 'этот'). Территория раопространения местоимения i 11 in
'этот'; Гиссар (горный и долинный говоры), Байсун (баЙСУНСI<ИЙ и дер

бентский говоры), Наратегин, Чилдара, Вахио-Боло, Дарваз, Ванч

(нижневанчский и верхневанчский говоры), I\уллб.
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ратаг; 2) iiton - Риштан; 3) oton - Шайдан, Rассансай, Ленинабад,

Rанибадам, Исфара, Риштан, Самарканд, Ура-Тюбе, Шахристан, Пенд

жикент, Байсун (байсунский говор); 4) atiln - чаоть Фальгара (Рарз,

Вешаб, Похуд, Шамтуч, Дар-Дар), Матча, Наратегин; 5) atil- Нара
тегин; 6) 'bton- Горон; 7) "btan - Rуляб (севеРНОI<улябские говоры);
8) til- Дарваз.

В 3-м лице множественного числа: 1) айоn - верховья р. Чирчик,

Шайдан, Ашт, Чует, Нассансай, Ленинабад, Нанцбадам, Исфара, Бу

хара, Самарканд, Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджикент, часть Фальгара,

Варзоб, Иаратаг, Гиссар (горный говор), Байсун (дербентский говор);

2) айоn - Риштан; 3) oson - верховья р.' ЧИрЧИI<, Шайдан, Rассаноай,

Ленинабад, Rанибадам, Исфара, Риштан, Самарканд, Ура-Тюбе, Шах

ристан, Пенджикент; 4) asiln - часть Фальгара (Рарз, Вешаб, Похуд,

Шамтуч, Дар-Дар), Матча, Наратегин; 5) айа- Наратегин; 6) ъйоn
Гисоар (долинный говор), часть южного Нуляба (рогскиеговоры), ГО-

рон; 7) 'bsiln - Гисоар (долинный говор), Rуляб (севернокулябские го

воры); 8) йа - Дарваз.

С точки зрения использования местоименных энклитик в предложе

нии говоры отчетливо делятся на две группы.

1) Говоры, сохранившие все те функции местоименных энклитик,

которые были им овойственны в классическом языке: а) атрибутивную:

kitБЬат 'моя I<нига'; 2) прямого объекта: didam-as (или didъm-ъs) 'я его

видел'; 3) косвенного объекта: dodam-as (или dоd'Ът-'Ъs) 'я дал ему'.

Территория: Зебон, Фильмандар, Ноотарош, Фальгар, Матча, Варзоб,

Наратегин, Чилдара, Нуляб (включая рогские говоры), Вахио-Боло,

Дарваз, Горон; прямой и косвенный объект очень редко - в Шайдане,

Аште. В некоторых из этих говоров местоименные энклитики, высту

пая в фУНI<ЦИИ прямого и коовенного объекта, могут принимать на

конце а, проиохождение которого точно не уотановлено: didam-sa 'я ви

дел его', dQdam-sа 'я дал ему'. Территория раопространения этого яв

ления: Зебон, Фильмандар, Ностарош, Фальгар, Варзоб, Гиосар (до

линный и горные говоры), Байоун (дербентский говор).

2) Говоры, в которых: местоименные энклитики имеют только атри

бутивную фУНRцию: kitБЬаs 'его книга'. Территория: верховья р. Чир

чик, Хиштхона, Чуст, Rассащ)ай, Ленинабад, Нанибадам, Иофара, Риш

тан, Сох, Бухара, Самарканд (еврейокий и таджикский говоры), Ура

Тюбе, Шахристан, Пенджикент, Наратаг (см. карту на стр. 171).

атоn

'aton
ason

1-е л. ат

2-е л. at
3-е л. as



Местоимение оп 'тот' представлено в говорах в следующих фоне~

чесних вариантах: 1) оп - Хиштхона, Шайдав, Ашт, Чуст, HaccaHca~,

Риштав, Сох, Барзоб, Наратаг, Гиссар (горный и долинный говоры);

2) un-Ашт, Чуст, l\ассавсай, Ленинабад, Канибадам, Исфара, Бу

хара, Самарнанд, Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджинент, 3ебон, Филь

мандар, l\остарош, Барзоб, Гиссар (горный и долинный говоры); 3) аn
Хиштхона, Шайдан, Фалъгар, Матча; 4) lL 11 un - верховья р. Чирчин,

Байсун (байсунсний и дербентсний говоры); 5) а, аn - l\аратегин, Чил

дара, Бахио-Боло, l\уляб (внлючая рогсние говоры), Дарваз.

Местоимение иау 'тот' является привадлежностью преимущественно

говоров северных и центральных районов. Более точно о территории

его распространения см. сТр. 88.
Усилительные уназательные местоимения с приставной hлm-, обра

зованные от in 'этот' и оп (un) 'тот', имеются всюду. Б ряде говоров

в них происходят неноторые фонетичесние изменения: отпадение но

нечного n, отпадение начальноГО h и пр.
Диалентные фонетичесние варианты указательного местоимения ha

min 'именно этот': 1) hamin - употребляется во всех говорах, за ион

лючением рогоних и горрнсних, В ноторых отсутствует согласный h,
а танже дарвазсних; 2) ham"in - Сох; 3) hiim'in - Риштан; 4) hami - вер

ховья р. Чирчин, 3ебон, Фальмандар, l\остарош, l\уляб (иснлючая

рогоние говоры), Чилдара; 5) ami - Нуляб (включая рогские говоры),

Чилдара.

Диалектные варианты местоимения hлmоn 'именно тот': 1) hamon
в редких случаях встречается в говорах .п:~аинабадаi l\анибадама,Ис
фары, Барзоба и некоторых других; 2) hamon - Риштан; 3) hamun
верховья р. Чирчик, Ферганская· дошша, Сох, Бухара, Самарнанд,
Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджикент, 3ебон, Фильмандар, Rостарош;
4) haman -Фалъгар,Матча, l\уляб (ионлючаярогские говоры); 5) hлmа
Rуляб (севернонулябсние говоры); 6) аmа - Нуляб (включая рогские

говоры), Чилдара. /

1I0вообразования в области ука8атель~

местоимений

Б некоторых говорах имеется также усилительное указательное ме

стоимение с префиксом ham-, образованное от иау 'тот': hлиау <hamvay
'именно тот'; 'именно он' (согласный т при· этом всегда выпадает). Тер
ритория распространения этого местоимения: Хиштхона (употребляется
редко) Сох Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджикент, 3ебон, Фильмандар,

Ностарош, Фалъгар, Матча, Барзоб, Наратаг, Гиссар, ~айсун (байсун
окий и дербентокий говоры), Наратегин (правобережныи говор). Б не
скольно измененном виде (hiiviiy 'именно тот','именно он') это место

имение употребительно также в Риштане. r

Б дарвазских, ванчоких и чилдариноком говорах для усиления при

уназательных местоимениях. употребляется префикс nа- (вместо ham
или наряду е ним). Так образованы меотоимения: 1) nai (nа+ in) 'именно
этот' - Чилдара, Дарваз (Ягид, Нильванд, Нырговат, .Пmихарв, Пош
харв, Н~лай-Хумб, Неврун, Ризв~й, кишлаки по Хумбоу), Банч;
2) nааmu (nа-+мm-+un) 'именно тот -Ягид, Банч.

В Банче (верхневанчсние и нижневанчсние говоры) префИI<С nа

присоединяется таI<же н меотоимению уи - nауи 'именно тот'.
В ряде северных говоров тироное распространение получили опеци

фичесние меотоименные новообразования, созданные из слова hol '00

стояние', 'положен.ие' с помощью оуффикса прилагательных -angi или

от holi с оуффиксом -gi, и указывающих на .:lИцо (или предмет), тол~ко
что виденное: 1) holangi - Самарканд; 2) holang~ - Риштан; 3) holang~
Сох; 4) holаgi-Ленинабад, l\анибадам, Исфара, Ура-Тюбе, Шахри-

68

стан, 5) holigi - верховья р. Чирчин, Шайдан, Ашт, Чуст, l\ассансай;

в верхнеЧИрЧИНСI<ИХ говорах таRже holgi (с выпадением i после l).
Нроме того, в говорах имеется большое Rоличество местоименных

новообразований, вознишпих на базе оловосочетаний таного типа как

[n tavr, оп tavr 'так', hamin tavr, hamon tavr 'именно TaR', in zayl 'та

ной', hamin zayl 'именно так' с добавлением оуффинсов -in, -i, -angi:
intagin, intain, intin, intingi, intigi, itigi, intagin, intuyin, intuxin, in
tllri и пр. 'ТaIЮЙ" untuyin, untuxin, untungi, untungi, vaytigi 'такой';

hamintari, hamtugin, hamtllin, hamtagin, hamtuyin, hamtuxin, hamtiyin,
hamtigi 'вот такой', 'именно таной', inzaylin, izaylin, izayli, unzayli(n)
'таной'; hamln zayli(n), hamzaylin 'вот таI<ОЙ',. 'именно таI<ОЙ' (в наждом

говоре представ,лен наной-нибудь из этих вариантов).

Б Дарвазе (Нырговат, Пшихарв, Пошхарв, l\алай-Хумб, кит,лани

по р. Хумбоу) со значением 'вот таной' употребляются местоимения

hamtava 11 namtava, таI{же являющиеся новообразованиями; в Дербенте

intarin 11 tntaraqin, hamintarin 11 hamintaraqin 11 hamintarakin; hamutarin 1/
hamutarakin, intaqara 11 inqatara 11 intaraqa; . untaqara 11 unqatara, hamiqa
tara 11 hamttaraqa 11 hamitaqara; hamuqatara 11 hamutaraqa 11 hamutaqara; в Бай
суне - inqata, unqata, hamqata, hamlqa" haminqata, hamuqa 11 hamuqata;
inturing 11 i7lrtaring 11 unturing, ltamtaring 11 hamituring 11 hamuturing.

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕМЕСТОИМЕНИЯ

Местоимения, унаследованные от исходной сиетемы

Литературный таджиноний ЯЗЫЕ< уна<Jледовал от исходной <Jистемы

четыре вопроситеJIЬНЫХ местоимения: ki 'нто' (о людях) из нл. ki, ор.-п.

ke, др.-п. kahya, Г.-ав. kahya (род. пад. ед. ч. от Г.-ав. ka); ci 'что' (о ве

щах и о ЖИВОТНЫХ) из нл. ci, ср.-п. се, Г.-ав. cahya; kadom 'КaIЮЙ' из

IШ. kadiim, ср.-п. katiim, др.-пр. katama;cand 'снолько' из нл. cand, ор.-п.
cand, ав. cvant.

Вопросительные меотоимения ki 'нто' и ci 'что' (мн. ч. kiho, реже

kiyo; Ciho, реже CiYo) прантичесни встречаются и известны во воех го

ворах, но в одних говорах наждое из них является единственным

в своей офере, в других они имеют заменители, ноторые употребляютсн

чаще и фантически их выте<JНЯЮТ.

Осн~внаятерритория распространения вопрооительного местоимения

ki: верховья р. Чирчин, Хиштхона, Шайдан, Ашт, l\ассаноай, l\аниба

дам, Иофара, Риштан, Сох (в Сохе произносится k'i). Бухара, Самар

нанд, Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджине:в:т, Фильмандар, Ностарот,

чаоть Фальгара (Шурмашн, Пинйон, Пасруд, Танфон), Матча, Барзоб,

Каратаг, Гиссар (горный и доливныйговоры), Байсун (байоунсний и

дербентсний говоры), Куляб, Наратегин, Дарваз, Банч, Горон. Б осталь

ных говорах местоимение ki танже известно и может быть встречено,

но чаще заменяетсяразличнымиместоименнымиобразованиями(ом. ниже)

или заимствованным из узбенсного'язына местоимением kim. Б ленина

бадсном говоре в повседневной речи ki вовсе не употребляется.

Основная территория распространения местоимения ci: Хиттхона,

ШаЙдан,. Ашт, Бухара, Самарнанд, Пенджинент, 3ебон, Фильмандар,

l\остарош, Варзоб, Каратаг, ГИС<Jар (горный и долинный говоры), Бай

оун (байсунский (j дербентсний говоры), l\аратегин, Чилдара, l\уляб

(ВКЛЮЧ,ая рогсние ГОВОРЫ), Дарваз, Горон. Б других говорах а, хотя и

известно, но все же чаще заменяется различного рода местоименными

новообразованиями.

Меотоимение kadom 'наной' представлено в говорах в следующих
фонетичесних вариантах:
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1) kadom - верховья р. Чирчик, Хиштхона Шайдан Ашт Чус'/'
l\ассансаЙ., Ленинабад, l\анибадам, Исфара, C~MapKaHД, 'Пенд~икен;:
Варзоб, Наратаг, Чилдара; 2) kаdоm-Риштан; 3) kadum- Чилдара,
д!-рваз (говор хумдарачи); 4) kadum -Матча; 5) kudom- Такфон; 6) ku
dum -:- Матча; 7) kom - Чилдара, l\уляб (включая рогские говоры).

Местоимение саn(d) встречается во всех говорах.

Iiовообразованияи заимствования из узбекского языка

Наряду с вопросительными местоимениями, унаследованными от
древних иранских язьшов, в таджикских говорах в этой функции ис
пользуютс~ He~o~op~e новые слова (новообразования). l\ их числу от
~ос~тся: klz,. k~s кто (при вопросе о людях), ciz, cis; Cize, tize, sa, se
что (при вопросе о нМдушевленных предметах и о животных). Про
исхождение местоимений kiz, kis 'кто' и sa, se 'что' нам установить не
удалось. ~.ест~имен;ия Ciz, cis, cize, tize 'что' происходят от существи
тельного c~z .вещь, в последних случаях с добавлением показателя
единичности и неопределенности -е (Cize, tize).

Территория распространения этих местоимениий: 1) kiz kis 'кто'
(мн. ч. kizo, kisO!- 3v~бон, Фал~:ар (кишлаки Рарз, Шамту~, Похуд,
Вешаб, Дар-Дар), 2) c~z (мн. ч. с~zо)-Шахристан, Матча (верхнемат
чинские говоры); 3) Cis (мн. ч. Ciso) - часть Фальгара (Рарз Шамтуч
Вешаб, Похуд, Дар-Дар, Матча -нижнематчинские ГOBOp~); везде:
Kpo~e, нижнематчинских Говоров, паралле,льно употребш.::ется Ciz;
4) Clze (множественного числа не имеет) - Ура-Тюбе, Ленинабад 'На
нибадам, Исфара; 5) tize (множественного числа не имеет) - Ле'нина
бад, Rанибадам, Исфара; 6) ва (мн. ч. sayo или saho) - верховья р. Чир
чик, Чуст; 7) ве (мн. ч. seho) -l\ассансай Риттан Сох

Очень распространены в говорах мест;именные 'ново~бразования со
зн~ч~~ием 'к~~ой', создавшиеся в результате стяжения из СЛовосочета
нии. Cl tavr, Cl :cel, ci zaylin, а' taraqa 'какого рода', 'какой' с добавле
~~~M .слv~в?об'ра~.у~~и:: ос~фф~.шс.?в. -a'!.g~, -i, v-gi, -in: Citflrin 11 cituring,
~ltunl5..~' ,cltmgl, C~tlg~, cltugm, cutugm, cltuxin, citin, cixelin, cizaylin и пр.
какои, какого рода (в каждом говоре какой-либоиз вариантов). В Дер
бенте также citaraqin" ciqatarin, в Дарвазе - Citava 'какой' 'какого
рода'. '

В чустском И ленинабадском говорах употребительно вопросительное
местоимение kim 'кто', заимствованное из узбекского языка.

ВОЗВРАТНОЕ И ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕМЕСТОИМЕНИЕxud

, ~ cpe,,~~e~ep~~ДCKOM языке было два возвратных местоимения x"at
сам и х es CBO!I' Оба они перешли впоследствии в :классичес:кий язьш
в виде xud и xes (ранее х"ао, xиёS). В современном литературном тад
Жикском ЯЗыне местоименное звачение сохранило лишь слово xud 'сам'
'свой' (из СIJ·-П. x"at), слово xes в нем nереосмыслилосьи употреб~
ляется только RaH существительное со значением 'родственник'. Место
имение xud 'сам', 'свой' представле:а:о в говорах в следующихфонети
че~Rихвариантах: 1) xud - верховья р. Чирчик, Ашт, Чуст, Нассан
саи, Ленинабад, l\анибадам, Исфара, Самарнанд, Ура-Тюбе, Шахристан,
Пенджи~ент, !:\?старош, Варзоб, Наратаг, Гиссар (горный говор), Бай
сун (баисунскии и дербентский говоры); 2) xud - Шайдан, Хиштхона,
Риш'iан, Сох, Фальгар, Матча; 3) хъd -~ Чилдара, l\уляб·(внлючая рог
с:кие говоры).

В большинстве говоров Xlld употребляется только в сочетании с ме
стоименными Эвклитинами. В говоре Ностароша в нем при этом выпа
дает согласный d: хuаm 'я сам'; в мДар-Даре выпадает либо звук d,
:БО СЛОГ ud: хйаm 11 хат 'н саи', хшд 11 ха' 'Т\ ,"и', хйа! 11 ха! 'он сам'.

I
~I

Своеобразной особенностью говоров l\остароша, Фалыара и Матчи

является оглушение конечного d этого местоимения с пере~.одо~ eг(~

в соответствующий глухой t (во множественном числе): xuto.. сами

{Матча); xutomo 'мы сами' (Ностарош); xutomo (Фальгар), xutoyumo
(верхняя Матча) 'мы сами'. Местоимение xud, как мы видели, в эти~

говорах может принимать показатели множественного числа -о, -ho.
.xUto (Фальгар, Матча), xutoho (нижняя Матча) 'сами'.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Количественные числительные

Все количественные числительные унаследованы таджиксними гово-,

рамиот древних иранс:ких языков. Некоторые фонетичесние изменения,

происшедшие в них в отдельных говорах, незначительны, а потому мы

их насаться здесь не будем. Заслуживают внимания в диале.нт~ых

числительных лишь два явления: 1) счет по двадцатиам: du blst со

рок', se bist 'шестьдесят' и пр. и 2) образование числительных (в кото

рых до полного десятка не хватает одной, двух, трех единиц) с по

мощью слова kam 'мало': se-kam bist 'семнадцать' (бунв. 'на три меньше

двадцати'), du-kam СН 'тридцать восемь' (букв. 'на два меньше сорока')

и т. д.

Счет по 'двадцаткам в настоящее время зафиксирован в говорах:

Ленинабада, Нанибадама, Исфары, Матчи, Байсуна (байсунский и дер

бентский говоры), Чилдары, Вахио-Боло, l\уляба, Дарваза (говор хум

дарачи, т. е. Налай-Хумб, Ризвай, Иеврун, кишлани по р. Хумбоу),

а также в самаРRандско-евреЙсном. Везде, где он отмечен, он встре

чается преимущественно в речи стариков. Следовательно, это явление

отживающее. О его происхождении судить трудно из-за скудности ма-

териала. . . '
Числительные,образованные с помощью слова kam 'мало', отмечены

в говорах: верховьев р. Чирчик, Хиштхоны, Шайдана, Ашта, Чуста,

Насансая Ленивабада, l\анибадама, Исфары, Бухары, Самарканда (са

маркандс~о-таджикскийговор), Ура-Тюбе, Шахристана,Матчи, Байсуна
(байсунсний и дербентский говоры), Вахио-Боло, Чилдары, частично

Дарваза (говор хумдарачи).

Порядковые числительные

Порядновые числительные во всех говорах образуются с помощью

унаследованного от исходной системы суффинса -ит, -uт или -ъm

(в зависимости от фонетической системы говора) из ср.-п. -от, др.-п.

-аmа.

Числительные, заимствованные из узбекского языка

В говорах, особенно сильно подверженных влиянию узбеНСRОГО

языка, а именн'о в чустском И верхнечирчикских, наряду с собственно

таджинскими в:оличественными числительными употребляются числи

тельные, заимствованные из узбексного языка: в чустсном говоре

тольно единицы. и десятки, в верхнечирчикских- единицы, десятки,

сотни, тысячи: yak 11 bir 'один', du 11 ikki'два', рап! 11 bes 'пять', dah 11 un
(un) 'десять', bist 11 yigirma 'двадцать' и т. д.; В верхнечирчиксних

танже sad 11 yuz 'сто', hazor 11 ming 'тысяча'. В составных числительных,

включающих тысячи, сотни, десятки и единицы, возможно смешение

'l'аджикских и узбев:сних слов: yak hazбr-u du sad-u yigirma bes 'одна

'l'ысяча двести двадцать пят,Ь'.
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ГЛАГОЛЫ

ИЗ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО ГЛАГОЛА

ДревнеираНСRая глагольная система, нан известно, претерпела н:о
ренные изменения в среднеирансних и особенно в новоиранских язы

ках. Уже в среднеперсидском языке исчезли древние формы антивного

и медиального залогов, перестроилась система времен и наклонений.

На бilзе Т8Н называемых «первичных» окончаний антивного залога
в глаголах классов на а и на ауа развились новые личные окончания,

которые в среднеперсидсном, а затем в классическом и современном

таджикском языках представлены в следующем виде:

От узбексних ноличественных числительных образуются порядков~
числительные с соответствующим узбенским же суффин:сом ~inci: Ье

sinci 'пятый', oltinCi 'шестой'. Узбенсние порядковые числительные упо

требительны также в нассансайском говоре,где узбексние количествен
цые числительные не встречаются.

В чустсном говоре имеют распространение числительные совмест

ности со значением 'вдвоем', 'втроем' и т. д., нохорые образуются от

соответствующих ноличественных числительных до десяти, таджинских

ил~ узбеRСНИХ, присоединением узбеНСRОГО суффикса -la и местоимен

ноиv ЭНRЛИТИН~. множес~венного числ~: duttalamo 11 ekkalamo 'мы вдвоем',

panctalamo 11 bestalamo мы впятером. Возможен и второй тип образо
вания таRИХ числительных без местоименных ЭНRЛИТИR, но зато с до

бавлением, помимо -la, узбеНСRОГО же суффинса -mи: duttalamis 11 ikki
lamis иди ekkalamis 'вдвоем', panCtalamis 11 bestalamis 'впятером' и т. Д.. .

употреблялся el'o сокращенный вариант mё-. ПО значению присташ{И'

hаmё и mё- совершенно одинановы, они обе обозначают длительность и

многонратность действия. ПО харантеру связи с глагольной основой
они расходятся: lштё - отделяемая приставка, и ее положение по от

ношению к глаголу произвольно (hamё ra/t 11 ra/t hamё 'он шел'), mё-

неотделлемая приставка, всегда llрисоединяется к глагольной основе

спереди (тera/t 'он шел'). Для указания на законченность действия

в классическом язы!,е употреблялась llриставка bl- (по-видимому из

ср.-п. Ьё). Приставка mе- перешла и в современный таджикский лите

ратурный язык с тем же значением; приставка bi- в литературном тад

жинсном языке имеется, но употребляется редко, преимущественно

в поэзии.

Сочетанием глагольных основ с личными глагольными ОRончаниями

и пристаВRами создаваJIИСЬ тан называемые «простые» глагольные формы

в языке классичесного периода. Кроме того в нем был образован це

лый ряд сложных или описательных глагольных форм, состоявших из

причастия (оно же деепричастие) прошедшего времени типа karda 'сде

ланный', 'сделавший', 'сделав', ra/ta 'ушедший', 'уйдя' и глагольной связки

или вспомогательных глаголов (Ьаааn 'быть', xUiistan 'хотеть' или йuааn

'делаться, становиться'). Система личных форм глагола в целом была

представлена в ЯЗЫRе Rлассического периода в GJIедующем виде:

1. Простые глагольные формы, образованные от основы прошедшего

времени:

1. БеспрефИRсальное прошедшее время (основа проmедшего времени

и личные окончания): kardam, kard~, kard и т. д.

2. Длительное прошедшее время (основа прошедшего времени и при

ставка hamё или mё-): mёkагdаm 11 hamё kardam 11 kardam hamё, mёkагdi 11
hamё kard~ 11 kard~ hamё, mekard 11 hamё kard 11 kard hamё.

3. Прошедшее время с префинсом Ы-, подчеРRИ1Jающее категорич

ность,·. совершенность, однонратность действия (основа прошедшего

времени, пристаВRа ы- и ОRончания): bikardam, bikard~ и т. д.

Длительность действия могла быть выражена также с помощью

постпозитивного ПОRазателя -ё, присоединяемого R формам прошедшего

времени: kardam~, mekardam~, hamё kаrdаm-ё, kardam~ hamё. .
11. Простые глагольные формы, образованные от основы настоящего

времени:

1. Повелительное наRлонение (во 2-м лице ед. ч. чистая основа или

основа плюс приставка bt-; во 2-м лице мн. ч. - основа плюс личное'

ОRончание, фаRультативно - приставка bi-): .(bi)kun, (bi)kunёd и т. д.

2. Аорист (беспрефИRсальное настояще-будущее время и настояще

будущее время с префИRСОМ ы-): (bt)kunam, (bi)kuni", (bi)kunad и т. д.

3. Длительное настояще-будущее время (основа настоящего времени,

личные ОRончания и пристаВRа hamё или mё-): mёkunаm 11 haт8 kunam 11
kunam hаmё, mekun~ 11 hamё kun~11 kuni" hamё и т. д.

III. Сложные или описательные гдагольные формы:

1. ПерфеRТ 1 (причастие проmедшего времени и Rраткая форма гла

гольной СВЯЗRИ): karda-am, karda-i" , karda-ast.
2. Перфект II (причастие прошедшего ·времени и полная форма гла-

гольной связки): kardastam (из karda astam), kardast~, karda-ast и т. д.

3. Дреждепрошедшее время (причастие прошедшего времени и гла

гол Ьаааn 'быть' в простом прошедшем времени): karda Ьаааm, karda
badi", karda Ьаа и т. д.

4. IIреждепрошедmий перфект (причастие прошедшего времени и

глагол Ьаааn 'быть' вперфенте): karda Ьааа-аm, karda bada-i" и т. д.

5. Будущее время (вспомогательный глагол xUiistan 'хотеть' в форме·

аориста и усеченный инфинитив основного глагола): x"iiham kard, х"аы
kard и т. д. .

-аm

-i
-аа

-еm

-еа, -eton
-аnа

Современный

литературный

ЛВЫR

Множественное число

-ёm

~a

-аnа

ЯВЫR Rлас·сичеСRО~ГО
периода

Единственное число

-аm

-i"
-аа

-аm 11 ёm
~(h)

~t

~m

~t

~na

СреднепеРСИДСRИЙ
R8blR

1-е л.

2-е л.

3-е л.

1-е л.

2-е л.

3-е л.

Помимо глагольных основ настоящего времени, ведущих свое начало
от глаголь.ных основ настоящего же времени .древнеиранских язынов,

появились основы прошедшего времени, восходящие к древнему пас

сивному причастию прощедшего времени на -ta, например:.кЛ. и лит. т.

kard (основа прош. вр. глагола kardan 'делать') из ср.-п. kart, др.-п.
karta 'сделанный'. На противопоставлении основ настоящего и проmед

шего времени построена вся система временных форм глагола в языке

классичесного периода, а танже в современных таджиксном и персид

ском литературных языках.

В среднеперсидскомязыке при глагольныхформах настоящего и про
шед~еговремени сталииспользоваться в качестве превербов частицы

hame для указания на длительность действия и Ьё для уназания на

заRонченность действия, непременность его выполнения: hamё ra/t 'он

шел', Ьё ra/t 'он ушел'. Обе эти частицы встречаются в среднеперсид

сних текстах также и в качестве самостоятельныхслов (наречий): hamё

со значением'постолнно'~'всегда',Ьё - 'снаружи', 'кроме', 'за иснлючением'.

В нлассичесном языке наряду с hamё, уже онончательно утерявшим
свое лексическое значение и превратившимся в глагольную приставку,
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Кроме того была употребительна сложная форма, состоявша~з

'причастия прошедшего времени и аориста глагола badan 'быть' (karda
·biisam, karda Ьай и т. д.). Ее значение и случаи ее синтаксичес!\ого

использования в классическом языке не описаны, а потому мы не можем

.дать ей название применительно к тому периоду ее еущеетвования137.

По-видимому,она в то время еще не имела особого модального значения

и входила в еиетему форм изъявительного наклонения. В еовременном

.таджикеком языке это - прошедшее.время соелагательного наклонения.

Наклонений в языке клаееического периода было два: изъ'явитедь
'ное и повелительное. Залогов также было два: активный ипаееивныЙ.

Формы паесивного залога были образованы по типу еоответетвующих
форм активного заJ10га, но е вепомогательным глаголом sudan 'делаться,

становиться': karda sud 'он .сделался', karda mёsud 'он делался', karda
mёSaиM 'он еделается' и т. д.

Инфинитив В языке классического периода имеJ1 окончание -аn, ко

'торбе. присоединялоеь к оенове прошедшего времени (kardan 'делать').
Прича'сТце пр'ошедшего времени имело окончание -а (karda 'сделавший',
'еделаннЫи\ 'сделав'), причастия настоящего времени имели окончания
-аn и -anda (raviin 'идущий', 'идя', nav'isanda 'пишущий'), но могли быть

,образованы не от всех глаголов.

Современный литературный таджи!\ский язык унаследовал от языка

'нлассического периода имевшиеся в нем глагольные формы, но со сле

.дующими Ii:езначительными изменениями: 1) аорист и повелительное

наклонение употребляются в нем, ка!\ правило, без приставки bi-(kunam
"сделаю-ка я', 'если я сделаю', kun 'сделай')138; неупотребительна при

,ставка bi- и при прошедшем времени; 2) из двух' приставок, обозна

чавших длительность действия (мmё и mё-), осталась одна - mе-; 3) пер

,фект еохранился только в одном. виде-с краткой формой глагольной

связки (kardaam, kardai и пр.); перфект П, с полной формой глаголь-

.ной связки (kardastam, kardasti и т. д.) не употребителен;4) совершенно
вышел из употребления постпозитивный приглагольный показатель дли

тельности -ё (kardаm-ё, kаrd-ё и т. д.).

В дополнение к глагольным формам, перешедшим из языка класси

че<шого, в литературном таджикском языке за последние три-четыре

.десятилетия стали использоваться довольно многочисленные новые

формы, ПРО:НИRШие в него из разговорной речи (из северных таджикских

говоров). R их числу относятся: 1) две формы с вспомогательным гла

голом istodan 'стоять', 'пребывать', вошедшие в состав изъявительного
наклонения: настоящее определенное время (karda istodaam, karda tsto
dai, karda tstodaast и т.д.) и прошедшее определенное время (karda
istoda budam, karda istoda budt, karda istoda bud и т. д.); 2) две новые

формы перфекта: перфект длительный (mekardaam, mekardat, mekardaast
и т. д.) И перфект настояще-прошедший определенный (karda istoda Ьu

аааm, karda istoda budai, karda istoda budaast и т. д.); 3) три формы

предположительного наклонения: предположительное прошедшее время

.(kardagtstam, kardagtstt, kardagtst и т. д.), предположительное настояще-

будущее время (mekardagistam, mekardagtstt, mekardagtst и т. д.) И пред

положительное настоящее определенное' время (karda tstodagtstam, karda
tstodagtstt, karda tstodagtst и т. д.); 4) три новых причастных формы

.с суффиксом -gt: причастие прошедшего времени (kardagt), ilричастие

настояще-будущеl'О времени (mekardagt) , причастие настоя'щего опреде

ленного времени (karda tstodagt); 5) причастие (оно же деепричастие)

137 В работе Р. Ноrn «Neupersische Scbriftsprache» она названа Futuгuш еха
·сtuш (стр. 155).

138 Исключения возможны в языке поэзии, который вообще отличается боль

,шей традиционностью и архаичностью.
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настоящего определенного времени (karda istoda); 6) причастие буду

щего времени (kardant).
Аорист и форма типа karda bosad (см. стр. 73-74) по характеру вы

ражаемой ими модальноети выделились из состава изъявительного на

RJlонения и соетавили основу нового наклонения- сослагательного

(аорист -настояще-будущее время сослагательного наклонения, форма

'типа karda bosad'-<- прошедшее время сослагательного на!\лонения).
R ним добавились две новые формы: 1) длительная форма сослагатель

ного наклонения (mekarda bosam, mekarda bosi, mekarda bosad и т. д.)
И 2) настояще-прошедшее определенное время сослага тельного накло

'Пения (karda istoda bosam, karda istoda bosi, karda istoda bosad и т. д.) ..
Таким образом, в современном литературном таджикском языке стало

четыре наклонения: 1) изъявительное наклонение, включающее семь

видо-временных форм: настояще-будущее время (mekunam, mekuni и т. д.),

'настоящее определенное время (kardaistodaam, karda istodai и т. д.), ли

'тературное будущее или натегоричее!\ое будущее время (хомm kard,
xohi kard и т. д,), простое прошедшее время (kardam, kardi и т. д.),

.длительное прошедшее время (mekardam, mekardi й т. д.), преждепро

шедшее время (karda budam, karda budi и т. д.), прошедшее определен

'ное время (karda istoda budam, karda istoda budi и т. д.); 2) сослага

'Гельное наклонение, внлючающее четыре видо-временных формы: настояще

будущее время или аорист (kunam, kuni и т. д.), прошедшее время

(karda bosam, karda bosi и т. д.), длительная форма (mekarda bosam, me
.karda bosi и т. д.), форма настоящего и прошеДП1его определенного вре

мени (karda istoda bosam, karda istoda bosi и т. д.); 3) предположитель

ное нанлонение, включающее три видо-временных формы: прошедшее

.время (kardagistam, kardagisti и т. д.), настояще-будущее время (mekar
dagistam, mekardagisti и т. д.), настоящее определенное время (karda
istodagistam, karda istodagisti и т. д.); 4) повелительное наклонение (kun,
,kuned).

Формы перфента, помимо обычного для них значения результатив

ности, приобрели особый модальный оттенон неочевидности, аудитив

ности, заглазности действия и тем самым стали на уровень особого

нанлонения ---,- неочевидного или аудитивного, включающего четыре видо

временных формы: прошедшее время (основная форма перфекта - kar
-аааm, kardai, kardaast и т. д.), длительная форма (перфент с me--mе

.kardaam, mekardai, mekardaast и т. д.), преждепрошедшее время (прежде

прошедший перфент-kаrdа budaam, karda budai, karda budaast и т. д.),

.наетояще-прошедшее определенное время (перфект настоящий и про-'

шедший определенный - karda .istoda ьuаааm, karda istoda budai; karda
istoda budaast и т. д.) 139.

ГЛАГОЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Во всех таджиксних говорах наблюдается противопоставление гла

тольных основ настоящего и прошедmего времени, нан в классичееком

и современном литературном языках. Сами эти основы, унаследованные

'ОТ предшествующих этапов развития языка, в ряде говоров под влия

нием действующих в них фонетичесних занономерностей (выпадение и

,отпадение звунов, стяжения, переход о в и перед носовыми и т. п.)

подверглиоь некоторым изменениям.·К сожалению, еводну этих изме

нений мы привести зде'сь не сможем, так нан они недостаточ'но полно

,отражены в материалах. Отметим лишь особенность верхнечирчинских

139 О системе личных форм глагола в таджикском литературном языке см.

·«КраткиЙ очерк грамматики таджикского языка» В. С. Расторгуевой (приложение

к «Таджикско-русскому СJ10варю»).
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В говорах наиболее разительно различие в форме 3-го лица един
.с,твенного числа глагольной связки, которая представлена в них в разно

видностях: 1) as(t)-Шайдан, Ашт, Чуст, Rассансай, Бухара, Пенджи
кент, Зебон ( 11 ау), l\уллб (РОГСRие говоры), в болееl1 редких слу,-:аях
встречаетс.я эта форма в говорах Зебона, Шурмашка, асруда, Пиниона,
Вахио-Боло; 2) "f>s(t) - Горон, Rуляб (рогские говоры); 3) ау - Зебон
«11 as), Фальгар (ИСRлючал Дар-Дар), Матча, Варзоб, l\уляб (исключая
рогские говоры), Чилдара, Вахио-Боло, Дарваз (говор хумдарачи); 4) а-

Варзоб. . '. 1
В 1-м лице возможны фонетические варианты аm и 'Ьm, в -м лице

:множественного числа - еm и im; во 2-м лице множественного числа -
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ГЛАГоЛЬНАЯ СВЯЗКА И втоРИЧНЫЕ ГЛАгоЛЬНЫЕ ОКОНЧАНИЯ

Помимо первичных окончаний глагола, унаследованных от исходной
системы', в таджиксКИХ говорах развились новые личные окончания,

которые мы называем вторичными. ОНИ ВОЗН~RЛИ В перфекте В uрезуль
-тате слияния входящей в его состав RраТRОИ формы глаголь.нои связки
с формантом -а деепричастия основного глагола: raftem, raft~m или raf
tiyam < rattaam 'я ушел', raftas < raftaast 'он ушел' и т. П. При слиянии
произошли фонетические изменения, в различныХ говорах неодинако
вые. Поэтому вторичные ОRончания в них довольно сильно расходятся.
Этому расхождению способствовали таRже диалектные различия в па

радигме самой глагольной сВЯЗRИ.
В литературном таДЖИКСRОМ языке, Rлассическом и современном,

парадигма краткой формы глагольной связки такова:

l'иссар (долинный говор; возможно также -е), Rуляб, ВRлючая рогские

l'OBOPbl' (см. нарту на стр. 175). (а)
Личное окончание 3-го лица множественного числа везде -аn '.

редко -ant; в нижнематчинскИХ говорах -ant вотречаетс~ в. ~fОЗИi:~
перед местоименными энклитиками, -аnа перед сою~ом -и. g~rt tan
'они взяли его' giriftand-u raftan 'они взяли и пошли.

Окончание 2-го лица множественного числа -еа, -et, -е во всех гово-
ах асп ост аненных R северу от ЗеравmаНСRОГО хребта, а также

~ в'а:зоб:' Г~cape, 1\аратаге, Байсуне, употребляется также в значе
нии единственного числа при вежливом обращении к одному лицу.
Очевидно именно в связи с этим ВОЗНИRла потребность в личном гла
гольном ~кончании 2-го лица, которое обозначало бы только. множе
с,твенное число. Такое окончание было создано в виде -eton (-~ton или
-etun)' Территория распространения этого окончания в разл~чныхсего
фонет'ических вариантах: 1) -еtоn-Шайдан, Ашт, Риmтан (II-~ton),u ox,J
Б ха а Самарканд (самаРRандско-таджикский и самаРRандско-евреи.скии
1,IBO:ЬY)' Пенджикент (II-iton), Зебон (~I-iton), Ф~льмандар (I)I-t~n),
Ностар~ш, часть Фальгара (Такфон, Шурмашк:.Пинион, Паср}д, ap~
.зоб, Гиссар (горный говор), Байсун (байеунскии ~ дербентскииrOB'ifЬY)'
2) -etun _ часть Фальгара (Вешаб, Шамтуч); 3) -~t.on - верховья р. ир
чик Хиmтхона, Чует, l\ассансай, .Ленинабад, Нанибадам, Исф~ра,
Ри~тан (II-eton), Сох (II-eton), Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджикент

( II-eton). . u' Г
Отсутствует это окончание в говорах: Матчи, л.аратага, иссара

(долинный говор), l\уллба (включая рогекие говоры), Нар}теГlIна, Чил
дара, Вахио-Боло, Дарваза, Горона (см. иарту на стр. 1/5).

говоров, в ноторых исчезло свойственное литературному языну ~TO

ричеСRое чередование в основах неноторых глаголов звунов х --::-- s, ~ ~ Z,

Х ~ s. Глаголы, имеющие в нонце основы прошедmего времени сочета

ние ЗВУRОВ xt, в основе настоящего времени Т3Rже сохраняют ЗВуR х:

rext-: тех--:"основы глагола 'литься', 'лить' вместо лит. rext-: rez, sinoxt-:
sinox- - основы глагола 'быть знаRОМЫМ' вместо. лит. sinoxt-: sinos-, fu
ruxt-: furax- - основы глагола 'продавать' вместо лит. furuxt:-: furl'H
и т. д.

В говорах, распространенных на еевере от ЗеравmаНСRОГО хребта,

а таRже в варзоБСRОМ, иаратаГСRОМ, баЙСУНСRОМ, дербеНТСRОМ, основы

настоящего времени глаголов оmaааn 'приходить' и ovardan 'приносить'

ВRЛЮЧИЛIl в свой состав пристаВRУ ы-: Ыуо- вместо лит. 0-, оу-; Ыуот
вместо лит. от-.

Во многих таДЖИRСКИХ гоnоJЩХ, например в ферганс:иих, варзоБСRОМ

'и др., глаголы naviStan (navis-) 'писать' и firistodan (firist-) 'посылать'

вытеснены производными от них гшiтолами с суффи:исом -оп, утеряв

шим в них свое понудительное значение: fi(ri)sondan [fi(ri)son-l 'посы

лать' navisondan (navison-) 'писать'. Однако, территорию распространения

'этого явления по имеющимся материалам поиа еще установить 'I:Рудно.

ЛИЧНЫЕ ОКОНЧАНИЯ (П;ЕРВИЧНЫЕ)

Первичные о:иончания глагола таRже унаследованы от язы:иа Rлас

сичеСRОГО периода, но в ряде говоров подверглись неноторым измене

ниям, обусловленны.м спеЦИфИRОЙ их фонетичеСRОЙ системы.
. Личное онончание 1-го лица единственного числа представлено

в говорах в следующих фонетичеСRИХ вариантах: 1) -аm - верховья

р. Чирчик, ФергаНСRая долина, Сох, Бухара, Самарианд, Ура-Тюбе,

Шахристан, Пенджи:иент, Зебон, Фильмандар, l\остарош, Фальгар,

Матча, Варзоб, Наратаг, Гиссар (горный говор), Байсун (баЙСУНСRИЙ и

дербеНТСRИЙ говоры); 2) -'Ьm-Гиссар (долинный говор), l\аратегин,

Чилдара, l\уляб (ВRлючая РОГСRие говоры), Дарваз, Горон (обычно па

раллельно возможно произношение -аm).

Личное ОRончание 2-го лица единственного числа везде -i (из кл.-П.

Личное ОRончание 3-го лица единственного числа представлено

в вариантах: 1) -аа - Самарианд (евреЙСRИЙ и таДЖИRСНИЙ говоры), Бу

хара, Зебон, Фильмандар, Rостарош. часть Фальгара (Такфон, Пинйо~,
Шурмаmн, Пасруд), Матча, Варзоб, Гиссар ( II-at, -а), l\аратегин, Вахио

Боло, Горон; 2) -at (в позиции перед гласным, например'перед союзом и,

восстанавливается ЗВУI{ а) - верховья р. ЧИрЧИR, Ферганс:иая долина,

Сох, Бухара (II-ad), Ура-Тюбе, Шахристан, Матча (11 -аа), Наратаг,

Гиссар (II-ad), Байсун (байсунсний и дербентсний говоры); 3) -а (В по

зиции перед гласным восстанавливается звун а) - Варзоб, Гиссар, На

ратегин, Чилдара, Нуляб, Вахио-Боло, Дарваз. Горон (см. иарту па

стр. 174).
Личное ОRончание. 1-го лица множественного числа представлено

в вариантах: 1) -еm-Шайдан, Ашт, Сох, Бухара, Самар:иапд, Фальгар,

Матча, Rуляб (ВRлючая РОГСRие говоры); 2) -im-верховьяр. Чирчи:и,

Хиштхопа, l\ассансай, Чуст, Ленинабад,l\анибадам, Исфара, Ура-Тюбе,

mахристан, Наратаг; 3) -еm II-im - Риштан, ПеНДЖИRент, Rаратегин,

Вахио-Боло, Дарваз, Горон.

Личное ОRончание 2-го лица множественного числа представлено

в вариантах: 1) -еа II-et - Шайдан, Ашт, Самарианд, Бухара, Фальгар,

Матча, Байсун (байсунский и дербеНТСRИЙ говоры); 2) -е II-ed - Варбоз,

Гиссар (горный говор), l\аратегин, Дарваз, 3) -it (перед гласным -id)
верховья р. ЧИрЧИR, Хиmтхона, Чуст, l\ассансай, Ленинабад, Нани-'

бадам, Исфара, Ура-Тюбе, Шахристан, ПеНДЖИRент, Каратаг; 4) -еn-
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е(d) и id, it. Территорию распространения этих вариантов мы точнО'

определить не можем, тю( как этот вопрос недостаточно ПОлIIO----Q,све

щен в литературе. Во 2-м лице единственного числа в краткой форме

глагольной связки известен только один фонетический варИaItт i, ;в 3-М

лице множественного числа - только аn.

В говорах Байсуна, Дербента краткая форма глагольной связки во
всех лицах была вытеснена полной ее формой: hastam, hasti, hast (в Бай

суне hastay или lшуау) и т. д. То же произошло в говорах Ленинабада,.

Rанибадама, Исфары, Ура-Тюбе, Соха, Дар-Дара, Матчи. Только здесь.
в 3-м лице единственного числа hast перешло в lшу, в остальных ли
цах соответственно-Муаm, hayi, hayan и т. д. Таков же тип спряже

ния глагольной связки в говорах Ша.Йдана, Рарза, Вешаба. Но в З-м

лице единственного числа в Шайданепараллельно с hay употребляется:

также as, а в Рарзе и Вешабе - ау. '.
Вторичные личные окончания, развившиеся в таджикских говорах

из глагольной связки, отмечены в них в следующих фонетических ва-'
риантах:

В 1-м лице единственного числа: 1) -ат-Хиштхона, Шайдан, Ашт.
Чуст, Rассансай, 3ебон (только в настоящем определенном времени),.
Фильмандар, Rостарош, Варзоб ( II-em), Гиссар (долинный говор), Чил

дара (" --ьт), Rаратегин ( II--ьm), Дарваз ( II--ьт), Горон ( "--ьт); 2) --ьni
l\аратегин (II-am), Чилдара (11 ат), Rуляб, Дарваз (II-am), Горои
(II-am); 3) -ет - Бухара, Самарканд (самаркандско-таджикский говор),
Пенджикент (II-im), 3ебон (только в настоящемопределенномвремени).
Урметан, Такфон, Рарз (II-iyam;), Дар-Дар (" -iyam), Пинйон ( II-iyam).
Пасруд (II-iyam), Шурмашк (II-iyam), Похуд (II-iaym), Варзоб (II-am),.
Гиссар (горный говор), Байсун (байсунский и дербентский говоры);
4) -im - Самарканд (самаркандско-таджикский говор), ПенджикенТ'
(II-em), Наратаг; 5) -iyam - верховья р. Чирчик, Ленинабад, l\аниба
дам, Исфара, Риштан, Сох, Ypa-Тюбе',Шахристан, частично Фальгар

(Рарз, Вешаб, Шамтуч, Дар-Дар), Пинйон, Пасруд, Шурмашк, Матча.

Во 2-м лице единственного числа: 1) -i -:- верховья р. Чирчик, Хишт

хона, Шайдан, Ашт, Чует, Rассансай, Ленинабад, l\анибадам, Исфара,

Бухара, Самарканд, Ура-Тюбе, ШаХРllстан, Пенджикент, 3ебон, Филь
мандар, Rостарош, Фальгар, Матча, Варзоб, Наратаг, Гиссар (горный

и долинный говоры), Байсун (байсунский и дербентский говоры);

в Риштане --: -t (в соответствии с особенностями его фонетИI{И);

в Сохе - -'i; 2) -ai или ау - Варзоб (-ai 'II-i), I\аратегин, Чилдара, Ну
ляб (включая рогские говоры), Вахио-Боло, Дарваз, Горон.

В 3-м лице единственного числа: 1) -аs-верховья р. Чирчик, Фер

·ганская долина, Бухара, Самарианд (самаркандско-таДЖИRСRИЙ говор),

Ура-Тюбе, Шахристан, Пенджикент, 3ебон (II-ay" -е), Фильмандар

(реже -ау), I\остарош, Фальгар (В Рарзе, Вешабе, Шамтуче- II-ay,
в Дар-Даре- "-iyas), Наратаг, Гиссар (горный говор - II-ay), лево

бережный I\аратегин, Чилдара, РОГСRИЙ говор в I\улябе, Вахио-Боло,

говор хумдарачи В Дарвазе, Горон; в более редких случаях - в Матче,

правобережном I\аратегине; 2) ау - 3ебон, l\оетарош (II-as), Вешаб·
(II-as), Шамтуч (II-as), Рарз (II-as), Матча (реже -as), Варзоб, Гиссар

(долинный говор), Байсун (баЙСУНСRИЙ и дербентский говоры), право

бережный I\аратегин (II-as), I\уляб, Дарваз (ироме говора хумдарачи);

3) -е - Самарканд (самарнандско-еврейский говор), 3ебон (II-ay" -as);
4) -iyas - Дар-Дар. .

В 1-м лице множественного числа: 1) -ает - частично ~Rуляб (рог

СRие говоры), частично Дарваз (говор хумдарачи), Горон; 2) -ет

Шайдан, Ашт, Бухара, СамаркаlIД (самаркандско-таджикский говор),

Пенджикент (II-im), 3ебон,Фильмандар, I\остарош, Фальгар, верхняя'

Матча, Варзоб, Гиссар (горный и долинный говоры), Байсун (байсун-
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ский И дербентский говоры), Чилдара, I\уляб; 2) -im - верховья р. Чир

чик, Хиштхона, Чует, I\ассансай, Ленинабад, Rанибадам, Исфара,

Риштан (произноситея -tm), Сох (произносится -'im), Ура-Тюбе, Шахри-·

стан, ПеНДЖИRент, Наратаг, I\аратегин (IJ-ет); 3) -iет-нижняя

Матча.

Во 2-м лице множественного числа: 1) -aed II-aet - Горон; 2) -ed или

-еt-Ашт, Шайдан, Бухара, Самарканд, ПеНДЖИRент (II-it), 3ебон,

Фильмандар, I\остарош, Фальгар, верхняя Матча, Варзоб ( IJ-е IJ-ае),.

Гиссар (горный говор - IJ-е), Байсун (оба говора); 3) -ае - Варзоб

( II-ed 11 -е), Дар ваз (говор хумдарачи); 4) -е - Варзоб (II-ed II-ae), Гис

сар (горный говор - II-ed), Rаратегин (" -ed), Чилдара; 5) -it (перед
гласным -id) - верховья р. Чирчик, Хиштхона, Чуст, I\ассансай, Лени-

набад, I\анибадам, Исфара, Риmтан (произносится -tt), Сох (произно-,

ситсл -Щ, Ура-Тюбе, Шахриотан, Пенджикент (IJ-ed, -et), Наратаг;

6) -ied, -iet - нижняя Матча; 7) -аеn - I\уляб (только рогские говоры);

8) -еn - I\уляб (включая рогские говоры).

Возможны' ВО 2-м лице множественного числа также ОRончания

-aeton, -eton, -иоn, -etun. Распределение этих вариантов по говорам

следующее: 1) -аеtоn-Варзоб (II-:-eton); 2) -еtоn-Шайдан, Ашт, Бу-

хара, Самарканд, Пенджикент (-иоn), 3ебон, Фильмандар, I\остарош,

Фальгар (IJ-etun), Варзоб, Байсун (бай-сунский и дербентский говоры);

3) etun - Фальгар (II-eton); 4) -iton - верхов~я р. ЧИрЧИR, Хиmтхона,

Чуст, I\ассансай, Ленинабад, I\анибадам, Исфара, Риmтан (произносится

-tton), Сох (произносится -иоn), Ура-Тюбе, Шахристан.

В говорах l\аратегина, Чилдары, I\уляба (ВRлючая РОГСRие говоры),.

Вахио-Боло, Дарваза, Горона ОRончание -eton (-etun, -iton) отоутствует..
В 3-м лице множеотвенного числа вторичное ОRончание глагола пред

отавлено в следующих вариантах: 1) -аn-Хиmтхона, Шайдан, Ашт,

Чуст, I\асоансай, 3ебон, Фильмандар, Ноотарош, Гиссар (долинный го

вор - iyan), левобережный Rаратегин, Чилдара, I\уляб (ВRлючая рог-·

ские говоры), Дарваз, Горон; 2) -еn - Бухара, Самарканд (самариаНДСЕО

таджикский говор; II-in), 3ебон (II-in), Урметан, Такфон, Рарз

(IJ-iyan), Дар-Дар (" -iyan), Пинйон (IJ-iyan), ШурмаШR (IJ-iyan), Вар

зоб, Гиссар (горный' говор), Байсун (баЙОУНСRИЙ и дербентскийговоры);

3) -in-Самарканд (только самаркандско-еврейский говор), ПеНДЖИRент

(IJ-еn), 3ебон (IJ-еn), Наратаг; 4) -iyand II-iуаnt-нижняя Матча;

5) -iyan - верховья р. Чирчик, Ленинабад, I\анибадам, Исфара, Ура

Тюбе, Шахриотан, чаотично Фальгар (Рарз, Дар-Дар, ПиJiйон, Шур

машк, Паоруд, Похуд, Веmаб, Шамтуч), верхняя Матча, правобережный

I\аратегин, в I\улябе - бальджуаНСRИЙ, дарачинский, даmтаRОRИЙ го

воры, Ванч.

Вторичные глагольные ОRончания употребляются во воех перфеRТНЫХ

формах (см. ниже), а таI{же в настоящем определенном времени изъяви

тельного наклонения.

О личных ОRончаниях в предположительном наRлонении, которые

таRже образовались из глагольной связки, мы будем говорить ниже

(в разделе «Предположительное наRлонение»), ПОСRОЛЬRУ они не всегда

оовпадают с перфектными окончаниями.

ПРИСТАВКИ

Сущеотвовавmая в классичеоком ЯЗblRе формообразующая приставка

ы- продставлена в варианте Ь-ь- (11 Ьu-) в говорах: Гиссара (долинный

говор), I\аратегина, Чилдары, I\уляба (ВRлючая РОГСRие говоры), Ва

хио-Боло, Дарваза, Ванча, Горона. Она присоединяется здеоь к гла

голу в аористе, повелительном нанлонении, реже - в проотом проmед-

шем времени изъявительного нанлонения (ом. карту на стр. 172).



те-: giтe или gima
gimi (с выпадением

'берешь', 'возьмешь'

)

в верхнечирчиисних, фергансиих, бухарсио-самарнандских, ура-тю

';бинском и шахристаНСRОМ, пенджииеНТСRОМ, фальгарских, маТЧИНСRИХ,

варзобсиом, иаратаГСRОМ, горном гиссарсном, байсунсном, дербентсиом,

а танже в говорах 3ебона, Фильмандара, Ностароmа приставна ы

в формообразующей фующии не используется. Она встречается здесь

лишь в составе основ настоящего времени глаголов omadan 'приходить'

(основа настоящего времени Ыуо-, BM~CTO лит. 0-, оу-) и ovardan 'прино

сить' (основа настоящего времени Ыуот-, вместо лит. от-), где пристаВRа

совершенно потеряла иаиое-либо самостоятельное значение.

В верхнечирчиисиих, во всех фергансних говорах (Хиштхона, Шай

дан, Ашт, Чуст, l\ассансай, Ленинабад, l\анибадам, . Исфара, Риmтан,

Сох), ypa-тюБИНСRОМ, шахристаНСRОМ говорах эта приставка в фонети

чесиом варианте Ы-(в верхнечирчиксних говорах) или Ьи- (во всех

остальных говорах) используется фаRультативно при основах настоя

щего и прошедшего времени глаl'ола raftan 'идти, ехать', не придавая

ему нииан,ого дополнительного значения (burajt 11 rajt 'он ушел', теЬи

ravam 11 meravam 'я пойду', burav !I rav 'иди' и т. д.).

Во всех таджиисиих говорах сохранилась имевшаяся в языие илас

сичесиого периода (и наличествующая в современном литературном

языие) приставка те-. В своем первоначальном, не измененном фоне

тическом варианте, т. е. в виде те-, она представлена в говорах: Шай

дана, Ашта, Бухары, Ура-Тюбе, Шахристана, Фальгара (Такфон, Пинйон,

Пасруд, Шурмапш), Матчи, Варзоба, Наратага, Гиссара (горный и до

линный говоры), Байсуна (байсунсиий и дербентский говоры), Нарате

гина, Чилдары, Нуллба (включад РОГСRие говоры), Вахио-Боло, Дар

ваза (включая говор хумдарачи). В остальных известных в настоящее

время говорах гласный е в этой приставке под влиянием гласного ЗВуRа

глагольной основы может переходить в u ,- ти- (если в основе имеется

звук и или 11, а в неноторых. говорах также о), или i-mi- (если в ос

нове имеется ЗВуR i), а иногда и вовсе выпадает. В настоящее время

известны следующие говоры с ассимилируемым гласным в пристаВRе те-:

r 1) говоры, имеющие три фонетических варианта этой пристаВRИ:

те-, rni-, ти - кассансайский, RанибадаМСRИЙ, исфаринский, самар

Rандсио-таДЖИКСRИЙ. говоры 3ебона, Фильмандара, l\остароша;

2) говоры, имеющие два фонетичесиих варианта этой приставии:

а) те-,ти- - ленинабадсиий, верхнеВЩIЧСRИЙ, частично байсунсиий

(тольио в кишлаке Сариоси~); б) mi-, ти- - чустсний, верхнеЧИрЧИR

СRие (см. иарту на стр. 173).
Приставиа -те-, иаи мы уже говорили, восходит R более древней

приставие lшme, Rоторая в среднеперсидсиом языке и в ЯЗЫRе илас

сичесиого периода была отделяемой и имела свободное положение от

носительно глагола, т. е. могла ставиться перед ним или позади него

(lшme rajt 11 rajt lштё 'он ушел', hатё ravad 11 ravad hатё 'он идет'
и т. д.). Это нашло частичное отражение в вахио-БОЛИНСRОМ, дарваз

СRИХ и ванчсиих говорах, где приставиа те- в настояще-будУ.щем вре

мени может стоять перед основой и позади нее: тerava 11 ravaтe 'он

идет'. Во всех остальных говорах приставка те- всегда помещается

перед глагольной основой.

щиеся в некоторых говорах отличия в 'личных оиончаниях - Гиссар

(долинный говор), Rаратегин, Чилдара, Rуляб (внлючая рогсние го

воры), Вахио-Боло, Дарваз, Ванч, Горон; ,
, 2) без приставни ь'ь- (gir 'возьми', gire(d), giret, girid, girit 'возь

мите', giram 'даЙ-Rа я возьму', 'если я возьму' и т. д.), т. е. кан в со

временном литературном таджинсном ЯЗЫRе (не считая расхождений

в личных окончаниях)- верховья р. ЧИрЧИR, Хиштхона, Шайдан, Ашт,

Чуст, Rассансай, Ленинабад, Rанибадам, Исфара, Риштан, Сох, Бу

хара, Самарнанд, Ура-Тюбе, illахристан, ПеНДЖИRент, 3ебон, Филь

мандар, l\остарош, Фальгар, Матча, Варзоб, Наратаг, Гиссар (горный

говор), Байсун (райсунсний и дербеНТСRИЙ говоры).

Таджинским говорам свойственны два основных типа образования

формы настояще-будущего времени изъявительного наилонения:

1) с препозитивным положением приставии те- (или ее фонетиче

сиих вариантов mi-, ти-, т-): megiram, migiram или mеgir'Ъm (в зави

симости от говора) 'беру', 'возьму', mekuпam, теk'Ъn'Ъm или mukunam
'я делаю' и т. Д.;

2) с постпозитивным положением пристав:ки

(с выпадением звуиа r основы) 'беру', 'возьму',

согласного r основы и гласного е приставки)

и т. д.

Первый тип представлен во всех говорах. В зависимости от харак

тера личных оиончаний (-аm или -'Ъm в 1-м лице ед. ч., -ет или -im
в 1-м лице- мн. ч., -ad, -at или -а в 3-м лице ед. ч. и т. п.), фонети

чесиих изменений приставии (те-, mi-, mи-, или m-), а таиже от раз

ного рода выпадений звуиов, стяжений и сонращений и глагольной

основе форма настояще-будущего времени с препозитивной пристаВRОЙ

у иаждого Rониретвого глагола по своему внешнему виду значительно

варьирует по говорам, например: тетат, тетиm, тетит ~я иду', тeto

пат, тetunum, metuyam 'я могу', mitiyem, теНует, metiim, тetem, те

dem 'мы даем' и т. п. Стяжениям и сонращениям в настояще-будущем

времени в особой степени подвергаются глаголы, у иоторых основы

настоящего времени оианчиваются на гласный или имеют в своем со

ставе сочетания звунов av или 'ir, например: gujtan (основа наст. ир.

gl1-, gu- или gu- в зависимости от говора) 'говорить', omadan (0- или Ыуо-)

'приходить', dodan (deh-, te- или Н-) 'давать', rattan (rav-) 'идти', sudan
(sav-) 'делаться', ~становиться', jiristondan (firiston-) ~посылать' и др.

В неиоторых говорах фонетичесиим изменениям подвергаются глаголы

kardan (kun-, k'Ъn-) 'делать', tavonistan (tavon-, ton-, tun- или tuy-) 'мочь'

и др. Сводиу различных видов стлжений и соиращений в настояще

будущем времени мы здесь давать не будем,.отсылая читателя к ра

ботам, посвященным отдельным ИОНRретнымговорам и группам ГОВОрОВ.

Диалеитные виды личных окончаний и территория их распространения

даны на стр. 76-77; о фонетичесиихвариантахприставииmе- см. стр. 80.
Второй тип образования формы настояще-будущего времени (с пост

позитивной приставиой mе-) распространен в говорах Вахио-Боло,

Дарваза и Ванча (всюду параллельно с первым типом). Он также не

сиольио варьирует по говорам в зависимости от разного рода фонети

чесиих причин, от хараитера личных оиончаний и пр.: duneme или du
nime ~MЫ знаем', ravameri, ravamin или ravaman 'они идут' и т. д.

Простое прошедшее время и длителъное прошедшее время

изъявительного наклонения

Формы простого прошедшего времени и длительного прошедшего

времени изъявительного нанлонения имеются во всех говорах. Прин

цип их образования таиой же, иак в илассичесиом и современном тад-,

ФОРМЫ, УНАСЛЕДОВАННЬ~Е ОТ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Повелителъное наЮIонение, аорист, настояще-будущеэ время

Повелительное наклонение и аорист (настолще-будущее время со

слагательного наилонения) представлены в говорах в двух видах:

1) с фаиультативной приставиой Ь'Ъ-, Ьи-, ы- (Ь'Ъgirе(d), Ь'Ъgirеn 'возь

мите', Ь'Ъgirат, Ь'Ъgir'Ът 'возьму-иа я', 'если я возьму' и т. д.), т. е. иаи

в языие илассичесиого периода, если не принимать во внимание имею-

80
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жикском литературном языке 140. Несколько различаются они по гово

рам лишь в связи с упомянутыми нами фонетическими расхождениями

в личных окончаниях и в приставке1H:dodam или dоdъrn 'я дал', me
dodam, midodam или mеdоdъm 'я давал' и. т. д. В некоторых.глаголах

фонетическим изменениям подвергаются также основы: xondam или

хundъm 'я прочитал', mexondam, muxondam, mexundam или meхunаъm

<я читал', kardam, kadam, karam или "ааm <я сделал' и т. п.

формы 3-го лица единственного числа на -ak в прошедших

временах глагола

В некоторых говорах южного и центрального Таджикистана в про

стом проmедшем и в длительном прошедшем временах имеется особая

форма З-го лица единственного числа на -ak: kardak 'он сделал', mе

kardak' 'он делал', raftak 'он ушел', meraftak 'он шел' или 'он ходил' и пр.

В простом прошедmем времени форма З-го лица единственного числа

на -а" (kardak,~ raftak) зафиксирована исследователями в говорах

варзобском, гиссарских (долинном' и горном), кулябских, вахио-болин

ском, дарilазских, вахинско-ванчском; в длительном прошедшем вре

мени (mekardak, meraftak) - в варзобском, кулябских, вахинско-дарваз

ском. В говорах верховьев р. Чирчик, во всех ферганск~х, самаркандско

бухарских, ура-тюбинском, шахристд,НСКОМ, пенджикентском, фальгарских,

матчинских, байсунских эта форма отсутствует.

'Анализируя знцчение этой формы в варзобском говоре, мы в свое

время высказали предположение, что суффикс -а!> придает в данном

случае оттенок некоторой фамильярности, ласкательности или прене

брежения, не меняя. видовой и временной характеристики форм про

стого прошедшего 'и длительного прошедшего времени 142. Л. В. Успен

ская, 'отметившая наличие формы на -а" в гиссарских говорах, говорит,

что суффикс -а" (<придает высказыванию оттенок особой непринужден

ностю> 143.

Форма З-го лица единственного числа на -а" простого прошедшего

времени (kardak, raftak) , по-видимому, восходит к среднеперсидскому

ПР,ичастию прошедшего времени, осложненному суффиксом -а" (kartak,
raftak) ш. В письменном языке классического периода она не зафикси

рована. Аналогичная форма длительного прошедшего времени (mekar
dak, meraftak) - новообразование, возникшее в более позднее время на

таджикской диалеRТНОЙ почве.

Преждепроmедшее время изъявительного наклонения

Преждепрошедшее время. изъявительного наRлонения, сохранившееся

в таДЖИRСRОЙ диалеRТНОЙ речи повсеместно, представлено здесь в сле-

дующих разновидностях: .
1) в своей старой, полной форме: а) без Rаких-либо существенных

изменений, не считая выпадения или замены отдельных ЗВУRОВ в ос

новах некоторых глаголов, обусловленные различными фонетическими

особенностями тех или иных говоров: rafta budam 'я ушел (прежде)',

karda (kada, kara, "аа, kаШ)Ьиdаm 'я делал' или 'сделал (прежде)' и т. п.;

б) с заменой Rонечного ЗВуRа а деепричастия ЗВУRОМ и (по-видимому,

140 См. стр. 73 И 75 данной работы.
141 См. стр. 76-80 данной работы.
142 См.: В. С. Расторгуева. Очерки... , вып. 1, стр. 83.
143· См.: Л. В. У с п еп с к а я. Говоры таджиков Гиееарского района. Душанбе,

1962, стр. 44.
l44 l:. S а 1 е m а n п. Mittelpersiseh, етр. 308.
145 В вависимоети от специфики того или иного говора.
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в результате ассимиляции): guftu bud 'он говорил' или 'СRазал (прежде)',
mondu bu(d)am 'я остался (прежде)'; в) с тем или иным изменением

вспоМогательного глаГО.)Iа budan, вызванным действием различных фо

нетических заRономерностей или специфИRОЙ' ЗВУRОВОГО состава соответ

ствующих говоров: rafta vudam, wudam, wъdъm или Ыm <я ушел', rafta
budi, vudi или wudi 'ты ушед' и т. п.· (подробнее о харантере эти:Х из

менений и о территории их распространения см. ниже);

2) в стянутой форме: raftoudam, rajtudam или rajtodam 'я ушед'.

Основная территория распространения полной формы преждепро

шедшего времени в ее йаром Rлассическом виде (rafta budam, rajta
budi и т. д.)- Исфара, Бухара, частично Са-марнанд (самаркандско

евреЙСRИЙ говор), Ура-Тюбе, ПеНДЖИRент, Фильмандар, 3ебон, Фадь

гар, Матча, Варзоб, Дербент, .девобережныЙ Rаратегин. В бодее peд~

ких случаях ее можно встретить в говорах: верховьен р. ЧИРЧИR;i

ШаЙ.цана,-Ашта, Чуста, l\ассансая, Ленинабада, Rанибадама, Самар
нанда. (самаРRаНДСRО-'таДit\ИRСКИЙговор), Наратага (обычно ее здесь за':;

меняет стянутая форма).

Случай перехода конечного а в деепричастии (первом элементе

формы преждепрошедшеговремени) в гласный и в результатеасси,ми-'

ляции в быстрой речи -наблюдаютсй в говорах: Rостароша (gu/tu· M~
ааm 11 gujtu Ьиаm< gufta budam), 3ебона и Фильмандара (giftu budam 11
guftu vudam; в 3ебоне таRже guftu Ьuam< gujta budam). Наряду с этим

во всех трех говорах возможно таRже произношение с сохранением

гласного а в деепричастий,.входящем в состав Зтой формы (gufta Ьи

dam 11 gufta vudam, gufta Ьuam).

3афИRсированыследующие фонетwi:iеские изменениявспомогател:Ьн'ого

глагола budan 'быть' в составе преждепрошедшего времени: 1) спИран.1
тизация начального соглаС1IОГО Ь (raftavudam, rajta wudam < raftiL blidamY,
в говорах: верховьев р. Чйрчи:к;: Нассансая, Чуста, Иаратага;в ·3ебоне

и Фильмандаре то же с переходом RОНе'ЧНОГО а деепричаатия OCli'OBHOfO

глагола ви (guftu vudam; см. выше); в РОГСRИХ говорах тоже с пере~
ходом глаМого и в глаголе budan в ъ (rajta w'Ъdъm<rаjtа budam); . r-

2) замена гласного и в основе глагола budan гласным' 'ъ (rafta 'ЬЪ.d'Ьm

иди rajta Ьъdиm< rafta budam) в говорах Гиссара '(долинный говор),

Нуляба, Чилдары; в РОГСRИХ говорах то же с заменой согласноГоlJ.

согласным w (rajta w'Ъdъm; см. выше);

З) замена гласного и в основе глагола: Ъudа1i гласным ii (rtifta bii':'
dam < rafta budam) в говорах Ягида и Зинга(Дарваз); .-

4) стяжение в глаголе budan С' выпадением Rонечного согласного

основы d (rafta Ыm< rafta budam, rafta Ыу'< rafta budi, rajta b'i < ra{ta
budi и т. д.) 146 В говорах' ВахИ'(}-Боло и Дарiзаза (за ИСRлючением киш---;
лаRОВ Ягида и 3инга). . ..."

Стяжение формы преждепро:lпедшего времени в таДЖИКСRИХ говорах

ватречается двух типов: неполное и полное.' Неполное стяжение с вы

паденi-Iем одного только:начального 'согласного- Ь вспомотателыtого

глагола budan и с переходом 'под влиянием ассимидяцюi нонечногоа

причаQ-'r'йЯ основного глагола В.О отмечено' iJ байсунском гd:iюре: rajto-'-'.
udam < rafta budam, raftoudi < rafta budi и Т.'д.'

.Цаибол'ее распространенныц тип полю1Го стяжения таков: от вспо

могательного глагол'а остается элемент -ud « bud) или -iid (в зав'иси":'
мости ОТ"фонетичеСRОЙ системы-говора), i\оторmйприсоединяется нейо::":

средствешю- -:t\ осноне проmедшего· времени; :за' ним следуют личвые
ОКО~ЧфlИя: raftudam или .rajtUda.m < rafta .budam, fаjtuдi или raftiidi <7

. ',~ '. ..; . . . ",1.

~46,ПQ~робцее см ..: А. Н. Р~з'еlJф-.~л·Ъд.i'ДаР~а8ские~ОВОРЫ'J'аджиJ.5.С~Ог~:
IJвык'а,. ёТр. '215; Н. А. R иеля к о в.Описание. говора, таДЖИкО.в _Ва;хио-}3РJiо-:;
стр.38. '''',- ,,;,.;1. , .;'.. '" "о "', ','
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rafta budi и т. д. Сложная глагольная форма, таRИМ образом, превра·

щается в простую, а элемент -иа (или -йа), оставшийся от основы

прошедшего времени глагола Ьиааn - ВСВо'еобразный суффИRсальный'

ПОRазатель преждепрошедшего ·времени. ТаRОЙ тип построения формы

преждепрошедшего времени зафиксирован: а) с суффиксальным пока

зателем -и,а « Ьиа) в говорах: верховьев р. Чирчик, Ашта, I\ассансая,

Чуста, Ленинабада, I\анибадама, СамарRанда (самаркаНДСRо-таДЖИR

СRИЙ говор), Ура-Тюбе, Шахристана, 3ебона, Дар-Дара (в Фалъгаре),

Наратага, Гиссара (горный говор); б) с суффиксальным ПОRазателем

-йа « Ьиа) в говорах: Хиштхоны, Шайдана, Риштана, Соха.
В. правобережном каратегинском говоре принцип образовапия формы

преждепрошедшего времени тот же, но от глагола Ьиааn остается эле

мент -оа « Ьиа, с переходом u в о): rajtodam < rajta Ьиааm, rajtodi <
rajta budi и т. д.

Стянутые формы преждепрошедшего' времени в одних говорах со

существуют с полной его формой на paBHЪJX началах (например, в ура

тюбинском, горном гиссарском, COXCROM), В других частично или пол

ностью-· ее вытесняют (например, в верхнечирчикских, самаркандско

та~ЖИR(ШОМ, ХИШТХЩIИНСКОМ, шайдашжом, аштском, ЧУСТСRОМ, кассан':"

саиском, ленинабаДСRОМ, RанибадаМСRОМ, риштанском, шахристаНСRОМ,

RapaTarcKoM).

Формы перфеRта (перфект 1 и· 11, преждепроmедший перфект)

Форма перфекта 1 (с.:RраткоЙ формой глагольной связки), представ

ленная во всех таДЖИКСRИХ ;говорах, 'всюду подверглась стяжению.

Глагольная связка, входящая' в ее состав, как мы уже говорили, сли
ласьс формантом деепричастия .основного глагола и превратилась

в особого рода личные окончания, которые мы называем вторичными.

Обзор этих окончаний с-м. на стр. 78-79. Вся форма в целом из сложной,.

описательной превратилась в простую, образуемую непосредственно

ot·-глагольноЙ основы.

Приводим типы спряжения глагола в перфеRте 1 в различных тад

ЖИRСRИХ говорах:

1-е лицо единственного числа (от глагола rajtan 'идти', 'ехать'):

1) гаjtаm-Горон, Чилдара( 11 гаjt'Ьm); 2) гаjt'Ьm- Чилдара( 11 rajtam), Иу
дяб (включая РОГСRие говоры), частично Дарваз (говор хумдарачи);

3) гаjtеm-Бухара, Самарканд (самаркаНДСRо-таджИRСКИЙ говор), Пенд

жикент (lI,rajtim), Такфон, Дар-Дар, Шурмашк, Варзоб, Гиссар (горный

говор), Байсун (баЙСУНСRИЙ и дербентский говоры); 4) гаjtim-частично

Самарканд (самаркандско-еврейский говор), Иаратаг, l1еНДЖИRент ( 11 raj
tem); 5) rajtiyam - верховья р. ЧИрЧИR, Ленинабад, Ианибадам, Исфара,

Риштан, Сох, Ура-Тюбе, Шахристан, частично Фалъгар (Рарз, Вешаб,

Шамтуч, 'Дар-Дар; Пинйон, Пасруд, Шурмашк, Похуд), Матча; 6) raj
tаkаm-Хиmтхона, Шайдан, Понгаз, Ашт, Чует, Нассансай; 7) rajta
gam - 3ебон,. Фильмандар, Иостароm, Урметан, Рарз (11 rajtiyam), Так

фон (см. RapTy на стр. 177).
2-е лицо единственного числа: 1) rajti - верховья р. ЧирЧИR, Ле

нинабад, I\анибадам, Исфара, Ура-Тюбе, Шахристан, Бухара, Самар

RанД, Пенджикент, ТаRфон, Пасруд, Матча, Варзоб, Иаратаг, Гиссар

(горный и долинный говоры), Байсун, Дербент, правобережный Нара

тегин; rajtt":'- Риmтан; raja - Сох; 2) rajtai или rajtay - Варзоб ( 11 rajti),
левобережный Наратегин, Чилдара (11 rajti), Иуляб (ВRлючая рогские

говоры), Бахио-Боло, частично Дарваз (говор хумдарачи), Горон; 3) raj
taki - Хиmтхона, Шайдан, Понгаз, Ашт, Чуст, Иассансай; 4) rajtagi
3ебон, Фильмандар, Ностарош, Рарз, Урметан.
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3-е лицо единственного числа: 1) rajtas - верховья р. ЧИрЧИR, Хиmт

хона, Шайдан, Ашт, Чуст, l\ассансай, Ленинабад, l\анибадам, Исфара

Сох, Риштан (произносится riijtiis) , Бухара, Самарканд (самаркандско,

таджикский говор), Ура-Тюбе, Шахристан, ПеНДЖИRент, 3ебон (11 га!

tay 11 rajte), Фильмандар (реже rajtay) , Иостароm, Фалъгар (в Рарзе

Веmабе, Шамтуче- 11 rajtay, в Дар-Даре- 11 rajtiyas), Матча (чаще'

raftay) , Иаратаг, Гиссар (горный говор - 11 raftay), левобережный Иа

ратегин, Чилдара, Ва,хио-Боло (редко; чаще - raftay), рогский говор

В Нулябе, частично Дарваз (говор-.хумдарачи), Горон; 2) raftay - 3е

бон (IIraftas 11 rafte), Фильмандар (11 raftas), Веmаб (11 rajtas), Шамтуч

( 11 raftas), Рарз (11 raftas), Матча (реже - rajtas), Варзоб, . Гиссар (до

линный говор), Байсун (байсунский и дербеНТСRИЙ' говоры), правобе

режный Наратегин (реже - raftas), Нуляб (кроме' рогских говоров),

Дарваз (кроме говора хумдарачи); 3) гаjtе-Самарюiнд(самарнандско
еврейский говор). 3ебон (11 r.ajtay-II rattas); 4) raftiyas .:-:.Дар_:-Дар .(·11 raf-
tas); см. нарту на стр. 177. . .

1-е лицо множественного числа: 1) raftaem - Рарз, частично Нуляб

(рогсние говоры), частично Дарваз (говор хумдарачи), Горон; 2) raj
tem- Бухара, Самарканд (самаркаНДСRо-таджиксний говор), Пенджи

,веит (11 rajtim), Дар-Дар, Танфон, Шамтуч, Пасруд, Похуд, Варзоб,

Гиссар (горный и долинный говоры), Байсун (байсунский и дер'бент

сний говоры), Чилдара, Иуляб; 3) raftim - верховья р. Чирчик, Ленина

бад, Ианибадам, Исфара, Риmтан (произносится raftim) , Сох (произ

носится raftim) , Самарнанд (самарнаНДСRо-еврейсний говор), Ура-Тюбе,

Шахристан, Пенджинент (11 raftem), Наратаг; 4) raftakem - Шайдан,

Ашт, Нассансай (11 raftakim); 5) гаftаkim-Хиmтхона( 11 rajtakem), Чуст;
6) rajtagem - 3ебон, Фильмандар, Ностарош, Урметан.

2-е лицо множественного числа: 1) rajtaed - Веmаб, Горон; 2) raf
ted, raftet, rattaeton - Бухара, Самарнанд, Рарз, Танфон, Пасруд, Пенд

ЖИRент ( 11 rajtit), верхняя Матча, Гиссар (горный говор":- 11 rajtt), Бай
сун ,(баЙСУНСRИЙ и дербеНТСRИЙ говоры); 3) rajtit, rajtiton - верховьн

р. Чирчин, Ленинабад, Ианибадам, Исфара, Риmтан (произносится riij
Ыоn), Сох (произносится rattit, rattUon) , Ура-Тюбе, Шахриетан; 4) raf
tae - Варзоб (11 rajte), Дарваз (говор хумдарачи); 5) rafte - Варзоб, Гис

сар (горный говор - 11 rattid), Чилдара; 6) rajtied - нижняя Матча;

7) rajtaen 11 ratten - рогские говоры в Нулябе; 8) rajten - Нуляб; 9) raf
taket, rajtaketon - Шайдан, Ашт, Нассансай (11 rajtakit, rajtakiton);
1О) rajtakit, rattakiton - Хиmтхона, Чуст; 11) rajtaged, raftageton - 3е

бон, Фильмандв.р, Иостароm; raftaget, rajtageton- Урметан..
3~e лицо множественного числа: 1) rajtan - Гиссар (долинный го

вор - 11 rajtiyan), левобережный Иаратегин, Чилдара, Нуляб (ВRлючая

рогсние 'говоры), Дарваз (говор хумдарачи), Горон; 2) rajten - Бухара,

Самарканд (самаркаНДСRо-таДЖИRСRИЙ говор), Пенджинент (11 raftin),
3ебон ( 11 rajtin), Фильмандар, Ностарош ( 11 rajtiyan, rajtagan), Урметан,

Рарз (11 rajtiyan), Шамтуч (11 rajtiyan), Дар-Дар (11 rajtiyan), Пинйон

( 11 rajtiyan), ШурмаШI< (11 rajtiyan), Паоруд ( "rajtiyan), ТаRфон, Варзоб,
Гиссар (горный говор), Байсун (байсунсний и дербентсний говоры);

3) rajtin - Самарканд (еамаркандсно-еврейсний ГОВОР), Пенджинент

(11 rajten), Наратаг; 4)rattiyand 11 гаftiуаnt-нижняя Матча; 5) rajtiyan
верховья р. ЧИрЧИR, Ленинаб8.Д, Ианабадам, Исфара, Ура-Тюбе, Шах

ристан, Рарз (11 rajten), Шамтуч (11 rajten), Дар-Дар (11 rajten), Пинйон

( 11 raften), Шурмашн ( 11 rajten), Паеруд ( 11 rajten), Похуд, Веmаб, верх
няя Матча, прав06ережный Иаратегин, частично Иуляб (бальджуаНСRИЙ,

дарачинский, даmтаRСНИЙ говоры), Ванч; 6) rajtakan - Хиmтхона, IIон

газ, Шайдан, Ашт, Чуст, Нассансай; 7) rajtagan - 3ебон, Фильмандар,

Ноетарош.

.В приведенном здесь обзоре диалеRТНЫХ форм перфеRта- обращает
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на себя внимание тот фант, что 11 неноторых гонорах при образовании
этой формы личные онончания (вторичные) присоединяются не непо

средственно н основе, а н основе, осложненной суффиксом -ak (в пон

гаЗСRОМ, хиштхонинсном, шаЙдансном. аштсном, чустсн:ом, нассансай

ском говорах) или -ag (в говорах Зебона, Фильмандара. l\остароша,

Рарза, Урметана, Такфона): rajtakam или rajtagam, rajtakt или rajtagi
и т. д.. ,в этом случае в перфенте, по-видимому, нашло отражение

то же, старое (среднеперсидсное) причастие прошедшего времени с суф

финсом -ak, о нотором мы говорили на стр. 82. В говорах южного,

щго-восточного Таджинистана (а танже в варзобском говоре) это при

ч;астие занрепилось в функции особой формы 3-1'0 лица единственного

числа простого прошедшего времени со специфичесним oTTeHRoM фа

мильярности (см. стр .. 82). Здесь же (в говорах Хиштхоны, Шайдана,

Ащта и др.) оно легло в основу перфентных форм. В говорах Зебона,
Фильмандара, l\Qстароша, Рарза, Урметана, Такфона нонечный соглас

ный k в суффинсе -ak в интервональном положении озвончился и пере

тел в g (rajtag < rajtak) 147. В 3-м лице единственного числа суффИRС -ak
(иди -ag) в перфектных формах выпал (может быть, под влия:нием со

седних говоров): rajtas вместо ожидаемого rajtakas или rajtagas.
ПреждепрошеДШИЙ'перфект представлен в таДЖИНСI{t:lх говорах в двух

разновидностях: 1) в полной форме и 2) в стянутой форме. Полнал

-форма - это сочетание деепричастия прошедшего времени ОСновного гла

тола сперфентом 1 вспомогательного глагола budan 'быть', например: исф.

;rajta budiyam, Пендж., rajta budem, caM.-евр. rajta budim, рогсн. rajta
wъdъm, нул. rajta Ьъdъm. чуст. rajtabudakam 'я ушел', 'оказывается,

:я: ушел'. uТерритория распростраНЕшия-Шайдан (11 стянутая форма),

[-\ассансаи (11 стянутая форма), Чуст (11 стянутая форма), Сох (чаще

'Стянутая форма), Исфара, Бухара, .Самарнанд (самаркандско-таджин

ский и самаркандсно-еврейсний ГО80РЫ; в самаркаI.Iдско-таджикском-

ill стянутая форма), Ура-Тюбе (реже:-'- стянутая форма). Шахристан

(чаще - стянутая форма), ПенджиненТ. Зебон, Фильмандар, l\остарош,

Рарз, Вешаб, Шамтуч, Матча, Варзоб, Наратаг, Гиссар (долинный и

l'орныЙ. говоры), Байсун (дербентсний говор), Иаратегин, l\уляб (внлю

чая рогские говоры).

В стянутой форме преждепрошедшего перфента тан же, нан в прежде

прошедшем времени изъявительного наклонения, от вспомогательного

.глагола budan остается Э,лемент -ud (или -uа), превратившийся нан бы

в своеобразный .суффинс. ноторый присаединяется непосредственно

н основе прошедшего времени основного глагола. За ним следуют вто

ричные глагольные оно.нчания, нак в обычном перфенте, например:

лен. rajtudiyam, сам. rajtudem 'я ушел'. 'оказывается, я ушел'. Если

<обычная форма перфеН,та образуется в данном говоре с суффиксом -ak
при глагольной основе, то этот суффикс сохраня:ется и в преждепро

шедшем перфенте, например, ашт., чуст. rajtudakam < rajta budakam
'я ушел', ;оназывается, я ушел'. Территория распространения стянутой

формы прещцепрош~дшего'перфента- верховья р. Чирчик, Хиштхона,

Шайдан (реже ~ полная форма). Ашт, l\ассансай (11 полная форма).
Чуст (11 полная форма), Ленинабад, Ианибадам, Риштан, Сох (реже 
полная форма), Самарнанд (самарнандско-таджикский говор - 11 полная
форма), Ура-Тюбе (чаще - полная форма), Шахристан (реже - полная
форма). '

Стянутая форма преждепрошедшего перфекта 1 употребительна

также в байсунсном говоре, но здесь она неснольно отличается по

;J;!ИДУ: rajtoudem < rajta budem 'я ушел', 'оназывается, я ушел'.

147 См. стр. 43 данной работы.- об исторических изменениях древних глухих
',смычных согласных в пост- и интервокаJIЬНОМ положении.
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Перфент П, т. е. с полной формой глагольной связни (гаjtаstъm,

r.ajtasti и т. д.), употребителен в говорах: Чилдары, l\аратегина, частично

Иуляба (ховаJIИНГСНИЙ, муминабадсний говоры), Вахио-Боло, Дарваза.

Во всех говорах, распространенных н северу от 3еравшанского хребта,

а танже в Варзобе, Наратаге, Байсуне, Гиссаре (горный говор) эта

форма отсутствует. Не употребителен перфент П танже в южно-ку

лябсних говорах (г. Нуляб, Шуроабадсний и Даштиджумсний районы),

в' рогсних говорах, из северно-нулябских - в бальджуансном и даш

тансном говорах. В Гороне эта форма имеется, но встречается очень

редно.

Преждепрошедший перфент П, образуемый из деепричастия основ

ного глю'ола в сочетании сперфентом П вспомогательного глагола

badan, представлен в неноторых южных таджинсних говорах. Он' !la
финсирован в настоящее время в двух основных разновидностях:

1) rajta Ьъdаstаm, rajta Ьъdаsti, rajta Ьъdаst и т. д. - Ховалинг; '2) rajta
bestam, rajta besti, rajra bestas (или bestay) и т. д. - Чилдара, Вахио-

Боло, Саj>Ихосор, Шуробдара. .

(Dориы сослаrательного наклонения

Мы уже говорили о существовавшей в нлассичеСRОМ языне сложной
глагольнои форме, состоявшей из деепричастия прошедшего времени

основного глагола и вспомогательного глагола «быты> в аористе (karda
biisam, karda Ьай, karda biisad и Т.д.; см. стр. 74). Значение этой

формы для того периода мы не Иl\fели ВОЗМОЖ)3:0СТИ определить, так

нак случаи ее использования в нлассичесном языне еще детально

не описаны.

Эта форма сохранилась в. настоящее время во всех таджинских

говорах. Вместе с аОРИСТQМ JI не.ноторыми таджинскими новообразова

ния:ми она вошла в .состав· нового нанлонения - сослагательного: В со

ответствии с. ее временным значением мы ее называли прошедшим

временем сослагательного нанлонения 148.

Прошедшее время сослагательного нанлонения: представлено в тад

жинсних говорах в д.\3ух вариантах: 1) в полной форме и 2) в стяну

той форме.

Полная форма по принципу обра~ования абсолютно идентична своему

нлассич:есному прототипу: rajta bosam, rajta vosam, rajta Ьоsъm (в за

висимости' от говора) .'если я ушел', karda (kada, kaa, oka) bosam (или

Ьоsъm) 'если я сделал' и т. д. Территория распространения - Хишт

хона, Шайдан, Ашт, Нассансай ( 11 стянутая форма), Чуст ( 11 стянутая
форма), Исфара, Риштан ( 11 стянутая форма),. Сох (11 стянутая форма),

Самарнанд (самаркандсно-таджинсний говор -11 стянутаяформа), Бухарз"

Ура-Тюбе, Пенджщ!{ент, Зебон ( 11 стянутая форма), Фильмандар, Носта

рощ Фальгар (Рарз, Вешаб, Танфон, Пинйон, Шурмашн, Ласруд),

Матча, Варзоб, Наратаг, Гиссар (горный и долинный говоры), Дербент,

Rаратегин, Чилдара, l\уляб (включая рогсние говоры), Гор он; в ред-

них случаях - Ленинабад, l\анибадам. ...
При стяжении формант -а деепричастия основного глагола выпадает,

от аориста вспомогательного глагола остается элемент -os, а вся форма

в целом из. сложной превращается в простую: rajtosam < rajta bosam,
rajtosi < rajta bosi; rajtosad (rajtosat) < rajta bosad и т. Д. Территория

распространения стянутой формы - верховья р. Чирчин, Rассансай

( 11 полная форма) •. Чуст ( 11 полная форма), Ленинабад (редно - полная

форма), Ианибадам (редно - полная форма), Риштан (11 полная форма).

148 См.:В. С. Расторгуева. Краткий очерк грамматики таджикского

языка (приложение к «Таджикско-русскому, словарю», стр., 555-559).
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______ Сох (11 полная форма), Самарнанд (самар нандсно-таджинсний говор

11 подная форма), Шахристан, 3ебон (11 полная форма), Байсун.

Ст.янутая форма там, где она имеется, либо сосуществует с полной

формой (нассансайсний, чустсний, самарнандсно-таджинсний и неното

рые другие говоры; см. выше), либо вытесняет ее - полностью (верхне

чирчинсние, байсунсний говоры) или частично (ленинабадсний нани-

бадамсний говоры). '

Инфинитив и деепричастие

Инфинитив во всех таджиксних говорах сохранился в своем старом

виде с онончанием -аn (ср.-п. -tan, др.'-п. -ta~aiy): rajtan 'идти'" 'ехать',

kardan 'делать' и т. п. '
'Старое причастие прошедшего 'времени с формантом -аа во всех

таджиксних говорах -употребляется тольно в фуннции деерричаСТИJI

(karda; 'сделав', rajtit 'уехав', 'уйдя'). . '
J

ФОРМЫ, ВОЗНИКШИЕ НА ТАДЖИКСКОй ДИАЛЕКТНОй БАЗЕ

ДлитеJlЬное преждепроmедmее время

Пом~мо глагольных форм, личных и неличных, непосредственно

унаследованных от предшествующих периодов развития ЯЗЫI<а, в тад

жиксних говорах имеются многочисленные новообразования, возниншие

в более позднее время. R числу таких новых форм принадлежит дли

тельное преждепрошедшее время изъявительного наклонения. Оно обра

зовано от обычной формы преждепрошедшего времени с помощью пре

финса me- (mi-, mи-, m-), ноторый присоединяется либо к основнаму

глаголу (merajta Ьиааm), либо к вспомогательному глаголу Ьиааn (rajta
mibudam). Первый тип (с приставной'mе-, mi- при основном глаголе

merajta Ьиааm) отмечен в Кассансае, Чусте, Самарнанде; второй тип

(rajta mibu.dam) - тольно в Самарнанде ( 11 mirajta ьuааm).

В первом типе длительного преждепроmедшего времени возможно

стяжение, при котором от вспомогательного глагола ьuааn остается

толыш элемент -uа: merajtudam, merajtudi и т. д. Таной тип стяжения

отмечен в говорах Кассансая, Чуста, Самарнанда (параллельно упо

требляется также полная форма). Стянутая форма длительногопрежде

прошедшего времени имеется танже в байсунском говоре,НО в не

СНОЛЬно ином 'виде: rajtoudam, rajtoudi, rajtoud.

Формы с istoaan

К числу таджиксних диалентных новообразований относится танже

настоящее определенное время с ВЩlOмогательным глаголом istodan
, "б "П бстоять, пре ывать. о харантеру своего первичного о разования эта

форма представляет собой сочетание деепричастия прошедшего времени

основного глаг6ла с перфектом вспомогательного глагола istodan. Однано

в большинстве говоров она подвергается частичному или полному стя

жению.

В своем первоначальном, не стянутом, B~дe форма настоящего опре
деленного времени употребительна в говорах: дарвазсних (rajta isto
~ani, rajta istodas), правобережном каратегинсном (rajta istoday, rajta
tstodas), шуробдаринском (rajta istodas). В неСRОЛЬКО более редних слу

чаях, с разного рода стяжениями, она встречается в говорах: варзоб

сном (rajta istoday, rajta istoden), некоторых фальгарсних (в Шамтуче

и Вешабе - rajta istodiyan, в Пасруде- rajia istodam) , в фильмандар

сном (rajta istodas, rajta istodagan); в единичных примерах - В нассансай

сном и чустсном (rajta istodas, rajta istodakan и т. н.).

88

Типы неполного стяжения в этой форме возможны следующие:

1) с выпадением сочетания ЗВУRОВ da в глаголе istodan: rajta istos <
rajta istodaast (Шуробдара); 2) с -Выпадением сочетания звунов o~
в глаголе istodan: rajta istay (Куляб); 3) с выпадением начального t
в глаголе istodan: rajta-stoday (Варзо.б), rajta-stodiyam, (Вешаб), rajta
stodakam (Кассансай); 4) с выпадением начального i и согласного t
в глаголе istodan: rajt-soday (Варзоб), rajta-sodem (Такфон); 5) с выпа
дением форманта -а в деепричастии основного глагола: raft-istodiyam
(верхняя Матча, левобережная нижвя:яМатча); б) с выпадением фор
мавта --а в деепричастии основного глагола и согласного t в глаголе

istodan: rajt-isodiyam (Шурмашн, Рарэ, Танфон, Похуд), rajt-isodakam
(Чуст), raft-isodem (Бухара); 7) с выпадением форман~а -а в дееЦ'р'ича
стии основного глагола и согласных t и d в глаголе tstodan: rajttsoam,
rajtisoagi" rajtisos, rajtisoagem, rajtisoaged, rajtisten (Костарош). .

При полном стяжении эта форма из СЛОЖНОЙ превращается В про

стую. ,От основы вспомогательного глагола istodan остается один слог

(-sod, -sos, -.Q.St, -os, -sa, -se, -so, -is), а иногда даже один зву~ -s, ното

рый присоединяется н основе прошедшего времени, полнои или усе

ченной (с отпаЩIIИМ нонечным d или t), перед личными окончаниями

(вторичными), выступая в функции своеобразного суффиксального по
назателя настоящего определенного времени: rаjsоdаm(или rajsodem),
rajtostiyam, rajtosiyam, rajseyam 'я иду (в данный момент, сейчас)'. I:\аж
дому говору обычно свойствен какой-то один из ЭТИХ «суффиксов»
(-sod, -ost, -os и т. п.). В более редких случаях в говоре сосуществуют

два или три таких «суффикса», которые либо используются во всех

глаГОJIах параллельно, либо закреплены за определенными глаголами:

или лицами глагола.

Рассмотрим каждый из этих «суффинсов» в отдельности:

1) -sod. Присоединяется обычно к усеченной основе прошедшего

времени. Территория распространения: Ленинабад (rajsodiyam, rajsodi,
rajsos и т. П.), Канибадам (rajsodiyam, rajsodi, rajsos), Сох -II-sos,
в 1-млице -s (rajsodiyam, rajsodi, rajsos) , Риmтан (rajsodiyam, rajsodi,
rajsos) , Бухара -II-s (rajsadem, rajsodi, rajsodas), СаМllрнанд- таджин
сний говор -II-is II-s (rajsodem, rajsodi, rajsodas 11 rajsos), Самарнанд 
еврейский говор (rajsodim, rafsodi, ratsode), Ура-Тюбе- в речи ин
теллигенции, в просторечьи -II-os (rajsodiyam, rajsodi, rajsos), Пенджи
кент -11 -os (rajsodem, rajsodi, ratsos), 3ебон -11 -so 11 ~os (rajsodam, raj
sodi, rajsos), Рарз -1I.,.sОS (rajsodiyam, ratsodi, rajsos) , Похуд (rajsodiyam,
rajsodi), Пинйон- /I-s (ratsodem, ratsodi), правобережнаянижняяМатча
(ratsodiyam, rafsodi, ratsoday, ratsodas), Варзоб (ratsodam 11 ratsodem, raf::
sodi, rajsoday) , Каратаг (ratsodim, rajsodi, rajsodas)!. Гиссар - долинныи

говор (ratsodam, ratsodi, ratsoday), Гиссар - горныи говор (rajsodem, rat
sodi, ratsodas 11 rafsoday), Дербент (rafsodem, rafsodi, ratsoday). В некото
рых говорах (ленинабадском, нанибадамском, сохсном, риштанском,

ypa-тюБИНСI<ОМ, пенджикентсном) в 3-м лице единственного числа в -sod
отпадает конечное а. Получается -so, а с личным окончанием (вторич

ным) -sos: rajsos.
2) -os. Присоединяется к основе прошедшего времени (неусеченной).

Территория распространения: верховья р. Чирчин (rajtosiyam, rajtosi,
rajtos; xondosiyam, xondosi, xonsos), редно - Ленинабад (rattosiyam, rat
tosi, rajsos) , Ура-Тюбе - в просторечьи (rajtosiyam, rattosi, rajtos), Шах
ристан - чаще -ost (rajtosiyam, rajtosi, rajtos) , Пенджинент -II-sod (rat
tosem, rajtosi, rattos), 3ебон -11 ~sod, -sog (rajtosem, rajtosi, raftos) , Ур
метан (rajtosagam, rajtosagi, rattos) , Шурмшак (rajtosem, raftosi и т. д.).

3) -ost. Присоединяется н основе прошедmеговремени (неусеченной).
Территория распространения: Шахр:Истан (raftostiyam, rajtosti, rajtos) ,
реже - Ура-Тюбе (rajtostiyam, rajtosti, rajtos).
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4) -sos. ПрисоединяеТС)l l{ основе прошедшего времени (не усечен

ной). Территория распространения: Исфара (rafsosiyam, ra/sosi, rafsos),
Сох (rajsosiyam,' rajsos", rajsos); в Сохе -II-sod, -s.

5) -so, -sa. Присоединяются :к усеченной основе прошедшего времени

(с отпавшим d или t) ТОЛЬКО В· 3-м лице единственного числа (в срче

тании с вторичным окончанием 3-1'0 лица единственного числа) - -sos,
-sas. Территория распространения: а) -so - Хиштхона, Шайдан, Ашт

( II-sa), Ленинабад, Rанибадам, Исфара, Сох, Риштан, Самар:канд (са

маркандско-таджикский говор), Ура-Тюбе (в речи интеллигенции), 3ебон,

Рарз; б) -sa -Ашт, Чуст.

6) -sok, -sak, -sek (-so, -sa или -se < istod + суффикс -ak), -sog « -so <
istod + суффикс -ag < -ak). УпотреБШlется только в говорах, имеющих

в перфекте суффикс -ak (или -ag < -ak), во всех лицах, кроме 3-1'0 лица

единственного числа. Присоединяются к Уосеченной основе прошедшего

времени. Территория распространения: а) -sok ---' Хиштхона, Шайдан,

Ашт (rajsokam, rajsoki, rajsos): б) -sak - Ашт ( "-sok), Чуст (rajsakam,
ra/saki, rajsas); в) -sek - Rассансай (rajsekam, rajseki, rajtos); г) -sog
3ебон (ra/sogam, rafsogi, rajsos).

7) -est. Присоединяется к неусеченной основе прошедшего времени

~o всех лицах. Территория распространения - Налай-Хумб, , Ризвай,
Неврун, кишлаки по р. Хумбоу (xundestam, xundestay, xundestas). В гла

голе didan 'видеть' при этом конечное d основы в позиции между i,
е переходит в у: diyestam, diyestay, ,diyestas и т. д. .

8) -esod. Присоединяется к неусеченной основе прошедшего времени

во всех лицах. Территория ра(шространения - кишлаки Ходжагалтон,

Афтобзамин, 30рчахо в Нулябской области (omadesodam, omadesoday,
omadesod~). . '

9) -еs.'11рисоединяется к неусеченной основе прошедшего времени

во всех лицах. Территория распространения -кишлан Балуч в Ну

лябсной области (rajtesam, rajtesay, rajtesas).
10) -is. Присоединяется к неусеченной основе прошедшего времени

во всех лицах, нроме 3-1'0 лица единственного числа. Территория рас

пространения - Самарканд (таджикский говор..- xondisem, xondisi и

т. П.; ll-sod 1\ -s), Дар-Дар (didisem, didisi, didisoas). "
11) -s. Присоединяется к усеченной основе прошедшего времени

(с отпавшим нонечным d или t) во всех лицах,' нроме 3-1'0 лица един

ственного числа. Территория распространения - Бухара (rajsem, rajsi,
rajsos; II-sod), Сох (rajsiyam, rajsi; ra/sos) , ШурмаШI', Пасруд, Пинйон

(rajsem, rajsi, rajsos), Байсун (rajsem, rajsi, rajsay).
В Гороне форма настоящего определенного времени не употреби

тельна. В Чилдаре по утверждению неноторых местных жителей встре

чается' лишь в речи лиц, выезжавших в другие районы и бывавших

в Душанбе.

Н форме настоящего определенного времени с istodan в некоторых

говорах может присоединяться приставна mе-: mexonsodem, mexonsodi,
mexonsodas (Самарканд - таджиксний говор), mexonsakam, mexonsaki
(Ашт), mexonsoday (Варзоб). Эта форма вотречает~я очень редко, и ее

значение недостаточно изучено. В сам'аркандско-таджинском говоре она,

по словам Н. М. Бегбуди, входит в состав группы неочевидных вре

мен (перфента) и обозначает 'действие, соверiпающееся в данный момент,

но такое, о нотором говорящий знает не из личного опыта, а из по

бочных источников (с чужих слов, или на основе логическо'го вывода):

mexonsodas 'оказывается, он сейчас читает'.

Прошедшее определенное время по ха,рактеру первичного образо

вания представляет собой сочетание деепричастия прошедшего времени

основного глагола с преждепрщпедшим временем вспомогательного гла

гола istodan 'стоять', 'пребывать'. В таком виде она существует в книж-
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ном литературном языке, а из говоров встречается в вешабском (rajta
istoda biidam, rajta istoda biidi и т. д.) И В кулябских (ra/ta istaha
Ьъdъm, rajta istaha Ьъdi и т. д.). В остальных говорах она подвер

гается стяжению.

При неполном стяжении в большинстве случаев сливаются и объеди

няются два деепричастия- основного глагола и первого вспомога

тельного' глагола istodan 'стоять', а второй вспомогате,льный глагол

budan ,'быть' сохраняется полностью. Наибольшему изменению подвер

гается деепричастие вспомогательного глагола istodan, от которого

<Jбычно остается один слог:

1) -isod (kaisoda Ьъdъm, kaisoda Ьъdi и т. д.) - В говорах Нуляба

(кроме рогских);

2) ':'sod (rajsoda budam) - в говорах Исфары, Бухары (11 rajsoa budam),
чаtтично Самарканда (самаркандско-еврейский говор), Риштана (произ

носится rii/sodii badiim), Соха (произносится rajsoda biidam), Ура-Тюбе

( " rajtosa budam), Пенджикента (" raftosa bzzdam), 3ебона (" raftosa Ьи
dam, rajtos budam), Матчи (" rajtis(t)oda budam), Варзоба, Наратага,

Гиссара (равнинный и горный говоры), Дербента;

3) -so (rajsoa budam) - в говорах Бухары (11 rajsoda budam), Филь

мандара, Рарза, Похуда;

4) -sad (rafsada budam 11 vudam) - в говоре Нассансая (11 rajsadudam);
, 5) -0$ (l'tLftosa budam) - в говорах Ура-:-Тюбе ( 11 rafsoda budam), Пенд

жикента' ( " rajsoda budam), 3ебона (11 rajsoda budam);'To же с отпаде
нием конечного а в деепричаотии (raftos budam) в говоре 3ебона (11 raj
so(d)a budam 11 rajtasta budam);

6) -sat (rajtasta budam) - в говоре 3ебона ( 11 rajsoda budamll rajtosa
budam 11 rajtos budam); .

7) -esod (raftesoda wъdъm) - в рогских говорах;

8) -iso (raftiso budam) - в говоре Ностароша.

Возможна меньшая степень отяжения, с более полным сохранением

глагола istodan: raftistoda badam 11 rafsoda budam (Матча), .rajtasoda budam
(Та'Кфон). '

В одном товоре (самаркандско-таджикском) отмечен нескольно иной

тип неполного стяжения формы прошедшего определенного времени.

В нем слились два вспомогательных глагола - istodan и budan, а ос

новной глагол остался без изменения: rafta istodudam ( 11 rajsodudam,
реже raftistodudam).

При полном отяжении все три соотавных элемента данной формы

(деепричастие основного глагола, деепричастие глагола istodan и про

()тое прошедшее время вспомогательного глагола budan) сливаются

в одно единое целое, и из сложной она таким образом превращается

в ПРОСТУЮ. От вспомогательного глагола budan при этом обычно оста

етсц одиil слог -ud (в некоторых говорах произносится' -ad), от гла-

гола istcdan:' ,
1) '-isot (ratw.sotudam, raft'isotudi, raftisotut и т. д.) - В говорах вер

ховьев р. Чирчик (11 rajsodudam);
2) -sod (rajsodudam, rajsodu.di, rafsodut и т. д.) - в говорах вер

ховьев р. Чирчик ( 11 raftisotudam), Хиштхопы (произносится rajsodudam),
Шайдана (произносится rajsodudam) , Ашта, Ленинабада, l\анибадама,

Риштана(произносится riijsodudiim), Соха (произносится rajsodadam) ,
Самарканда (самаркапдско-таджикский говор; 11 rafta istodudam 11 rafsuudam,
реже -raftistodudam), Шахристана (11 rajtostudam);

3) -sad (rajsadudam, rafsadudi, 'rafsadut и т. д.) - В говорах Чуста,

Rасоансая (11 rafsada budam или vudam); .
4) -'80 (rafsoudam, rajsoudi, rajsoud) - в говоре Байсуна.

В говорах Г9рона эта форма не употребительна. Судя поматериа

лам А, ,3. Розенфельд, она OTCYTCT~yeT также и в дарщl.ЗСКИХ говорах.
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Формы с xOTajtan

В некоторых крайних северных говорах (верхнечирчикских, кассан

Gайском, чустском), подвергающихся сильному воздействию со стороны

узбекского языка, имеется форма настоящего определенного времени,

образуемая с помощью вспомогательного глагола xoraftan 'лежать',

·спать'. В своем первоначальном, нестянутом, виде она представляет

собой сочетание деепричастия прошедшего времени основного глагола

и перфекта вспомогательного глагола xoraftan. Такова, например, эта
форма в ленинабадском и канибадамском говорах: xonda xoraftiyam
'я читаю', xonda xorafti 'ты читаешь', xonda xoraftas 'он читает' и т. п.

В других говорах она подвергается стяжению.

При стяжении от вспомогательного глагола xoraftan обычно оста

ется один слог -xot, который присоединяется: 1) либо к ничем не из

мененному .деепричастию основного глагола, наПРIfМ~Р: в говоре..вер-:
ховьев р. Чирчик- xondaxotiyam, .xondaxoti, xondaxotas, xondax.0tim,
хопdaxot it , xondaxotiyan; в говоре Чуста - xondaxotakam, xondaxotaki,
xondaxotas и т. д.; 2) либо к деепричастию прошедшего времени, ,в ко

тором конечное а под влиянием ассимиляции перешло в о, например:

в говоре Нассансая -'-- xondoxotakam, xondoxotaki, xondoxQtas и т. д.
В кассансайском говоре возможно также еще боле~ сильное стя

жение в этой форме, при котором от xoraftan остается элемент ~oxt:

xondoxtakam 11 xondoxotakam, xondoxtaki и т. д.

ВО всех остальных известныХ нам говорах эта форма отсутствует.

В кассансайском говоре к настоящему определенному времени, об
разуемому с помощью вспомогательного глагола xoraftan 'лежать' мо

жет присоединяться префикс те-, который придает ему дополнитель

ный оттенок длительности: mexondoxtakam 11 mexondoxotakam 'я читаю

(в данный момент, сейчас)'.

Прошедшее' время с xoraftan зафиксировано в говорах верховьев

р. Чирчика, в .Чусте и Нассансае. В своем первичном. не стянутом,

виде она должна была состоять из деепричастия прошедшего времени

основного глагола и преждепрошедшего времени вспомогательного гла

гола xorajtan 'лежать': xonda xorafta budam 'я читал', xonda xorafta budi
'ты читал' и т. д.

Однако, в упомянутыхнами таджикскихговорах она всюду подверг

лась стяжению, неполному- в кассансайском говоре, полному - в верх

нечирчикских и чустском.

При неполном стяжении объединяются и сливаются два дееприча

стия - основного глагола и вспомогательного глагола xoraftan, а гла

гол budan 'быть' сохраняется. При слиянии деепричастия от xoraftan
остается элемент -xot или -xt: xondoxota (11 xondoxta) budam, xondoxota
( 11 xondo'xta) budi, xondoxota ( 11 xondoxta) bud и т. д. (НассансаЙ). При
полном стяжении от глагола' xoraftan остается элемент -xot, а от Ьu

dan--ud: xondaxotudam, xondaxotudi, xondaxotut и т. д. (верховья

р. ЧИрЧИR, Чуст). .
Новые формы перфекта

Длительная форма перфекта образуется от ОСН~БНОЙ формы. пер
фента с добавлением префикса те-, например: merafttyam, meraftt, те

raftas (:6 говорах Ленинабада, Нанибадама, Исфары, Матчи, Ура-Тюбе,

Шахристана. и неноторых других), meraftem, merafti, meraftay (в вар

зобском говоре и некоторых других), тeraftakam, meraftaki,. meraftas
(в говорах Хиштхоны, Шайдана, Ашта, Чуста, НаСсансая). Она засви

детельствована в настоящее время в говорах: верховьев р. Чирчик,

Хиштхоны Шайдана, Ашта, Чуста, Нассансая, Ленинабада, Наниба

дама, Исф~ры, Риштана, Соха, Бухары, Самарканда, Ура-Тюбе, Шах
ристана, Пенджикента, 3ебона, Фильмандара, I\остароша, Матчи, Вар-
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зоба, Наратага, Гиссара (долинный и горный говор), Байсуна (байсун
GКИЙ и дербеитсюiЙ говоры), Нуляба (ВRлючая рогсние говоры), Дарваза.

Длительный преждеuрошедший перфект употребителен' в некоторых

северных таджикских говорах. Он образуется от обычной формы преж

депрошедшего перфекта присоединением префикса те-, например те

rafta vudiyam 11 meraftudiyam (Ленинабад, Нанибадам). Подобно прежде

прошедшему перфекту он в одних говорахсохрацяетсяв первоначаль

НОМ аналитическом своем виде, в других - подвергается стяжению.

Аналитическая (нестянутая) форма преждепрошедшего перфекта зафик

Gирована в говорах: Бухары (тerafta budas), в редких случаях - Ленина

бада, Нанибадама (merafta budi.yam 11 vudiyam, merafta budi 11 vudi, те

rafta budas 11 vudas).
При стяжении так же, как в обычной форме преждепрошедшего

перфекта, от вспомогательного глагола budan остается элемент -ud.
Это зафиксировано в материалах по говорам: Rpссансая (тeraftudakam,

meraftudaki, тeraftudas), Ленинабада и I\анибадама (тeraftudiyam, те

raftudi, тeraftudas),'Самарканда (самаркандско-таджикский говор - те

raftudem, тeraftudi.. тeraftudas).

В других таджикских говорах эта форма не зафиксирована.

Форма прошедшего-настоящего определенного перфекта в своем nep
воначальном виде состоит из деепричастия прошедшего времени основ

ного глагола и преждепрошедшего времени глагола istodan 'стоять',

'пребывать': rafta' istoda budaast 'оказывается, он шел (идет)'. В гово

рах она всюду подвергается стяжению. Характер стяжения в каждом

говоре такой же; как в прошедшем определенном времени изъявитель

ного наклонения.

Приводим типы стяжения в прошедшем-настоящем определенном

перфекте. .
Непt>лное стяжение: 1) -sod (< istod): rafsoda budakam, rafsoda bu

daki, rafsoda budas (Шайдан), rafsoda budem, rafsoda budi, rafsoda budas
(Бухара, самаркандсно-таджикскийговор), rafsoda budim, rafsoda budi, Ta~

soda bud (самаркандско-еврейский говор), rafsoda budiyam, rafs.oda budt,
rafsoda budas (Ура-Тюбе - в речи интеллигенции), rafsoda budem, raf
soda budi, rafsoda budas (Пенджикент), rafsoda budem, rafsoda budi, raf
soda buday (Варзоб); 2) -sad « istod): rafsada budakam, rafsada budaki,
rafsada budas (Чуст); 3) -so « istod): rafsoa budas (Бухара), rafsoa
Ьuав (Ностарош); 4) -ost « istod): raftosta budiyam, raftosta budi, raftosta
budas (Ура-Тюбе); 5) -os « istod): raftosa budiyam, raftosa budi, raftosa
Ьиам (Ура-Тюбе), raftosa budem 11 budim, raftosa budi, raftosa budas (Пенд

жикент); 6) -ast: raftasta vudas (3ебон).

В верхнечирчикских говорах при неполном стяжении сливаются

два вспомогательных глагола, а основной глагол остается без измене

ния: rafta istodudiyam « istoda budiyam) , rafta istodudi и т. д.

Полноестяжение--sod<istod: rafsodudiyam, rafsodudi, rafsodudas (вер

ховья р. Чирчик, Ленинабад, Нанибадам), riijsodudiim, riifsodudi, rafso
dudas (Риштан).

В некоторых говорах от. прошедшего-настоящегоопределенного пер

фекта может быть образована новая форма прибавлением приставки

те-. Эта форма зафиксирована пока только в двух говорах- самар

кандско-таджикском (tnerafsodudem, merafsodudi, merafsodudas) и в лени

набаДСRОМ (merafsodudiyam, merafsodudi, merafsodudas). 3начение этой

формы мало изучено. По утверждению Н. Бегбуди, занимавшегося ис

следованием самаркандско-таджикского говора, она обозначает там

прошедшее неоче:видное действие так же, как обычная форма опреде

ленного перфекта, но с подчеркнутым оттенком длительностиШ. В ле-

149 Н. М. Б е г б.у д и. Говор самаркандских таджиков.
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нинабадском говоре по нашим наблюдениям она име<>т значение не...,

очевидного HacToRIЦeгo определенного времени.

В ленинабадсном и канибадамсном говорах имеется прошедший-на

стоящий определенный перфент с BCnOMoгaTe~ЬHЫM глаголом xora/tan
'лежать'. Он состоит здесь из деепричастия основного глагола и стя

нутой формы преждепрошедшего перфента глагола xora/tan 'лежать',
в ноторой от второго вспомогательного глагола Ьиааn 'быть' остается

элемент -иа: хоnаа xora/tudiyam « хоnаа xora/ta budiyam), хоnаа хо

ra/tudas « хоnаа xora/ta Ьudааst)и т. Д.

Новые формы сослагательного наклонения

В говорах таджикского языка существуют две но'вые формы сосла

гательного нанлонения:, длительная форма и форма определенного IIPO
шедшего-настоящего времени.

Первая форма образуется при помощи префикС8 inе- от формы прош~д

шего времени сослагательного наклонения (см. стр. 87). Подобно про

шедшему времени сослагательного наклонения эта форма в одних гово

рах представлена в своем п,ервоначальном полном виде, в других

подвергается стяжению. Тип стяжения тот же, что и у прошедшего

времени, т. е. от аори,ста и вспомогательного глагола Ьиааn 'быть' (Ьо

sam, bosi и т. д;) остается элемент -os. В нестянутом виде (mera/ta
bosam, merafta bo.~i и т. д.) эта форма представлена в говорах Чуста,

1\ассансая, Исфары, Риштана, Соха, Бухары, "Ура-Тюбе, Пенджикента,

3ебона, Фильмандара, 1\остароша, Рарза, Вешаба, Танфона, Матчи,

Барзоба, 1\аратага, Гиссара (горный и долинный говоры; в долинном

говоре начальный звун Ь вспомогательного глагола спирантизуется

meriLfta wosam,merafta wosi и т. д.), Дербента, 1\уляба (включая рог

ские говоры), Чилдары, Хумдары. В более редких случаях встречается

в говорах Ленинабада, 1\анибадама, Самарканда (самарнандско-тад

жиi<ский говор).

В стянутом виде (meraftosam < merafta bosam, meraftosi и т. д.) она

употребительна в говорах: Ленинабада, 1\анибадама, Самарнанда (са

маркандско-таджикснийговор), Шахристана,Байсуна (байсунскийговор).

Форма определенного прошедшего-наСТОRIЦеговремени сослагатель

ного, наклонения образуется сочетанием деепричастия прошедmего
времени, основного глагола с прошедшим временем сослагательного

нанлонения вспомогательного глагола istodan 'стоять', 'пребыцать': rafta
istoda bosam, rafta istoda bosi, rafta istoda bosad. В такомполноМ: 'вйде

она отмечена пока только в говоре нишлака Шамтуча"(Фа'льrар).

В других говорах она подвергается стяжению. От ВСП'qМ'огательного

глагола' istodan остается при этом элемент -sod, -so или:оs (KaR в про

шедше~ определенном времени изъявительного наклОнеНЩI). От вспо

могательного глагола Ьиааn при полном стяжении 'остается элемент

-os < bos (как в прошедшем времени сослагательного наклонения), при

неполном стяжеiIии он сохраняется без изменения." ,
Неполное стяжение: 1) -sod « istod) -'--" в говорах: 'Бухары, Самар

канда(редко), Соха, IIенджикента (rajsoda bosam, ra/soda bosi, 'rafsoda
bosad и т. д.); 2) -so « istod) - в говорах: Бухары .(rafsoa Oo.Sam" rafsoda
'bosam, rafsoa bosi 11 rafsoda bosi), 1\остароша (bura/soa bosam,bu'rafsoa
Ьоsiи т. д.); 3) -os «istod)-'-B говоре ПеН;J,жинента(rаftdsаЬоsаmН

rafsoda bosam, raftosa bosi 11 rafsoda bosi и т. д.). ,." "
В' самаjжандско-таджиkском говоре при неполноМ: 'стЯжении в; 'этой

форме ,отмечены олучаи слияния' двух вспомогателыiыхглатЬлЬ~' isto
ааn и Ьиааn: rafta istodosam « rafta istoda bosam" rafsoda bosam 11 raf-
sodosam). ..'
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Полпое стяжение (ra/sodosam, rafsodosi, rafsodbsat и т. д.) наблю
дается в говорах: Самарканда (самарнандско-таджикский), Ленинабада,

Нанибадама, Риштана, .БаЙсуна (байсунсний ГОВОР}.
• Во всех южных и юго-восточных говорах (Наратегин, Чилдара,
Rуляб, Вахио-Боло, Дарваз, Горон), а также в Варзобе, Гиссаре, 1\а
ратаге, Матче эта форма отсутствует.

Мы не можем с полной убежденностью утверждать, что она отсут
ствует в верхнечирчинских, некоторых ферганских (шайданском, хишт

хонинском, аштском, чустсном, кассансайском, исфаринсном), ура-тюбин

ском, шахристанском, хотя она в материалах и не зафиксирована.

Нужно учесть, что она не так уж часто употребляется, а потому
могла выпасть из внимания исследователей.

Предположительное наклонение

Н числу таджикских диалентных новообразований в области гла
гола относится всл система форм предположит'ельного нанлОнения.

Она включает в себя в одних говорах две формы (прошедшее время и
настоящ~е-будущее), в других - три (то же с добавлением настоящего

определенного времени), в третьих - четыре (то же с добавление~
преждепрошедшего времени). '

Форма прошедшего времени llредположительного нанлонения соз
даJIaСЬ на базе нового, появившеГОGЯ на таджишшой почве причастия

прошедшего времени с суффиксом -gi (raftagi 'ушедший', xondagi 'про

читавший', 'прочитанный')150. В говорах она представлена в двух раз

новидност~х: с полной формой глагольной связни и с краткой формой

глаголь нои связни. В обоих ,случаях глагольная свлзка произносится

слит~о с причас!ием: raftag'istam « raftagi hastam) 'вороятно, он

ушел - при полнои форме глагольной связки, raftagem, raftagim или

raftagiyam « raftagi-am) 'вероятно, он уш~л' - при краткой форме
глагольной связки. Нратная форма связки при этом, как можно ви

,'деть из приведенного примера, претерпевает неноторые фонетические

и~менения и превращается в особого рода личные окончания,

в большинстве случаев полностью или частично совпадающие с ха
рактерными для данного говора окончаниями перфекта 151.

Прошедшее время предположительного наклонения с полной формой
глагольной св.язки (raftagistam, raftagisti,. raftagist, raftagistem, raftagis
ted(t), raftaglstan) зафиксировано в говорах: l1еНДЖИКЕшта, 3ебона,

Фильмандара (реже - нраткая форма; см. ниже), Ностароша (реже
кратная форма; см ниже), Варзоба, Наратага, Гиссара (горный и ДО

линный ГОВОРЫ), Дербента, Байсуна (реже~Rраткая форма). Необхо

димо· отметить, что в Гиссаре (особенно в долинном говоре) формы

предположительного наклонения употребляются реже, чем на севере 152.
. Такова же по типу форма проmедmего времени предположительного

наклонения в Урметане, но с выпадением согласного t В, связке: ra/-
tagisam, raftagisi, raftagis и т. д. .

u Форма ,?рошедшего времени предположительного наRлоневия ·снрат
кои формои .связки различается по' говорам в зависимости от того

какие фоцетичесние изменения произошли на стыке причастия и гла~
гольной связни и кан изменилась , (:вязка,' превращаясь в. специфиче

ское личное онончание. В настоящее вре~я Щ1М иавест,НО три основных

типа онончаний (даем спряжение глагол~" raftan 'идти'):

150 О причастиях с СУффИRСОМ -gi см. СТР. 97-99. ..
, 151 ,ИСЮ1ючен.ие представляют говоры, у l{OTOpHX В составе перфеRта имеется
СУФФИRС -аk'или -ag (см. стр. 84-85). ' . ,

152 См.: Л. В. У с II е Н. с R а я. ГОВ.ОРЫ таДЖlffiОВ ГиссаРСRОГО раЙон.а, стр. 54.
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Территория распространения - Хиштхона, I\ассансай, Похуд. Та
кой же тип прошедшего времени предположительного наклонения

представлен также в самаркандско-еврейском говоре,' с тем, однако,

отличием, что 3-е лицо единственного числа имеет здесь окончание

-е (вместо -st): rajtage 'вероятно, оп ушел'.

111 тип

1-е л. rajtagem rajtagem
2-е л. rajtagi rajtaget(d), rajtageton
3-е л. rajtagis(t) rajtagen

Территория распространения: Шайдан, Ашт, Сох, Бухара, Сам-ар
канд (самаркандско-таДЖИКСRИЙ говор),' Такфон, Пинйон, Шурмашк,
I1асруд, Дар-Дар, Рарз (в 3-м лице множественного числа rajtagen 11
rajtagin 11 rajtagiyan), Байсун (байсунский 'говор); то же в Вешабе, но
в 3-м лице множественного числа здесь будет rajtagin, а не rajtagen.

Территория распространения- верховья р. Чирчик, Чуст, Ленин
абад, I\анибадам, Исфара, Риштан, Ура-Тюбе, Шахристан.

В говорах Матчи, I\аратегина, Чилдары, I\уляба (включая рогские

говоры), Дарваза, Горона эта форма, как все другие формы предполо

жительного наклонения, от,?утствует.

Форма настояще-будущего времени предположительного наклоне

ния образована от прошедшего времени того же наклонения с по

мощью префикса те-. Она имеется в тех же говорах, что и прошедшее

время предположительного наклонения.

Форма настоящего определенного времени предположительного на

клонения в первоначальном своем виде состояла из деепричастия

прошедшего времени основного глагола и прошедшего времени пред

положительного наклонения :Вспомагательного глагола istodan 'стоять',
'пребывать'. В говорах она всюду подверглась стяжению, в результате

чего от tstodan. остался элемент:

1) -sod: ~) rajsodagistam, rajsodagisti, rajsodagist и т. д. (Варзоб,
Дербент), б) rajsodagem, rajsodagi, rajsadagis(t) и т. д. (Бухара, Ca~
марканд, самаркандско-таджикский говор, в) rajsodagim, rajsodagi, raj
sodage (самаркандско-еврейский говор), г) rajsodagiyam, rafsodagt(yi),
rajsodagis(t) и т. д. (верховья р. Чирчик, Чуст, Ленинабад, Наниба
дам, Исфара, Риштан, Ура-Тюбе, в речи интеллигенции). В Нассансае
зафиксировано только 3-елицо единственного числа (rajsodagist).

2) -во: rajsoagis(t) (Фильмандар, Ностарош); в Рарзе записано только

2-е лицо множественного числа (rajsoged);
3) -ва: rajsagam, rajsagi, rajsagis, rajsagem, rajsaget, rajsagen (бай-

сунский говор);
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Единственное число

Единственное число

1-е л., rajtagim
2-е л. rajtagi
3-е л. rajtagts

Единственное число

1-е л. rajtagiyam
2-е л. rajtagi
3-е л. rajtagis(t)

1 тип

Множественное число

11 тип

Ми ожествениое число

rajtagim
rajtagit, rajtagiton
rajtagin

Множественное число

rajtagim (в Чустеrаjtаgiуiт)

rajtagi (в Чусте rajtagiyi)
rajtagiyan

4) -ов: rajtosagiyam, rajtosagi, rajtosagist и т. д. (Ура-Тюбе, Шах

ристан).

Не стя~утая форма отмечена только в СамарI\llнде (самаркандско

таджикскии говор): rajta istodagem, rajta istodagi, rajta istogis(t) и

т. д.

В материалах по говорам Хиштхоны, Шайдана, Ашта, Соха, 'Пенд

жикента, Фальгара эта форма не зафиксирована, но мы не можем

утверждать, что ее там нет. Возможно, что она выпала из наблюде

ний исследователей в силу редкой своей употребительности. В гово

рах Матчи,' Гиссара, Наратегина, Чилдары, Нуляба, Дарваза, Горона

она отьутствует.

В 'самаркандско-еврейском говоре употребительна также вторая

форма настоя~его определенного времени, образованная от первой,

уже описаннои нами, с помощью префИRса те-: merajsodagim, mera
jsodagi, merajsodagis, merajsodagim, merajsodaget, merajsodagin.

В кассансаЙСRОМ говоре зафиксирована форма настоящего опреде

ленного времени предпол.ожительного наклонения, образованная с по

мощью вспомогательного глагола xorajtan 'лежать'. Она употребляется

здесь в стянутой форме, причем от глагола xorajtan в ней остался только

элемент -oxt ,(ср. соответствующую форму изъявительного наRлонения

на стр. 92). Известно нам только 3-е лицо единственного числа: хоn

doxtagist 'вероятно, он читает'.

В чустском говоре употребительна форма преждепрошедшего вре

мени предположительного наклонения. Она образована по аналогии

с преждепрошедшим временем изъявительного н8Rлонения. В ее со

став входит деепричастие прошедшего времени основного глагола и

прошедшее время предположительного наклонения вспомогательного

глагола budan ( 11 vudan) 'быть': xonda vudagiyam 'вероятно, я читал

(прежде)', xonda vudagiyi 'вероятно, ты читал (прежде)',. xonda , vuda
gis(t) 'вероятно, он читал (прежде)' и т. д.

Причастия на -gt

Особую группу новообразований в системе неличных форм глагола

составляют причастия с суффиксом -gi. Ноличество причастий такого

типа в разных говорах неодинаRОВО: от двух (причастие прошедшего

времени и причастие настояще-будущего времени) до трех (то же

с добавлением причастия настоящего определенного времени) и даже

до четырех (то же с добавлением еще и причастия преждепрошедшего

времеЩI). Наиболее rr,?OCTblM по составу и, по-видимому,наиболее ран

ним по времени своего возникновения среди них является причастие

прошедшего времени. Оно образуется добавлением суффикса -gi R дее

причастию прошедшего времени: rajtagi 'ушедший' xondagi 'читавший'
, u, В "
прочитанныи. чустском говоре в результате ассимиляции конеч-

ный .з~ук' а в де.епричастии перехою~т при этом в i: rajtigi < rajtagi,
xondLgz < xondagL.

Причастие на -gi прошедшего времени зафиксировано во всех го'

ворах, кроме дарвазских и ваНЧСRИХ 153. Однако, на юге (в Rаратеги,Н

ском, чилдаринском, кулябских, рогских, вахио-БОЛИНСRОМ, горонско:М

говорах) оно употребляется значительно реже, чем на севере и в цен-

тра.дьноЙ части Таджикистана. '
В говорах верх~еЧИРЧИRСКИХ, шайданском, хиштхонинском, 8ШТСКОМ,

чустском, кассансаиском, ленинабадском, канибадамском, исфаРИ~СRОМ,

153 :f!... 3. РоэенфЕЩЬД в своей работе «Дарваэские говоры таджикского лэыкю>
эту формы не упоминает. По-видимuму, этот вопрос НУllщаетсл в дополнительном

исследовании.

7 в. С. Расторгуева



ПРИЧ8СТИЯ будущеrо времени

Новообразованием по' сравнению с ЯЗЫRом нлассичосного периода
является танже причас;гие буд~~его времени, образуемое от инфинитива
с помощью суффинса -l : raftam намереваЮЩИЙСJfидти' 'тот нто должен, d''u , ,
идти, хоп anl намеревающиися учиться (или читать)', 'тот, нто должен
учиться (или читать)'.

Эта форма имеет распространение в говорах: верховьев р. ЧИРЧИR,
Бухары, Самарканда, Ура-Тюбе, Шахристана, Пенджинента, Зебона,

dan остается элемент: 1) -sod (rajsodagi, xonsodagi) - в говорах веРХовьев
р. ЧИРЧИR"Хиштхоны, Шайдана, Ашта, Ленинабада, Ианибадама, Исфары,
Риштана, Loxa, Бухары, Самарнанда (таДЖИКСRИЙ и еврейсний говоры),
Ура-Тюбе, Шахристана, Пенджинента, Варзоба, Иаратага, Дербента;
2) -sad - в гов.орах Иас~ансая (rajsadagi) и Чуста (rajsadigi, xonsadigi);
3) -во (rajsoag~, xonsoagl) - в говорах: Бухары, Самарпанда (самарпанд
сно-таджинскии .говор); 4). -sa (rajsagi, xonsagi) - в байсунсном говоре;
5) -ost (r.ajtostagl, xondostagl) - в шахристанском говоре; 6) -os (rajtosagi,
xondosagl) - в ура-тюбинском говоре.

В отдельных. случа!iХ вс~речаются также разного рода неполные
стяжения - xondlstodagl, xondlsodagi (самарнаНДСRо-таджикский говор).

Эта форма так же, нап другие причастия на -gi, имеет двойное
значение - пр~частия и имени действия - и в ряде говоров (хиштхонин
ском, Rассансаиском, ленинабаДСRом,Rанибадамском, исфаринском, риm
тансном, СОХСНОМ) может быть использована в особом предикативном
оборотuе, где она сuочетается с местоименной ЭНI<литиной и отрицательной
формо~ гла;.ольнои С~~ЗRИ, или ПРОСТОFО прошедшего времени глагола
budan быть. rajsodagls nе он не ходит',. rajsodagis na-bud 'он не ходил'
xonsodagim nе 'я не учусь' и т. п. . ,

В говорах Матчи, Гиссара, Иаратегина, Чилдары, Вахио-Боло Ку-
ляба, ДаРВ8за, Горона эта форма отсутствует. .'

В самарнандско-таДЖИRСКОМ,самаркаНДСRо-еврейсноми чустсномгово
рах к причасти~настоящегоопределенноговремениможетбыть добавлен
префИRС mе- (m~-): merafsodagi (в Чусте - mirajsadigi). Это придает ему
дополнительныи оттенок длительности. Судя по материалам Н. М. Бег
буди, эта форма в преДИRативной фуннции может приобретать оттенок
намерения: merajsodagi budan 'они собирались идти'.

В верхнеЧИРЧИНСRИХ и нассансайских говорах имеется причастие
настоящего определенного времени, образованное с Вспомогательным
глаголом xorajtan 'лежать' (по аналогии с личными формами настоящего
определенного времени). В обоих говорах они подверглись стяжению
приче~ от глагола xoraftan остался элемент: 1) -xot: raftaxotagi 'идущий;
(Чуст), 2) -oxot или -oxt (начальное о из форманта деепричастия основного
глагола-rz): raftoxotagi 11 raftoxtagi 'идущий' (RассансаЙ).

В чустском, нассансайском, ленинабадсном и бухарском говорах
имеется причастие на -gi преждепрошедшего времени. Оно образовано
.по аналогии с личными формамипреждепрошедшего времени и тап же
кан они, ВRлючает в СВОЙ' состав вспомогательный глагол budan 'быть':
rafta budagi 'ушедший (прежде)'. В таной, нестянутой, форме оно отмечен~
в говорах Нассансая и Бухары. В говорах Чуста и Ленинабада оно
подвергается стяжению, при нотором от глагола budan остается элемент
-ud : rajtudagi < rajta budagi.

В нассансайском говоре причастие на :'gi преждепрошедшего времеви
(со значением имени действия) может употребляться в прединативвом
обороте, где н нему при~оединяется местоименная эвнлитика и отрица
тельна,Я форма глагольнои СВЯЗRИ: karda budagim nе 'я не делал (прежде)',
бунв. моего (прежнего) делания нет'..

риштаНСRОМ, сохсном, бухаРСRОМ, самарпандс~ом, пеНДЖИRеНТСRОМ,

маТЧИНСRИХ в неноторых фальгаРСRИХ (Рарз, ТаRфон), J3 варsоБСRОМ,

баЙСУНСRОМ' собствечно причастное значение в. этой форме совмещено
со значением имени действия: rajtagi 'ушедший' и 'уход', xondagi 'чи

тавший', 'прочитанный' и 'чтение'. Здесь же получил распространение

особый оборот, ВRлючающий в себя причастие прошедшего времени

на -gi (в значении имени действия) с местоименной ЭНRЛИТИRОЙ и от

рицательную форму глагольной СВЯЗRИ или простого прошедшего вре

мени глагола Ьuмn 'быть': xondagim nе 'я не читаJI' (БУRВ. 'моего чте

ния нет'), rajtagis nе 'он не ходил' (БУRВ. 'его хождения нет'), raftagis
na-bud 'он не ходил' (бунв. 'его хождения не было'), xondagim n6rbll.d
'я не читал'.

В l'OBopax дербеНТСRОМ, долинном г,иссаРСRОМ, нуляБСRИХ, рогсних,

горонсном эта форма имеет ТОЛЬRО причастное значение. Оборот типа

raftagis nе, rajtagis n6rbud здесь не употребителен.

Повсюду в диалеRТНОЙ речи причастие на -gi прошедшего времени

может быть использовано в прединативной фУНI<ЦИИ (сохраняя при

частное значение). При этом в неноторых говорах оно сочетается

с глагольной связной или с глq.голом budan 'быть' в форме аориста,

простого прошедшего времени, перфекта, прошедшего времени пред

положительного нанлонения и пр.: rajtagi-ay 'он ушел', rajtagi bud 'он

ходил', xondagi bud 'он прочитал' или 'он был прочитан', xondagi budas
'оназывается, он прочитал' или 'оназывается, он был прочитан' и т. д.

R сожалению, не все исследователи уделили достаточное внимание

таRИМ причастным прединативным сочетаниям, а потому мы не можем

ПОRа установить территорию их распространения.

Причастие на -gi настояще-будущего времени -форма,производ

ная от причастия прошедшего времени на -gi с префИRСОМ те- (mi-,
mи-, т-): merajtagi (в других г?ворах - m~rajtagi) 'уходящий', 'ТОТ,. нто

должен или намеревается уйти, mexondag~ (в других говорах т~xon

dagi, muxondagi, mexondigi) 'читающий', 'читаемый', 'тот, нто будет

или. долж~н читать', 'то, что ·должно БЫТЬ'прочитано' и т. д. Она за

фИRсирована во всех говорах, нроме Rаратегинсних, дарвазсних, вахио

болинского.

Во многих говорах причастие настояще-будущего времени, помимо

определительнойфуннции, используется таRже и в прединативноЙ.

В верхнеЧИРЧИRСНИХ, шайдансном, хиштхонинсном, аштсном, нассансай

СRом,ленинабадсном, нанибадамсном,исфаРИНСRОМ,риштаНСНОМ,матчин

сних,байсунсном,дербеНТСRОМ говорах оно при этом обычно выражает

намерение: тап sahr marajtagi 'я намереваюсьпоехать в город'. Для выра

жения временныхзначений,а танже лица, числа,дополнительныхмодаль-'

ных оттеннов(если это нужно)при нем используютсяразличныевременные

формы (простое прошедшее время, длительноепрошедшее время, аорист

и др.) глаголов budan 'быть' или sudan 'делаться', 'становиться': merajtagi
budam 'л намеревался идти (ехать)', agar тarajtagi savam 'если я соберусь

пойти (пое~ать)' и т. д. В говорах - варзобсном, гиссарсном, нулябских,

рогсних значение намерения причастию настояще-будущего времени

не свойственно.

Причастие настоящего определенного времени создано по аналогии

с многообразными личными формами того же времени. Оно образовалось

из сочетания деепричастия прошедшего времени основного глагола и

причастия прошедшего времени с суффИRСОМ -gi вспомогательного гла

гола 'istodan 'стоять', 'пребывать': rajta istodagi 'уходящий' (сейчас), xonda
istodagi 'читающий', 'читаемый' (сейчас, в настоящий момент). В таном

полном виде оно зафИRсировано только в говорах: Иаратага, Самар

канда (самарнандсно-таДЖИЮ)RИЙ говор), Зебона, Иостароша. В боль

шинстве случаев оно подвергается стяжению, причем от г.лагола isto-
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1М О характере образования этих глаголов в диалектной речи, о МQДИФИЦИ
рующих глаголах и их значении см.: Н. С. Р а с т о р г у е в а. Очерюi ... , выи. 1,
стр. 110-116; вып. 2" стр. 162-167; вып. 3, стр. 94:--97; вып: 4, стр. 43 и,165
А. А. Rеримова. IOBOp таджиков Бухары. М., 1959, стр. 48-51; К Т. Таги~
усо в а. Таджикские говоры Бастандыкского района :Узбекской сср стр. 55-57-

. fБ5а м р о ~ у л о в. Шева:х;ои ТО'lикоии райони Бойсун. Душанбе, 1963, стр. 98-105~
А. 3. Розенфельд в своих работах, посвященных дарвазским и ваНЧСКIDf

говорам, их не упоминает. '
156 О

парных глаголах первого типа см.: В. С. Р а с т о р г у ев а. Очерки ... '
вып. 1, стр. 110-116,' примеры во фразах - на стр. 189-198; А. Л. Х Р о м о в
Говоры тадж~ков Мат.;инского района, стр. 65-66; Х. J\ а м р о ~ у л о в. Шева:х;о~
ТБО'lИКОНИ раиони Воисун, стр. 103-104; А. А. Rеримова. IOBOPbl таджиков
ухары, стр. 51-52. , '

167 О '
парных гла:олах второго типа СМ.: А. А. R е р и м о в а. Говор таджиков

Буха~ы, с:р. 31-52, А. Л. Х Р о м о В. Говор таДЖl!КОВ Матчив:ского райова,
стр. 5-66, Х. J\ а м р о ~ у л о В. Шевах,ои ТО'lикопи раиопи Войсун, СТр. 103-104.

Парвые глаголы

Помимо сложнодеепричастных глаголов в ряде говоров имеЮТ!:ll
сложные глагольные образования, почти идентичные им по значению

но имеющие несколько иное построение. 1:\аждое из них также состои~
из двух глаголов, из которых первый является носителем основного

значения, второй - модификатором, придающим ему дополнительные
оттеню~ (преиuмущественво видовые), но 'оба эти глагоJiа ставятся здесь
в однои и тои же форме, и оба спрягаются одинаково: тига rajt 'он
умер', gujtam тоnаат 'я сказал (вскользь)' и т. п. 3а образованиями
такого типа в последние годы в среде иранистов стал закрепляться
термин «парные глаголы».

Парные глаголы по характеру сочетания составных элементов бывают
двух типов:

1) без соединительного союза и 'и': тига raft 'он умер', gujtam тоnаат
'я сказал (ВСI50ЛЬЗЬ)' и т. п.156;

2) с соединительным союзом и 'и': miird-u rajt 'он умер', gujtam-u
тоnаат 'я сказал (вскользь)' и Т. д.I57

•
J

/
Сложнодеепричастные глаголы

1:\ числу таджикских диалектных новообразований относятся так
называемые сложподеепричастные глаголы. Это - своеобразные сложные

глагольные образования, состоящие из двух глаголов - основного
(в форме деепричастия) и модифицирующего (в спрягаемой форме): murda
rajt он умер, хоnаа аоа 'он прочитал (для кого-то)', отааа тоnа 'он
внезапно пришел' и т. п.1М

'Основная территория распространения сложнодеепричастных гдаго
лов -таджю<оязычныеселения и райопы Узбекистана, а т'акже северная

и частично центральная ч~сть Таджикистана, а именн.о, верховья

р. Чирчик, Хиmтхона, Шаидан, Ашт, Чуст, Rассансай, Ленинабад,
1:\ацибадам, Исфара, Риmтан, Сох, Бухара, Самарканд, Ура-Тюбе, Шах
ристан, Пенд~икент, 3ебон, Фильмандар, 1:\остарош, Вайсун (байсуиский
и дербентскии говоры); менее многообразны, но все же достаточно
широко употребительны они в говорах Фальгара, Матчи, Варзоба, Нара
тага, Гиссара (долинный и горный говоры).

В ховалингском (северный Rуляб), РОГСRих, горонском говорах
сложнодеепричастных глаголов нет. Их можно встретить лишь в еди

ничных случаях ~ речи людей, неоднократно выезжавших в северные

и центральные раионы. Отсутствуют они по-видимому также в говорах
Д В 155 В " 'арваза и анча. муминабадском, даштакскоМ:, бальджуаНСКОRl

говорах они имеются, но значительно менее употребительны, чем в се

верных и центральных говорах.

Фильмандара, l\остароша, Фалъгара (Рарз, Веmаб, Дар-Дар, Похуд,

Пасруд, Такфон), Матчи, Варзоба, 1:\аратага, Гиссара (долинный и горный

говоры), Байсуна (байсунский и дербентский говоры), 1:\уляба. Опубли

кованные работы по говорам 1:\аратегина, Вахио-Воло, Дарваза, Горона

не дают о ней сведений, и мы не можем судить с полной определен

ностью, имеется она там или нет. В говорах Хиштхоны, Шайдана,

Arnта, 1:\ассансая, Ленинабада, 1:\анибадама эта форма отсутствует.

В говорах ИС.фары, Дар-Дара, Пасруда она имеется, но употребляется

очень редко. .
В верхнечирчикских, чустском, бухарском, самаркандском, ура

тюбинском, шахристанском, пенджикентском, зеБОНСl{ОМ, фильмандар

ском, l{остаРОШСl{ОМ, фальгарских, маТЧИНСl{ИХ, варзобском, каратагском,

гиссарских (долинном и горном), байсунском и дербентском говорах

причастие будyrцего времени, одно или в сочетании с глаголами Ьиааn

'быть', йuааn 'делаться', 'становиться' (в некоторых говорах также

& глагольной связкой), широко используется в предикативной функции

ври nыражении намерения: тап sahr rajtani 'я намереваюсь поехать

в город', иау sahr rajtani Ьиа 'он намеревалсяпоехать в город',иау sahr rajtani
sud 'он собрался(вознамерился) поехать в город'. Для кулябских И рогских

,оворов это нехарактерно. Носителиэтих говоров понимаюттакие обороты

в даже считают их образцовыми,но сами ими не пользуются. Для выраже,..

ния намерения там имеются другие средства.

В ура-тюбинском, шахристаНСКОАI, пенджикентском, варзобском,

Rулябских, рогскихговорахпричастиебудyrцего времениможет выступать

в предложении в функции обстоятельства цели (обычно при глаголах

ЩJижения): xondani rajt' 'он поехал учиться'.

В говорах Ура-Тюбе, частично Самарканда (самаркандско-таджик

сиий), Пенджикента, 3ебона, Фильмандара, 1:\остароша, Рарза, Такфона,

Матчи, Вайсуна (байсунский и дербентский) к причастию будущего

времени может присоединятьсяпрефикс те- : merajtani 'намеревающийся
идти', 'тот, кто должен идти'. Оно также используется в предикативной

функции с тем же 'оттенком намерения (всюду кроме говоров 3ебона,

Фильмандара и 1:\остароша): иау sahr merajtani 'он намеревается поехать

в город'. Различие в значении двух причастий будущего вр~мени (rajtani
и merajtani) пока устаНОI!ИТЬ трудно, так как исследователи не уделили

этому вопросу достаточного внимания.

Деепричастия наетояuцего определенного времени

От предшествующих этапов развития языка таджикские говоры, как

вы уже говорили, унаследовали форму деепричастия прошедшего времени

<старое пр.и:частие): rajta 'сказав', 'прочитав' и т. д. В ряде северных

rOBopoB (верхнечирчикских, бухарском, самаркандском) образовано про

изводное от него деепричастие настоящего определенного времени

с: вспомогатеJIЬНЫМ глаголом istodan: rajta tstoda 'идя'. В такой полной

форме оно встречается в редких сдучаях только в самаркандско-таджик

ском говоре. В большинстве случаев оно подвергается стяжению с со

хранением в качестве остатка от вспомогательного глагола istodan только

элемента -sod (rajsoda 'идя', xonsoda 'читая') - в верхнечирчикских

и самаркандско-таджикском говоре, -so (rajsoa 'идя') - в бухарском

говоре; в самаркаНДСКО-Т,аджикском возможны также случаи неполного

стяжения: rajtis~oda,1I rajtisoda 'идя'.

В верхне'!l:ИРЧИКСКИХ говорах помимо этого имеется деепричастие

настоящего определенного времени с вспомогательным глаголом xorajtan
·лежатЬ'. Оно ПРедставлщro здесь в стянутой форме (от xorajtan остается

злемент -xot) :ra(f)taxota ' 'идя'.
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Парные глаголы первого типа (без союза и) наибольшее распростра
нение имеют в говорах: верховьев р. Чирчик, Зебона, Фильмандара,

Rостароша, Матчи, Варзоба, Гиссара (долинный и горный говоры), Байсуна
(байсунский и дербентский говоры), Rуляба ~ в даштакском говоре. Здесь
в их построении можетбыть·использовано от шести до десяти-двенадцати
глаголов-модификаторов. Употребительны они и в некоторых других гово

рах, но с очень ограниченным количеством глаголов-модификаторов: в са

иаркандско-тадЖИRСКОМ только с глаголами-модификаторами gaStan
'вращаться', 'ходить', mondan 'оставаться', rаftаn'идти', 'ехать', в бух'ар
ском - с mondan 'оставаться', sistan 'сидеть', в ленинабадском,канибадам

ском, исфаринском, ура-тюбинско.м, шахристанском, риштанском, сох-
ском-с mondan 'оставаться', 'оставлять'. .

Парные глаголы второго типа (с союзом ll) зафиксированы в матчин
ежих; байсунском, дербентском, бухарскомговорах (с теми же модифи
каторами).

ЭВОЛЮЦИЯВСЕИ СИСТЕМЫ ГЛАГОЛА В ЦЕЛОМ

Общие замечания

Итак, таджикские говоры, унаследовав от языка классического
периода почтивсе личные и неличные формы глагола, пополнились кроме

тогоразличныминовообразованиями.Rоличествоновообразований,как это

можно видеть по приведенномуобзору, в разных говорах неодинаково.

На юге и юго-востокеоно минимально, а ·по мере продвижения к северу
возрастает все больше и больше, достигнув высшего предела в крайних

северных таджикоязычных селениях (ФергаНСRая долина, верховья

р. Чирчик). Возникновение новых глагольных форм связано с общей
эволюцией всей системы глагола в целом, к рассмотрению которой мы
теперь и перейдем.

В настоящее время можно выделить четыре основных типа таджик
ской диалектной системы глагола: юго-восточный,южный, центральный

и северный. Юго-восточныйтип представленв говорах Дарваза (включая

Хумдару), Ванча и Вахио-Боло,южный-вговорахГорона, Rуляба(ВRЛЮ
чая рогские), Чилдары и Rаратегина; центральный- в говорах Матчи;

северный - в говорах верховьев р. ЧИрЧИR, Хиштхоны, Шайдана, Ашта,

Чуста, Rассансая, Ленинабада, Нанибадама, Исфары, Риштана, Соха,
Бухары, Самарканда, Ура-Тюбе, Шахристана, Пенджикента, 3ебона,
Фи:пьмандара, Ностароша, Варзоба, Нарагата, Гиссара, Байсуна и. Дер
бента. Фальгарский глагол по большинству признаков таRже, по-види
иому, примыкает к северному типу, хотя в пем и сохрапились нерооторые

черты цептральных говоров.

При выделепии упомянутых четырех типов диалектной системы
таДЖИКСRОГО глагола мы исходили из характера, количества и соотпоше

ния осповных составляющих ее элементов, т. е. глагольных форм. Рас

хождения в л~чныхокопчаниях, в стяжении и пр. в данпом олучае нами

:в расчет пе припимались.

Юго-восточный (дарвазский) тип таджикской диалектной

системы глагола

Юго-восточная система· глагола (Дарваз, Ванч, Вахио-Боло) наиболее
близка к своему классическому прототипу. В ней сохрапилось пРотиво
поставлепие трех рядов форм, образуемых непосредотвенно от основ

(ер. спряжение глагола в l·шассичеСRОМ языке, ир. 73): а) от основы
настоящего времени образуютоя: беопрефиксальное наотояще-будущее

время или беспрефиксальный аорист (ravam, ravi, rava(d) и т. д.),
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настояще-будущее. с префIШСОМ Ьъ-, Ы-, или аориот о префИ1\СОМ Ь'Ъ-,

ы- (Ьъravат, Ь'Ъrаvi, Ь'Ъrаvа(d) и Т. д.), настояще-будущее время с пре

фиксом те- (meravam, rneravi или meri, merava(d) и т. д.158); б) от основы

прошедшего времени образуются: беспрефиксальноепростое прошедшее

время (rаft'Ът, rafti, raft и т. д.), прошедшее время о префиксом Ь'Ъ-,

ы- (Ь'Ъrаftът, Ь'Ъrаjti, Ь'Ъrаjt и Т. д.), длительное прошедшее время

с префиксом те- (теrаft'Ът, merafti, meraft и т. д.). В повелительном

наклонении имеются две формы: беспрефиксальпаяи с префиксом Ь'Ъ-,

ы- (rav 11 Ь'Ъrа(v); ср. оriряжение глагола в классическом язын:е 159). Ча

стица те в настолще-будущем времени может употребляться не только

препозитивно, но и постпозитивно (ср. частицу hamё классического
языка 160): meravam 11 rame; meray, meri 11 rami; merava(d) 11 ravame и т. д.Ш

1\ форме настояще-будущего времени с поотпозитивным те может при

~оединяться префико Ь'Ъ-, ы- (Ь'Ъrаvате 'они .идут' 162; ор. спряжение

глагола в классическом языке). Префико Ьъ-, ы- ·может присоединяться,

кроме того, к глаголу в перфекте (Ь'Ъrаjtаs) и в преждепрошедшем пер

фекте (Ь'Ъrаftа bidast, biyovara bidast). Сохранилиоь обе известные нам

из клаосического языка формы перфекта: перфект 1 о краткой формой

глагольной связки (raftaam, raftay, raftast и т. д.) И перфен:т II о пол

ной формой глагольной связки (rаftаstът, raftasti, rajtast и т. д.). Осо

бый интерес представляет оохранение архаической формы причастия

прошедшего времени, равной основе прошедшего времени: raft 'ушед

ший', kard 'сделанный'. Она употребляетсяздесь в предикативнойфунк

ции после формы настояще-будущего времени или повелительного на

клонения какого-либо другого глагола и, по-видимому, служит для

подчеркивания несомненной реальнооти будущего действия: ои mera
van, bor mekinan, pagoyi omad 'Сейчас они поедут, погрузят, а утром

приедут'; rafsi Jamoat meravad, taqsim mekunad, dod-su 'Председатель

~ельсовета пойдет, разделит, даст им'; хUnайа mebara bad furaxt 'Отне

~eT домой, потом продаот'163. Из старых глагольных форм здесь OTCYT~

~твуют ТОЛЬRО желательное нан:лонение (типа raviim, raviid) , будущее

категоричес:кое с вспомогательным глаголом xostan 'хотеть' (типа xoham
rajt, xohi rajt и т. д.) И формы, образуемые с постпозитивным -е, т. е.

так называемые ya-yi hikiiyat (типа ravam-e, raftam-e и пр.; см. стр. 73).
Rоличество новообразований в юго-iюоточной системе глагола очень

невелико. Н их числу отнооятся: 1) настоящее определенное время

с вспомогательным глаголом istodan 'стоять', 'пребывать', форма, по

видимому, заимотвованная из литературного языка или из других гово

ров и употребляемая значительно реже, чем на севере; 2) причастие

прошедшего времени с суффиксом -gi, также, по-видимому, занесенное

с севера и оравнительно мало употребительное; 3) зафиюшрованная

158 Обравец спряжения приводится по говору КИШJlака Сафедорон; см.: А. 3. Р 0

з е н Ф е л ь д. Дарвавские говоры таджикского явыка, стр. 228-231 (равговорные
-тексты).

159 Префикс Ь'Ь-, ы- может присоединяться вдесь к любому глаголу, а не только

к raftan (ер. северные говоры).
160 См. стр. 73 данной работы.

161 Обравец спряжения глагола с постповитивным те дается по говору киш

,;шка Сафедорон; см.: А..3. Р о в е н Ф е ль д.. Дарвавские говоры таджикского

языка, стр. 213-214 (таблица). В других дарвавских говорах могут быть отклоне

ния от этого обравца (см. там же).

162 СМ. там же, стр. 216, а также 228-257 (тексты).

163 Примеры ввяты ив статьи: А. 3. Р о 3 е н Ф е л ь д. Дарвавские говоры таджик

'Ского нвыка, стр.230, 231, 234 (тексты). - А. 3. Ровенфельд навывает эту форму

З-м лицом простого прошедшего времени или усеченным инфинитивом (последняя

у нее стоит под вопросом; см. там же. стр. 215). Мы, однако, считаем, что прав

М·. Н. Боголюбов, который видит в ней архаическое причастие прошедшего вре

мени; СМ.: М. Н. Б о г о л ю б о в. Предложения с архаичным причастием в говорах

-таджикского языка. «Ученые ваписки ЛГУ». Серия востоковедческих наук. Фило

догин стран Востока, 1963, .м 16, стр. 3-6.
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Р. Л. Неменовой в хумдарачинсном I'oBope форма длительного прежде

прошедшего времени (типа merajta bud).
Аорист, беспрефинсаЛЬН!>IЙ и с префинсом Ь-ь-., Ы-, хотя ситуационно

(в сочетании с модальными словами, в придаточных предложенинх и пр.)

и часто используется для выражения различного рода модальных от

тенков, обычно чуждых формам изъявительного нанлонения(желатель

ность, возможность, допущение, сомнение и пр.), но, вместе с тем,

в других позициях он может обозначать и действие подлинно реаль

ное. Примеры: polezun-odame kuxarbuzaro xundi k-ьnа 'Полезун (l{арауль

щин бахчи) - тот человек, который сторожит дыни'; guspandi ino ы

mur? - jan kina, yak, barra kasal Ы 'У них сдох баран? - Обманывает.

Был болен ягненок'; Ьа xudo sum-at binim har ci xusruy asti 'Ей богу,

не люблю тебя, наной бы ты ни была нрасивой'; hizo na-kasi, Ьаеа?

'Тебе, парень, не стыдно?' т-ьn ni gus Ь-ьdоr-ьт 'Н тоже слушаю'164;

е, dar in ajto!J bimurem/'Ax, мы помрем в этой жаре!' Отсюда следует,

что аорист еще не вышел из состава изъявительногонанлонения,нак это

произошло в других говорах (см. ниже). Формы, производные от аориста,

типа rajta bosad итеrаftа bosad, ноторые в других говорах вместе

с аористом составили новое, сослэ:гательное нанлонение, в опублинован

ных в настоящее время дарвазских тенстах не зафинсированы.

Таним образом, мы фантически можем говорить в настоящее время

о наличии лишь двух нанлонений в глагольной системе юго-вост очного

'типа - изъявительного и повелительного. Изъявительное наклонение

внлючает в себя следующие видо-временные формы: беспрефинсальное

настояще-будущее время (аорист), настояще-будущее время с префин

сом Ь-ь-" ы- (аорист с префинсом Ь-ь-II bi-), настояще-будущее время

с те (препозитивным или постпозитивным), настоящее определенное

время с вспомогательным глаголом istodan 'стоять', беспрефинсальное

простое прошедшее время, прошедшее время с префиксом Ьъ-II Ы-, дли

тельное прошедшее время с префиксом те-, преждепрошедшее время

беспрефинсальное, преждепрошедmее время с префинсом Ь-ь-II Ы-, пер

фент 1 (с краткой формой глагольной связки), перфект 1I (с полной

формой глагольной связки), преждепрошедший перфент I, преждепро

шедший перфект с префиксом Ь-ь-II bi. В хумдарачинском говоре (до

лина р. Хумбоу) отмечена также форма длительного преждепрошедшего

времени с префиксом те-. Повелительное наклонение представлено

в двух формах: беспрефиксальное и с префиксом Ь-ь-II bi-.
Из числа неспрягаемых (именных) форм глагола здесь имею'rся:

инфинитив, архаичная форма причастия на -t, -d (rajt, dod), дееприча

стие на -а (rajta, doda), причастие прошедmего времени на -gi (rajtagi).

ЮЖНЫЙ тип таджикской диалектной системы глагола

В глагольной системе южного типа, в отличие от юго-восточного
типа, уже не сохранилисьтание наиболее архаичные черты, нак исполь

зование постпозитивного те и старого причастия на -t и -d (равного

основе проmедmего времени; см. стр. 103). Не можем мы танже гово

рить здесь и о трех рядах форм, образуемых непосредственно от основ

(беспрефинсальная, с префинсом Ь-ь-, Ы- и с префинсом те; ср. юго-во~

точный тип глагольной системы, стр. 102-103). Префикс Ь-ь-II Ы- в южных

говорах присоединяется н глаголу тольно в аористе и повелительном

нанлонении. В северно-нулябснихговорах он встречается также и в про

шедшем времени, но лишь при двух глаголах- rajtan 'идти' и xurdan
'есть', 'нушать'. Специфичесное видовое значение префикса Ь-ь- (закон-

164 Примеры взяты из работы: А. 3. Роз е н Ф е л ь д. Дарвазские говоры
таджикского языка, стр. 24, 243, 247, 254, 257.
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ченность, однократность) в большинстве случаев, по-видимому, уже

не ощущается, и его употребление зачастую обусловлено причинами

чисто внешнего порядна: стяжением основы, харантером начального

звуна в основе, типом глагола и пр. Тан, например, в нулябсних и

рогсних говорах префинс Ь-ь- почти вс;;егда присутствует 'в аористе и

ПОБедительном нанлонении тех глаголов, у ноторых основа настоящего·

времени подвергается сильному стяжению (rajtan 'идти', gujtan 'гово

рить', dodan 'давать'): Ь-ьgеn< biguen 'говорите', Ь-ьrеn< biraven 'идите',.

Ь-ьtа 'пусть даст'; совершеЮ3:6 обязательно наличие Ь-ь- в этих формах

у глаголов, имеющих в· начале основы настоящего времени гласный

звун (omadan 'приходить', ovardan 'приносить', istodan 'стоять'). В слож

ных глаголах (voz kardan 'отнрывать',xov kardan 'спать' и пр.), а танже при

наличии у глагола частицы отрицанияnа-, префинс Ь-ь- не употребляется.

Из всего сказанного следует, что префинс Ь-ь- не образует в южных гово

рах новых форм, его использование фанультативно165•. Формообразую-·

щие фУНRЦИИ здесь сохранила лишь приставна те-.

I\оличество новообразований в южной системе глагола значительно

более велико, чем в юго-восточной. I\ их числу относятся: настоящее

определенное время с istodan, прошедшее определенное время с istodan,
форма типа merajta bosad, перфент с те-, преждепрошедший перфент П,

причастие прошедmего времени на -gi (rajtagi), причастие настояще-·

будущего времени на -gi (merajtagi) , В нулябских говорах имеется

танже длительный преждепрошедший перфент (merajta Ь-ьdаst).

Процесс переосмысления аориста и отхода его от системы форм

изъявительного нанлонения, начавшийся еще в нлассичесном языне,.

достаточно явно выраженный в юго-восточных говорах, здесь близок

н своему завершению. Хотя в отдельных более или менее редних слу

чаях аорист еще и используется при обозначении ВШJЛне реального

действия в настоящем и будущем времени, основным его назначением

стало выражение вснкого рода отклонений от подлинной реальности

дейстщlЯ (возможность,допущение, желательность, призыв н действию,.

сомнение и пр.). То же самое произошло и с формой типа rajta bosad.
Создалось новое наRлонение - сослагательное в составе трех видо-вре

менных форм: настояще-будущего (аорист), Iiроmедшего (форма типа

rajta bosad) JiI длительной формы (типа merajta bosad).
Некоторые измененюя произошли вперфенте, ноторый помимо чисто

результативного значения все чаще стал использоваться для выраже

ния особого оттенка неочевидности, «заглаЗНОСТJI» действия (передача

с чужих слов, логичесний вывод).

Южный тип таджикской диалентной системы глагола внлючает три

разновидности - бадахшанскую, рогсную· и нулябсно-наратегинсную,

различающиеся по ноличеству имеющихся в них глагольных форм.

Бадахшанснаяразновидность представлена в говорах Горона и Нюта.

В литературе она отражена наименее полно. Вее же и те, в целом не-·

достаточные, материалы, ноторые имеются в нашем распоряжении, дают

основание думать, что внутри южной системы глагола она является

наиболее архаичной, поскольну в ней развилось меныпе новообразова

ний. В частности, здесь совершенно отсутствуют формы с istodan,
а формы настоящего и прошедшего определенных времен можно слы

шать лишь в устах местной интеллигенции в начестве заимствованных

из литературного ЯЗЫRа.

Изъявительное наклонение в бадахшансной разновидности южной

глагольной системы внлючает в себя следующие видо-временные формы:

165 СМ.: Р. Л. н е м е н о в а. Rулябские говоры таджикского юшка, стр. 23
44; Ю. И. Б о r о рад. Рогские говоры таджикского языка. «Труды Ин-та языко
знания АН СССР», т. VI, 1956, стр. 152-153.
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'1} настояще-будущее время; 2) простое прошедшее время; 3) длитель

ное (или многократное) прошедшее время; 4) преждепрошедшее время;

5) перфект 1; 6) перфект П. Преждепрошедший перфект 1 и II, а таI{же

'перфект с istodan в имеющихся материалах не зафиксирован.

В составе сослагательного наклонения зафиксированы следующие

JJидо-временныеформы: 1) настоmце-будущее время, или аорист (факуль

тативно с префиксом Ь-ь-); 2) прошедшее время (rajta boSad).
Повелительное наклонение употребляется обычно с префиксом Ь-ь-.

Из числа неспрлгаемых форм здесь имеются: инфинитив, дееприча

стие прошедшего времени на -а (rajta) , причастие прошедшего времени

на -gi (raftagi) и причастие настоmце-будущеговремени на -gi (meraftagi).
Rулябско-наратегинская разновидность представлена в говорах

северной части l\уляба (Ховалинг, Муминабад, Сари-Хосор), Нарате

,гина, Чилдары. В ней значительно больше новообразований.

Изъявительное наклонение включает: 1) настоmце-будущее время;

2) простое прошедшее время; 3) длительное или многократное прошед

шее время; ~) преждепрошедшее время; 5) настоящее определенное

,время с istodan; 6) прошедшее определенное время с istodan; 7) формы

перфекта: а) перфект l(с кратной формой глагольной связки), б) пер

фект II (с полнОй формой глагольной связки), в) длительный перфент

(с префиксом mе-), г) преждепрошедший перфект 1 (с краткой формой

:глагольной связки), д) длительный преждепрошедший перфект, е) прежде

прошедший перфект II (с полной формой глагольной связки).

Сослагательное наклонение: 1) настолще-будущее время, или аорист

(факультативно с префиксом Ь-ь-); 2) прошедшее время (типа rafta bosad);
3) длительная форма (типа merafta boSad).

Повелительное нанлонение употребляется о факультативным пре-

фиксом Ь-ь-. ,
Неспрлгаемые формы глагола здесь те же, что и в бадахшанской

разновидности: ифинитив, деепричастие, причастие прошедшего вре

мени на gi- и причастие настояще-будущеговремени на gi- (merajtagi).
Рогская разновидность представлена в южно-кулябсних и рогоких

говорах. Ее отличительная особенность сравнительно с кулябско-нара

тегинской разновидностью- отсутствие перфекта П, преждепрошедшего

перфекта П и длительного преждепрошедшего перфекта. В остальном

·эти две разновидности по составу личных и неличных форм глагола

~оВпадают.

Центральный (матчинский) тип таджикской диалектной

системы глагола

Глагольная система центрального типа (матчинские говоры) еще

-более далеко отошла от классической. В ней совершенно отсутствует

перфект II (с полной формой глагольной связки) и формы с префик

СОМ'Ы'-. Из черт архаических ей свойственна только одна - употребле

ние причастия на -t, -d, равного основе прошедшего времени (rajt,
.kard), для обозначения категорического будущего времени в предложе

ниях, имеющих несколько глагольных сказуемых лри одном подлежа

щем (как в юго-восточных говорах): ina odam mekovad-ii yojt <человек это

поищет и найдет', xiidam menavisam ovard 'я сам напишу (и) принесу'166.

Наклонений здесь три - изъявительное, сослагательное и повели
тельное, как в южных говорах. Изъявительное наклонение включает

в себя девять видо-временных форм: 1) настояще-будущее время;

. 166 Примеры ввяты ив работы: А. Л. Х Р о м о в. Говоры таджиков Матчинского

I?айона, стр. 63. - А. Л. Хромов так же, как А. 3. Розенфельд, называет эту'

'форму усеченным инфинитивом.
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:2) простое прошедшее время; 3) длительное, или многократное про
шедшее время; 4) преждепрошедшее время; 5) настоящее определенное
время с istodan; 6) прошедшее определенное время с istodan; 7) формы

перфекта: а) основная форма перфекта, б) длительная форма перфекта
{с префиксом me-), в) преждепрошедший перфект.

В состав сослагательного наклонения .входят три видо-временные
-формы: 1) настояще-будущее время, или аорист (без префикса ы-);
2) прошедшее время (rajta bosad); 3) длительная форма (merajta boSad).

Повелительное наклонение употребляется без префикса Ы-. Из числа
неспрлгаемых форм глагола здесь имеются: инфинитив, архаическое

причастие, равное оонове прошедшего времени (rajt, kard) , дееприча

,стие прошедшего времени на -а (rajta, karda) , причастие прошедшего

времени на -gi (rajtagi), причастие настояще-будущего времени на -gi
o(merajtagi) , причастие будущего Jlремени 1 (rajtani), причастие будущего
Jlремени II (meraftani).

Северный тип таджике,кой диалектной системы глагола

Северная система глагола, в отличие от центральной, утеряла не
:только старые формы с префИI{СОМ Ы- и перфект П, но и архаическое

причастие, равное основе прошедшего времени (rajt, kard). Она насы

щена новообразованиями, очень усложнена и, в целом, в наибольшей
степени отдалилась от своего прототипа.

Основные ее отличительные черты сводятся к следующему. Во
первых, на базе причастий на -gi в сочетании с глагольной овязкой
.здесь развилось новое наклонение- предположительное, включающее

в себя по говорам от двух до четырех видо-временных форм (rajtagist
'вероятно, он ушел', merajtagist 'вероятно, он уйдет', rajsodagist 11 rajta
.istodagist <вероятно, он сейчас идет' и т. д.) 167. Во-вторых, значитель

ные изменения произошли в системе форм - перфекта. Ооновной их

,фуннцией стало обозначение действия, известного говорящему не из
.личного опыта, а из побочных источников, т. е. с чужих слов или. на

основе логического вывода 168. Эта своеобразная модальность (неоче

видность дейс~вия, аудитивность) отодвинула на второй план искони

присущее перфекту значение результативности. Вместе с тем ПОЯВИ

·лась потребность в создании таких новых форм, которые в рамках
неочевидности, аудитиiшости могли бы выразить все те видовые и

временные значения, ноторые вообще свойственны глаголу (В первую

'очередь формам изъявительного наклонения) в говорах данного типа.

Это привело к усложнению системы перфекта, которая включает в себя
по .говорам от трех-четырех до семи видо-временных форм, корреспон

дирующих по временному и видовому значению с соответствующими

формами изъявительногонаклонения. Таким образом, перфектные формы
по своей функпии и по месту, занимаемому ими в общей системе гла

тола, выдвинулись здесь на уровень особого,наклонения- неочевидного,

или аудитивного. Вместо двух наклонений юго-восточной системы (изъ

явительного и повелительного) и трех наклонений южной Ц центральной

·систем (те же с добавлением сослагательного) здесь их стало пять: изъ-·
явительное, неочевидное, или аудитивное, сослагательное, предполо

жительное и повелительное.

167 Подробнее о предположительном наклонении и его диалектных формах
осм. стр. 95-97 данной работы.

168 Подробнее о значении форм перфекта в говорах с глагольной системой се
верного типа см.: В. С. Расторгуева. Очерки... , вып. 1, стр. 85-90; вып. 2,
оСтр. 124-134; вып. 3, стр. 64-73; о формах перфекта в современном литературном
языке см.: В. С. Р а с т о р г у е в а. R вопросу о неочевидных или повествователь
.ных формах таджикского глагола. «Очерки по грамматике таджикского явыка».
вып. 3. Ста:JИнабад. 1953.
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Во всех новых наилонениях - аудитивном, сослагательном, предпо

ложительном - наблюдается явно выраженная тенденция и выравни

ванию системы составляющих их видо-временных форм по образцу

изъявительного наилонения. Таи, например, в большинстве говоров се

верного типа формы с istodan, обозначающие настоящее и прошедшее

определенное время, имеются во всех наилонениях, :нроме повели

тельного. Формы преждепрошедшего времени в неиоторых говорах по

аналогии с изъявительным (и аУДИТИВНJ>IМ) наилонением возни:нли

таиже в предположительном'наилонении и в редких случаях - в сосла

гательном.

Наряду с этим наблюдается тенденция и дальнейшему ра.звитию

и усложнению системы видо-времеННJ>IХ' форм самого изъявительного

на:нлонения. В неиоторых говорах в нем возни:нла форма длительного

преждепрошедшего времени (с префиисом mе-) 169. Под влиянием узбек

ского языиа в ряде ирайних северных говоров помимо нас.тоящего и

прошедшего определенных времен с istodan появились формы с xoraj
tan, имеющие то же значение 170. Общее иоличество видо-временных

форм в изъявительном.наклонении доходит здесь до восьми-девяти.

Увеличилось число причастий'на -gi. Помимо причастия прошед

шего времени (rajtagi) и причастия настояще-будущего времени (meraj
tagi). появилось причастие настоящего определенного времени (rajso
dagi или rq,jtostagi < rajta istodagi) 171; а в неиоторых говорах и прича

стие преждепрошедшего времени (rajtudagi илигаjtа budagi) 172. Все

они имеют двойное значение- причастий и имен действия. Их функ

ции в предложении чрезвычайно многообразны. В частности, они ши

роко используются в качестве предииата, образуя вместе со связоч

ными глаголами (глагольная связна, budan 'быть', sudan 'делаться, ста

новиться') различного рода сложные предикативные сочетания,

являющиеся дополнительным средством выражения разнообразных ви

довых, временных, а' в неиоторых случаях и модальных значений.

Глагольная система северного типа иониретно представлена по го

ворам в целом ряде разновидностей, отличающихся друг от друга по

характеру и иоличеству составляющих их личных и Н6ЛИЧНЫХ форм.
Приводим их ираткий обзор.

Основная разновидность, имеющая наиболее широиое распростра

нение в говорах, характеризуется следующим составом форм.

Изъявительное наилонение-шесть видо-временных форм: 1) насто

яще-будущее время (meravad или - при стяжении - merad, merat или
merйt); 2) простое прошедшее время (rajt); 3) длительное, или много

иратное прошедшее время (merajt); 4) преждепрошедшее время (rajta
bud или - при стяжении - rajtud, rajtut); 5) настоящее определенное

время (rajsodas, rajsos или rajtos < rajta istodaast;); 6) прошедшее опре

деленное время (rajsoda bud или rajsodut < rajta istoda budaast). .
Аудитивное наилонение (на базе форм перфекта) - четыре видо

временные формы: 1) прошедшее время (rajtas < rajtaast); 2) длитель

ная форма, способная :в зависимости от ионтеиста выражать действие

настоящее, обычно совершающееся, будущее и длительное прошедшее

(merajtas <rrierajtaast); 3) преждепрошедшее время (rajta budas, или

rajtudas < rajtabudaast); 4) настояще-прошедшее определенное время:

(rajsoda budas, или rajsodudas < rajta istoda budaast) , по временному и

видовому значению соответствующая двум формам изъявительного

наилонения - настоящему определенному и прошедшему определенному.

169 См. стр. 88 данной работы.

170 См. стр. 92 данной работы.

171 См. стр. 98-99 данной работы.

172 См. стр. 99 данной работы.
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Сослагательное нанлонение - четыре видо-временные формы: 1) на

.стояще-будущее время, или аорист (ravad или ravat); 2) прошедшее

время (rajta bosad, 'или - при стяжении - rajtosad, rajtosat); 3) дли

тельная форма (merajta bosad или - при стяжении - merajtosad, meraj
.tosat); 4) настояще-прошедшее определенное время (rajsoda bosad, raj
tosa bosad, или rajsodosat < rajta istoda bosad), по видо-временному зна;..

чению равное настояще-прошедшему времени аудитивного нанлонения.

Предположительное. наклонение - три видо-временные формы: 1) ~po
шедшее время (rajtagist); 2) настояще-бу дущее время (m~rajtagtst);

З) настоящее определенное время (rajsodagist, или rajtostagtst < rajta
.istodagist).

Повелительное наилонение - без приставки Ы-.

Неличные формы, представленные во всех говорах данной разно

.видности: 1) инфинитив (rajtan); 2) деепричастие прошедшего времени

{rajta); 3) причастия с суффиисом -gi:- проrnедшего времени (rajtagi),
настояще-будущего времени (merajtagt) и настоящего определенного

времени (rajsodagi < rajta istodagi). u .
Неличные формы, имеющиеся не во всех говорах даннои разно~ид

J10СТИ: 1) причастие на -gi преждепрошедшего времени (rajta budagt)
бухарсиий говор; 2) причастие будущего времени 1 (rajtani)::- бухар
,ский, ура-тюбинсиий, шахристансиий, байсунсиий, дербентсиии!оворы;

.3) причастие будущего времени II (merajtani) - ура-тюбинсиии, шах

ристансиий, байсунский, дербентсиий говоры.

. Данная разновидность глагольной системы северного типа зафии

сирована в .говорах Бухары, Ура-Тюбе, Шахристана, Риштана,' Соха,
Байсуна и Дербента. Она же представлена и в современном литера

турном таджинсиом языие (без причастий типа merajtani и rajta budagi).
Две разновидности- иаратагсио-гиссарсиая и варзобсиая:- отли

чаются от основной меньшим иоличеством форм. В варзобскои разно

видности отсутствует настояще-прошедшее определенное время сосла

гательного наилонения с вспомогательным глаголом istodan (типа лите

ратурного rajta. istoda bosad) и причастие преждепрошедшего времени

на -gi (rajta budagi). В иаратагсио-гиссарсиой раз~овидностиu(иаратаг

.сиий говор и два гиссарсних говора - долинныи и горныи) формы

·с istodan зафиисированы тольио в изъявительном наилонении (настоя

щее определенное время и прошедшее определенное время). Настояще
прошедшее определенное время неочевидного или аудитивного наило

нения (типа литературного rajta istoda budaast), настояще-прошедшее

.определенное время предположительного нанлонения (типа литератур

ного rajta istodagist) в опубликованных материалах не отражены. Ве

роятно в говорах данной разновидности их нет. Отсутствуют там

'таиже 'причастие будущего времени II (merajtani) и причастие прежде
lIрошедшего времени на -gi (rajta budagi).

Все остальные говоры поиазывают нам пути дальнейшего развития

.основной разновидности. В них представлены свойственные ей гла

гольные формы (нроме двух.причастий будущего времени --:- rajtani и

merajtani - и причастия преждепрошедше.го времени на -gt, ноторые

имеются не везде) и, ироме того, те или иные новые формы.

Таи, например,самаркандсио-еврейсиаяразновидность(самариандсио

еврейсиий говор) отличается от ОСНОВНQЙ наличием трех новых форм:

1) длительного настоящего определенного BpeMeH~ изъявительного на

клонения с префиксом mе- (merajsode <merajta tstodaast) , 2) длитель

ного настоящего определенного времени предположительного на.нло

пения (merajsodage <merajta istodagist) и 3) причастия на -gi длитель

ного настоящего определенного'времени (merajsodagi <merajta istodagi).
С:ледоsательно,и;зъявительное.наклонение имеет в нем не шесть видо

временных форм (ср. основную разновидность), а семь; предположи-
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тельное наклонение имеет не три видо-временные. формы, а четыре

(ср. основную разновидность); причастий на -gi здесь не три, а чё
тыре (ср. причастия на -gi, общие для всех говоров основной разно

видности). О составе сослагательного наклонения мы не имеем возмож

ности судить, так как оно в опубликованных материалах отражено не-

достаточно полно 173. Оба причастия будущего времени (rajtani и те

rajtani) и причастие преждепрошедшего времени на -gi (rajta budagi).
там, по-видимому, отсутствуют.

Самаркандско-таджикская разновидность (говор самаркандских тад

жиков) отличается от основной наличием четырех новых форм: 1) дли

тельного преждепрошедшего времени изъявительного наклонения

с префиксом те- (merajtud < merajta bud или rajta mebud); 2) длитель

ного преждепрошедшего времени неочевидного или аудитивного накло-

нения (merajtudas < merajta budaast); 3) длительного прошедшего опре

деленного времени неочевидного или аудитивного наклонения (те

rajsodudas < merajta istoda budaast) и 4) наQтоящего определенного

времени неочевидного или аудитивного наклонения (merajsodas < те

rajta istodaast).
Вся глагольная система в целом представлена здесь следующим

составом форм.

Изъявцтельное наклонение - семь видо-временных форм (вместо

шести форм основной разновидности): 1) настояще-будущее времЛ"

(merud, meravad); 2) простое прошедшее время (rajt); 3) длительное

или многократное прошедшее время (merajt); 4) преждепрошедшее время

(rajtud < rajta bud); 5) длительное преждепрошедшее время (merajtud <
merajta bud); 6) настоящее определенное время (rajsodas< rajta isto
daast); 7) прошедшее определенное время (rajsodud < rajta istoda bud)_

Аудитивное наклонение - семь видо-временных форм (вместо че

тырех форм основной разновидности): 1) прошедшее время (rajtas);
2) длительная форма (merajtas); 3) преждепрошедшее время (rajtudas <
rajta budaast); 4) длительное преждепрошедшее время (merajtudas <
merajta budaast); 5) настоящее определенное время (merajsodas < merajta
istodaast); 6) прошедшее определенное время (rajsodudas < rajta istoda
budaast); 7) длительное прошедшее определенное время (merajsodudas <:
merajta istoda budaast).

Сослагательное наклонение - четыре видо-временные формы (те же ..
что в основной разновидности): 1) настояще-будущее время (ravad);
2) прошедшее время (rajtosad < rajta bosad); 3) длительная форма

(merajtosat < merajta bosad); 4) настояще-прошедшее время (rajsodosad <
rajta istoda bosad).

Предположительное наклонение - три видо-временные формы (те же,.

что в основной разновидности: 1) прошедшее время (rajtagis); 2) на

стояще-будущее время (merajtagis); 3) настоящее определенное времЯ"

(rajsodagis < rajta istoda{!ist).
Повелительное наклонение - без префикса Ы-.

НеличиЬ!е формы: 1) инфинитив (rajtan); 2) деепричастие (rajta);
3) четыре причастия на -gi: а) прошедшего времени (rajtagi); б) настоя-·

ще-будущего времени (merajtagi); в) настоящего определенного вре

мени (rajsodagi < rajta istodagi); г) будущего определенного времени

(merajsodagi < merajta istodagi); 4) причастие будущего времени 1 (raf-
tani); 5) пр~частие будущег.о времени 11 (merajtani). ,

ВеРХJ:Iечирчикская разновидность (говоры верховьев р. Чирчик)

отличаются от основной наличием: 1) настоящего определенного вре

мени 11 изъявительного наклонения ~ вспомогательным глаголом хо-

173 И. И. 3арубин упоминает только ~аорист, СМ. его .Очерк равговорног()

лвыка самаркандских еврееш>, .стр. 113.
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rajtan 'лежать', 'спать' .(rajtaxotas < rajta xorajtaast); 2) прошедшего·

определенного времени изъявительного наклонения с xorajtan (rajtaxo
tut < rajta xorajta bud); 3) причаQТИЯ настоящего определенного вре

мени II на -gi с xorajtan (rataxotagi < rajta xorajtagi), употребляемого.

наряду с соответствующими формами, образуемыми с вспомогательным

глаголом istodan. Таким образом, изъявительное наклонен'ие имеет здесь
не шесть видо-временных форм, а восемь: шесть форм общих с осно-·

вной разновидностью (см. стр. 108-109) и две формыновые - с вспомога

тельным глаголом xorajtan (настоящее определенноевремя 11 и прошед

шее определенное время 11). Неочевидное или аудитивное наклонение ..
имеет четыре видо-временные формы - те же, что в основной разно

видности. Сослагательное наклонение, по-видимому, отражено в опуб

ликованных материалах неполно: зафиксированы только две видо-вре-..
менные формы-настояще-будущее время (аорист) и прошедшее время

.(rajtosat 11 rajta vosa< rajta bosad).
Предположительное наклонение представлено теми же тремя видо

временными формами, что в основной разновидности.

Повелительное наклонение - без префикса Ы-.

Из числа неличных форм имеются: 1) инфинитив (rajtan); 2) дее

причастие прошедшего времени (rajta); 3) деепричастие настоящего

определенного времени 1 с вспомогательным глаголом istodan 'стоять"

(rajsoda < rajta istoda); 4) деепричастие настоящего определенного вре

мени 11 с вспомогательным глаголом xorajtan 'лежать' (rataxota < rajta хо

~ajta); 5) четыре причастия на -gi: а) прошедшего времени (rajtagi),
о) настояще-будущего времени (merajtagi), в) настоящего определенного

времени 1 (rajsodagi < rajta istodagi), г) настоящего определенного вре- '
мени П (rataxotagi < rajta xorajtagi); 6) причастие будущего времени

(rajtani).
Нанибадамская разновидность (канибадамский говор) отличается

от основной наличием: 1) длительного преждепрошедшего времени

изъявительного наклонения с префиксом те- (merajtut < merajta bud);'
2) настоящего определенного времени 11 изъявительного наклонения

с вспомогательным глаголом xOrfijtan (rajta xorajtas); 3) длительного

преждепрошедшего времени неочевидного или аудитивного наклонения

(merajtudas, реже - merajta vudas < merajta budaast); 4) настоящего

определенного времени II неочевидного или аудитивного наклонения

с вспомогательным глаголом xorajtan (rajta xorajtudas <rajta xorajta
budaast). .

Таким образом, изъявительное наклонение в канибадамской разно

ВИДНОQТИ имеет не шесть видо-временных форм, как в основной,

а восемь: 1) настояще-будущее время (merat <meravad); 2) простое

прошедшее время (rajt); 3) длительное, или многократное прошедшее·

время (merajt); 4) преждепрошедшее время (rajtut < rajta bud); 5) дли

тельное преждепрошедшее время (merajtut < merajta bud); 6)· на

стоящее определенное время 1 с вспомогательным глаголом isto
dan (rajsos < rajta istodaast); 7) настоящее определенное время 11
с вспомогательным глаголом xorajtan (rajta xorajtas); 8) прошедшее·

определенное время с вспомогательным глаголом istodan (rajsodut <
rajta istoda bud).

Аудитивное наклонение (на базе форм перфекта) имеет не четыре,_

как в основной разновидности, а шесть форм: 1) прошедшее время

(rajtas); 2) длительная форма (merajtas); 3) преждепрошедшее время

(rajtudas < rajta budaast); 4) длительное преждепрошедшее время (те-·

rajtudas < merajta budaast); 5) настояще-прошедшее определенное время

с вспомогательным глаголом istodan (rajsodudas < rajta istoda budaast);
6) настояще-прошедшее определенное время 11 с вспомогательным

глаголом xorajtan (rajta xorajtudas < rajta xorajta budaast).
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7) настоящее определенное время II е xorajtan (в Кассансае - rajto
xotas "rajtoxtas, в Чусте - rajtaxotas < rajta xorajtaast); 8) прошедшее

определенное время с istodan (rajsadut, в Кассансае параллельно

rajsada bud < rajta istoda bud); 9) прошедшее определенное время II
с xoraftan (в Касеансае - raftoxta Ьиа 11 иuа, в Чусте - rafta-xotud <
rajta xorafta bud); 10) длительное настоящее определенное время с хо

rajtan и префиксом те- (merajtOXQtas" meraftoxtas < merajta xorajtaast).
Последняя форма отмечена только в Кассансае.

В аудитивном нанлонении (на базе формперфеRта) в Чусте зафин

сировано четыре видо-временные формы: 1) прошедшее время (raftas);
2) длительная форма (meraftas); 3) преждепрошедшее время (rajtudas 11
rajta budas); 4) настояще-прошедшее определенное время (rafsada Ьи

das 11 vudas < rafta istoda budaast); в Кассансае - пять видо-временных

форм, т. е. те же, что в Чуете, плюс длительное 'преждепрошедшее

время (meraftudas < merajta budaast).
В сослагательном наRлонении в обоих разновидностях, чустсной и

кассансайской, зафинсировано только три видо-временные формы: 1) на

стояще-будущее время, или аорист (ravat); 2) прощедшее время (raj
tosat < rajta bo.~ad); 3) длительная форма (в Кассансае - merajtosat,
в Чусте - mirajtosat < merajta bosad).

В предположительном наклонении в Кассансае зафиксировано три

видо-временные формы: 1) прошедшее время (raftagis); 2) настояще

будущее время (meraftagis); 3) настоящее определенное время (rajso
dagis); в Чусте - четыре видо-временные' формы, те же, что в Кассансае,

плюс преждепрошедmее время (rajta vudagis < rafta budagist).
Повелительное наклонение таное же, как во всех других разновид

ностях глагольной системы северного типа.

Причастий на -gi в Чусте четыре (вместо трех основной разновид

ности; см. стр. 108-109): 1) прошедшего времени (rajtagi); 2) настояще-бу
дущего времени (meraftagi); 3) настоящего определенного времени 1
с istodan (rajsadagi < rajta istodagi); 4) преждепрошедшего времени (raj
tudagi < ragta buaagi); в Кассансае их пять: те же, что в Чусте, плюс
причастие настоящего определенного времени II с xoraftan (rajtoxotagi <
rafta xoraftagi). в Чусте имеется причастие будущего времени (rajtani).
Нроме того, в обоих говорах из числа неличных форм зафиксированы:

1) инфинитив (raftan); 2} усеченный инфинитив, равный деепричастию

(rajta); 3) деепричастие прошедшего времени (rafta).
Во всех разновидностях глагольной системы северного типа широко

представлены сложно-деепричастные глаголы.

К северному типу по всем основным признакам можно отнести

танже глагольную систему фалъгаРСRИХ и пенджикентского говоров.

Изъявительное наклонение в них представлено теми же шестью видо

временными формами, что в основной разновидности северного .типа

(см. стр. 108-109); неочевидное,или аудитивноенаклонение(на базе форм

перфекта) в пеНДЖИRентском говоре четырьмя формами (теми же, что

в основнойразновидности,см. стр. 108-109), в фалъгарских(кроме говора

RишлаRа Шамтуч)-;- тремя формами (отсутствует настояще~прошедшее

определенное время с istodan). В предположительном наклонении

в пенджикентском говоре зафиксировано две видо-временные формы

прошедшее время (rajtagist) и настояще-будущее время (merajtagist).
В фалъrарских говорах, по словам А. А. l\еримовой, занимавшейся

их исследованием, предположительное наклонение также имеется, но

количество форм, его составляющих, не установлено 174. Повелительное

наRлонение употребляется без приставки Ы-. Имеется три причастия

с суффинсом -gi - прошедшего, настояще-будущего и настоящего опре-

Сослагательное нанлонение внлючает в свой состав те же четыре

видо-временные формы, что и основная разновидность: 1) HaCTo~e
будущее время, или аорист (ravad); 2) прошедшее время (raftosat.
реже - rajta bosat); 3) длительная форма (merajtosat, реже - merajta
bosat); 4} настояще-прошедшее определенное время (rajsodosat < rajta
istoda ьойоо).

Предположительное наклонение имеет три видо-времен~ые формы
(как основная разновидность): 1) прошедшее время (rajtaglst); 2) на
стояще-будущее время (meraftagist); 3) настоящее определенное время

(rajsQdagist < rajta istodagist). . u

Повелительно~ наклонение такое же, нак в основнои разновид-

ности. .
Неличные формы: 1) инфинитив; 2) деепричастие прошедmего вре-

мени; 3) три причастия на -gi: а) прошедmего времени (rajtagi) , б) на
стояще-будущего времени (merajtagi), в) настоящего определенного

времени (rajsodagi < rajtaistodagi). v

Ленинабадсная разновидность близка к наниба,цамскои, но все же

не совпадает с нею полностью. В изъяв.ительном наклонении она имеет
шесть видь-временных форм (вместо восьми форм канибадамской разно
,видности и шести форм основной разновидности): 1) настояще-будущее
.время (merat < meravad); 2) простое прошедшее время (rajt); 3) длитель
ное, или многонратное прошедшее время (merajt); 4) преждепрошедшее
время (rajtut < rajta Ьиа); 5) настоящее определенное время 1 с isto
даn (rajsos < rajta istodaast); 6) настоящее определенное время II с хо
rajtan (rafta xorajtas); 7) прошедшее определенное время с istodan (raj-
.sodut < rajta istoda Ьиа). .

Аудитивное наклонение (на базе фQРМ перфекта) в~лючает семь
видо-времев;ных форм (вместо шести форм канибадамснои разновидно
сти и четырех форм основной разновиднос:ги): 1) прошедшее время
(rajtas); 2) длительную форму (merajtas); 3) преждепрошедшее время
{rajtudas < rajta budaast); 4) длительное преждепрошедшее время (те
rajtudas < merajta budaast); .5) прошедпiее определенное время 1
с istodan (rajsodudas < rajta istoda budaast); 6) настоящее определенное
время с istodan и riрефиксом те- (merajsodudas < merajta istoda budaast);
7) прошедшее определенное время II с вспомогательным глаголом хо

.rajtan (rajta xorajtudas < rajta xorajta budaast).
В неочевидном или аудитивном наклонении, кан мы видели, в от

личие от канибадамской разновидности, создана специальная форма,
обозначающая настоящее определенное время (merajsodudas < merajta
istoda budaast) , а за формой типа rajsodudas < rajta istoda budaast (в ка
'нибадамской раз;новидности,:- настояще-прошедшее определенное время)
.занреплено значение только прошедшего определенного времени.

Сослагательное и предположительное наклонения по характеру и

ноличеству видо-временных форм не отличаются от основной и кани
'бадамской разновидностей (сослагательное нанлонение включает четыре

.видо-временные формы, предположительное - три).
Состав наличных форм гла~ола такой же, нак в нанибадамсной

разновидности.

Чустсная и кассансайсная разновидности отличаются наиболее раз-
БИТОЙ системой изъявительного наклонения, которое включает в Чу~
,сте девять видо-временных форм, в Кассансае - десять (вместо шести
.форм основноЙ разновидности, см. стр. 108-109): 1) настояще-будущее
время (merut <meravad); 2) простое прошедшее время (rajt); 3) длитель
ное или многократное прошедшее время (merajt); 4) преждепрошедшее
:время (rajtut 11 rajta .but Hrajta vut); 5) длительное· преждепрошедшее

.время (merajtut 11 merajta vut 11 merajta Qut); 6) настоящее опр~деленное
время с istodan (в Кассанеае - rajtos, в Чуете - rafsos <.rajta lstodaast);
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деленного времени (как в основной разновидности) и два причастия

будущего времени (ra/tani и .mera/tani). .
Только одним признаком сближаются они с центральной разновид

ностью - наличием архаического причастия, равного основе прошед

шего времени (rajt, kard; см. стр. 106).
Проведенное нами выделение разновидностей внутри глаI'ОЛЬНОЙ

.системы северного типа в известной степени условно. Некоторые формы,

наиболее редко употребительные, такие, например, как формы с isto
dan и xorajtan в аудитивном, сослагательном, предположительном на

клонениях, причастие преждепрошедшего времени на -gi, преждепро

шедшее время предположительного наклонения и пр., могли усколь

знуть от внимания исследователей,. на материалах которых мы

базируемся. ПUЭТОМУ впоследствии, когда будет продолжено обследо

вание таджикских говоров на местах, в нашу классификацию, может

быть, придется внести некоторые коррективы175.

НАРЕЧИЯ

Наречия во' всех таджикских говорах - очень слабо развитая ЧаСТЬ

речи. ИЗ специальных способов словообразования наречий можно от

метить лишь заимствованный из арабского языка суффикс -аn (taqriban
'приб~изительно'), который используется в таджикском языке повсюду.

Имеется небольшое количество первообразных (корневых) наречий (та

ких, как ku 'где', mul 'много', о,nса 'ДОВОЛЬНО много' и пр.), для каж

дого из которых должна быть определена его отдельная изоглосса,

поскольку эти наречия раопространены не во всех говорах. НО .ЭТО

вопрос чисто лексического характера и мы здесь касаться его не будем.

ПРЕДЛОГИ И ПОСЛЕЛОГИ

•
ПРЕДЛОГИ И ПОСЛЕЛОГИ, УНАСЛЕДОВАННЫЕ ОТ ИСХОДНОЙ СИСТЕМЫ

В таджикских говорах получили отражение следующие предлоги и

послелоги древнеиранского периода: 1) предлог и послелог. antar, обоз

начавший место, 2) предлог и послелог раиу, обозначавший место, на

правление, иногда-орудие, 3) предлог haCii, обозначавший исходный

пункт дейотвия, 4) послелог riidiy, обозначавший причину и цель дей

ствия. Нроме того, с соответствующими фонетическими изменениями

в них представлены два предлога, дошедших из языка среднеиран

ского состояния (среднеперсидского языка) - tiik 'до', обозначавший'

предел, и арё 'без', прототипы которых в древнеиранских памятниках

не зафиксированы. Среднеперсидские предлоги apar 'на', 'над' и apiik
'с', 'вместе с', перешедшие в литературный таджикский язык в виде

bar « apar) и Ьо ( < apiik), в говорах представлены только в некоторых

заотывших сочетаниях, да и то не везде.

Рефлексы' всех перечисленных древних предлогов и послелогов

в различных. говорах в:еодинаковы как с точки зрения их внешнего

фонетического выражения, так и по их позиции в предложении.

175 Мы не могли, в частности, опредеJ!ИТЬ, R l<аl<ОЙ разновидности относится

глагольная система говоров Исфары, Ашта, Хиmтхоны, Шайдана, ПОСКОЛЬRУ не

уверены, что в собранных нами материалах (см.: В. С. Р а с т о р г у е в а. ОчерRИ... ,
вып. 2-3) полностью отражены все имеющиеся в них глагольные формы. В осо

бой проверRе нуждаетсявопрос о том, имеютсяли формы проmедmегоопределенного

времени II (с xoraftan) в ленинабадскоми RанибаД<lМСКОМ говорах, формы прежде

проmедmеговремени предположительногонаRлоненил в бухарском, самаркандском,

ленинабаДСRОМ, RанибадаМСRОМ, исфаринском говорах и пр.

Древний предлог и послелог antar в таджикских говорах представ

лен в следующих вариантах:

1) послелог anda; территория распространения - верховья р. Чир

чик, Хиштхона, Шайдан, Ашт, Чуст, Нассансай, Ленинабад, Наниба

дам, Исфара, Риштан, Сох, Матча; то же в варианте "bnda (реже ~

anda) - Наратегин, Чилдара, частично Нуляб (рогсние говоры), Горон;

2) предлог da(r) -,-- Бухара, .Самарканд (самаркандско-таджикский и

самаркандско-еврейский говоры), Пенджикент, 3ебон, .Фильмандар,
Ностарош, Фальгар, Матча, Варзоб (долинный и горный говоры), Бай.:

сун (байсунские и дербентские говоры), Наратегин, Чи~дара, I\уляб

(включая рогские говоры), Вахио-Боло, Хумдара, Дарваз, Горон, Нют;

3) послелог da - Варзоб, Гиссар (долинв:ый и горный говоры), На
ратегин, Чилдара, Нуляб (включая рогские говоры), Горон;

4) послелог па - Наратегин, частично Нуляб (рогские говоры), Горон
(см. карту на стр. 181).

В некоторых говорах, как можно видеть из этого перечня, имеются'
два-три и даже все четыре варианта. Так, предлог da(r) и послелог

da сосуществуют в говорах Варзоба, Наратага, Гиссара; предлог da(r)
и послелог anda (или "bnda)- в говорах Матчи, Дарваза (включая XYM~'

дарачинский); предлогdа(r), послелоги .-ьnда, da, па - в говорах На,.

ратегина, Горона, частично Нуляба (РОГСl\ие говоры).

Древний предлог и послелог раиу предстаВJIен в вариантах: Ьа, \
va, Ьау, Ьеу, Ье. .

Вариант Ьа употребляется:

1) только в качестве предлога (Ьа хоnа 'в дом') в говорах: Варзоба,
Наратегина, Гиссара, Чилдары, Нуляба (включая рогские говоры),
Вахио-Боло, Дарваза (включая 'Хум;дару), Горона, Нюта;

2) только в качестве послелога (хоnа-Ьа 'в дом') в говорах: вер
ховьев р. Чирчик, Хиштхоны, Шайдана, Ашта, Чуста, Нассансая,

Ленинабада, Нанибадама, Исфары, Риmтана, Соха, Бухары, Самар
нанда (самаркандско-таджикский говор), Ура-Тюбе, Шахристана, Пенд

жикента, 3ебона, Фильмандара, I\остароша, Такфона, Байсуна (бай
сунский и дербентский говоры), Ванча;

3) параллельно в качестве предлога и послелога (Ьа хоnа 11 хоnа-Ьа
'в дом') в говорах: Матчи, Фальгара, Горона и в самаркандско-евреЙском.

Вариант uа употребляется:

1) в Rачестве предлога в говорах: Наратегина, Вахио-Боло, Дар-
ваза (включая Хумдару); . .

2) в качестве послелога (только при словах с исходом на гласный,
параллельно с Ьа-хоnа-Ьа 11 xona-va 'в дом') в говорах: верховьев

р. Чирчик, Чуста, Нассансая, Ленинабада, Нанибадама, Исфары, Са
марканда (с~маркандско-таджикскийи самаркандско-еврейский говоры).

В Ванче вариант va может на;х:одиться и в позиции после согласных
(параллельно.с Ьа).

Вариант Ьау употребляется только в качестве предлога (парал
лельно с предлогами Ьа и Ьеу) в говорах:· Наратегина, Чилдары, Ну

ляба, Вахио-Боло, Дарваза (включая Хумдару).

Вариант Ьеу употребляется также только в качестве предлога (па
раллельно с предлогами Ьа, Ьау) в говорах: Наратегина, Чилдары.
Вахио-Боло, Дарваза (включая Хумдару),

Вариант Ье (Ьеу) отмечен ТОЛhКО в Чилдаре (всегда в функции пред
лога (см. :карту на стр. 182).

Древний предлог haCii в таджикских говорах получил отражение
в виде предло:га a(z) или ау. ПреДЛОl: a(z) фактически употребителен'

во всех говорах, ау - только в говорах Дар-Дара, Варзоба, Наратегина,.

Чилдары, Нуляба (включая рогс~ие), Вц:хио:-Боло, Дарваза (включая Хум
дару), Горона, Нюта [всюду параллельно с a(z)].

114 8* 115



.-/---- При использовании предлога a.(z) в говорах происходят следую

щие фонетические изменения.

1) В обычной беглой разговорной речи в позиции перед любым

словом в том числе и перед словом, начинающимся с согласного,

в нем' ~ТШlдает конечный согласный z: а хоnа 'из дома', а dast 'из руки',
а asp 'с лошади'; при тщательном произношении оно может быть вос

становлено (az хоnа, az dast, az asp). Это явление зафиксировано

в говорах: верховьев р. Чирчик, Риштана, Соха, Бухары, частично

Самарканда (самаркандско-еврейский говор), Ура-Тюбе, Шахристана,

Пенджикента, Фальгара, Матчи, Варзоба, Гиссара, Наратага, Байсуна

(байсунский и дербеНТСRИЙ говоры), l\аратегина, Чилдары, l\уляба

(включая рогские говоры), Вахио-Боло; Дарваза (внлючая Хумдару),

Горона, Нюта.
2) В позиции перед словами, начинающимися с согласного, конеч

ный звукz в нем подвергается полной ассимиляции: ах-хоnа < az хоnа

'из дома', ad-dast < az dast 'из руки', ak-kuca <az ~flca 'с улицы'и т. п. Это яв

ление наблюдается в говорах: Хиштхоны, Шаидана, A~Ta, Чуста, Нас

сансая, Ленинабада, l\анибадама, Исфары, Самарканда (самарнандско

таджикс,кий говор). В позиции перед словом, начинающимсяс гласного,

он в одних из перечисленных говоров всегда сохраняется, в других

может отпадать: az asp или а asp 'с лошади'. .
3) Во всех позициях сохраняет конечный согласный z или в слу

чае его оглушения - s: az (или as) хоnа 'из дома', az dast 'из руки',

az asp 'с лошади'. Это явление зафиксирова,но в некоторых говорах

верхнего Фалъгара (кишлаки Шамтуч, Похуд).

СреднепеРСИДСRИЙ предлог tak всюду в таджикских говорах, как

и в литературном языке, получил отражение в виде предлога .to со

значением предельного пункта действия: to хопа 'до дома', to sahr 'до

города'.

Среднеперсидский предлог apak в большинстве говоров получил

отражение в виде предлога Ьа (в литературном языке Ьо), т. е. совпа

дает по внешнему виду с предлогом Ьа, развившимся из древнего ра

Ну. Употребляется преимущественно со значением орудийности, причем

встречается довольно редко. Его вытесняет предлог и послелог kati
(или qati). В фонетическом варианте Ьо (как в литературном языке)

этот предлог зафиксирован. только в варзобском говоре, всегда в c~

четании с изафетным предлогом hamrohl или с kati 11 qati (Ьо hamrohii
тап 'вместе со мной', Ьо katli тап 'со мной', Ьо dastam-kati 'моей py~

кой').

Среднеперсидский предлог аре 'без' во всех говорах представлен

кан Ье с тем же значением 'без'. .
Древний послелог radiy, обозначавший причину и цель - 'ради',

'из-за', в част;и тадЖинских говоров (на юге и - частично - в централь

ных районах Таджикистана) сохранилс,я в виде послелога га, реже

го. Наряду С га (или го) в тех же говорах употребляется послелог а

в том же звалении. Выбор того или иного из этих двух послелогов

га (го) или а - всегда бывает обусловлен причинами чисто фонетиче

скими - при словах с, исходом на гласный употребляется га (реже

го), при словах с, исходом на согласный употребляется а: хоnа-га xaridam
'я нупил дом'. in kitБЬаm-а gir 'возьми эту мою книгу'. Это обстоятель

с,тво дает основание предполагать, что послелог а есть не что иное,

как послелог га, в неблагоприятной позиции (после согласных) утеряв

ший начальный звук г. Дальнейший ход развития показывают нам

северные говоры, где употребляется уже один только послелог а, окон

чательно вытеснивший га, к ноторому он восходит.

Ноннретно в говора,х послелоги га (го) и а распределеныследующим

образом.
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1) Имеются оба послелога - га при словах с исходом на гласный,

а при словах с исходом на согласный - в говорах: Фальгара, Матчи,

Варзоба, Гиссара, Дербента, l\аратегина, Чилдары, l\уляба, Вахио-Боло,

Дарваза (включая Хумдару), Горона, Нюта. В отдельных случаях, мо

жет быть, под влиянием литературного язына, га заменяется послело

гом го.

2) Имеется только один послеЛОl' а в говорах: верховьев р. Чирчии,

Хиштхоны, Шайдана, Ашта, Чуста, l\ассансая, Ленинабада, l\анибадама,

Исфары, Риштана, Соха, Бухары. Самариан да (самаркандсио-таджин

ский и самариандсно-еврейсний говоры), Ура-Тюбе, Шахристана, Пенд

жикента, 3ебона, Фильмандара, l\оотароша, Наратаl'a (см. карту на

стр. 183).
Интересно отметить, что в говорах первой группы, сохранивших

этот послелог в более старом фонетическом варианте (га" а, ор. ил.

га, ср.-П. га, др.-П. radiy), более архаичесиие черты обнаруживаются

и в его значении. Аналогично поолелогу га илассичесного язына он

может выражать здесь (в обоих своих вариантах га 11 а) не только прямой

объект дейотвия (kadu-ra girift 'он взял эту тыкву', kit6ba аоа 'он дал

эту книгу'), но и косвенный (s6yat-a gz'i 'оиажи' мужу', т'Ь-га kitБЬат

Ыуог 'принеси мою книгу'). В l'oBopax второй группы, где имеетоя

только один фонетичеоний вариант этого послелога - а, в наибольшей

отепени отошедший от прототипа, опособность выражать косвенный

объект им уже утеряна.

На характеристике других фушщий поолелогов га, а мы здесь оста

навливатьоя не будем.

Имеющийся в литературном языке предлог bar6yi, танже возводимый

исследователями и древнему послелогу riidiy, по-видимому, употребите

лен не во всех таджинсиих говорах. Точно очертить территорию его

раопространения пона не представляется возможности. Интересно отме

тить, что в дербентоном говоре bar6i встречается не тольно в препози

ции (как предлог), но и в постпозиции (как поолелог), а в байоунском

говоре за ним закрепилось только постпозитивное использование.

вторичныЕ (ОТЫМЕННЫЕ) ПРЕДЛОГИ И ПОСЛЕЛОГИ

Помимо рассмотренных нами первичных, или основных предлогов,

ведущих свое начало из древности, в таджинских говорах, как и в ли

тературном языне, имеется много предлогов новых, развившихсл в зна

чительно более позднее время. Это - имена, приспособленные для вы

полнения служебных фуннций, например: pesi 'перед', 'к' из ре!; 'перёд',

'передний', pusti (или ръsti) 'позади', 'за' из pust 'спина', miy6ni 'между',

'среди' из miyon 'середина' и др. Тание предлоги в грамматинах тад

жикокого язына принято Щ13ывать вторичными или изафетными (по

снольну они конструируются о изафетным поназателем -i).
l\оличество таких предлогов в разных говорах неодинаново. Не

которые из них являются общетаджикскими и встречаются в диалект

ной речи повоюду [например,' уже упомянутые нами - pesi, puSti (на

юге - ръsti) , miy6ni и пр.], другие узнолонализованы, т. е. имеются

лишь в определенной группе говоров или даже в отдельных говорах.

l\ числу пооледних относятся, например. кулябсние предлоги- tбгi,

указывающий меотонахождение на' поверхности или движение к по

верхности, tani, указывающий на непооредственное соприкосновение

с предметом, матчинсние-pasti, уназывающий на местонахождение

у подножия чего-либо, tUxsi, указывающий на точное подобие чему

либо и др.

В значительно более редних случаях (преимущественно в северных

говорах) отдельные имена используются в функции послелогов, напри-
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мер: рей 'перёд', 'передний' в сочетаниях типа d~ rl1z-pes 'два дня тому
, l· ,

назад, se so -рев три года тому назад', pas 'задняя часть', 'зад' в со-

четаниях типа du. rl1z-pas 'через два дня' и пр.

Не ВС,е исследователи, к сожалению, уделяли достаточное внимание
вторичным предлогам и послелогам при сборе диалентного материала.

Поэтому мы не можем привести здесь их полный перечень и уназать
распространение наждого из них по говорам.

ПОСЛЕЛОГИ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Говоры, находящиеся под сильным влиянием узбенского язына
з~имствовали ц~лый ~яд. узбенсних послелогов: dak, gaca, kin 11 kein:
исиn, .mondok, sung, tosqan и пр. В неноторых из этих говоров в на
честве послелогов используются также узбенсние падежн~е показатели:

-ga (поназатель дательного падежа), -dan (поназатель исходного па
дежа), -da (показатель местного падежа).

Послелог ga со значением направления действия (из узбенсного
показателя дательного п~дежа) зафиксирован в говорах верховьев

р. :ирчин: ,dados ау, yitmiS-gа ciqqan 'у нее есть отец, ему семьдесят
лет (бунв. он вышел в семьдесят').

Послелог gaea, обозначающий предел дэйствия - 'до' (из узбек
ского показателя дательного падежа -ga в сочетании с узбенским же

послелогом са), зафиксирован в говорах верховьев р. Чирчин и. В Чусте.
Послелог da, обозначающий место (из узбенского поназателя мест

ного падежа -da) , зафиксирован в говорах вер.ховьев р. Чирчин.

Послелог dan, обозначающий исходный пуннт действия (из узбен
сного поназателя исходного падежа -dan), зафиксирован в говорах

верховьев р. Чирчин, в Чусте, Байсуне (ообственно байсунсний rOBr>p).
Послелог dak, выражающий подобие (man-dak 'подобно мне') зафик

сирован в говорах верховьев р. Чирчин, в Кассансае, Чусте, Самар

ка!де, Пе~джиненте, 3ебоне, Дар-Даре, Вешабе, Байсуне (собственно
баисунскии говор).

Послелог day, обозначающий подобие (по-видимому, фонетичесний
вар~'Шнт послелога dak; man-day 'подобно мне') и производный от него
daym уцотребительны в байсунском говоре.

Послелог kin 11 kein (из узбенсного keyin) 'после' зафинсирован в го
ворах Rассансая и Чуста.

Послелог sung 'после' зафиксирован в говоре Чуста.
Послелог uCиn (или icun), обозначающий причину и цель действия,

за~иксирован в говорах верхЬвьев р. Чирчин, в Кассансае, Чусте,
Баисуне (собственно байсунсний говор).

П?слелог -Са, указывающий на предел действия, зафиксирован
в баисунском говоре.

Послелог тоndоk,обозначающий подоби'е (по-видимому из таджик
ского топ от monistan 'быть подобным' и узбенского dak), зафиксирован

в говорах ~epXOBЬ~B р. Чирчик, в Кассансае, Чусте, Байсуне (соб
ственно баисунскии говор).

ВНУТРЕННИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ

ТАДЖИКСКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ МОРФОЛОГИИ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСИЛЕНИЕ АНАЛИТИЗМА

Таджиксние говоры, кан это мож~о видеть из приведенного обзора

их грамматических фор'м (особенно глагола), развивались неравномерно.

Одни из них по своему строю более близни к старому языку так на

зываемого (\классичесного» пе.риода (IX-X вв. н. э.), другие уже

очень сильно от него удалились. Разные говоры, таним образом, харан

теризуют разные этапы, а иногда и разные линии развития одной и

той же исходной системы. Это дает нам возможность проследить не

ноторые' действующие в них внутренние закономерности.

На протяжении более чем двухтысячелетнейистории ирансних язы

нов основноЙ занономерностью их развития, как мы уже говорили176,

был постепенный переход от синтеза к анализу. В результатена смену

синтетического строя древних иранскихязыков с их развитой оистемой

падежей в именных частях речи и с многочисленными флективными

формами глагола пришел в новых иранских языках ярно выраженный

аналитический строй с минимальным количеством флективных форм и

с большим многообразием описательных образований. Особенно далеко

зашел этот процесс в персидском и таджикском ЯЗЫRах. Флективные

формы склонения исчезли полностью уже ко времени создания первых

памятников таджиксно-персидскойклассическойлитературы(IX-X вв.

н. э.). Все о}ношения имен в предложении стали выражаться синтан

сическими средствами (порядном слов, изафетной I<онструкцией, пред

логами и послелогами).. Особые морфологические поназатели 'сохрани

лиоь в именах сущеотвительных тольно для категории множественного

числа, а в прилагательных- для степеней сравнения. Норенным обра

зом перестроилась и упростилась система флеRтивныхглагольных форм

синтетического типа и вместе с тем появилось большое ноличество

аналитичеСIШХ форм, образуемых с вспомогательными глаголами.

В современных таДЖИКСRИХ говорах можно наблюдать неноторые

черты, хараRтеризующие даJlьнейшее усиление аналитизма в граммати

чесном строе. Тан, например, буквально повсеместно в них исчезла

форма превосходной степени прилагательных (с суффУRСОМ -tarin). Выс-
.шая степень Rачества выражается в них опиоательнос помощью пред

лога a(z) или ау 'из', 'от' и слова hama 'все': a(z) hama (или ау мта)

nayz 'лучше всех', a(z) hama (или ау hama) kalon 'больше всех'. Форма

сраВНИТeJIЬНОЙ степени прилагательных о суффиксом -tar последовательно

употребляется лишь при адвербиальной их функции (teztar гаи 'иди

быстрее'). При сравнении предметов, которое выражается с помощью

предлога a(z) (или ау), прилагательное часто выступает без суффикса

-tar: in Ьаса а(z) тап (или ау тап) du sol kalon (реже - kalontar) ast
{или ау, hay) 'этот парень на два года старше меня'. Почти полностью

вышел из употребления в диалектной речи постпозитивный показатель

единичности и неопределенности -е (odame 'каной-то человек', zane
'какая-то женщина'). Его заменяет, как правило, числительное yak
'один', выступающее в функции неопределенного члена: yak odam 'один

человек' или 'какой-то человек', yak zan 'одна женщина'.

Своеобразным проявлением нрайней степени аналитизма, как нам

представляется, можно считать также.наблюдаемую во всех таджик

сних говорах тенденцию к замене предложных и послеложных кон

{)трукций именем, ничем не оформленным, при обозначений места и на

правления, когда' синтаксическая фуннция имени видна из его позиции

176 См. стр. 54 данной работы.
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в предложении и из семантики глагола: хоnа ,аи вместо хоnа-Ьа (Ьа

хоnа, da хоnа или xona-da) ,аи 'иди домой', maktab mехоnam (вместо
da(r) maktab, maktab-da или maktab-anda meхоnаm) 'я учусь в школе'
и т. д.

Во многих таджикских говорах (особенно в северных) непрерывно
продолжается процесс развития новых аналитических форм в глаголе

(см. формы с вспомогательными глаголами istodan и xora/tan в систе-.
мах изъявительного, аудитивного, сослагательного и предположитель

ного наклонений, преждепрошедшее время предположительного накло

нения, причастие на -gi с istodan и xora/tan, причастие на -g{ прежде-

прошедшего времени и т. Д., стр. 99). .

УНИФИКАЦИЯ ДУБЛИРУЮЩИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Одним из движущих факторов развития в отдельных частях тад
жикской диалектной морфологии является тенденция к унификации
средств, предназначенных для выражения какого-либо единого J'paMMa
тического значения. Такая тенденция проявляется в тех случаях, когда
в результате различного рода внутренних процессов или под вuздей

ствием внешних причин у той или иной части речи в говоре возни

кают две (или более) дублирующие, равнозначные формы.
Наиболее наглядный пример этого мы можем видеть в эволюции

диалектных форм множественного числа имен. 1\ началу формированил
таджикского языка им были унаследованы от среднеиранского периода.

как мы уже говорили (см. стр. 54-55), две формы множественного чис

ла - с суффиксом -ho и с суффиксом -оп. В современном литературном тад
жикском языке круг использования одного из этих суффиксов (-оп)

значительно сужен: он присоединяется преимущественно к именам.

обозначающим одушевленные предметы. Тем самым подготовлена почва
к полному его вытеснению более универсальным, а потому более жиз

ненным суффиксом -ho. Таджикская диалектная речь показывает нам.
как сн~чала .происходит еще большее сужение функций суффикса -оп,

которыи в ряде говоров (верхнечирчикских, чустском, дербентском)

присоединяется уже только к именам, обозначающим человека и при

том. еще кончающимся на согласный (mardon 'мужчины', zanon 'жен

щины'), a
u
потом и полное его исчезновение. Интересно отметить, что

в дальнеишем происходит своеобразное «раздвоение» суффинса -ho.
обусловленное систематическим отпадением в нем слабого по природе
начального звука h в неблагоприятной для него позиции, т. е. в сло

вах, кончающихся на согласный (dasto < dastho 'руки'), в то время кан:

в благоприятном положении - после гласных - h может сохраняться
(bacaho 'дети'). Таним: образом вместо одной формы множественного
числа их опять стало две - с суффиксом -ho и с суффиксом -о. Тогда

BH~BЬ проявляется тенденция к их унифинации. Суффинс -о, возник

шии первоначально в качестве Фонетичесного варианта -ho в позиции

после согласных, постепенно обособляется и начинает использоваться:

в любых фонетических положениях, в том числе и при словах с исхо
дом на гласный (с вставными у или w-kalxosciyo 'колхозники', muw()
'волосы', или без них - piyolao. piyoloo или piyolo 'пиалы'). Так начи
нается постепенное вытеснение им суффикса -ho; имеющего более уз

кую сферу использования (только при словах с исходом на гласной,
а в некоторых говоорах - только при словах, имеющих на конце глас

ные а, о, и или ll). Разные говоры показывают нам разные этапы
в ходе этого общего для них процесса 177.

177 Более подробно о формах множественного числа имен в литературном языке
и в .таджикских говорах см. на стр. 54-59 данной работы.
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Аналогичное явление мы наблюдаем в диалектном развитии старого

ПОСJlелога rii.diy (ср.-п. ,ад, позднее ,ау, кл. ,а, лит. тадж. ,о). В ряде

говоров южной· и центральной части Таджикистана он получил отра

жение в виде двух поолелогов', совершенно идентичных по значению,

,а, употребляемого при словах с исходом на гласный, и а, употребляе

мого преимущественно п'ри словах с исходом на согласный. В север

ных говорах в результате действия той же тенденции н унификации

остался уже только один послелог - а 178.

Не менее отчетливо тенденция к унификации обнаруживается при
стяжении сложных глагольных форм, включающихв себя вспомогатель

ные глаголы istodan, budan, xoraftan или глагольную овязку. Началь

ный этап стяжения обычно хара.н:теризуется многообразием его типов.

Это можно видеть хотя бы на примере варзобского говора, где настоя

щее определенное время изъявительного щшлонения предотавлено

в беглой речи с разной степенью слияния и объединения составляю

щих его элементов: rCt.fta istadam (или istodem) 11 rа,ftэ istodam (или rа/tэ

stodam) 11 ra/t(}--sodam (или rа/tэ-sоdеm) 11 ra/sodam (или rafsodem) 'я иду'.

ra/ta istoday 11 rа/tэ-stоdау 11 rafta-soday 11 ra/soday 'он идет' и т. д. В даль

нейшем ноличество типов стяжения все больше СОI{ращается и в ко

нечном счете сводится к одному (обычно наиболее краткому), как это

было в ряде северных говоров (шайданском, ленинабадсном, каниба

дамском). В результате стянутые формы глагола выравниваются в строй

ную, единообразную парадигму: rafsodam 'я иду', rafsodi 'ты идешь',

ra/sodas 'он идет' и T~ д. (из ra/ta istodaam, ra/ta istodai, rafta istodaast).

ВОСПОЛНЕНИЕ НЕДОСТАЮЩИХ ЗВЕНЬЕВ

ВНУТРИ СИСТЕМЫ

В диалектной системе глагола в качестве ведущего, наиболее дей

ственного, фактора развития ,выступает, как нам представляется, тен

денция к восполнению недостающих звеньев в ряду противопостав

ляемых форм.- Эта тенденция появилась в таджикских говорах в связи

с возникновением в них нопых наклонений - сослагательного (в юж

ных, центральных и северных говорах), аудитивного и предположи

тельного (В северных говорах).

Сослагательное и аудитивное наклонения «ОТПОЧIювалисы>, если
.можно так выразиться, от изъявительного наклонения в естественном

ходе развития семантики нР.которых входивших в него ранее форм.

Предположительное нанлонение создано, по-видимому, под влиянием
узбенского языка.

В языке классичес.н:ого периода, не имевшем других наклонениЙ.

кроме изъявитедьного, повелительного и реликтового желательного,

разнообразные модальные значения выражались преимущественно лек

сическими и синтаксическими средствами (модальными словами, построе

нием предложеНI;fЯ и пр.). Сам глагол при этом ставился в одной иа

видо-временных форм изъявительного наклонения. Особенно часто при

модальных словах, а также в придаточных ·предложениях, имеющих

ту или иную модальную оираску, использовались формы беспрефик

сального настолще-будущего времени, или, по другой терминологии,

аориста (ravam, ravi, ravad и т. д.), настолще-будущего времени с пре

фиксом ы- (т. е. аориота с префиксом ы- - biravam, blravi, biravad и

т. д.), И производного от аориста будущего 1I, или будущего совер

шенного (ra/ta bosam, rafta bosi, ra/ta bosad и т. д.), которые, по-види

мому, в наибольшей степени подходили для этой цели с точки зрения

своей временн6й и видовой характеристики. В дальнейшем эти формы

178 См. стр. 116-117 данной работы.
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целином были приспособлены для выражения всяного рода субъентив

ного отношения н действию (допущения, ВОЗМОЖНОСТИ,предположения,

желательности, условности, цели, носвенного приназания и т. п.).

Вместе с тем они постепенно утратили способность выражать подлинно

реальное действие в плане собственно изъявительного нанлонения

и тем самым выпали из его состава. Тан создалось сослагательное'

нанлонение, ноторое имеется в современном' литературном таджинсном

языне и в· большинстве его говоров.

Неочевидное или аудитивное нанлонение, нан мы уже говорили

(см. стр. 107-108), развилосьна базе форм перфента,ноторых в нлассиче

сном языне было три: перфент 1 (с нратной формой глагольной связни),

перфент П (с полной формой глагольной связни) и преждепрошедший

перфент. В современный литературный язын, а танже в центральные

и северные говоры из них перешли тольно два - перфент 1 и прежде

прошедший перфент; в южных и юго-восточных говорах сохранились

вое три формы.

Оообенность перфентных форм занлючается в том, что основное

внима!Jие в них финсируется не на самом действии, а на его резуль

тате: о дейотвии судят по его результату. Это послужило, по-види

мому, предпосылной для развития у этих форм особого модального от

тенна неочевидности, «заглазнооти», ноторый первоначально был для

них вторичным, второстепенным, а потом в ряде таджинсних говоров

и в современном литературном языне постепенно выдвинулся на пе

редний план.

Формирование новых нанлонений, 'сослагательного и аудитивного,

на базе форм, вышедших из состава изъявительного. нанлонения, при

вело н переотройке воей существовавшей ранее системы противопо

ставлений в области глагола. Еоли прежде аорист, будущее П, пер

фент и преждепрошедший перфент противопоставлялись другим фор

мам изъявительного нанлонения по CBO~MY временному и видовому

значению, то теперь они стали противопоставляться им по выражае

мой ими новой модальности. Основные линии этих противопоставлений

тановы: 1) изъявительное нанлонение - действие объентивпо суще

ствующее, несомненно реальное; оослагательное нанлонение (на базе

аориста и будущего Il) - действие реально еще не существующее,

а лишь субъентивно,' умозрительно представляемое говорящим (допу

снаемое, возможное, предполагаемое, желательное, намечаемое н осу

ществлению, подлежащее осуществлению и пр.); 2) изъявительное на

нлонение - действие, известное говорящему из личного опыта, виден-

.ное им или лично им совершенное, или, если даже не виденное и не

осуществленное им непосредственно, то все же признаваемое им нан

безоговорочно реальное; аудитивное или неочевидное нанлонение (на

базе форм перфента) - дейотвие, известное говорящему из побочных

источнинов (с чужих слов или на основе логичесного вывода).

На изъявительное нанлонение в своем модальном противопоставле

нии ориентйруется и созданное в северных говорах под влиянием уз

бенсного язына предположительное нанлонение: изъявительное накло

нение - действие реально существующее; предположительное нанлоне

ние- действие предполагаемое.

Модальные значения, присущие всем трем новым нанлонениям: со

слагательному, неочевидному, или аудитивному, и предположитель

ному - по своей природе тановы, что они могут быть представлены

в различных временных аспентах. В связи с этим в сослагательном

нанлонении тан называемый «аорист» (ravam, rШ.lad, в южных говорах

таюке Ьъravъm, Ьъravа(d) и т. д.) был приспособлен для выражения

настоящего и будущего времени (в пределах свойственной ему модадь

ности), а старая форма будущего времени П (rafta bosam, rafta bosad
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.и т. д.) - для выражения прошедшего времени m (agar ,аиа(d) 'если он

"Пойдет', agar rafta bosa(d) 'еоли он ушел').

. В неочевидном или аудитивном наклонении старый перфент стал

выражать безотносительное прошедшее время (с модальным оттевном

леочевидности, «заглазнооти»), преждепрошедший перфент - действие,

предшествующее наному-либо моменту времени в прошлом или дру

rOMY прошедшему действию: raftas или raftay < raftaast 'оназывается,

()н ушел', ra/ta budas, rafta buday или raftudas < rajta budaast 'оназы

вается, он ушел прежде'. Предположительноенанлонение первоначально,

I:Iероятно, было представлено одной формой, ноторая в силу своего со

става (причастие прошедшего времени на -gi и слитно произносимая

с ним глагольная СВflзна) всегда имела явно выраженное значение про

шедшего времени: raftagist « raftagi ast) 'вероятно, он ушел'.

Тан установилиоь первые, проходящие через разные наклонения

ряды норреспондирующих друг с другом форм, сходных по временному

и видовому значению и расходящихся по выражаемой ими модальности.

Rапример, простому прошедшему времени изъявительного нанлонения

В· 3-м лице единственного числа raft 'он ушел' (от глагола rajtan 'идти',
"t ,(' ')
ехать, отпраВЛЯТЬСfl в аудитивном нанлонениистало соответствовать

лит. raftaast, диал. raftas или raftay 'оназь~,вается, он ушел' (прошедшее

время аудитивного нанлонения), в сослагательном-rаjtаbosa(d) или
при стяжении- raftosad 'если он ушел', 'хотя (или хотя бы) он ушел',

·возможно, он ушел' и т. п. (прошедшее время сослагательного нанло

нения), в предположительном наклонении- rajtagis(t) 'вероятно, он

ушел' (прошедшее время предположительногонаклонения).Преждепро

шедшему времени изъявительного наклонения- в 3-м лице единствен

ного числа rafta bud или - при стяжении - raftud, rajtut 'он ушел

(прежде)' в аудитивном нанлонении стало соответствовать лит. rafta
budaast, диаJi:. rafta budas, rafta buday или - при стяжении - raftudas,
raftoudas 'оназывается, он ушел (прежде)'; в соолагательном и предпо

ложительном нанлонении не было норреспондирующихформ. Настояще

будущему времени изъявительного наклонения в 3-м лице единствен
ного числа лит. meravad, диал. mera(d) , merfJ.d(t) и пр. 'он идет', 'он

(обычно) ходит' или 'он пойдет' в сослагательном нанлонении соответ
ствует ,аиа(d) [в южных говорах танже Ьъrаvа(d)] 'если он пойдет
( )

" и, , u ,
идет , хотя он поидет , возможно он поидет и т. п.; В аудитивном

и предположительном наклонениях первоначально здеоь не было нор

респондирующих форм.

Ряды норреспондирующих форм, нан мы видели, там, где они уже

установились, оназались неполными, а неноторые видовременные формы

(настоящее определенное время, прошедшее определенное время, про
шедшее длительное время) вообще существовали тольно в изъявитель

"НОМ нанлонении. А между T!:JM, очевидно, ощущалась потребность в на

личии морфологических средив, способных выразить модальные зна

чения, свойственные новым нанлонениям, во всех тех временных и

видовых аспентах, которые представлены в изъявительном нанлонении.

.это и породило н жизни уже упоминавшуюоя нами тенденцию к во
сполнению недостающих звеньев в ряду противопоотавляемых форм,

}{оторая в большинстве таджиксних говоров на длительное время стала

основным движущим фантором развития в системе глагола.

179 Фор~.а будущего II включает в свой состав два элемента,. расходящихея
:между собои с точки зрения присущего каждому из них временного значения:
nричастие прошедшего времени (ra/ta), обозначающее фактически прошедшее

действие, и аорист (bosad), ориентированный в настоящее и будущее. Этим объяс
няется тот факт, что уже в классическом языке (и в современном персидеком)
эта форма могла выражать как будто несовместимые временные значения: Iфошед
шее и будущее.
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Аудитивное, сослагательное и предположительное наRлонения, как

!мы видим, повторяют здесь систему видо-временных форм изъявитель

:ного наRлопения, но в СОRращенном виде с совмещением в неноторых

4>ормах по неСRОЛЬКУ временных значений (см. merajtas и rajsoda budas
в аудитивном наRлоневии, merafta bosad и rajsoda bosad в сослагатель

ном наRлонении). Пробелы (недостающие звенья) имеются в ряду прежде

прошедшего времени, ноторое представлено лишь в двух нанлdнениях

в изъявительном и в аудитивном (rafta bud и rafta budas). В предполо

жительном наклонении отсутствует таRже прошедшее длительное время.

Ряд северных и частично центральных говоров дает нам образцы

разных типов дальнейшего развития данной системы с восполнением

в ней тех или иных недостающих звеньев: 1) в ЧУСТСRОМ говоре по

явилось ПР9шедшее время предположительного наRлонения (rafta buda
gis 11 vudagis 'вероятно, он ушел прежде'); в говоре RишлаRа 3ебон

А. А. I\еримова в одном примере зафИRсировала форму преждепрошед

шего времени в 'оослагательном наклонении (omadudosa < omada buda
bosad 'если он пришел прежде'), 13 самаРRаНДСRо-таджиксном и в ле

нинабадском говорах настоящее определенное время и прошедшее опре

деленное время в аудитивном нанлонении ·стали выражаться двумя

разными формами, наи в изъявительном наклонении (в самарнандском

merafsodas 'оназывается он сейчас идет', rajsodudas 'оназыв'ается, он

шел', в ленинабадском - merajsodudas 'оказывается, он сейчас идет',

rafsodudas 'ОRазывается, он ше.д'). .
Тенденция к пополнению недостающих звеньев проявилась в не

яоторых говорах и внутри самого изъявительного нанлонения. 3десь

пробел обнаружился в ряду форм, обозначающих длительность (с пре

фиксом me-). В представленной нами выше схеме основной разно

видности соверного типа диалектной системы глагола в изъявительном

lIаклонении имеется. одна пара форм, противопоставляемых по длитель

ности - raft (форма нейтральная в видовом отношении - 'он ушел' или

~OH шел') и meraft (форма. обозначающая длительность или многонрат

ность - 'он шел'). В самаркандско-таджиксном, кассансайском, чустском,

байсунсном появилась форма длительного преждепрошедшего времени

(merajta bud или meraftud, в Байсуне _о meraftoud 'он шел прежде') и,
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Первый пробел был восполнен созданием трех новых форм, образо

ванных с помощью префинса mе-: 1) длительной формы аудитивног()

нанлонения (merattas, merattay < meraftaast), ноторая в зависимости от

контенста может быть использована для выражения будущего, настоя

щего обычного и прошедшего длительного или многонратного действил:

(с модальным оттенном неочевидности, «заглазности»), норреспондирул:

сразу с двумя видо-временными формами изъявительного нанлонения - .
настояще-будущим (meravad 'он идет' или 'он пойдет') и длительным,

или многонратным прошедшим (meraft 'он шел'); 2) длительной формы

сослагательного наRлонения (merafta bosad), способной в зависимости

от нонтенста обозначать действие настол:щее обычное, будущее и дли

тельное прошедшее и соответственно корреспондирующее с теми же

двумя формами изъявительного нанлонения, т. е. с настол:ще-бу дущим

и длительным прошедшим; 3) формы настояще-будущего времени пред

положительного наRлонения (meraftagist), служащей для обозначенил:

настоящего и будущего времени (с оттенном предположения) и нор

респондирующей с настояще-будущим временем изъявительного· нанло

нения. Неочевидное и сослагательное нанлонения, ВRлючающие наждое

по три видо-временные формы (в аудитивном - прошедшее время rafta!>
или raftay, длительная форма rr.eraftas или meraftay и преждепрошедшее

время rafta budas или rafta bzzday, в сослагательном - наотояще-будущее

время ravad, прошедшее время rafta bosad и длительная форма merafta
bosad), MH находим в глагольной сиотеме центрального типа 180,. а таRже'

в наратагсно-гиссарской разновидности глагольной системы северног()

типа 181. Предположительное' нанлонение о двумя видо-временными фор
мами - прошедшим (raftagist) и настояще-будущим (meraftagist) засви

детельствовано в Rаратагоно-гисоарсной разновидности глагольной си

стемы северного типа.

Следующий шаг в пополнении норреспондирующих рядов в гла

гольной системе был сделан о ВОЗНИRновением трех новых форм с вспо

могательным глаголом istodan: 1) настол:ще-прошедшего определенного

времени аудитивного наRлонения (rafsoda budas, rafsoda buday, ratsodu
das, raftosa budas и пр. < rafta istoda budaast), Rорреспондирующего по

видовому и временному значению с двумя формами изъявительного

наRлонения-настоящим определенным временем (rafsodas, rafsoday, rat
sos, raftos и т. п. < ratta istodaast) и прошедшим определенным временем

(ratsoda bud, rafsodut, raftosa bud и пр. < rafta istoda bud); 2) вастояще

прошедшего определенного времени сослагательного наRлонения (rajsoda
bosad, rattosa bosad или rafsodosat < rajta istoda bosad), Rорреспондирую

щего с теми же двумя формами изъявительного наRлонения (о настоя

щим определенным и прошедшим определенным временем); 3) настоя

щего определенного времени предположительного нанлонения (rafsoda
gist < ratta istodagist), норреопондирующего с наотоящим определенным

временем изъявительного нанлонения.

Тан ВОЗНИRла та разновидность глагольной системы северного типа,

которую мы назвали основной 182. Она же представлена и в современном

литературном таДЖИНСI\ОМ языке.

Изъявительно'е нанлонение вкючает здесь, нан мы уже говорили

(см. стр. 108), шесть видо-временных форм, аудитивное и сослагатель

ное - по четыре, предположительное - три. IIриводим схему соотноше

ния форм этих четырех наклонений с точки зрения их видовых и

временньа значений. В качестве примера дается глагол raftan 'идти',

'ехать', 'отправляться' в 3-м лице единственного числа по ура-тюбин

скому говору:

180 См. стр. 106-107 данной работы.

181 См. стр. 109 данной работы.

182 См. стр. 108-109 данной работы.



таким образом, оказалось уже две пары форм, противопоставляемых

по длительности: raft - meraft; rafta bud или raftud (в байсунском го

воре -:- raftoud} - merafta bud или meraftud (в байсунском- meraf~oud).

в соответствии с этим в самаркандско-таДЖИRСКОМ и кассансаиском

говорах форма длительного преждепрошедшего времени возникла также

и в аудитивном' наклонении: meraftudas < merafta budaast 'оказывается,

он шел (или 'ходил') прежде'. В бухарском, ленинабадском, канибадам-.

сном говорах длительное преждепрошедшеевремя имеется тольно в ayд~

тивном нанлонении, а в изъявительном его нет. В самаркандско-евреи

ском говоре противопоставление форм без префикса mе- и. с префИl{СОМ

mе- пронинло и в группу тан называемых «определенных» времен

(с вспомогательным глаголом istodan). 3десь имеются противопоставляе

мые пары форм rafsode < rafta istоdааstи merafsode < merafta istodaast
в изъявительном нанлонении, rafsodage < rafta istodagist и merafsodage <
merafta istodagist - в предположитедьном наЮIOнении.

На систему видо-временных форм изъявительного нанлонения орие.н

тируются в своем развитии танже причастия на -gi. Так, в разобранной

нами (на стр. 108 и 109) основной разновидности северного типа.

диалентной системы глагола таRИХ причаСТI;IЙ три: причастие прошед

шего времени - raftagi (ср. простое прошедшее время изъявительногQo

нанлонения), настояще-будущего времени-mагаftаgi (ср. настояще-бу

дущее время изъявительного нанлонения), настоящего определенногQo

времени- rafsodagi или raftosagi (ср. настоящее определенное времл

изъявительного Нанлонения). В бухарсном, ленинабадсном, чустсном

говорах в дополнение к этим трем причастиям создано также причастие

преждепрошедшего времени- rafta budagi или raftudagi (ср. ррежде

прошедшее время изъявительногонаклонения). В кассансайс:ком говоре,

. имеющем в изъявительном нанлонении форму настоящего определенногQo

времени П с вспомогательным глаголом xoraftan 'лежать' (rajtoxotas ишr
raftoxtas < rafta xoraftas 'он идет в данный момент'), возникло танже

причастиенастоящегоопределенноговремениП-гаftохоtаgi11 raftoxtagi <
rafta xoraftagi 'идущий в данный момент'.

ЯВЛЕНИЯ ВТОРИЧНОГО СИНТЕЗА

В результате всех тольно что описанных внутренних процессов.

приведших н значительному усложнению системы глагола, во многих

таджинских говорах, особенно в северных, нан мы видели, развилосъ

большое количество новых глагольных форм аналитичесного типа. Не

которые из них в первоначальномсвоем виде очень громоздни, ЦОСRОЛЬКУ

включают в себя, помимо основного глагола, один, два, а иногда даже

три вспомогательных глагола: rafta istodagist, rafta istoda bud, rafta.
istoda buda ast и т. п. В быстрой, повседневной речи эти формы посте

пенно стали все более и более стягиваться и сонращаться; ср., напри

мер, варзоБСRие: rafta istoday 11 гrijtэ-stоdау 11 гаttэ-sоdау 11 raft-soday 11 rafso
dfiy < rafta Щоdа ау (ау< ast). Происходит это обычно за счет вспомо

гательных глаголов. Основной глаг6л либо вовсе остается без измененил:

(raftud < rafta bud), либо теряет тольно один конечный согласный звук

своей основы (rafsoda bud или rafsodut < rafta istoda bud).
Стяжению сложных форм глагола способствуют два фактора, из но

торых один относится Н области семантики, другой - к фонетике. Во-пер

вых вспомогательные глаголы, составляющие врольшинсте случаев:

наиболее громоздкую часть сложных глагольных образований, уже не
осознаются в них в качестве самостоятельных семантичесних единиц.

Они превратились здесь в служебные придатки основного глагола, в де- '
тали его парадигмы. Поэтому их стирание. и сокращение, даже оченъ.

сильное, может проходить без накого-либо ущерба для смысла. Во-вто-
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рых, сложные глагольные формы всегда составляют в таджиксной раз

l'ОБОРНОЙ речи единую ритмичесную группу, объединенную одним или

чаще -двумя общими ударениями, из которых первое (обычно главное)

падает на основу смыслового глагола, второе ---:- на окончание последнего

вспомогательного глагола: гаftэ-Ьudаm, гаftэ-stоdа-Ьudаm и т. п. Все внут

ренние слоги оказываются, таким образом, безударными, что способ

ствует их выпадению.

Стяжение и сонращение сложных глагольных форм проходит ч-ерез

неСRОЛЬНО ступеней - от выпадения отдельных звунов или слогов В том

или ином из составляющих их глаголов до полного СJLИЯНИЯ их В единое

целое, в одно слово. В одних l'oBopax мы видим начальные ступени этого

процесса с сохранением неСl<ОЛЬКИХ сосуществующих типов неполного

и полного стяжения (например, варзобсние гаftэ-istоdау 11 гаftэ-stоdау 11
rаftэ-sоdау 11 rafsoday) или с параллельным использованием стянутых и

нестянутых форм (например, чустские и нассансайские raftudam 11 гаftэ

budam, или гаftэ-vudаm, raftudakam 11 гrijtэ-Ьudаkаm, или гб,ftэ~vudаkam),

в других - его результат, т. е. единообразные формы с полным слиянием

их составных частей.

При полном стяжении от вспомогательного глагола остается обычно

один слог, а иногда даже только один звук. Так, например, от глагола

budan 'быть' в преждепрошедших временах изъявительного и аудитив

ного наклонений, а также в прошедшем определенпом времени изъяви

теЛЬНОl'О наклонения и в настояще-прошедшем времени аудитивного

наRлонения во всех говорах, где эти формы стягиваются, остается эле

мент -ud (или -ud):' raft-ud-am < rafta budam, raft-ud-as < rafta buda ast,
r(lf-sod-ud-am < rafta istoda budam, raf-sod-ud-as < rafta istoda buda ast
и т. Д.; В прошедшем и настояще-прошедшемопределенном временах

сослагательного наклонения, а также в длительной форме сослагатель

ного наклонения от него остается элемент -08: raft-08-am < rafta bosam,
me-raft-os-am <merafta bosam, raf-sod-os-am < rafta istoda bosam и т. д.

Изменение вспомогательного глагола istodan 'стоять', 'пребывать' при

стяжении в сложных глагольных формах в целом по говорам отличается

большим многообразием, особенно в настоящем определенном времени

изъявительного наклонения. От него могут оставаться элементы -SQd-,

-sad, -sos, -so, -sa, -(о)st, -(о)s, -is, -s. Однако в каждом отдельном го

воре закрепляется обычно тольноодин из этих элементов (например,

в Rанибадамсном, риштанском, гиссаРСRОМ --sod) или два, три (напри

мер, в шайданском говоре -so(k) в настоящем определенном времени

изъявительного Н8,Rлонения, -sod во всех остальных «определенных»

временах; в пенджикентс!{ом, ура-тюбинском говорах -sod II-(o)s 11-(0)st
во всех «определенных»временах). От вспомогательногоглагола xoraftan
'лежать', 'спать' остается обычно элемент -xot, в кассансайском говоре

-(о)xot 11-(0)xt. 3а каждым из таRИХ элементов (т .. е. отдельных слогов

или сочетаний звуков, оставшихся в составе стянутых форм от входив

Пlих В них ранее вспомогательных глаголов)занреплена определенная

грамматическая фующия, например -ud (или -ud) является показателем

преждепрошедшеl'О времени (ср. raft-ud - преждепрошедшее время изъя

вительного наRлонения, raft-ud-as - преждепрошедшее время аудитив

ного наклонения) ·или просто прошедmего времени (в тю< называемых

«определенных» временах): raf-sod-ud - прошедшее время изъявитель

ного наклонения, raf-sod-ud-as - настояще-прошедшее определенное время

аудитивного наклонения); -os - показатель сослагательного наклонения;

ср. raft-os-am -1-е лицо ед. ч. прошедшего времени сослагательного

наклонения, me-raft-08-am -1-е лицо ед. ч. длительной формы сослага

тельного наклонения, raj-sod-os-am - 1-е лицо ед. '1. настояще-прошед

Пlего определенного времени сослагательного нанлонения; -sod - пока

затель так называемых «определенных» времен; ср. риштанские: riif-sod-
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Множественное число

riijtudLm
rii.jtadLt(-Lton)
riiftiidii.n

i уаm - 1-е лицо ед: ч. настоящего определенного времени изъявительного

наклонения, riij-sod-ud-iim -1-е лицо ед ... ч. п~.о~е~mего определеНRОГО

времени изъявительного наклонения, raj-sod-ud-Lyam -1-е лицо ед. ч.
настояще-проmедшего определенного времени аудитивного наклонения,

riij-sod-os-iim -1-е ли,цо ед. ч. настояще-прошедшего определенного вре

мени сослагательного наклонения и т. П.

В каждом из говоров за той или иной формой закрепляется обычно.
какой-нибудь один определенный тип стяжения, реже сосуществуют

два или три таких типа (последнее - преимущественно в настоящем

определенном времени изъявительного наклоне~ия). В результате этого
стянутые формы всегда образуют здесь строин~е парадигматические

ряды. Приведем в качестве примера некоторые глагольные парадигмы

из риштанского говора.

1. Преждепрошедшее время l13ъввительноrо наклонения

Единственное число

1-е' л. rii.!tUdiim
2-е л. riijtudL
3-е л. riijtud

(rajsodam 11 raftosam < rafta istodaam. rafsoda budam 11 raftosa budam < rafta
istoda budam) , первый из них считаетоя более «хорошим», правильным,

«КУЛЬТУРНЫМ», второй отнооитоя к области просторечия.

Вое сказанное овидетельствует о том, что стяжение сложных гла

гольных форм в таджикской диалентной речи - это' не ,случайное спо

радичеокое явление, порожденное небрежноотью говорящих, а обуолов

ленный внутренними факторами развития закономерно протекающий

процесо, который может иметь весьма серьезные последотвия. В ряде

северных говоров, где этот процесс проходит наиболее интеноивно, он

ведет фантически к глубокой перестройке морфологичеокой структуры

глагола с заменой воех аналитических форм синтетическими формами

нового агглютинативного типа (ср. raft-ud-am. raf-sod-ud-am, raft-os-am,
raj-sod-os-am и т. п.). Чрезмерное развитие аналитизма вызвало к жизни,

таким образом, явление прямо ему противоположное - вторичный синтез.

СЛЕДЫИНОЯ3ЫЧНОГО ВЛИЯНИЯ

В ТАДЖИКСКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ МОРФОЛОГИИ

КАЛЬКИРОВАНИЕ УЗБЕКСКИХ СОСТАВНЫХ И ОПИСАТЕЛЬНЫХ ФОРМ

Одним из основных видов заимствования из узбекского языRa

в области таджикской диалектной морфологии является калькирование

узбекских составных или описательных грамматических форм. Так, на

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Далеко не все в развитии таджикской диалектной морфологии может

быть объяонено дейотвием внутренних факторов. Многие явления

порождены в ней внешними причинами, иноязычным влиянием. Это

касается в первую очередь северных таджикских говоров.

На севере Таджикистана и в Узбекистане, как известно, таджики

уже в течение многих отолетий живут в постоянном бытовом контакте

о узбеками. Таджиксние кишлани здесь чередуются с узбекскими, а иногда

представляют ообою овоеобразные островки сред:u: оплошного узбексного

населения. Нередни брани между таджинами и узбенами, смешанные

таджикско-узбенские се~ьи. Большинство таджинов, живущих в этих

местах, в той ИЛИ иной степени владеет узбекоким языRм,' а в неко

торых кишланах, например в Риштане, Нассаноае, Чусте, Брич-Мулле

и др., двуязычие среди таджикокого населения имеет массовый харак

тер при одинаново хорошем знании обоих языRв,' таджиксного и узбен

оного.

Привыкнув пользоватьоя в повседневной речи узбексним ЯЗblRОМ,

говорящие незаметно для себя начинают переносить некоторые свойот

венные ему нормы и на свой родной язын. В грамматическом отрое

северных таджинских говоров в связи с этим появляется тенденция

к общему типологичесному оближению о узбекским языком, к однотип

ности с ним в способах выражения различных грамматических значе

ний. ,В морфологии это достигается следующими опособами: 1) созда

нием новых грамматичесних форм (особенно в глаголе) по типу узбек

ских, 2) изменением в значении и синтаксическом использовании

некоторых грамматичеоких форм, уже сущеотвовавших ранее, по линии

функционального их сближения о соответствующими формами узбек

сного языка, 3) заимотвованием отдельных морфологических элементов.

В ряде случаев узбекский язык оказывается в роли своеобразного «на

тализатора», усиливающего и ускоряющего процесоы, уже начавшиеся

независимо от него.

:Множественное число

rii.ftosLm
rii.jtosLt(-zton)
riiftosiin

время изъявительноrо наклонения

Множественное число

rii.fsodadLm
riifsodudzt(-Lton)
ra.jsodUdiin

Единственпое число

1-е л. riiftosiim
2-е л. riiftosL
3-е л. riiftosiit

Прошедшее определеввое

Единственное число

1-е л. riifsodudiim
2-е л. riifsodadL
3-е л. riifsodut
IV. Прошедшее время сослаrательноrо наклонения

Единственное число

1-е JI. rii/sodiyiim
2-е л. rii/sodL
3-е л. riifsos

11. Настоящее определенное время изъявительноrо наклонения

Множественное число

rii./sodLm
rii.fsodLt(-Lton)
riifsodiyiin

Ш.

У. Настояще-прошедшее определенное время сосла::,ательноrо наклонения

Единс'Твенное число Мllожественное число

1-е л. riifsodosiim riifsodosLm
2-е л. riijsodosL rajsodoszt(-Lton)
3-е л. rii/sodosiit riifsodosiin

Любая из форм в приведенной здесь парадигме отчетливо членитоя

на ряд ооставных элементов, из, которых к~ж~ыЙ.. HeC~T определенную
смысловую или грамматичеокую нагрузку: raft-ud-am (raft - основа про

шедшего времени глагола riiftiin 'идти'; -ad -:... показате~ь Ilр~::кд.?про:пед
шего времени, -iim-личное окончание 1-го лица ед. ч.); ra/-sod-u:.d-?;m (га/-
усеченная основа прошедшего BpeMeH~ ОМЫСЛОВОГО глагола raftan, -sod
поназатель «определенных» времен, -ud - показатель' .. проше8~его .. или
преждепрошедшего времени, -iim-личное окончание), raj-sod-.?s-~m (raj-
усеченная основа прошедшеговремени смыоловогоглагола raftan, -sod
~оказатель «определенных» времен, -os - поназатель сослагательного

нанлонения -аm - личное онончание) и т. д.
В ряде' говоров отяжение глагольных форм включаетоя в оферу

предотавлений о меотнОЙ речевой норме, о правильности и КУ,льт)'ре

речи., Так, например, в Пенджикентеи Ура-Тюбе, где оооуществуют
во воех ({определенных» временах два вида стяжения - на -sod и на -os
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пример, калькой с узбекского, по-видимому, можно считать интенсив

ную форму прилагательных, образуемую посредством неполной редуп

ликации, в двух ее видах: 1) когда к первому, неполному элементу

повтора присоединяется согласный рили Ь (см. стр. 60); ср. тадж.
sup-surx и узб. /iun-Jtuзu.lt'красный-красный','совершеннокрасный'; тадж.
sfp-siyo(h) и узб. Jt0n-/iopa 'черный-пречерный', 'совершенно черный'; тадж.
zfib-zard и узб.· can-<:apu/i 'желтый-прежелтый', 'совершенно желтый';
2) когда к первому, неполному, элементу повтора присоединяется со

четаниезвуков -рра (см. стр. 60): тадж. tdppa-turrf 'совершенно пря
мой', tfippa-talx 'горький-прегорький', 'совершенно горький', tfppa-torlk
'темный-претемный', 'совершенно темный', ср. узб. mynna-mУl'ри 'совер
шенно прямой', mиnna-mиn 'совершенноотвесный', соnnа-<:о1' 'совершенно

здоровый'. Эти формы распространены преимущественно в северных го

ворах (особенно вторая), а также в байсунском и дербентском, нахо

дящихся в непосредственномузбекском окружении. Далее к югу пер

вая из них (типа sfip-safed) имеется не везде, а там, где встречается,

значительно менее употребительна, чем на севере; вторая (типа tfippa
talx) вовсе отсутствует. Обе формы не имеют прототипа в древнеиран

ских и среднеиранскихязыках и не представленыв современных живых

иранских языках, не подверженных тюркскому влиянию.

Едва ли у Rого-либо вызывает сомнение тот фаRТ, что формы настоя

щего определенного и прошедшего определенного времени II изъяви
тельного наклонения с вспомогательным глаголом xoraftan 'лежать',
'спать', имеющие распространение в ряде крайних северных таджик

СRИХ говоров, являются каЛЬRами соответствующих узбекских форм,
включающих в свой состав глагол ёmМО/i 'лежать'. Настоящее опреде

ленное время II образовалось в таджикских говорах, каи мы уже го

ворили, из деепричастия прошедmего времени основного глагола (xonda,
naviSta или navista) и перфекта вспомогательного глагола xoraftan «
хоЬ raftan) 'лежать', 'спать', например: кассансайское xondoxotakam 11 хоп
doxtakam, чустское xonda-xotakam < xonda xoraftakam, верхнечирчикское

xonda-xotiyam < xonda xoraftiyam < xonda xoraftaam 'я читаю (сейчас,
в данный момент)', кассансайское navistoxotas, чустское nafista-xotas<
navista xoraftaast 'он пишет (сейчас, в даннЫй момент)'; ср. узб. уJtuб
ёmuбман, 'я читаю (сейчас, в данный момент)', ёаuб ёmuбдu 'он пишет

(сейчас, в данный момент)', где состав тот же: деепричастие прошед

шего времени основного глагола (уJtuб ёзuб) и перфект вспомогатель

ного глагола ёmМО/i 'лежать' (ёmuбман" ёmuбдu). Прошедшее определен
ное время II в таДЖИКСRИХ говорах образовано из деепричастия про

шедшего времени основного глагола и преждепрошедmего времени

ft ' " ,вспомогательного глагола хота аn лежать, спать, например: кассан-

саЙСRое xondoxotudam 11 xondoxtudam, чустское и верхнечирчикскоеxonda
xotudam < xonda xorafta budam 'я читал (в определенныймомент в прош

лом)', кассансайское navistoxotut 11 navistoxtut, чустское и верхнечирчик

~Koe navista-xotut < navista xorafta bud 'он писал (в определенный момент

в прошлом)'; ср. узб. Y/iUU ёmuб адим 'я читал (длительно, в опреде

ленный момент)', ёаа ёmuб ади 'он писал (длительно, в определенный

момент в прошлом)', где состав тот же - деепричастие основного гла

гола (Y/iUU, ёза) и преждепрошедшее время вспомогательного глагола

ёmМО/i 'лежать' (ёmuб адим, ёmuб ади).
Спорным является вопрос о происхождении форм настоящего опреде

ленного времени 1 и прошедmего определенного времени 1 изъявитель

ного наклонения с вспомогательным глаголом istodan 'стоять', 'пребы
вать' а также так называемых «сложно-деепричастных глаголов». По, ,

этому поводу в существующей литературе высказаны две точки зре

ния. По мнению 'одних исследователей, они представляют собою позднее
новооБРЩlOвание, возникшее в разговорной 'l'аджикской речи (в север-

ных говорах) под непосредственпым воздействием узбеКСRОГО языка 183,

по мнению других исследователей грамматические формы с istodan про

должают линию развития среднеперсидских форм с вспомогательным

глаголом estiltan 'стоять', 'пребывать' (ср.-п. перфект - raft estet и плюс

квамперфект- raft estilt), сложно-деепричастные глаголы с модифика

торами istodan и mondan восходят к среднеперсидским сложным гла

гольным образованиям с estiitan и milndan 1840, а с другими модификато

рами - возникли в ходе общего хода развития а:EiаЛИ'l'ичеСIШХ форм

глагола 185. Мы СRлоняемся в пользу первой из этих двух точек зрения.

Попытаемся раскрыть причины, которые нас к этому побужДают.

Глагольная система таджикских гов.оров, как показывает' приведен

ный нами сравнительный обзор диалеRтологических материалов, в ка

честве непосредственного своего предmествеННИRа, линию развития ко

торого она продолжает, имеет глагольную систему того типа, который

представлеIi в ЯЗЫRе классического периода. I\ среднеперсидской гла

гольной сис.теме она может быть возведецалишь опосредствованно,через

язык классического периода, представляющий более близкий к ней

промежуточный этап ее развития. .
Язык классического периода, по признанию большинства современ-:

ных ученых, сложился в качестве письменного, литературного языка

в IX-X вв. н. э. В северных провинциях существовавшей в то время

обширной Иранской империи, т. е. на территории Мавераннахра186, Хо

расана (северная часть Ирана) и северных частей теперешнего Афга

нистана. В его формировании немалую роль должны были играть диа

лекты таджикоязычной (персоязычной) части населения городов Самар

канда и Бухары, которые были тогда крупнейшими культурными и адми

нистративными центрами. Если бы в разговорнойречи жителей всей этой

территориии, в частности, в диалектах Бухары и Самарканда существо

вали в то время глагольныеформы с istodan и сложно-деепричастныегла

голы, они, вероятно, получили бы отражение в письменном 1Jзыке класси

ческого периода. А между тем они там отсутствуют. Это одна из причин,

заставляющая нас думать, что глагольные формы с istodan и сложно-дее

причастные глаголы не унаследованы таДЖИRСКИМИ говорами из средне

персидского языка, а являются в них новообразованиями, возникшими

относительно поздно, в послеклассический период.

Обращает на' себя внимание территорияраспространения глагольных:

форм с istodan и сложно-деепричастныхглаголов (см.карты на стр. 178
180). Наиболее употребительны они, как мы уже говорили, в говорах таджи

коязычных селений Узбекистана и северных районов Таджикской ССР.

Здесь формы с istodan имеются не ТОЛЬRО в изъявительном наклонении
(rafsodas, rafsos или raftos < rafta istodaast, rafsoda bud, или rafsadut <
rafta istoda bud), они проникли в системы других наRлонений - ауди

тивного (rafsoda budas или rafsodudas < rafta istoda budaast), сослага

тельного (rafsoda bosad, raftosa bosad или rafsodosat < rafta istoda Ьойоо),

предположительного (rafsodagis < rafta istodagist) , а также в область

неличных форм глагола - причастий и деепричастий (rafsodagi < rafta

183 См.: П. Е. К У ~ н е Ц о в. Сравнительный грамматический очерк таджикского
и сартовского наречии. «Известия Туркестанского отделения Русского Географи-'

ческогообщества», 1915, т. XI, выи. 2, ч. 1, стр. 5-6; В. С. Расторгуева.

Об устойчивости морфологическойсистемы языка. - Сб. «Вопросы теории и исто
рии языка». М., 1953, стр. 232-233.

1840 О. И. С м и р н о в а. Глаголы ёstiitаn и mаnааn в среднеnерсидском языке.

«Советское востоковедение», т. 5. М., 1948, стр. 297-304; В. А. Л и в m и ц. О BHYT~
ренних законах развития таджикского языка. «Известия Отд. обществ. наук

АН Таджикской ССР)}, 5. Сталивабад, 1954, стр. 93-97.
185 Там же. '
186 Мавераннахр - Междуречье, т. е. территория, находящаяся между реками 

Аму-Дарьей ir Сыр-Дарьей.
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tstodagi, rafsoda < rafta istoda). Чем дальше к югу от Туркестанского
хребта, тем менее употребительныформы с istodan. В говорах Матчи, Нара
тага, Гиссара имеются ТClЛЬRО две формы с istodan - настоящее определен

ное и проiпедшее определенное' вре~я изъявительного накловения (в ка
ратагском в редких случаях также причастие на -gi- rafsodagi < rafta
istodagi.). В кулябских, рогских, каратегинских, дарвазских говорах

тайже имеются только эти две формы, причем J'f ови, по признанию .
всех исследователей, используются в речи значительно реже, чем

на севере. В говоре Чилдары (нижнее Вахио), как утверждают сами

жители этих мест, их можно встретить, лишь в речи лиц, выезжавших

надолго В' г. Душанбе или в оеверные районы. В горонском l'oBope
они вовсе отсутотвуют. Южная граница той территории, где ак

тивно используются сложно-деепричаотные глаголы, проходит где-то

немного южнее Варзоба, Гиссара и Наратага. В муминабадском, даш
такском, бальджуанском говорах они имеются, но значительно менее

употребительны, чем' на оевере. В ховалингском, рогских, горонском,

а также, по-видимому, в дарвазских и ванчских говорах они отсутот

вуют. Ни форм С istodan, ни оложно-деепричастных глаголов нет также

в литературном кабули, в извеотных нам таджикских говорах Афга
Iiистана и в оовременном пероидоком языке. А между тем, еоли бы они
восходили к ооответотвующим среднепероидоким глагольным образова-'
ниям, мы скорее могли бы ожидать, что они сохранятся именно в 00

времевном персидском яз:ьtке, в кабули и южных таджикоких говорах,

которые территориально более близки к месту' раопроотранениясредне

перrтидского языка. Южные и юго-восточные говоры, где формы с isto
dan и СЛClжно-деепричаотныеглаголы мало употребительны или даже
вовое отсутотвуют, не имеют неПClсредотвенногоконтакта о узбекоким,
языком, а северные, где они особенно широко раопростране~ы, уже

в течение ряда столетий находятся под постоянным его nоздеиствием

(см. карты на стр. 178, 179, 180).
Что касается морфолоrичеокого соотава форм о istodan и оложно

деепричаотных глаголов, то он с несомненной убедительностью, как
нам представляется, свидетельствует об относительно позднем их обра
зовании. Форма настоящего определенного времени изъявительного на

клонения соотоит из деепричастия прошедшего времени, основного гла

гола И'перфектавспомогательногоглагола istodan, форма црошедшего опре

деленного времени - из того же деепричастия и преждепрошедшего

времени глагола istodan. Перфект и преждепрошедшее время сами по

себе уже аналитические, соотавные формы: перфект вклю::ает в себя
то же деепричаотие основного глагола (в данном случае - ~stodan) и не
достаточный глагол бытия, глагольную связку .(istoda ast), прежде
прошедшее время - то же деепричаотие глагола ~stodan и простое про
шедшее время глагола budan 'быть' (istoda bud). Таким образом, настоя
щее определенное время (rafta, istoda ast) и прошедшее определен:rое

время (rafta istoda bud) показывает нам образцы вторичного, вдвоиве
уоложнеННОl'Q типа построения аналитических форм глагола, ооотоящих
из трех лексических элементов; в пассивном залоге они становятся

даже четырехчленными: xonda suda istoda ast, xonda Suda. istoda bud.
Такие формы могли возникнуть лишь ~a очень поз.днем этапе развития

анs.литиЧеСЮiХ глагсшьных образовании. Языку классического периода,
между прочим, в активном залоге были СIiоЙс.твен-,НЫ TOJ!bRO ;:~ухчле,,~ные

аналитические формы глагола (rafta ast, rafta, b1Jd, rafta bas,ad. х ahad
raft); трехчленные образования и~елис:ь.:..vтам, ~!,'fшь ~_ пасо~ве , (x"iinda
suda ast' x"iinda suda bad x"iinda suda basad, х ahad х anda sud) ..

BMec~e о тем формы'd istodan поражают абсолютным сходством своей
КQВ;СТРУКЦИИ с соответотвующимИ узрекскими фОР,мами" вк~юч,ающим~
В свой ооотав вспомогательный глагол mур.мо't стоять j пребынать.

ер., например, таДЖИRскре наотолщее опреде.денное время 'о' 'istodan
'стоять', 'пребывать' и узбекское так наЗI>Iваемое «Щlстолщее конкрет

ное времю> о вспомогательНЫМ глагоДОМ mypM0't 'стоят;ь', 'пребыват.;ь':

тадж. rafta istodaam (ПРИ, стяжении в разных говорах - rafsodam, raf
sodem, raftosam, rafsokam, rafsakam, rafsem и пр.) 'я иду (в данный мо

мент, сейчас)' и узб. кеmuб тури6,м,аn 'я иду (в данный момент, сейчас)';

тадж. xonda istoda ast (при отяжении - xonsodas, xonsoday, xonsos, xonsas,
xondos и пр.) 'он читает (В данный момент, сейчас)' и узб. Y'tu6 тури6ди

'он читает (в данный момент, сейчао)'. Морфологический ооотав Э'.l'ИХ

форм в обоих языках абоолютно одинаков: деепричастие прошедmего

времени основного глагола (тадж. rafta, xonda, узб. к.еmи6, у'tuб) и пе'р

фект вспомогательного глагола 'стоять', 'пребывать' (тадж. 'istoda аm,

istoda ast, узб., тури6маn, тури6ди). То же самое мы обнаруживаем

при сравнении таДЖИ:КСКОГQ прощедшего определенного времени изъяви

тельного наклонения с istodan и узбекского прошедшего длительного

времени с mypMo't. Обе они состоят из деепричаотия основного глагола

и преждепроmедшего времени вопомогательного глагола о общим для

обоих языков значением' 'стоять', 'пребывать' - тадж. istodan, узб. тур

JltQ't; op~ например: тадж. rafta istoda budam (при стяжении в' разных

говорах - rafsoda budam, raftosa budam, rafsodudam) 'я шел (длительно,

в определенный момент в прошлом)' и узб. к.ети6 тури6 ади,м, 'я шел

(длительно, в определенныймомент в прошлом)', тадж. xonda istoda bud (при

стяжении - xQnsoda bud, xondosa bud, xonsodut) 'он читал (длительно)'

и узб. у'tиб mури6 ади 'он читал (длительно)'. Полноотью оовпадают,

как можно видеть из пр~веденных примеров, эти формы в таджикском

и узбекском языках и по своему значению.

Таджикские сложно-деепричастныеглаголы соответственцо идентичны

по хара.ктеру образования узбекским сложным формам глагола, выра

жающим характер протекания действия 187, которые некоторые ученые

называют узбекскими видам;и глагола. В первой части' ЭТИХ оложных

образований в обоих языках представленооновдой глагол в формедее

причастия прошедшего времени (тадж. rafta, xonda, узб. к.ети6, y'tu6), во

второй части -:- глагол-модификатор в СПРЯ,l'аемой форме, сообщающий

всему оочетанию различные дополнительные смысловые оттенки, преиму,

щественновидовые. Rаждыйглагол-модификатортаджикскогоязыка имеет

в узбекском языке свой двойник, частично или ПОЛНОС'.l'ью совпадающий

о ним по своему ооновному'лексическомузначению и по тому смысловому

оттенку, который он придает всему сложному 'глагольному образова

нию в целом.

1) Таджикскому глаголу-модификатору giriftan 'брать', показываю

щему, что субъект совершает дейотвие для себя, в узбекском соответот

вует глагол-модификатор од,м,0't 'брать'; ср. тадж. navista (или navista,
navisonda) giriftan 'записать для оебя' и равное ему по значению узб.

ёзuб ОДМОJt,.

2) Таджикокому глаголу-модификатору dodan 'давать', показывающему,
что субъект оовершает дейотвие, предназначенное для кого-то другого,

ооответствует узбекский глагол-модификатор 6epMo't 'давать'; ср. тадж.

xonda dodan 'прочитать для кого-нибудь' и равное, ему по значению

узб. Y'tu66epltto't; ,тадж. naviSta (navista, navisonda)dodan 'задиоать для

кого-нибудь' и узб. ёзиб 6epMo't 'записать для кого-;нибудь'.' '
3) Таджикскому глаголу-модификатору istodan 'С'l'ояiъ', указываю

щему на длительность действия, соответствует узбекский глагол-моди

фикатор mypM0'i 'стоять'; ср., тадж. mogazeta xQnda тneistem и узб. бив

газета Y'tu6 тура,м,uз 'мы читаем газеты (постоянно, длительно)'. '

187 См.: А. Н.' R о н о н о в. Грамматика современного увбекского литературного
явыка. М .-л., 1960, стр. 203~208.:
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4) Таджикскому глаголу":модификатору siStan 'сидеть', также придаю

щему действию оттенок длительности, соответствует узбекский глагол

модификатор ymUpMO/i 'сидеть'; ср. тадж. blsyor gap zada na-mesinam и

узб. -,;,уn гаnuрuб утирмаймаn 'я не буду много говорить'.

5) Таджикскому глаголу-модификатору gastan 'вращаться', 'ходить',

'двигаться', указывающему па длительное действие, совершаемое субъек

том во время движения или перемещения, соответствует узбекский'

глагол-модификатор ЮРМО1t 'ходить'; ср. тадж. bozt karda gastan и узб.

iJunаб юр.мО/i 'играть', тадж. parida gastan и узб. учuб юр.мО1t 'летать'.

6) Таджикскому глаголу-модификатору sudan 'делаться', 'становиться',

'кончать', указывающему на законченность действия, соответствует

узбекский глагол-модификатор бу.л,МО1t 'быть', 'делаться', 'становиться',

'кончать'; ср. тадж. тап [n kitБЬаtа xonda sudam и узб. меn бу -,;,uто

бunенu У1tuб бу.л,дuм 'я прочитал ту твою книгу'..
7) Таджикскому глаГОЛУ-МОДИфИRатору тоnааn 'оставаться', 'остав

лять', указывающему на законченность или внезапность действия, со

ответствует узбеRСКИЙ глагол-модификатор 1tо.л,мо/i 'оставаться'; ср. тадж.

odat karda тоnааn и узб. уреанuб /iОЛМО/i (одат 1tuлuб 'iО.Л,МО1t) 'привык

нуть (к кому или чему-либо)'; тадж. omada mondan и узб. ~елuб 'iо.л,мо/i

'неожиданно прийти (приехать)'; в тех случаях, когда глагол тоnааn

указывает в таджикском языке на действие, совершаемое (или совер

шенное) мимоходом,. между прочим, ему соответствуетузбеКСRИЙглагол

модификатор 1tYUMO/i 'ставить', 'класть';. ср. тадж. gufta mond и узб.

деб 1tyuau 'он сказал (между прочим, мимоходом)'.

8) Таджикскому глаголу-модификатору baromadan 'выходить', ука

зывающему на завершенность, законченность определенной стадии,

фазы действия, соответствует узбеКСRИЙ глагол-модификатор ЧU/iМО'i

'выходить'; ср. тадж. тап [n kit6ba :,;onda baromadam и узб. мен бу ~и

тобnu У'iuб ЧU'iдu.м 'я прочитал эту книгу'.

9) ТаджИI<СКОМУ глаголу-модификатору raftan 'идти', 'ехать', 'отправ

ляться', 'уходить' соответствуютузбекские глаголы-модификаторы:а) ~eт

MO'i 'уходить' - в том случае, когда глагол raftan в таджикском ука

зывает на окончательность, завершенность действия; ср. тадж. murda
raftan и узб. У.л,uб ~mM0'i 'умереть'; тадж. havo so/ suda ra/t и узб.

:faвo очu.л,uб ~тди 'небо прояснилось'; то же, когда raftan, присоеди

няясь к глаголам движения, указывает на то, что действие направлено

в сторону удаления от говорящего; ср. тадж. parida raftan и узб. учuб

-,;,emм0'i 'улетать', тадж. gurexta raftan и узб. югурuб ~mмo/i 'убегать';

б) бормо'i 'идти', когда таджикский глагол raftan указывает на посте

пенное развитие, нарастание, прогрессирование действия; ср. тадж.

хuЬ suda raftan или narz suda rajtan и узб. яхшu.л,аnuб бормо'i 'посте

пенно улучшаться'.

10) Таджикскому глаголу-модификатору firistodan (в говорах firisonr
ааn, jisondan) 'посылать', указывающему на силу, интенсивность вне

запного действия, соответствует узбекский глагол-модификатор юбор

M0'i 'посылать'; ср. тадж. хаnаа karda firistodan (firiso.ndan, fisondan) и

узб. -,;,у.л,uб юбормо'i 'рассмеяться', тадж. girya karda firistodan (firisonr
dan, fisondan) и узб. uuрд,аб юбормо'i 'расплакаться'.

11) Таджикскому глаголу-модификатору partoftan 'бросать', указы

вающему на действие, осуществляемое энергично, основательно, до

конца, соответствует узбекскийглагол-модификаторташламо'i 'бросать';

ср. тадж. gula hamasakanda partoft и узб. еу.л,nunг faмacunu уаuб таш

.л,адu 'он оборвал все цветы'; тадж. burida partoftan и узб. ~есuб таш

.л,амо'i 'срезать'.

12) Таджикскому глаголу-модификатору didan 'видеть', показываю"

щему на то, что действие совершается с целью что-либо испытать,

испробовать, соотв'етствует узбекский глагол-модификатор~урМО'i 'ви':'

134

деть'; ср. тадж. pusida didan и узб. ~uuuб ~урМО'i 'примерить', тадж.
хuгаа didan и узб. еб ~урМО'i 'отведать (еды)' и пр.

Мы привели далеко не полный перечень совпадающих сложнодее
причастных глагольных образований в обоих языках, в таджикском и

узбекском. НО и этого достаточно для того чтобы видеть как 'велико
188 И "их сходство. это сходство не может быть случайным, особенно

если учесть территорию распространения сложнодеепричастных глаго

лов (см. карту на стр. 180), существование абсолютного двуязычия во

многих населенных пунктах на этой территории, мщ)гочисленные факты,

свидетельствующие о глубокой степени влияния узбекского языка на

говоры этих мест (огромное количество заимствованных слов, лексиче
ские и грамматические кальки и пр.).

ИЗ северных таджикских говоров формы с tstodan и сложнодеепри
частные глаголы в очень позднее время (в 20-30-х годах нашего сто

летия) ПрОНИRли в современный литературный таджикский язык. От
туда же они проникают в южные и юго-восточные говоры, частью не

посредственно, через людей, выезжающих в северные районы, частью

опосредствованно- через литературный язык.

Влиянию узбекского языка, по-видимому, обязана своим возникно
вением форма прошедщего времени предположительного наклонения
(см. стр. 95), которая по характеру образования и по значению пред
ставляет собой точную копию узбекской модальной формы прошедmего
перфективного времени 189. Обе формы, таджикская и узбекская, состоят
из пр~частия~прошедmего времени основного глагола (тадж. xandagi,
raftagz, узб. y~иean, ~тгan) и глагольной связки (тадж. полная форма
(h)astam, (h)astz, (h)ast и т. д.; краткая форма -ат, -i, -ast и т. д.; узб.
-дирмаn, -дирсаn, -дир и т. д.); ср .. тадж. пенджикентское и байсунское
xondagistam<xondagiastam (с полной формой глагольной связки), ЧУСТ
CK~e xonda~iyam,самарuкандско-бухарскоеxondagem<xondagi-am (с крат
кои формои глагольнои связки) 'вероятно, я прочитал' и узб. Y'iuean
дирмаn 'вероятно, я прочитал'; таджикское, общее для всех северных
говоров (кроме самаркандско-еврейского) raftagts(t} < rajtagiast 'ве
роятно, он ушел' и узб. ~eтгanдиp 'вероятно, он ушел' и т. п.

Между прочим, если исключить узбекское влияние, то в самом
таджикском языке не было предпосылок для создания специальных

форм предположительного наклонения. Предположение издавна выра
жалось в нем описательно с помощью аориста (ravad) или прошедmего

времени сослагательного наклонения в сочетании с .модальными сло

вами и оборотами, такими, как Ьоуаа 'должно быть', ehtimol 'вероятно'
'возможно', mumkin ast 'возможно', 'может быть' и т. п. (Ьоуаа ravad
или mumkin ast ki ravad 'вероятно, он пойдет', Ьоуаа ra/ta bosad или
mumkin ast ki rafta bosad 'вероятно, он ушел'). С помощью этих опи
сательных средств (без специальных форм предположительного накло

нения) прекрасно обходятся при выражении предположения и поныне
все южные, юго-:восточные и частично центральные (маТЧИНСRие) таджик

ские говоры, а также современный персидский язык и кабулИ. Исполь

зуются они до сего времени и в- северных говорах (параллельно с фор

мами предположительного наклонения). Исходя только из фактов самого

188 Учитывая сходство таджикских и узбекских сложнодеепричастныx глаголь
ных обравований, нельэя все же считать их абсолютно совпадающими. В уэбек
ском явыке они значительно богаче и многообразнее. В качестве первого элемента
в.. НИХ ~ожет участвовать не только деепричастие прошедшего времени на -uб

(еаuб, у~uб), но и деепричастие' настоящего времени на -а и -й (ёаа, Y~uЙ). Не
всегда совпадает полностью к.руг эначений таджикских и увбекских глаголов-мо-

• дификаторов и круг глаголов, с которыми они могут сочетаться. Ивучить все это
дело будущего.

189 См.: А. Н. R о н о н о в. Грамматика современного увбекского литературного •
языка, стр. 219.

135



таджикского язъша и собственных его внутренних закономерностей раз

вития, трудно также объяснить, каким образом та форма, которую мы

называем прошедшим временем предположительного накдонения (rajta
gist, xondagist) , приобрела свойственный ей сейчас оттенок предполо

жения.. Это модальное значение не вытекает непосредственно из се

мантики ее составных элементов- причастия прошедщего времени ос

новного глагола (rajtagi 'ушедший', 'уход', xondagi 'прочитавший',

'прочитанный', 'чтение') и глагольной связки. Необходимо учесть также

территорию распространения этой формы (см. карту на стр. 180).

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СБЛИЖЕНИЕ ТАДЖИКСКИХ И "УЗБЕКСКИХ ФОРМ

И.сследователи уже не раз отмечали чрезвычайно большое сходство

в семантике и синтаксических функциях многих грамматических форм

(особенно глагольных) в северных таджикских говорах и в узбекском

языке 190. В общем это ~аблюдение подтверждается фактами. Однако

нужно иметь ввиду, что причины этого сходства в разных случаях

неодинаковы, и их нельзя целиком относить на счет двуязычия, как

это склонны делать некоторые ученые. Так, например, функциональное

совпадение узбекской и таджикской форм сравнительной степени при

лагательных, узбекского исходного падежа с аффиксом -даn и таджик
ской предложной конструкции с a(z), узбекского дательного падежа

с аффиксом -га и таджикской послеложной конструкции с Ьа, узбек

ского местного падежа с· аффиксом -да и таджикской послеложной кон

отрукции с anda, узбекского винительного надежа с аффикоом -ni и

таджикской послеложной конструкции на ~a, на которое обратили вни

мание П. Е. Нузнецов и Е. Д. Поливанов191, едва ли можно объяснить

взаимовлиянием этих двух языков. Это совпадение возникло случайно,

в результа,!е различных внутренних процессов, протекавших в каждом

из этих языков в отдельности. Даже при самом поверхностном озна

комлении с историей таджикского показателя сравнительной степени

-tar, предлога a(z), предлога и послелога Ьа, послелогов а, anda ,и при

сравнении с аналогичными морфологическими показателями, предло

l'ами и послелогами'других близкородственных иранских языков (и

в первую очередь персидского) можно убедиться, что теперешнее их

значение развилось вне какой-либо зависимости от иноязычного влия

ния 192. Мы также не думаем, что к . фактору узбекского воздействия
можно свести послеложное использование служебных частиц Ьа, anda,
а в северных таджикских говорах. Послелоги, как таковые, в общем

ведь вовсе не чужды иранским языкам. Они имеются, кстати, и в юж

ных говорах, не контактирующих с узбекским языком (da, па, anda 193_
см. стр. 115). В частности, а (если правильно наше предположение

о его происхождении из rii 194) искони является послелогом. Древние

antar и pa~iy, :к :которым восходят современные таджи:кс:кие anda и Ьа,

имели двоиное использование, препозитивное и постпозитивное, а по

тому нет ничщ'о удивительного в том, что в :ка:кой-то части говоров

они закрепилисьименно в постпозиции'.Изоглоссапослелога anda, между
прочим, проходит не по горизонтали(цо территории северных говоров),

190 П. Е. R У в н е Ц о в. Сравнительный грамматический очерк таДIIШКСКОГО и

сартовского наречий, стр. 2-17.
191 Е. Д. П о л и в а н о в. Обравцы несингармонистических (иранивованных) го

воров увбекского' явыка. П. Вокаливм говора г: Самарканда (глава ив описания

двуявычия). «Доклады АН СССР», 1928, М 14.
. 192 См.: Н. Д. Гарипова. Таджикские первичные предлоги в историческом

освещении (Автореф. канд. дисс.). М., 1955.
193 См. стр. 115 данной работы.

194 См. стр. 116 данной работы.
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а по верти:кали (по восточной стороне), ·захватывая часть северных

говоров (верхнечирчикские, ферганские), чllсть центральных (матчин

ские), часть южных (каратегинские, чилдаринский, рогские, горонский),.

юго-восточные (дарвазские).

Что касается глагольной системы, то здесь фун:кционально близкие

таджикские и узбекские формы можно разделить на три категории.

Н первой категории относятся формы, значение которых сложилось

очень давн(), до тесного контактирования этих двух языков и совпало

случайно или в силу каких-то общих языковых заlc'ономерносТеЙ. Та
ковы, например: 1) таджикские и узбекские формы повелительного на

клонения: тадж. хоп, узб. y~и 'читай'; 2) таджикское и узбекс.кое на

стояще-будущее время изъявительного наклонения: тадж. mexonad, узб ..
y~ийди 'он читает (обычно, постоянно)', или 'он будет читать'; 3) таджик
ское простое прошедшее время и узбе.кское прошедшее .категорическое

время изъявительного наклонения: тадж. xond, узб. Y~иди 'он читал',.

'он прочитал'; 4) таджи.кское длительное прошедшее вреt.tЯ изъявитель

ного наклонения и узбекскийне\?пределеiIный имперфект: тадж. mexond,.
узб .. iJftUP :эдu 'ОН читал (длитеJIЬНО и неоднократно)'; тадж. 11 meomad,
то kino merajtem, узб. у кмгаnда (здu), киnога борар здuк 'если бы он

пришел, мы пошли бы' в кино'; 5) таджикское преждепрошедшее время,.

узбе.кс.кое преждепрошедшее время изъявительного наклонения: тадж.

rajta bud, узб. кетuб здu 'он ушел (прежде или давно)'; 6) таджикское

настоящ€-будущее время сослагательного наклонения (аорист) и узбек

~Koe Н,астояще-будущее ~ремя условного наклонения: тадж. xonad, узб ..
yftuca если он прочитает ; 7), таджикское прошедшее время сослага

тельного наклонения и узбенс.кое прошедшее время условного накло-,

нения: тадж. xonda bosad, узб. iJftuca здu 'если он прочитал' и т. д.195

Но второй натегории мы относим те таджинские глагольные формы,

которые можно. счtlтать кальками с узбекского. Мы подробно разби

рали их на стр. 130-136 и здесь на них останавливаться~e будем.
И, наконец, к третьей категории нринадлежат. глагольные формы"

:которые нельзя считать калышми, но в развитии их значенияили в их

функционировании в предложении в той или иной степени сназалось..

влияние узбекского язына. Наиболее показательно в этом отношении

таджикское.причастие прошедшего вр~мени на -gi. Это причастие, нак

мы уже говорили (стр. 97-98), в таджикском языке являетсяновообра

зованием. В языке классического периода его не было. В его морфоло

гическом составе H~T ничего узбексного: оно образуется из причастия

(-:-деепричастие) прошедшего времени (xonda, rajta) и именного словооб

разовательного суф~икtа.-i, ,в словах с исходом на ,гласный выступаю

щего в варианте -g~ (xondag~, rajtagi).
В современном таджиксном суффинсе -i (после гласных -gi), нак из:

вестно, слились два среднеиранскихсловообразующих элемента - с уф

финс абстрактности -i,h и суффикс относительных· прилагательных -ik.
Поэтому и в настоящее время он несет на себе двойную функцию: от

прилагательных и некоторых существительных более коннретного зна

чения он образует абстра.ктные существительные (sajed 'белый' - sajed'i
'белизна', dl1st 'друг' - dl1stf, 'дружба'); от существительных - относи

тельные прилагательные (devor 'стена' - devori 'стенной'). Поскольну

в рассматриваемых нами формах (xondagt, rajtagt) суффикс -gi присо

единен к причастию (представляющему собою отглагольное прилага-·

тельное), мы вправе были бы ожидать, что такое сочетание даст 0'1'-'

глагольное абстрактное существительное, т. е. имя действия. В этом

195. Мы не Dоказываем вдесь вначения таджикских форм сослагательного накло~

нения и увбекских форм условного наклонения во всем их многообравии так как

это отняло бы слишком много времени и места. '
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.значении, между прочим, и употребляются немногочисленные именные

образования' такого типа в современном персидском языR,' например

.estadegi 'твердость', 'упорство', 'настойчивость' (от estadiin 'стоять'),

.estadegi kiirdiin .'отстаивать', 'настаивать', 'проявлять твердость'. В тад

жикском же языRe за этой формой, помимо значения имени действия,

закрепилось также и причастное значение, непосредственно из ее мор

.фологического состава не вытекающее.

Вместе (} тем при первой же попытке хотя бы поверхностного срав

"Пения бросается в глаза поразительное семантическое и функциональ

ное сходство таджикского причастия прошедmего времени на .-gi (хоn

.dagi, raftagi) в северных таджикских говорах с узбекским причастием

на -гаn. То и другое по существу являются глагольными образовани

ями особого типа с двойным, нерасчдененным значением причастия и

имени действия; например, тадж. и узб. y1tuean значит 'читавший', 'чи

танный' и 'чтение'; тадж. raftagi, узб. к,етгаn - 'ушедший' и 'уход'.

В том и другом не выражена залоговая дифференциация, т. е. в зави

симостиот контекста они могут иметь то активное, то пассивное зна

чение: тадж. odami xondagi (или xondagi odam), узб. y1tuean ода.м 'чи

тавший (или учившийся) человек'; тадж. kit6bl xondagi (илихоndаgi ki
.tob), узб. y1tuean к,uтоб 'прочитанная Iшига'. В обеих формах отчетливо

выражено прошедшее время; оба причастия отличаются большим много

образием функций в предложении, где могут быть использованы в ка

честве: 1) определения: тадж. xondagi odam или odami xonilagi, узб.

y1tuean одам 'читавший(или учившийся) человек'; 2) сказуемого: тадж.

vay raftagi, узб. у r;,emean 'он ушел'; тадж. xondagi budam, узб. y1tuean
.эдu.м 'я учился (прежде)'; тадж. (agar) xondagi Ьовм, узб. (агар) y1tuean
БУ.ttea 'если он прочитал' и т. д.; 3) прямого дополнения: тадж. onjo
rajtagisa na-medonam, узб. у ерга боргаnunu бuд,маU.м,аn 'я не знаю,

ездил ли он туда'; 4) обстоятельства: тадж. (лен.) тап rajtagi-nda ха

zon bud, узб. ,меn nетгаnда 1tУЗ фаед,u эдu 'когда я уезжал (букв. при

моем отъезде), была осень'.

Сходны в обоих языках споообы выражения фактического субъекта

действия, предотавленного причастием, когда само это причастие вы

ступает в атрибутивной функции: 1) с помощью местоименных энкли

"тик ·в таджикском и аффиксов принадлежности В узбекском языR::

·тадж. хаН naviStagim, узб. ёзгаn хатим 'написанное мною письмо';

2) с помощью имени сущеотвительного или местоимения, оформленного

св качестве определения (В таджикском с помощью изафетного пока за

теля -i, в узбекском- с помощью аффикса родительного падежа -nиnг):

·тадж. хаН navistagii тап, узб. .меnиnг ёзгаn хати.м 'напиоанное мною

письмо'; тадж. хаН naviStagii Qodir, узб. I(одирnиnг ёзгаn хати 'письмо,

'написанное Нодиром'; 3) с помощью неоформленного имени существи

тельного или меотоимения (в узбекском - ооновной падеж имени), ко

'торое выотупает как бы в роли своеобразного подлежащего внутри ат

рибутивного оочетания: тадж. хаН тап navistagi kuJo?, узб. .м,еn ёзгаn

хат 1tanu? .'где напиоанное мною письмо?'; тадж. xati Qodir navistagi
.kuJo, узб. I(одир ёзгаn хат 1tanu? 'где пиоьмо, написанное Нодиром?'

В обоих языRхx существует специфичеокий предикативный оборот,

·.с,оотоящий из причастия прошедmего времени, имеющего при оебе

в таджикском - местоименную ЭНКЛИТИRу, в узбекском - аффикс при

надлежности, и отрицательной формы глагольной связки: тадж. unJa
rajtagim nе; узб. у ерга боргаnu,м uy1t 'я не ходил туда' (букв. 'туда

.хождения моего нет').

В ряде северных таджикоких говоров наблюдаются случаи поота

повки личного местоимения позади причастия, употребленного в функ

ции сказуемого, по аналогии с узбекскими аффиксами оказуемости:

·тадж. in kitБЬа xondagi-man 'я прочитал эту книгу', ср. узб. бу х;uтобnu
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y1tueanмan; тадж. in kitoba xondagi ne-таn 'я не читал эту книгу', ор.

узб. бу к,uтобnu y1tuean эмасмаn .
Интересно отметить в этой. связи, что причастия на -gi в южных

говорах значительно менее употребительны, чем на севере. Их функ

ции в предложении ограничены там только двумя - атрибутивной и

предикативной, и используютоя они там только в качестве собственно

причаотий, значение имени действия им не свойственно. Южным гово

рам чужды также очень многие из разобранных нами выше синтакси

чеоких оборотов с причаотиями, обнаруживающих оообенно сильное

сходство о узбекскими.
Влияние узбекокого языRa оказалось, по-видимому, в какой-то сте

пени и на синтаксичеоких функциях таджикского причаотия будущего

времени (xondani 'предназначенный для чтения', 'намеревающийся чи

тать' - в северных таджикских говорах и чаотично в центральных).

Первоначально оно, 'как волкое· иное 'причастие, употреблялось пре

имущественно в качестве определения: cizi pflsidani 'носильная вещь',

'вещь, предназначенная для надевания', cizi xflrdani .'съедобная вещь',
'вещь, предназначенная для еды'. В дальнейшем В' тех северных гово"'

рах, где это' причаl;тие существует (Бухара, Самарканд, Чуст и др.),

основной его функцией стала предикативная, а основным значением

намерение. При этом обращает на себя внимание абсолютное сходство

предикативных сочетаний, включающих в себя причаотие будущего

времени (rajtani) с узбекскими конструкциями,содержащими в своем

составе отглагодьное имя типа 1tuд,.мо1tчu 'намеревающийся дел:ать'; ср.,

например: тадж. rajtani hastam ·и узб. бор.мо1tчuмаn 'я намереваюсь

идти (или. ехать)'; тадж. rajtani budam и узб. бор.мО1tчu эдuм 'я наме

ревался идти (ехать)'; тадж. raftani sudam и узб. БОРМО1tЧU буд,дu.м 'я

вознамерился (решил) пойти'; тадж. agar raftani savam и узб. агар бор

.мо1tчu буд,са,м 'если я соберусь (или решу) пойти'; тадж. rajtani sudas
и узб. бор.мо1tчu буд,unтu 'оказывается, он вознамерился (решил) пойти'.

Интересно отметить, что в тех северных говорах, где причастие буду

щего времени (типа rajtani) отсутствует, в этом же значении употреб

ляется причастие настояще-будущего времени на -gi, обнаруживая

то же сходство с узбекским прича~тием на -'ri; ср., например, тадж.

meraftagi budam и узб. бор)to1tЧU эдuм 'я намеревался идти'; тадж. me
rajtagi sudam и узб. бормо1tЧu буд,дu,м 'я вознамерился (решил) пойти';

тадж. agar meraftagi savam и узб. БОРМО1tЧu булсам 'если я соберусь

(решу) пойти' и т. д. Нужно, однако, учесть, что в данном случае

узбекокое влияние могло служить лишь в качестве способствующего,

стимулирующего фактора, поскольку оамо значение намерения и прин

ципиальная возможность использования в предикативной функции за

ложены уже в самой природе обойх цричастий (rajtani и merajtagi).

УСИЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХПРОЦЕССОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ"УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Узбекское влияние, как мы уже могли видеть, оказывается продук

тивпым лишь В том олучае, когда, явление, им порождаемое, не только

не чуждо по своей природе грамматическому строю самого таджик

ского языR,' но даже имеет в нем какие-то предпосылки для своего

возникновения. Так, например, калькирование у·збекских форм с

вспомогательными глаголами mypM01t 'стоять', ёmмо1t 'лежать' ока

залось возможным лишь потому, что: 1) в таджикском языке имелось

деепричастие прошедшего времени (karda, xonda), аналогичное узбек

скому деепричастию на -uб (1tuд,uб, У1tuб), входящему в состав этих

форм; 2) это деепричастие так же, как узбекское деепричастие на' -uб,

.могло обозначать ситуационно не только предmествование по отноше

нию к действию, представленному в связанном с ним глаголе, но и
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одновременность с ним (тадж. karda, узб. 'tu.лuб - ситуаЦИОIlНО значит
, , , ') 3) u Фне только сделав, но и делая; таджикскии. пер ект от глаголов

состояния istodan 'стоять', xorajtan 'лежать' подобно узбекскому пер

фекту глаголов mypMO't 'стоять', ётмо't 'лежать' имеет значени~ настоя-·

щего времени данного момента (тадж. istodas, узб. турuбдu 'он стоит',

тадж. xorajtas узб. ётuбдu 'он лежит'), а форма преждепрошедmего

времени тех же глаголов в обоих .языках имеет значение длительного

прошедmего времени (тадж. istoda bud, узб. турuб эдu 'он стоял', таДж ..
xorafta bud, узб. ётuб эдu 'он лежал'); 4) все это вместе взятое позво

лило построить в таджикском языке сложную глагольную форму по

модели, заимствованной из узбекского' языка; ср. тадж. xonda istodas
и узб. iJ'tuб турuбдu 'он читает (сейчас, в данный момент)', букв. 'чи
тал стоит' (или 'пребывает'), тадж. xonda istoda bud и узб. у'tuб турuб

эдu 'он читал (длительно)', букв. 'он читая стоял' (или 'пребывал'),
тадж. (чустск.) xonda-xotas < хоnаа xorajtas и узб. у'tuб ётuбдu 'он чи

тает (сейчас)', букв. 'читая лежит', тадж. (чустск.) xon,da-xotut < xonda
xorajta bud и узб. у'tuб ётuб эдu 'он читал (длительно)', букв. 'читая

лежал'. Rалькирование сложно-деепричастных глаголов было возможнр.

потому, что В таджикском языке существовало нужное для этого дее

причастие на -а (karda, rafta) , а также потому, что сам принцип созда

ния сложных глагольных образований, состоящих из двух глаголов, из.

которых первый имеет форму деепричастия, не чужд таджикскому

языку и пр.

В )яде случаев узбекское влияние нообще не создает ничего качест-,
венно нового в таджикских говорах. Оно лишь способствует более

интенсивному развитию того, что уже существует в их грамматиче

ском строе. Таким был, например, разобранный нами в предыдущем,

разделе процесс закрепления преимущественно предикативной 'фующии

(с оттенком намерения) за причастием будущего времени типа kardani,
rajtani (см. стр. 139). В качестве: другого примера можно привести

особенно широкое распространение в некоторых северных таджищжих

говорах (кассансайском, чустском) понудительных глаголов, которые

могут быть образованы даже от тех глаголов, от которых в литератур

ном языке они не образуются, например: istondan 'заставлять встать',

'останавливать' от istodan 'стоять' (ср. узб. турf'UЗМo't 'заставить встать'

от mypMO'f 'стоять'), benondan 'показывать' от didan (основа наст. вр.

Ьеn, лит. Ыn) 'видеть' (ср. узб. к-урсатмо't 'показывать' от K-УРМО't 'ви
деть') и пр.

Стимулирующая роль узбекского влияния, возможно, сказа'лаоь и;
на частом использовании деепричастия (karda, rafta) и деепричастных

оборотов в северных таджикских говорах, равно как и на некоторых
других синтаксических построениях, но об этом см. раздел «Основные

сведения по синтаксису».

ЗАИМСТВОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ'ЭЛЕМЕНТОВ

При анализе форм, возникШИх в некоторых таджикских говорах под
влиянием узбекского языка, бросается в глаза тот факт, что все они

созданы морфологическими средствами своего языка. Чужой язык лишь.

дает толчок к их образованию, но реализуется оно своими средствами.

Иноязычные морфологические элементы заимствуются относительно

редко, причем это ПР8'имущественно аффиксы словообразования. Так,

например, буквально во всех таджикских говорах употребителен узб&к

ский суффикс -ei, образующий имена деятеля: kalxosci 'колхозник';' ket
manCi 'кетменщик', xizmatCi 'служащий' и T~ п.· В большем количестве·

проникли узбеКСRие словообра,зующие аффиксы в некоторые крайние
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северные смешанные таджикские l'OBOpbl, например в чустскиЙ. Здесь

используются:

1) -еа - суффикс, образующий наречия со значением образа действия:

urusca 'по-русски', узбе-,;,Са 'по-узбекски' и т. п.;

2) -lik - суффикс, образующий абстрактные существительные: priyom-
cilik 'прием', xflJalik 'хозяйство'; .

3) -gina - суффикс, обозначающий количественное ограничение: yak
sflmgina 'на один рубль', yak tingina 'на одну копейку'; .

4) -la - суффикс, образующий особого рода числительные, употреб

ляемые при выражении совместности (только в сочетании с местоимен

ными энклитиками): duttalamo 'мы вдвоем" (из du 'два', -ta- нумера

тинная частица, то< атоn - местоимеlшая эВ:клитика 1-го лица мд. Ч.

'Со значением 'наш'), duttalaton 'вы вдвоем' ит. д.; .;
5)' -lami.~ (-la + -mis) - СУффИRО, тоже образующий числительные со-·

вместности, но без энклитических местоимений; cortalamis 'вчетвером'.

Чустокий И верхнеЧИрЧИКСRие говоры' заимствовали также узбекские

аффиксы исходного падежа -diLn и дательного падежа -ga, но они, под

чиняясь нормам таДЖИКСRОГО языка, не имеющего падежных форм, пре

вратились в после;rюги: yakflm klasaSdan duyum klasas-ba guzaStат'я

перешел из первого класса во второй'; as soati du-dan maylis sut 'с двух

часов началось собрание' (чуст.); dados ау; yitmls-ga Ciqqan 'у нее есть

отец; ему исполнилось семьдесят лет' (букв. 'он вышел в семьдесят

лет' - бричмуллинское). Сочетаюrе .:узбекского аффикса дательного па

дежа с послелогci'м са (gaea) было :;воспринято здесь как единое, не

разложимое целое и превращено в·отд8.ttьныЙ самостоятельный послелог

'Со значением предела действия: тап lnJa-ndа to sоlбi siyum-gaea tarblya
gittan 'я воспитывался здесь до тридцатых годов'.

. Одновременно с послелогом -dan (из узбекского аффикса исходного

падежа) к слову очень часто присоединяется еще и свой собственный,

таджикский предлог a(z), имеющий то же значение исходности: soni
az maktab-dan buromdam 'потом я вышел из lПRолы'; as soati du-dan
maylis sar sut 'с двух часов началось собрание'. В чустском узбекский

послелог gaea самостоятельно не употребляется вообще; помимо него

при слове обязательно имеется еще и собственно таджикский предлог

to, тоже обозначающий предельный пункт: тап lnJa-ndа to sol6i suyum
gaea tafbuya gittam 'я воспитывался там до тридцати годов'; to ьtst-u
hajtum s6l-gaea modaram мт тап dar dагhбi Ьоуо xizтat ka gastam 'до

двадцать седьмого года я и моя мать служили у баев в качестве бат

раков'. 'Узбекский суффикс сравнительной степени -roq в чустском го

воре употребляется преимущественно в сочетании с таджикским суф

фиксом сравнительной же степени -tar: teztarroq 11 tezroqtar 'быстрее'.

Таким образом, говорящие проявляют как бы некоторое недоверие

к заимствованным аффиксам, неуверенность в их полнозначности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ

Формы, возникшие первоначально под узбекским воздействием, це

ликом включаются в общую грамматическую систему родного языка,

и дальнейшее их развитие идет уже в полном соответствии со свойст

венными ему фонетическими и морфологическими закономерностями.

Сложные формы глагола, например, подвергаются обычному для дан

ных говоров стяжению и сокращению, причем сами они в конце кон

цов превращаются из сложных в простые, а вспомогательные глаголы,

входящие в их состав, - в своеобразные аффиксы. Так, из xonda isto
daam 'я читаю' (в cebepho-фергаНСRИХ говорах - xonda istodakam) в са

маркандском говоре получилось xonsodem, в чустском - xonsakam,
в шайданском -xonsokam, в кассаНЬаЙCI<ом~хоnsеkати т. д.; из xonda
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istoda,budam ,'я читал длительно' (прошедшее определенное время)

в бухаРСRОМ говоре получилось xonsoda budam, в RассансаЙСRОМi

xonsada budam 11 xonsadudam, в ~ЧУСТСRОМ xonsadudam и т. Д.; из xonda
xorajtaam 'я читаю' (настоящее определенное время второго типа}

в верхнеЧИрЧИRСRИХ говорах получилось xonda-xotiyam, в ЧУСТСRОМ

xonda-xotakam, в RассансаЙСRОМ - xondoxotakam 11 xondoxtkam; из xonda
xorajta bZldam 'я читал длительно' (прошедшее определенное время вто

рого типа) в верхнеЧИрЧИRСRИХ и ЧУСТСRОМ говорах получилось хоn

daxotudam, в RассансаЙСRОМ xondoxotudam 11 xondoxtudam и т. д.196

В связи С наблюдаемой в таДЖИRСRИХ говорах тенденцией R вос

полнению недостающих звеньев системы по аналогии с настоящим и

пр!?шедшим определенным временами изъявительного наRлонения (rajta.
istodaast и rajta istoda bud) были созданы формы с вспомогательным

глаголом istodan в аудитивном, сослагательном, предположительном

IIаRлонениях (rajta istoda budaast, rajta istodagist, rajta istoda bosad).
В предположительном наRлонении под действием той же заRономер

:аости, помимо возниншей род непосредственным узбеКСRИМ влилнием

формы прошедшего времени (rajtagist) , ВОЗНИRла форма настояще-бу

дущего времени (merajtagist), не имеющая аналогии в узбеRСКОМ языке,

и форма настоящего определенного времени (rajta istodagist). Система

Iiричастий на -gi пополнилась формами причастия настояще-будущего.

времени (merajtagi), настоящего определенного времени (rajta istodagi),
в неноторых говорах~преждепрошедшего времени (rajta budagi) и т. д.

ТаRИМ образом, внешние и внутре:ание фаRТОРЫ развития в говорах>

подверженных иноязычному влиянию, ОRазываются в тесном взаимо

действии между собой.

196 Подробнее об этом см. стр. 92 данной работы.

HEROTOPblE СВЕДЕНИЯ

ПО СИНТАRСИСУ

ОСНОВНЫЕ ДИАЛЕКТНЫЕРАСХОЖДЕНИЯ

В ОБЛАСТИ СИНТАКСИСА

R сожалению, мы не можем занлться здесь вопросами синтаRсиса:

в том же плане, пак это делалось в разделе морфологии и фонетики,

т. е. с попыткой неноторого исторического его освещения. Это объяс

няется тем, что, во-первых, синтаRСИС древнепеРСИДСRОГО, среднепер

СИДСRОГО ЯЗЫRОВ и языка классичеСRОГО периода, опираясь на кото

рые можно было бы представить себе ход исторического развитию

синтаRсиса таДЖИНСRОГО языRa и его говоров, почти совdpшенно не
изучен, во-вторых, по синтаRСИСУ таДЖИRСRИХ диалеRТОВ в нашем рас

поряжении имеются лишь весьма разрозненные обрывочные сведения,.

TaR пак исследователи при сборе материалов на местах уделяли ему

значительно меньше внимания, чем фонеТИRе и морфологии. Таким об

разом, мы вынуждены здесь огравичиться лишь освещением HeRoTopьxX

вопросов синтаксиса, причем таких, в которых обнаружено расхождение·

в таДЖИRСКИХ говорах. Сюда относятся: связь определения с определяе

мым, деепричастные обороты, инфинитивные и причастные сочетания,.

оформление прямой речи, построение вопросительного предложения_

Обычное место определения, Rачественного и по принадлежности,

13 таДЖИRСRОМ предложении, RaK известно, позади определяемого, ко

торое принимает при этом так называемый «изафетный» показатель

-i: xonai kalon 'большой дом', xonai padar 'дом отца'. Такой способ:

связи определения с определяемым принято называть <<изафетной кон

СТРУRциеЙ». Именно это построение является нормой для современ

ного литературного таджикского языR•. Изафетный ПОRазатель -i воз

водится исторически к древнепеРСИДСRОМУ относительному местоиме

нию hya 'RОТОРЫЙ', а прообразом современной.таджИRСКОЙ изафетной

RОНСТРУRЦИИ, по-видимому, можно считать такие синтаRсичеСRие соче

тания древнепеРСИДСRОГО ЯЗЫRа, пак kara hya тапа 'мое войско', букв.

'ВОЙСRО, которое мое' (Мга 'ВОЙСRО', тапа 'мой' - родительный падеж'

fЗдинственного числа личного местоимения 1-го лица). В среднепер

СИДСRОМ языRe это относительное местоимение было представлено уже

в виде i, причем выполняло двойную фУНRЦИЮ В предложедии: 1) от

носительного местоимения 'который', связывающего определительное

придаточное предложение с главным и 2) изафетного ПОRазателя,. свя

зывающего определяемое слово с определением.

Изафетная КОНСТРУRЦия фактически является основным способом

связи определения с определяемым ·и во всех таДЖИКСRИХ говорах.

Однано наряду с этим в ряде говоров, особенно в северных, имеют'

место другие типы атрибутивной связи с постаНОВRОЙ определения'

впереди определяемого. Наибольшее распространение имеет препози

тивное использование определения по принад.дежности в особой нон

СТРУRЦИИ, где определяемое имеет при себе местоименную' ЭНRЛИТИКУ ..
согласующуюся в лице и числе с определяющим словqМ,.8 Q>пределе-:
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яие оформлено послелогом а или ra: mualllтa pisaraS 'сын учителя',
БУRВ. 'учителя сын его' (muallim 'учитель', а - послелог, pisar 'сын',

,as 'его', - ЭНRлитичеСRое местоимение 3-го лица ед. ч.), Zауdullб-га ра

Jinkos 'БОТИНRИ 3айдуллы' (Zaydullo - имя собственное, ,МУЖСRое, ra
послелог, patinko 'БОТИНRИ'; as - ЭНRлитичеСRое местоимение 3-го

.лица ед. ч.).

ТаRая RОНСТРУНЦИЯ имеет распространение в говорах: верховьев

р. ЧИрЧИR, Хиштхоны, Шайдана, Arnта, Чуста, l\ассансая, Ленин

абада, Канибадама, Исфары, Риrnтана, Соха, Бухары, Самарканда,

Ура-Тюбе, Шахристана, Пенджикента, 3ебона, Фильмандара, Иоста

рота, Рарза, Варзоба, Байсуна (байсунский и дербентский говоры).

Значительно реже она встречается в говорах Наратага. Для говоров

Матчи, Гиссара, l\аратегина, Чилдары, l\уляба (включая jЮГСRие),

Дарваза, Горона она вообще не характерна и может быть встречена

лишь в речи интеллигенции или людей, часто выезжавших в север

ные районы ТаДЖИRистана.

Расходятся говоры также в хараЕтере оформления предложения

в тех случаях, когда к одному имени, выполняющему фУНRЦИЮ субъеRта

действия, относится несколько глаголов. В одних говорах, преимуще

ственно в южных, юго-восточных и центральных, все гла.голы ставятся

.при этом в личной форме, образуя слитное предложение с однородными

сказуемыми: hamin asp duxtara bardoSt, girijt,. rajt (варз.) 'Та лошадь

.девушку подхватила, взяла и увезла';. ra;veton, поп gireton, biyoretonl
(варз.) 'Идите, возьмите хлеба, принесите!'; du tarbuz ovarday, kustay,
.har dus soz baromaday (варз.) 'Он два арбуза принес, разрезал; оба

ОRазались хорошими'. В других говорах, преимущественно в северных, .
все глаголы, кроме самого последнег@, обычно ставятся в деепричаст

ной форме, и только самый последний получает личное оформление:

jilmsui tamom kada, sustuSuy kada suda, хоnа rajta хоЬ mekunat (лен.)

'Окончив стирку, вымывшись, уйдя домой, она ложится'; pagohiruz
kissat-ba andoxta, qоубz-Ьа peconda mebura;vi '3автра, завернув (завтраR)

в бумагу,положив (~гo) в карман, пойдешь'; соу rexta, Ьоlбsа pusida
теmоnаm (иан.) 'Налив чаю, закрыв его сверху; я поставлю (его)'.

Преимущественноеиспользование слитных предложений с однород

ными глагольными сказуемыми наблюдается в говорах Матчи, Вар

.зоба, Иаратага, Гиссара (горный и долинный), l\аратегина, Чилдары,

l\уJiяба (включая РОГСRие), Вахио-Боло, Дарваза, Ванча, Горона.

Преимущественное использование деепричастных оборотов свойственно

говорам: верховьев р. ЧИрЧИR, Хиштхоны, Шайдана" Arnта, Чуста, Нас

·сансая, Ленинабада, l\анибадама, Исфары, Риштана, Соха, Бухары,

-Самарканда, Ура-Тюбе, Шахристана, Байсуна, Дербента.

Специфической особенностью дарвазских верхне- и средне-зерав

шаНСRИХ говоров являетСя использование архаичеСRОГОпричастия (рав

'Ного основе прошедшего.времени) при выражении действия, непосред

-ственно следующего за каRиы-либо другим действием, представленным

обычно личной формой глагола: yakta Т[teyovam xarid (фалы.) 'пойду

-один (и) RУПЛЮ'; xddam menavisam ovard (матч.) 'я сам напишу (и) при
н.есу'. Первый глагол в матчинских говорах, по утверждению А. Л. Хро

мова, ставится преимущественно в настояще-будущем времени или

реже в аористе 197, в фалыарских говорах он может иметь таRже форму

длительного прошедшего времени: unа odam mekovad-u yojt (матч.) 'Че

ловеR это поищет и найдет', xezem burajt (матч.) 'Давай встанем,

пойдем',hоli Leninobod merajtam hamun тardaka did 'Если бы я сейчас

поехал в. Ленинабад, я увидел бы того мужчину'. Личный глагол и

архаическое причастие могут относиться: 1) R одному подлежащему

19.7 .см,:: А. Л. Х Р о м о в. Говоры таджиков Матчинского района, стр. 62-63.

в простом предложении: xudam mena;visam ovard (матч.) 'Л сам напишу

(и) принесу',U.nа odam mekovad-u yojt (матч.) 'Человек это ПQищет и

найдет'; 2) к разным подлежащим в составе сложно-сочиненного или

сложно-подчиненного (условного с оттеНЕОМ ирреальности) предложе

ния: sumo har ci meguiton burd kitob burovard (3ебон) 'Вы говорите раз

ные вещи, а она повезет (записи этого) и издаст книгу'; holi Lenino
bod merajtam мтаn тardaka did (фалы.) 'Если бы я сейчас поехала

в Jlенинабад, я увидела бы этого человека'.

Изоглосса этого явления проходит по территории ПеНДЖИRента,

3ебона, Фильмандара, l\остароша, долины р. Фан-Дарьи, Матчи, Дар-

ваза. .
Большинство северных таДЖИRСКИХ говоров (особенно верхнечир

чи:кские и ферганские) отличаются широкой употребительностью в них

особого рода сложных сочетаний слов, группирующихся вокруг при

частий на -gi или инфинитива (причастные и инфинитивные сочетания):

vaxti sel omdagi-nda ham hamin xel bud (лен.) 'В то время, когда прихо

дил сель, тоже было таRже.. .'; Saidaxon omdagi rftz-anda vay omdut
(кан.) 'Он приходил в тот день, когда приезжала Саидахон'; Maskov
budagi-nda hamin soata sikandudam (лен.) 'Л сломал эти часы в быт

ность СВОЮ в Моснве'; тап am-maktab omsodagf-nda xudam tu-va та

rufni mexaram 'Идя из IПRОЛЫ (букв. 'при прихождении из IПRолы') я

сама куплю тебе мороженое'; to тап xestana piyomnlka тоnи (лен.)

'До того времени, как я встану, вы включите приемник'; as-sumo от

dan esin тап xursand sudam (иан.) 'С тех пор, как вы приехали, я

стала веселой'198. •

Основная территория распространения причастных и инфинитивных

сочетаний - верховья р. ЧИрЧИR, Хиштхона, Шайдан, Ашт, Чуст,

Rассансай, Ленинабад, l\анибадам, Исфара, Риштан, Сох, Ура-Тюбе,

Шахристан, Байсун, Дербент. НеСRОЛЬRО менее употребительны они

в Варзобе, Наратаге. Для говоров Матчи, Гиссара, Rаратегина, Чил

дары, Rуляба, Вахио-Боло, Дарваза, Ванча, Горона они не характерны.

Неноторые расхождения по говорам наблюдаются таRже в xapaR
тере оформления прямой. речи. Во всех говорах, распространенных

к югу от Туркестанского хребта (RpoMe баЙСУНСRОГО и дербентского),

для этого существует ТОЛЬRО два способа: 1) прямая речь вводится

при помощи союза ki: ьаа, gujt ki tu fura ist 'Потом он сказал: ты

постой, дружок'; 2) прямая речь вводится без союза ki и вообще без

каRого-либо специального оформления: sambaqa ovoz meta Ьа baeaho:
xunai osnom meram (кул.) 'Черепаха отвечает детям: я R приятелям

своим направляюсь'. В говорах, распространенных к северу от TypRe
станского хребта, а также в Байсуне и Дербенте, помимо этих двух

способов, имеется еще третий, при нотором прямая речь вводится

в предложение с помощью деепричастия прошедшег'о времени от гла

гола gujtan 'говорить' (gujta 'сказа~'), став RaK бы частью деепричаст

ного оборота: рбуат тауuр йШ giifta giya sar kart (шаЙд.) '(Она) на

чала плакать, говоря: у меня повреждена нога'; тa,-ci gap-,-gujta
pursidam (чуст.) 'л спросил: в чем дело?' (букв. 'я-в чем' дело?
спросив, СRа~ал').

Вопросительные предложения с ТОЧRИ зрения расположения их

членов во всех говорах строятся одинаRОВО с утвердительными. Что

Rасается выражения самого вопроса, то здесь возможны некоторые

диалеRтные расхождения: 1) во всех говорах, распространенных к югу

от TypKecTaHcKor.o хребта, единственным способом в~ражения ВОП-

198 Более подробно об инфинитивных и причастныx сочетаниях см. «Очерки»

В. С. Расторгуевой, вып. 1, стр. 127-129; вып. 2, стр. 180-195; вып. 3,
стр. 103-106.
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роса является интонация: бvi xonuk andoxti? (варз.)u'Ты налила xo~oд

ной воды'; 2) н говорах Понгаза, Хиштхоны, Шаи~ана, Ашта, Нас

сансая вопрос выражается либо только интонациеи, ~ибо постпози~

тивной вопросительной частицей -о (после гласных -уо) ил~ реже - mz
(в сочетании с вопросит~льной. инто~аци~й): gazet una-Y~fted-o? (ашт.)
'Вы не нашли газету?'; dasta gzriln buraftz-yo? (шаид.) Ты унес (от

сюда) серп?'; Маskбv-аndа hamintagin angur My-mi? (кас.) 'в Москве

есть таI{QЙ виноград?'; 3) в верхнечирчикских, ленинабадском, кани

бадамском, исфаринском, риштаНСRОМ, СОХСКОМ, бухарском, шахристан

ском, пеНДЖИRеНТСRОМ, байсунском, дербентском говорах. при вы

ражении вопроса используется постпозитивная частица mz (наряду

с чисто интонационными средствами): dovusasa sunid'it-mi? (лен.) 'Вы

слышали его крик?'; xunuk xudit? (лен.) 'Вы озябли?'.

Вопросительные предложения с разделительным значением во всех

центральных (зеравшаНСRИХ), южных и юго-восточных, а таRже в вар

зоБСRОМ каратагском говорах строятся по типу утвердительных, т. е.
с союзо~ уа 'или': vay raft уо nе? (варз.) 'Он уех~л или нет?' В се
верных говорах, помимо этого, существует другои способ, при ното

ром сопоставляемые члены предложения (обычно СRазуемые) ставятся

рядом и R Rаждому из них присоединяется вопросительн~я частица

mi: оn!о narz-mi ganda-mi? (хишт.) 'Там хорошо или плохо?; Mahabbat
buraft-mi ne-тО (кас.) 'Мухаббат ушла или нет?'

. R числу специфичеСRИХ особенностей He~OTOpыx северных говоров
(ленинабадский, Rанибадамский, исфаРИНСRИИ и др.) относится оформ

ление условных придаточных предложений с ирреальным условием

с помощью глагола Ьиааn 'быть' в 3-м лице единственного числа про

стого прошедшего времени, который по~ещается ~ таRИ~ ~~учая~, по

зади глагольного сказуемого в аористнои форме: sumo na-Ьнt but /z,~~o

diqqat mesudam (иан.) 'Если бы вы не пришли, я очень заСRучала бы .
Точно изоглосса этого явления еще не установлена."

Северным говорам (по-видимому, всем) свойственно использование

деепричастия прошедшего времени глагола didan 'B~дeTЬ' при выраж~~

нии сравнения: иау mат-Ьа dlda farbehtar 11 farbeh она полнее меня,'

бn!а {nja-va dlda xunuktar 11 xunuk (кан.) 'там холоднее, чем здесь.
В неноторых из них (например, в ленинабаДСRОМ, RанибадаМСRОМ, ис

фаРИНСRОМ) деепричастие от didan 'видеть' в этой позици:и может быть

заменено причастием того же глагола или г~агола _mg~(h) kar~an

'''мотреть' в сочетании с послелогом anda: tu akot-ba dzdagz-nda ( 11 mgo
v б '200kardag'i-nda) nаоса budi (нан.) 'ты, оказывается, выше твоего рата .
Всем южным, юго-восточным, а также центральным говорам обе эти

RОНСТРУКЦИИ совершенно чужды.

СЛЕДЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ВЛИЛНИЯ

В ТАДЖИКСКОМ ДИАЛЕКТНОМ СИНТАКСИСЕ

УзбеR<жое"влияние в синтаR<;исе северных таДЖ'ИRСRИХ говоров про

является: 1) в неноторых случаях изменения ПОРЯДRа слов; 2) в по

строении неноторых словосочетаний по узбеRСRОЙ модели.

. Тан, обращает на себя внимание тот фаRТ, что препозиционное

употребление Rачественных определений, в целом таДЖИКСRОМУ ЯЗЫRу

не свойственное отмечено лишь в тех его говорах, ноторые в MaKC~

мальной степен~ подвержены узбеКСRОМУ в{)здействию, а именно:

199 Подробнее об этом см.: В. С. Р а с т о р г у е в а. Очерки ... ' вып. 3, стр. 110.
200 Подробнее об этом см. там же, стр. 25-26,' а также:. Л. Б у а у р г а о Д а.

Чорбайтх,ои хаJЩИ ва хусусиятх,ои mеваи Rонибодом. «Иавестил Таджикского фи
лиала АН СССР»,.м 1. Сталинабад, 1941, стр. 20.
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в ЧУСТСRом,кассавсаЙСRОМ, верхнеЧИРЧИRСRИХ; ср. тадж. БРИЧМУЛЛИНСRое
surx qalrimam и узб. 1fU3UJf, 1fада.мuм 'мой Rрасный Rарандаш'; Rассансай
сное ciroylik duxtar и узб. Чuроuдuк 1fua 'Rрасивая деВУШRа'; Rассансай
ское kalon coynak и узб. каmта чоunак 'большой чаЙНИR' и т. д.

НеСRОЛЬRD сложней обстоит дело с препозитивным использованием
определения по принадлежности в сочетаниях типа mualUma kitБЬаs• , С

Rнига учителя. реди неноторых ученых уже издавна заRрепилось
мнение, что это RаЛЬRа с узбеRСRОГО (ср. узб. MyaДдUMnиnг кumобu)2OJ.
Однано найденный неСRОЛЬRО лет тому назад И. С. Брагинским пример
аналогичного построения в поэзии ХI в. н. э. (Rudakira razalaS 'газель
РудаRИ') 202 ПОRазывает, что таRая КОНСТРУRЦИЯ не чужда и язъrn:у Rлас
сичеСRОГО периода, хотя и не была, по-видимому, для него нормой.
ТаRИМ образом, предположение о непосредстненном Rалькировании
в данном случае нан будто снимается. И все же, если даже определи
тельные сочетания этого типа не были непосредственной RаЛЬRОЙ, то
заRреплению их именно в северных говорах, несомненно, содействовало
влияние узбеRСRОГО ЛЗЫR8.t. Иначе нельзя объяснить, почему они, получив
весьма ШИРОRое распространение на севере, на юге и ЮГО-ВОСТОRе Почти
не употребительны. Нет их также в современном пеРСИДСRОAi языке
и в RабулИ.

Стимулирующая роль узБЕШСRОГО воздействия, нан мы уже говорили,
СRазалась, повидимому, и В особой степени распространения в северных
говорах деепричастных оборотов; ср. тадж. istalova rafta, !arko xurda
omadet? (ашт.) и узб. ошхона борuб жарко еб ке.л,дunгuз 'Вы сходили
в столовую, съелижаРRое и пришли' (БУRВ. 'в столовую сходив, жарRое
съев, вы пришли').

Примеров построения словосочетаний и некоторых типов предложе
ний по узбекской модели в северных таДЖИRСRИХ говорах довольно
много. Приведем Основные из них: 1) причастные определительные
~?че~ания ~c причастиями на -gi); ср. тадж. du 'i,sm-dan sudagi 'i,sтhбуа
cz mzguftakzm? (чуст.) и узб. икки ucмдаn mузuдгаn исмдарnи nима дей
МUз? 'Нак мы называем имена существительные, образованные из двух
существительных?'; 2) обстоятельственные причастные сочетания: тадж.
hamin angur puxtag'i,-nda omada to аега angur xurda mesinim (нас.) и узб.
УЗUМ nuшганда кедuб 1'i-eчгача УЗUМ еб уmuрамuз 'Придя во время созре
вания винограда, мы до позднего времени едим виноград'; т~дж. un!a-nda
аи та xondagi man-kin щаn yakum klrisas-dan dayi1m klasas-va guzastam
(чуст.) и узб. икки ой у1fuгаnuмдаnсуnг бuрunчu к.л,ассдаn UККUnЧU КдаСсга
уmдим 'После двух месяцев учебы я из первого Rласса перешел во
второй'; 3) инфинитивные сочетания: тадж. Jahak kadan-ba uninCi raltag
anda budagi ip mibiravat (чуст.) и узб. жuяк ~uдuшга УnUnЧU ра.аmак.даги
иn сарф будадu 'Для изготовления тесьмы идут нитки десятого номера
RатуШRИ'; тадж. kalx6s-va daromadan-bat menata narz kadanam-ba to ra/ta
daromat narz sut (чуст.) и узб. меn кодхозга кuрuмuш бдаn яхшu мe{fHa
тим учуn даромад куn яхшu буддu 'После моего вступления в RОЛХОЗ,
благодаря усердному моему труду, зараБОТОR стал хороший'; 4) вопроси
тель~ые .предл~жения с разделительным значением; ср. тадж.: оn!о narz-mi,
ganda-mz? (хишт.)и узб. Уерда яхшu.мu ёмоnми? 'Там хорошоили плохо?' (БУRВ.
'хорошо ли, плохо ли?'); тадж. Mahabbat buraft-mi, ne-mi? (нас.) и узб.
МУ{fаббаm кетдими Uy1fMU? 'Му:х:аббат ушла или нет?'; тадж. katuska
patuSka xaridan-mi gijst-рilSt (кас.) и узб. карmошка-марmошкао.л,дuдармu

201 См.: П. Е. R У з н е Ц о в. СравнитеJIЪНЫЙ грамматический очерк таджик
ского и сартовского наречий; Е. Д. По JI И В а н о в. НесингармонизироваНRые
говоры уабекского языка. Самаркандскийговор. «Доклады АН СССР», 1928, .м 15,
стр, 306.

202 А. Е. Б о Р о в к о в. Таджикско-узбекское двуязычие. «Ученые записки
Ин-та востоковедению>, IV. Лингвистическийсборник. М., 1952; отр. 197.
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гушт-nушт? 'Они иупили иартоm:ки или мяса?'; 5) оформление прямой
речи с помощью деепричастия от глагола guftan 'говорить' тадж. gujta,
узб. деб 'сиазав'; ср. тадж. soni тап - «cuva kuca-nda tupalang» - gufta
niga маат (чуст.) и узб. суnгра жn (тега у;,учада тупалапг?»)деб 'iаради"М
'Затем я взглянул (на улицу), сиазав: почему это на улице суматоха?';
тадж. таn-«а gap?))-gujta pursidam (чуст.) и узб. ,м,еn nи,м,а гаn деб
суради,м, 'Я спросил: в чем дело?' (буив. 'я-в чем дело?-сиазав,'

спросил'); 6) оформление сравнения с помощью ПI~ичас~ия пр?ше~его

времени на -gi '(с послелогом аnаа) от глаголов a~aan видеть ,nzgo(h)
мтааn 'смотреть' (didagC-ndа, nigo kardagC-ndа; ср. узб. 'iарагаnда- при
частие на -гаn от глагола 1iapaM01i 'смотреть' с аффиисом местного
падежа -да); ер. тадж. asal qand-ba didagfrnda (11 nigo kardagi'-nda) serin
(иан.) и узб. асал 'iаnдга 1ftарагаnда шириn 'мед слаще сахара'.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЛЕКСИКЕ

ДИАЛЕКТНЬШРАСХОЖДЕНИЯВ ОБЛАСТИ ЛЕКСИКИ

ТаДЖИИСi\аядиалеитная ле}((~ииа в настоящее время изучена весьма

недостаточно. Исследователи-диалеитологив своих работах, посвящен

ных описанию различных говоров, обычно уделяют леисиие лишь три

четыре страницы. Если даже неиоторые из них и прилагают небольшие

словарики, то это таи называемые «словари диалеитизмов», вилючающие

тольио слова узиоместного употребления и не дающие возможности

судить о всем леисичесиом составе говора в целом. Разнообразный

и обширный леисичесиий материал, содержащийся в' опублииованных

диалеитологичесиих записях текстов, еще ждет своей систематизации.

Отсутствие диалеитологичесиих словарей лишает нас возможности

провести более или менее углубленный анализ лексиии таджиисиих

говоров. Поэтому мы вынуждены здесь ограничиться лишь неиоторыми

общими замечаниями.

Основу словарного состава всех таджикских говоров составляет

общий леиоичесиий фонд, вилючающий в основном слова иснонно иран

оние по происхождению,а таиже неиоторыеобщепринятыезаимствования

из арабсиого, узбеисиого и руссиого языКов. Сюда отнооятся:

1) из слов исионно ирансRИХ по происхождению: а) все первичные

глаголы: didan (или а1,ааn) 'видеть', kardan 'делать', хоnааn (или хаnааn)

'читать', 'учиться', хuтааn (или хитааn, хйтааn) 'есть', 'иушать', 'при

нимать пищу', аоааn 'давать', giriftan 'брать' и т. Д.; б) местоимения:

тап (или тъn, тъ) 'я', tu (или tъ) 'ты', то 'мы', хиа (или хиа, хъа) 'сам'

и др.; в) числительные: yak 'один', аи (или ай) 'два', se 'три', da(h)
'деоять', bist (или blst) 'двадцать', sad 'сто' и т. д.; г) чаоть прилагатель

ных: хиЬ (или хйЬ) 'хороший', аит (или аит, dir) 'далеу;,ий', sajed 'белый',

siyo(h) 'черный', garm 'теплый', 'горячий', xunuk (или хъnъk) 'холодный'

и др.; д) часть оуществительных, в том числе неиоторые термины

родотва: рааат 'отец', тоаат 'мать', xohar (хиат, xuhar) 'сестра' и др.;

название частей тела: sar 'голова', dast 'руна', pust (или piist, ръst)

'спина', тu(у) (или тау, та) 'волосы', тu(у) (или тау, та) 'лицо', zabon
(или zuvon) 'языи' и .др.; названия многих растений, фруитов, овощей,

злаиов: daraxt, (или dъrахt) 'дерево', seb (или sev) 'яблоно', теиа 'фруиты',

Jav (или Jaw, Ja1}) 'ячмень', gandum 'пшеница' и др.; названия многих

животных: мр (или 'мр) 'лошадь', sag 'собаиа', gov (или g01}) 'иорова',

buz (или Ьъz) 'коза', gusjand (или guspand, gasjand, gaspand) 'овца', титу

(или тъту) 'птица', 'иурица' и др.; название многих продуктов сельсиого

хозяйства: sir 'молоио', gust (или gast) 'мясо', ота 'муиа'; название раз

личных явлений природы: ojtob (или ojt01), oftob) 'солнце', osmon (или

osman) 'небо', mo(h) или ma(h) 'луна', zamin 'земля', Ьат! 'онег', Ьотоn

(или Ьотаn) 'дождь' и др.; название единиц измерениявремени, названия

времен года и пр.: sol 'год', ruz (или raz) 'день' sab (или sap, sav) 'ночь',

bahor (или buhor) 'весна', zimiston (или zamiston, zimistun) 'зима' и др.;

названия жилища и неиоторых его частей: хоnа (хапа) 'дом', devor или

чаще devol 'стена', аат 'дверь' и др.; названия неиоторых предметов
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домашнего обихода, одежды, обуви: libos (или livos libos levos) 'одежда'
muza (или maza) 'сапог', kurpa (или karpa) 'оде~ло' ~ др.; названи~
некоторых кушаний: поп (или пап) 'хлеб', 'лепеmна' вuгЬо (или вuгро
вагЬо) 'суп' и многие другие; , ,

2) ИЗ слов, заимствованных из арабского язына: а) некоторые суще
ствительные ca~oгo разл~чного типа (пр,?имущественно термины, связан

ные с культурои, наУRОИ, общественнои жиз:в:ью,. религиозными мусуль- .
манскими воззрениями и обрядами, а также многие имена абстрактные):

maktab 'mнола', Нm (или 'аm, elm) 'наука', muallim (muallim, muaНm
И пр ) 'уч ' k't Ь' , . , , (' u u. итель, t О книга, qozt судья старыи мусульманскии судья'),

salom 'привет', hoвН (или ьова, osil) 'урожай', nikoh 'обряд бракосочета:'
ния', savol 'вопрос', Javob 'ответ', и др.; б) некоторые прилагательные
(из арабских прилагательных и причастий): оН 'высший' maalum (или
~aalum: ma'lum и пр.) 'известный',majbur 'вынужденный', qarib 'близкий',
близко и др.; в) наречия на -аn: taxminan 'приблизительно' и др.

3) из слов, заимствованных из русского языка (русские и интерна
циональные слова), существительные, в том числе: а) многие слова,

относящиеся к общественно-политической терминологии: partiya 'партия',

kamsamol 'комсомол', kamunizm 'коммунизм', savet 'совет'и др.; б) неко
торые технические термины, названия машин: mosin 'машина', 'автомо

биль', telefon 'телефон', radio 'радио', samalot 'самолет', poiz 'поезд', traktur
(или traktur) 'трактор', iliktrik 'электричество' и др.; в) названия неко
торых предприятий, учреждений, Qрганизаций: zavut (или zavud zavod)
'завод', artel 'артель', уавН 'ясли' (для детей), kalxos 'RОЛХОЗ': balnisa
'больница', raykom 'райком' и др.; г) некоторые термины культуры,
искусства: kino 'кино', klub 'клуб', artist 'артист'; д) название некоторых

профессий, должностей: duxtur 'доктор', sofir (Sйfiг, вuрЩ 'шофер' birigad
(birigat) 'бригадир' (и 'бригада'), agranom 'агроном', texnik '~ехнИR';
е) названия некоторых предметов домашнего обихода, одежды, обуви,
а также названияненоторыхкушаний, сластей: samavor 'самовар' coynik
(или coynak) 'чайник', karavot 'нровать', ustal 'стол', раио (или' раиоn
раи,аn) 'пальто', tufli 'туфли', kanfet 'конфеты', хНе! 'хлеб', sakalot 'шоко~
лад и т. д.

В общий лексический фонд таджикских говоров входят также многие
слова, производные от арабских и русских (или интернациональных)

слов: traktorci (или trakturci) 'тракторист', kalxosf 'колхозный' kitobxona
'библиотека' и пр. '

Несмотря на наличие общего лексического фонда, словарный состав
в целом все же довольно сильно различается по говорам. Расхождения

идут по трем линиям.

1) Употребление разных слов для обозначения одного и того же
пон~тия, например: 'мать',. '~aMa' в Наратегине, Варзобе, Хиштхоне,

Шаидане- оса, в Аште - bzbt, в Нассансае, .Исфаре, Сохе - bivi (фоне
тический вариант слова ЫЫ), в Ленинабаде, Нанибадаме buva (фонети

ческий вариант слова ЫЫ), в рогских говорах (Нуляб) nъnа, в Ура

Тюбе, Шахристане ара, в Самарканде - оуа, ауа, оуЫ 203; 'отец', 'папа'
в Варзо,?е - ota, ~ Ура-Тюбе -,аааа, ааао, в рогских говорах(Нуляб)
аа, в Саиробе (Баисун)- ЬоЬм; старшая сестра'в Нассансае, Варзобе _
ара, в Ура-Тюбе, Шахристане-араеа, в Аште-Ыса, в Ленинабаде
buCa~ вИсфаре - оуа; 'морковь' в Варзобе, Ура-Тюбе, Шахристане
ваии, в Ленинабаде, Нанибадаме, Исфаре-Ьехi; 'нитка' в Ура-Тюбе,
Шахристане - гевроn, в Аште - riska, в Шайдане - riSta, в Чусте - ip,
в Дарвазе - voski; 'перстень' в Хиштхоне, Шайдане - angustarin,

203 Все перечислеlЩЫе выше слова существуют·в говорах наряду с общетад
жикскими modar 'мать' и padar 'отец', но являются по своему значению более
интимными, относятся к просторечию, а не к высокому стилю.

150

в Аште, Нассансае :..- sohonak, в Ура-Тюбе - nigin, в Сохе - tovak,
в Нассансае и Чусте - uzuk; 'платок' (женский головной) вИсфаре

numol, lumol, в Шайдане-lingi, в Ленинабаде, Ура-Тюбе - qars,
в Ура-Тюбе, Гончи - irepca; 'град' в Шайдане, Нанибадаме, Исфаре.

Ура-Тюбе, Шахристане-jоlа, в Риштане-diil, в Coxe-sangca;
'скорпион', в Варзобе, Ленинабаде, Ура-Тюбе, Шахристане- gazdum,
в Риштане - gazandor; 'шаровары' в Варзобе, Ленинабаде, Нанибадаме,

Ура-Тюбе, Шахристане - ezor, в Риштане - tamon; 'очаг (для огня)'

в Варзобе - degdon, в Шайдане - otaSdon,B Ленинабаде, l\анибадаме,

Ура-Тюбе- oston, в Аште - ucoq, в Брич-Мулле - piyoda, в Богустане 
sayrak, в Нанае - degsanga; 'тарелка' в Ленинабаде, Ура-Тюбе - tavoqca,
tavoxca, в Нанибадаме - talinka, в Хиштхоне-lаgаnCа, в Брич-Мулле

taxsimea; 'крыша' в Варзобе-Ьоm, в Сайробе (Байсун)-hulга, в Дербенте

tom; 'рассказ' в Варзобе - hikoya, в Дербенте - qazori, в Сайробе (Бай

сун) - sulcak, в Пасурхи (Байсун) - matal и пр.

2) Употребление одних и тех же слов с разным значением; например,

слово ЫЫ (bivi, Ьuиа) в одних говорах значит 'бабушка', в других 'мать',

'мама', ара в одних говорах - 'старшая сестра', в других - 'мать', 'мама'

ЬоЬо (Ьоио, Ьuио, ио) в одних говорах - 'дед' в других - 'отец', 'папа' и т. П.;

3) Различие в фонетическом облике одних и тех же слов; ср., напри

мер: ашт. ЫЫ, исф. bivi, лен .. Ьuиа, ришт. bavi или пасурхинское- ЬоЬо,

дерб. ЬоЬа, варз. Ьоио, лен. Мио и т. п.

Встречаются также слова узкоместного употребления, связанные

с какой-либо специфической особенностью жизненного Уlшадв. жителей

определенных районов и вовсе не имеющие эквивалентов в других

говорах; например, рогские рех 'палочка для измерения молока,', Ьаndinъk

'крынна для молока' (с ручкой над широким горлышком), sepes 'мера для

измерения молока' (в три пальца - указательный, средний и безымянный),

pevoz 'молочная артель', dangiCa 'пшеничная похлебка с перцем' и др.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ

Наряду с исконно иранской лексикой в таджикских говорах имеется

очень много слов, заимствованных из других язынов. Наиболее древний

слой заимствованной лексини составляют слова арабского происхожде

ния. Они имеются во всех говорах, многие из них вошли в общетад-

жикский лексический фонд (см. стр. 150). .
Однако есть и такие, которые имеются только в каном-либо говоре

или группе говоров. Тан, например, А. 3. Розенфельд выделяет особый

местный слой арабских заимствованийв дарвазских говорах: xas 'гнездо',

firfa 'досуг', 'удовольствие' safora 'оскудевшая земля' и др.204

В южные и особенно в юго-восточные (дарвазские и ванчские) говоры

проникло много слов: 1) из памирских языков: дарв. ral 'сейчас', аагуа

'здесь', Ьа 'поцелуй', katana 'большой', sapidan 'сыпать в рот'205; рогсн.

bat 'род пшеничного киселя', fi 'деревянная ложка',lоsа 'худой', 'тощий',

fъгаk 'ополоски от молока', nъnа 'мать'; 2) из афганского языка: дарв.

voski 'нитка', ваnа 'оскудевшая земля', varav 'младший', 'меньший'; ванч.

manfa 'широная кровать' (местного типа, с резными перилами) 206; рогск.

sitala 'ленивый', dangal kardan 'швырять'; 'бросать', mangi 'крынка',

Ьаndinъk 'крынка для молока' (с ручкой .над широким горлыmном) 207.

204 См.: А. 3. Роз е н Ф е л ь д. Дарвазские говор.ы таджикского языка, стр. 223'.
205 Там же, стр. 222.
206 Там же. .

. 207 См.: Ю. И. Б о г о рад. Рогские говоры таджикского языка. «Труды Ин-та
языкознания АН СССР», т. VI, 1956, стр. 161-162. О заимствованияхиз памирских

языков - там же, сТр. 162.
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в ванчскцх говорах сохранилось неиоторое иоличество слов местного,

ванчекого субстрата: aspalang 'конюшня', kir 'иамень' и ДР.,208 В матчин

ских говорах имеются слова, сохранившиеся от 'MeCT.FOrO, согдийского

субстрата: vaynic - название растения (низкорастущее растение со

съедобными"плодами), kurt -названиерастения(кустарникс оченьтвердой
древесиной),parmiCak 'вялый', rоvа-название кормовой травы и др.209

Во всех северных 'говорах в изобилии представлены слова, заимство-.

ванные из узбекского языка. Общее количество узбексицх слов в разных

говорах неодинаково. Особенно много их в говорах верхнечирчикских,

чустских, кассансайском, байсунеком, дербентсном, несколько меньше--'

ваштеком, шайданском, хиштхонинском, риштанском, ленинабадеком,

канибадамском, исфаринском, еще меньше - в бухарском, самарканд

ском, уратюбинском, шахристанском, пенджикентском.

В говорах, наиболее подверженных узбекскому влиянию (верхне

чирчикские, .кассансаЙскиЙ, чустский, дербентский, байсунский) узбеи

ские элементы проникают в самые различные области лексики, захватывая

даже самые устойчивые ее слои, такие, как числительные и местоимения.

Приведем некоторые примеры: 1) термины родства: ako (чует., кас.),

a1i,a (байс., дерб.) 'старший брат'; uko (чуст.), uka (байс., дерб.), iko (нас.)

'младший брат'; аро (чуст.), ара (кас., брич.-мул., байс., дерб,.) 'старшая

сестра';qaynato (кас.), qaynota (байс., дерб.) 'свекор'; qaynsingil (кас., байс.,

дерб.) 'золовка'и др.; 2) части тела: qos (во всех говорах) 'бровь', yelka (брич.

мул., дерб.) 'плечо', qulor (брич.-мул., чует., .кас.) 'ухо', ilik (кас.) 'палец',

suyak (брич.-мул.) 'кость' и др.; 3) некоторые наименования людей по

их профессии или внешним и внутренним признакам: tergovCi (байс.,

чуст.) 'следователь', qusni (чует., кас., байс.) 'сосед', ega (брич.-мул.)

'хозяин', yuldos (брич.-мул.) 'товарищ';4) названия неиоторых животных

и птиц: tuya (брич.-мул.) 'верблюд', аоn (брич.-мул.)'змея', cucka (чует.,

.кас., байс.) 'свинья', esak (кас.), essak (чует.) 'осел', и др. 5) названия

некоторых предметов домашнего обихода, одежды и др.: tuppi (чуст.),

duppi 11 dupi (кас.) 'тюбетейка', ip (чуст.) 'нитка', ipak (чует., кас.) 'шелк',

kiyim (чует.) 'одежда', uzuk (чует., кас.) 'перстень'; 6) названия некоторых

продуктов сельского хозяйства: qatiq (брич.-мул., кас., чуст.) 'кислое

молоко', tamizgi (брич.-мул.) 'сыворотиа', qovun (кас.) 'дыня'; jun (чуст.)

'шерсть'; 7) названия некоторых орудий ПРО.изводства: bolya (чует., ура

тюб., брич.-мул.) 'молоток', egov (чуст.) 'напильник', picog (чует.) 'нож·

и др.; 8) названия некоторых видов оружия: qilic (кас., брич.-мул.)

'сабля', uq (брич.-мул.) 'пуля'; 9) некоторые сельскохозяйственные термины:

ikin (брич.-мул.) 'посев', итиу (брич.-мул.) 'семя' и др.; 10) названия

некоторых растений: terag (брич.-мул.) 'тополь', tol (брич.-мул,) 'ива',

butok (брич.-мул.) 'сучок'; 11) наименования некоторых отвлеченных

понятий: turmus (чуст.) 'жизнь', tiriklik (чуст.) 'жизнь', miya (чует.,

кас.) 'мозг', 'рассудок', uу (чуст., иас.) 'дума', 'мысль', suz (чуст.) 'слово'

И др.; 12) некоторые другие существительные разных иатегорий: yalyon
(чуст., иас.) 'ложь', coq (Чуст.) 'время', уоn (чуст.) 'сторона' и др.;

13) некоторые прилагательные: tuzuk (чуст., иас.) 'правильный','правильно',

'хорошо', yupqa (чуст.) 'тош{ий', teng (байс., дерб.) 'равный', tiqin (байс.;

дерб.) 'полный', bosqa (чует., иас.) 'другой', qоq(чуст., кас.)· 'сухой',

keksa (чуст., иас.) 'старый' и др.; 14) неиоторые наречия: jim (брич.-мул.)

'тихо', soniki (брич.-мул.) ,'еще', sal 'немного'; 15) отглагольные имена

на -mis (только в сочетании с глаголом kardan 'делать'): basqarmis kardan
(дерб.) 'провожать', junamis kardan (дерб.) 'путешествовать', qiymis
kardan (дерб.) 'резать', tekSirmis kardan (дерб.) 'расследовать', bajarmis

kаrdаn(чуст.,иас.)'выполнять', ыитmи kardan (чуст., иас.) 'заканчивать'

и др.; 16) глаголы: icidan (чует., иас.) 'пить' colidan (кас.) 'играть на музы

иальноминструменте',cocidan (кас.) 'разливать', 'расплесиивать' и др.; 17)
некоторые местоимения: sa (чуст., брич.-мул.) 'что', qanca (брич.-мул.) 'сколь

ко', kim (чуст.) 'ито', uz (чуст.) 'сам'; 18) порядковые числительные (в чуст

с.ком, кассансайском, бричмуллинском, байсунеком говорах): birinci 'пер

вый', ikkinCi 'второй', besinCi 'пятый', oltinci 'шестой' и т. д.; 19) количе

ственные числительные до ста (в чустском, бричмуллинсиом говорах):

Ыт 'один', ikki 'два', UC 'три', un 'десять', yetmis 'семьдесят' и т. д.

Узбекские слова обычно не вытесняют соответствующие слова род

ного языка, а сосуществуют ·параллельно с ними: узб. icki 11 тадж. buz
'коза', узб. yulduz 11 тадж. sitora 'звезда' узб. yill] тадж. sol 'год', узб.

qarindos 11 тадж. xes 'родственнии', узб. qusni 11 тадж. hamsoya 'сосед'

и т. д. В составных числительных узбекские олова .сочетаются с тад

жикскими: чустск. nи slid-u yitmis bes 'девятьоот с.емьдесят пять', yak
hazбr-u nи sad-u yigirma bes 'одна тысяча девятьсот двадцать. пять'.

Одним из видов заимствований из узбеиского языка является каль

кирование сложных слов и составных глаголов: giron raftan (кас., чуст.),

gifta raftan (чуот.) 'уносить', 'увозить', букв. 'беря уйти' (ср. узб. OJtuб

1i:emMo/t) , giron omadan (кас., чуст.), gitta orriadan (чуст.) 'приносить',

'при возить', букв. 'беря (или 'взяв'), прийти' (ср. узб. О.ILuб 1i:e.ILМo/t) и др.

Из северных говоров узбекские слова просочились внебольшом

количестве в говоры центрального и южного Таджикистана; например:

рогск, butun 'целиком' tayri. 'правильно', garang 'растерянный', salqin
'ПРОХЩlДный', qoq 'сухой', cuqur 'глубокий', qin 'трудный' и др.

Заимствований из русского языка, как мы уже говорили, в целом

довольно много. Это главным образом имена сущеотвительныеиз области

общественно-политической,хозяйственной, производственной, техниче

ской терминологии, а также наименование некоторых профессий,

должностейи тех предметов домашнего обихода, одежды, обуви, домаш

ней утвари, которые стали употребительны у таджиков лишь в после

октябрьский период. В большинствесвоем они являются чаотью общего

лексического фонда таджикских говоров, поэтому о них см. стр. 150.

\

208 А. 3. Роз е н Ф е л ь Д. К вопросу о памирско-таджикских языковых отно

шениях. «Труды Ин-та языкознания АН СССР», т. VI, 1956, сТр. 277.
209 А . •П. Х Р о м о в. Говоры таджиков Матчинского района, стр. 75.
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ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ТАДЖИКСКИХ ГОВОРОВ

Наша работа подходит к концу. В предыдущих разделах мы пыта

лись: 1) выявить характер диалектных расхождений в таджиксиом

языке, 2) установить изоглоссы отдельных диалектных явлений и 3) на

основе сравнения говоров между собой и с их общим прототипом про

следить, насколько это возможно, ход развития как отдельных фоне

тических и грамматических явлений, так и всей языковой системы

в целом. Последнее, что нам хотелось бы сделать, это внести неиоторые

коррективы в существующую классификацию таджикских говоров на

базе тех диалектных' изоглосс, которые были нами установлены.

Попытки классификации таджикских говоров делались уже неод

нократно. Первое, что привлекло К себе внимание - это расхождение

в языке горных (южных) и равнинных (северных) таджиков. Так,

П. Е. Кузнецов еще в 1915 г. писал, что «таджикское наречие можно

разделить на два говора: первый свойствен горным таджикам Ка

ратегина, Дарваза, Рушана, Шугнана и пр., словом таджикам бассейна

верхнего Аму, второй таджикам равнин, включая сюда Фергану и

Ташкентский уезд» ~10. И далее: «таджики верхего Аму лучше сохра

нили свое наречие, чем их равнинные сородичи: у них меньше тюр

нских слов И предлоги употребляются как таковые, не превращаясь

в послелоги» ~ll.

Позднее, в 3Q-x годах нашего столетия, М. С. Андреев говорит

уже не о двух говорах в таджикском языке, а о двух больших груп

пах говоров - северо-западной и юго-восточной. Основные отличитель

ные признаки юго-восточной группы, по мнению М. С. Андреева:

1) краткое и (а иногда и а) произносится как ы; 2) имеются звуКИ!J.

и 6 3) отсутствует и; 4) личное оиончание в 3-м лице ед. ч. -а; 5) от

сутствует личное окончание 2-го лица мн. ч. -eton; 6) отсутствует

атрибутивная конструкция типа тuаиета pisaras; 7) отсутствует во

просительная частица mi. Основные отличительные признаки северо

западной группы: 1) кратное и долгое и сохраняют свое качество

(произносятся кан и); 2) отсутствуют !J. и 6 3) имеется гласный и;

4) личное окончание 3-го лица ед. ч. -at; 5) имеется -eton; 6) имеется

конструкция типа mualUma pisaras; 7) имеется вопросительная ча

стица mi··l.l~.

Несмотря на многочисленные недостатки, неточности и несовершен

ство методов сбора материала, работа М. С. Андреева имела большое

значение в истории таджиковедения, а предложенное им деление тад

жикских говоров на две группы, северную и южную, надолго укоре

нилось в среде иранистов.

210 П. Е. К У в н е Ц о в. Сравнительный грамматический очерк таджикского и

сартовского наречий, стр. 26. .
211 См. там же.

212 М.С. А н Д Р е е в. Краткий обвор некоторых особенностей таджикских го

воров (Материалы). Сталинабад-Таmкент, 1930, сТр. 60-63.
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Необходимость внести известные уточнения и дополнения в принятую

классификацию таджикских говоров впервые возникла в связи с ана

лизом варзобских диалектных материалов. В варзобском говоре было

обнаружено смешение черт, свойственных южным и северным говорам.

На основании этого было высказано мнение о возможности выделения

третьей группы говоров - центральной 213 с включением в нее' наряду

с варзобским говором говора «вилояти» (<<сугути»), распространенного

в ряде районов, расположенных вблизи г. Душанбе. Эту мысль под

держала впоследствии А. 3. Розенфельд, которая считала возможным

отнести к центральной группе говоры гиссарские, варзобский, говоры

онрестностей Душанбе и, может быть, - говоры, распространенные

к югу от Душанбе до пределов Оби-Гармского района 214.

По мере накопления диалектных материалов все более отчетливо

выявлялась недостаточность и неточность существующей классифика

ции говоров, даже с этой поправной. Прежде всего сами признаки,

на которых она базировалась, оназались несостоятельными. Истори

чеСI{И нратное и сохранилось в виде и не во всех говорах, отнесен

ных М. С. Андреевым н северной группе; всеверноферганских (пон

газском, шайданском, хиштхонинсном), южноферганских (риштансном,

сохсном), фальгарсних, матчинских оно перешло в и, качественно про

тивопоставляемое гласному а (устойчивому), восходящему к старому

о (viivi ma/hal) и реже-к а (viivi ma'raf). Гласный и, включенный

М. С. А,ндреевым в число признаков северной группы, имеется и на

юго-востоне (в Дарвазе), а на севере в ряде говоров отсутствует,

например всеверноферганских (понгазском, шайданском, хиштхонин

сном), в южноферганских (риштансном, сохском), в верхнечирчикских,

фалъгарских и матчинских. Согласные !J. и t, являющиеся по класси

фииации М. С. Андреева признанами южной группы, имеются и на

севере - в самаркандско-еврейском говоре, а в ряде южных говоров

отсутствуют, например в южнокулябсних, рогских, горонском, t - также

в дарвазсних. Что касается остальных четырех ндассификационных

признанов (характер глагольного окончания в 3-м лице единственного

числа, наличие или отсутствие глагольного онончания 2-го лица мно

жественного числа -eton, наличие определительной синтансичеСRОЙ кон

струкции тuаи{та pisaras, вопросительной частицы mi), то· они не
могут быть приняты в начестве таковых в силу своей малой значи

мости в общей сложной системе таджикских диалектных расхождений.

Несомненно танже то, что при нлассифинации таджиксних гово

ров в настоящее время нельзя уже ограничиться разделением их на

две, четыре большие группы. Необходимо установить танже внутрен

нее членение этих групп на более мелкие единицы. В течение послед

них двух десятилетий почти все исследователи-диалектологи в своих

работах упоминают те или иные нрупные диалентные массивы, пред

ставляющие известное единство, но вместе с тем распадающиеся на

группы, подгруппы, говоры, подговоры. Так, Л. Бузургзода говорит

о самарнандско-бухарсной, ленинабадско-канибадамсной группах гово

ров и о говорахполосыАщт-Чуст~Н'ассансай~15 А. 3. Розенфельдвыделя
ет говорынаратегинсние,дарвазские, ванчские~16, В. С. Соколова, Р. Л.

213 См.: В. С: Р а с т о р гу е в а. К характеристике варвобского говора тад

ЖИI-;СКОГО явыка. «Вестник MrV», М 6, 1948,стр. 39; О н а ж е. Очерки... ,вып.
1, стр. 114. '

214 А. 3. Р о в е н Ф е л ьд. Некоторые вопросы таджикской диалектологии.

«Вестник ЛГV», 1951, М 7, стр. 35-36.
215 См.: Л. Б У в У р г в о Д а. Чорбат~ои хал~й ва хусусият~ои mеваи КОНИ

бодом.

216 См.: А. 3. Р о в е н Ф е ль д. Говоры Каратегина. - Сб. «Иранские явыки»,
П. М-Л., 1950( стр. 145-168; О н а .ж е. Говоры Каратегина. Сталинабад, 1960;
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ПjJИмеры: surx < ср.-п. suxr 'красный', buz < кл. buz 'коза', dud <
ср.-п. dat 'дым', dur < ср.-п. dar 'далекий', хаЫ (или хuЫ)< ср.-п.

xap"ih 'добро', xanin (или xunin) < ср.-п. xan"in 'кровавый', ruz < ср.-п.
roc 'день', gus < ср.-п. gos 'ухо'.

Территория распространения: Ашт, Чует, l\ассансай, Ленинабад,

l\анибадам, Исфара, Бухара, Самарканд, Ура-Тюбе, Шахристан, Пенд
жикент, Байсун, Дербент.

2) Центральная (верхнезеравшанская) группа, дающая и, а на месте
старых и, а, о. Схема соответствий:

и а о

""'/ Vii а

О н а же. Дарвазские говоры таджикского языка, стр. 273-280; О н а же. Ван
чские .говоры, стр. 49-53.

217 СМ.: В. С. С о к о л о в а. Итоги кулябской диалектологической экспеди
ции. «Труды Таджикского филиала АН СССР», т. XXIX. История, археология,
язык и литература. Сталинабад, 1951; Р. Л. н е М е н о в а. Rулябские говоры
таджикского языка (северная группа). Сталинабад, 1956; Ю. И.· Б о г о рад.
Рогские говоры таджикского языка, стр. 134-195.

218 См.: В. С. Р а с т о р г у е в а. Очерки по таджикской диалектологии, вып ..
2, 3, 4.

219 СМ.: Н. С.А Д е л у н г. Бричмуллинский диалект таджикского языка.
(Автореф. канд. дисс.). Сталинабад, 1953; О н ж е. Фонетический строй богу
станского говора таджикского яВыка. «Иввестия АН Таджикской ССР». Отд.

общест. наук, 1959, .м 1/19, стр. 35-,-44; R. Т. Т а г и р о в а. Таджикские говоры
БастlШДЫКСКОГО района Узбекской ССР.

220 Х. Х, а М р о 1), у л о в. Шевах,ои то'lикони райони Бойсун .
221 А. Л. Х Р о М о в. Говоры таджиков Матчинского района.

222 См.: В. С. Р а о т о р г у е в а. Опыт классификации таджикских говоров.
М .• 1960; то же на английском языке: У. S. R а s t о r g u е v а. An essay at clas-
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Примеры: siirx < surx, biiz < buz, diid < dat, diir < dar, хаЫ< хаЫ,
zanin < xan"in, raz < roc, gas < gos.

Территория распространения: Фальгар, долина р. Фан-Дарьи,

Матча. .
3) Южная группа, дающая Ъ, а на месте исторических и, а. о.

Схема соответствий:

sification 01 tadjik dialect. М:, 1960 ~дельная брошюра в серии «Доклады де
легации СССР на ХХУ Международном конгрессе востоковедов»).

223 См. стр. 108-109 даивой работы.

и а о

I V
Ъ а

IIримеры: sъrх< surx, Ьъz< buz, dad < dat, dar < dar, хаЫ< хаЫ,

xanin< xan1,n, raz < roc, gas < gOS.
Территория распространения: часть Варзоба (говоры (шулоби» и

(шаротегинИ»), часть Гиссара (долинный говор), Rаратегин; Чилдара

(нижнее Вахио), Rуляб, Горон, Нют.

4) Юго-восточная (дарвазская) группа, дающая ъ, а, и на месте

историчеСRИХ и, а, о. Схема соответствий:

и а о

~ k/~
Примеры: sъrх<surх, Ьъz<Ьuz, dfld<dat, zii(d)<zat, ruz<roc,

gus<gos.
Территория распространения: припянджская часть Дарваза, т. е.

кишлаки Джорф, Нырговат, Пошхарв, Пmихарв, Умарак,.3инг, Дуро

бак, Паткиноу, Ширговат, Нгид, Шкев, Равноу И др.

Это деление, основанное на фонетическом·нризнаке, находит под

тверждение также: 1) в системе глагола (см. северный, центральный,

южный, юго-восточный типы глагольной оистемы, стр. 102-114); 2) в не

которых синтаксических особенностях, таких, как препозитивное опре

деление по принадлежности типа mualUma kitБЬаs 'книга учителя',

разнообразные инфинитивные и причастные сочетания (в северных го

ворах), выражение непосредственного будущего действия с помощью

архаического причастия прошедmего времени (в юго-восточных и цен

тральных говорах с соответствующим противопоставляемым отсутствием

всех этих явлений в южных говорах); 3) в лексике (см. карту на

стр. 184).
Rаждая из групп делится на крупные диалектные единицы (диалекты),

которые в свою очередь распадаются на более мелкие группы говоров,

говоры и подговоры. Изоглоссы отдельных диалектных явлений обычно

не совпадают, поэтому выделение этих основных диалектных единиц

(диалектов), говоров и подговоров может быть произведено лишь по

совокупности признаков, по специфическому их сочетанию. Границы

между отдельными диалектными единицами не абсолютны, так как го

воры незаметно переходят один в другой.

Внутри северной группы выделяются:

1. Самаркандско-бухарский диалект, включающий говоры-:- бухар

ский, самаркандско-тадЖИRСКИЙ. Основные признаки: 1) северный тип

вокализма, различение устойчивого инеустойчивого 1, и i, 2) консонан-

тизм из 23 согласных с отсутствием !J, и t' 3) северный тип глагольной

системы (самаркандская разновидность - в самаркандско-таджикском

говоре и основная разновидность --:- в бухарском 223), 4) формы пер

фекта в 1-м лице ед. ч. типа raftem < raftaam, в 3-м лице мн. ч. raj-

о

I
и

II

и а

V
и

о

I
й

1

и а

1/1
и (а)

Неменова и Ю. И. БОl'орад 217 -говоры севернокулябские, южнокуляб

ские, рогские, В. С. Расторгуева - говоры северноферганские, западно

ферганские, южноферганские, ура-тюбинские 218, Н. С. Аделунг и

Н. Т. Тагирова - говоры верхнечирчикские 219, Х. Хамрокулов- го

воры байсунские 220, А. Л. Хромов-говоры матчинские221. Все это

непременно должно быть учтено при классификации.

При построении любой классификации, в том числе и диалектоло

гической, особенно важным является подбор основного классифика
ционного признака, на котором она базируется. В докладе, прочитан

ном нами на XXV Международном конгрессе востоковедов (Москва,

1960) и впоследствии напечатанном 222, мы предложили принять в ка

честве такого признака для таджикских говоров характер отражения

в них группы исторических гласных заднего ряда и, а, о. Этот приз

нак и до сего времени представляется нам наиболее удобным по сле

дующим причинам: 1) он· показывает основной ход развития в тад

жикских говорах такой Щl.жноЙ части системы языка как вокализм,

2) он представлен в большом количестве слов и морфем, а потому

наиболее заметен при первом же знакомстве с говором, 3) он дает
вполне четкие изоглоссы.

На ооновании этого признака все таджикские говоры отчетливо
делятся на четыре группы.

. 1) Северная группа, дающая и, (а), и или и, и на месте старых
(среднеперсидских и классических) и, а, о. Схемы соответствий:



ten < raftaand, 5) поетпозитивное Ьа (послелог), 6) отсутетвие послелога

anda, 7) наличие атрибутивных сочетаний-типа mualUma pisaras 224,

8) широиая распространенность деепричаетных оборотов, 9) широ:кая

распространенность и специфичесиое (отличное от западно- и восточно

фергансиого, см. ниже) построение причастных и инфинитивных соче

таний, 10) вопросительная частица mi (omad-mi? 'он пришел?').

2. Самар:кандсио-еврейсиий диале:кт. Отличается от самариандсио

бухарс:кого: 1) наличием t и Ь, 2) отсутствием устойчивого i", 3) типом

оиончаний перфе:кта - в 3--м щще ед. ч. rafte < raftaast (вместо самар

кандско-бухарсиого raftas), в 1-м лице мн. ч. raftim < raftaam, в 3-м лице

мн. ч. raftin<raftaand, 4) типом глагольной системы в целом (самар

иандсио-еврейсиая разновидность северного типа глагольной системы),

некоторыми особенностями леисиии.

3. 3ападнофергансиий диалеит, вилючающий: ленинабадсиий, :кани

бадамский, исфаринекий говоры. Основные признаии: 1) северный тип

воиализма с различением устойчивого инеустойчивого i" и i; 2) ион-

сонантизм из 23 согласных с отсутствием lJ, и t, 3) северный тип гла

гольной системы (ианибадамсиая разновидность в :канибадамс:ком говоре,

ленинабадс:кая разновидность - в ленинабадс:ком говоре, 'исфаринс:кая

разновидность - в исфаринс:ком говоре 225), 4) формы перфекта в 1-м лице

ед. ч. raftiyam < raftaam, в 3-м лице мн. ч. raftiyan < raftaand, 5) пост

позитивное Ьа (послелог), 6) наличие послелога anda,' 7) наличие атри

бутивных сочетаний типа mualUma pisaras, 8) широ:кое распростране

ние деепричастных оборотов, 9) широ:кая раопространенность и свое

образное (отличное от самар:кандс:ко-бухарс:кого) поотроение причастных

и инфинитивных сочетаний, 10) ле:ксичео:кие особенности, 11) вопроси

тельная частица -mi.
4. Вооточно-фергано:кий диале:кт, в:ключающий ашто:кий, чустс:кий,

кассансайс:кий говоры. Основные призна:ки: 1) северный тип во:кализма

с различением устойчивого инеустойчивого i" и i, 2) :консонантизм из

23 или 22 согласных с отсутствием t и Ь, 3) северный тип глагольной

еиотемы (чустс:кая разновидность - в чустс:ком говоре, :касоансайс:кая

разновиднооть - в :каосансайо:ком говоре, аштс:кая разновиднооть

в аштс:ком говоре) 226, 4) формы перфеита в 1-м лице ед. ч. raftakam,
в 3-м лице ед. чиела rajtas, в 3-м лице мн. ч. rajtakan, особый тип на

стоящего определенного времени (в чустсном и аштсном говорах

rafsakam в :касоансайо:ком- rajsekam < rajta istodakam),. 5) постпозитив

ное Ьа (послелог), 6) наличие поолелога anda, 7) наличие послелог.ов,

заимствованных из узбе:кс:кого языка (dan, ga15a, шип - в· ЧУСТСRОМ го

воре, dak, kein, kin и др. - в чустс:ком и :кассансайс:ком говорах), 8) на

личие атрибутивных сочетаний типа muall'ima pisaras, в чуото:ком

и :кассансайском говорах таRже возможнооть препозитивного :каче

ственного определения (kickina ba15aho или ba15kon 'малень:кие дети',

kalon coynak 'большой чайни:к'), 9) широ:кое распространение деепри

частных оборотов, 10). широ:кая раопространенность и овоеобразие в по

строении причастных и инфинитивных сочетаний, 11) ле:ксичес:кие осо

беннооти (в частности, обилие ле:коичео:ких заимотвований из узбеR

ского ЯЗЫRа, особенно в чустс:ком и кассансаЙСRОМ говорах), 12) во

прооительные частицы -о II-mi (omad-o? 11 omad-mi? 'он пришел?').
5. Уратюбинсиий диале:кт, в:ключающий ооботвенно уратюбино:кий;

гончинс:кий и mахристано:кий говоры. ПО ооновным призна:кам сбли

жается с самар:кандс:ко-бухарс:ким: северный тип сиотемы во:кализма,

224 См. стр. 143-144 данной работы.

225 См. стр. 111-112 дан~ой работы.

226 См. сТр. 112-114 данной работы.
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различение устойчивого и неустойчивого i" и i, 2) сиотема :консонан

тизма из 23 фонем без 'с. и Ь, 3) северный тип глагольной системы
(основная разновидность, :ка:к в бухаРСRОМ говоре), 9) постпозитивное

использование Ьа (послелог), 5) отсутствие послелога anda и пр. Отли

чается от него: 1) типом перфе:кта - в 1-м лице ед. ч. raftiyam (вместо

самаРRандо:ко-бухарс:кого rajtem) , в 3-м лице мн. ч. rajtiyan (вместо

оамар:кандс:ко-бухаРСRОГО raften) , 2) типом отяжения форм с istodan:
rajtosiyam, raftostiyam 11 rafsodiyam 'я иду' вместо самарнандо:ко-бухар

СЕ\ОГО rafsodem 11 rafsem « rafta tstodaam); rajtosa (или raftosta) budam
'я шел' вместо самаркандс:когоrafsodudam, бухарс:кого rafso(d)a budam <
rafta istoda budam, 3) особенноотями ле:кси:ки и др.

6. Пенджи:кентс:кий городс:кой диалеRТ (г. Пенджи:кент и юз:которые

близлежащие :кишла:ки). По основным оообенноотям сближается о оа

мар:кандо:ко-бухаРОRИМ и ура-тюбино:ким: 1) оеверный тип во:кализма

с различением устойчивого и неуотойчивого i" и i, 2) северный тип

глагольной оиотемы (по-видимому, ооновная разновидность, :ка:к в бу

хароном, ура-тюбино:ком и шахрино:ком говорах), 3) поотпозитивное

иопользование Ьа (послелог), 4) отоутотвие послелога anda и пр. Отли

чается от обоих диале:ктов: 1) наличием t и lJ, (:коноонантизм из 25 00
гласных фонем), 2) не:которыми особенностями ле:кси:ки. Тип перфе:кта

такой же, :ка:к в оамар:кандо:ко-бухарском диале:кте - в 3-м лице ед. ч.

raftas, в 1-м л. ед. ч. raftem « raftaam), в 3-м лице мн. ч. raften
« raftaand). Тип стяжения форм о istodan БЛИЗОR :к уратюбинскому:

raftosem 11 rafsodem < rafta istodaam (в уратюбино:ком raftosiyam 11 rafto
stiyam 11 rafsodiyam), raftosa 11 rafsoda budam < rafta istoda budam).

7. Пенджи:кентс:кий сельо:кий диале:кт (:кишла:ки южной чаоти Пенд

ЖИRенто:кого района - 3ебон, Фильмандар, Rоотарош), включающий

зебонсиий, фильмандаро:кий, иостароmо:кий говоры. Основные призна:ки:

1) фонетичес:кая оистема та:кая же, иаи в городсиом пенджи:кентском

диале:кте: оеверный тип во:кализма с различением уотойчивого и не

устойчивого i" и i, нонсонантизм из 25 оогласных фонем, в:ключая t
и о; 2) северный тип глагольной системы с в:ключением не:которых осо

бенностей центрального типа (наличие архаичео:кого причаетия про

шедшего времени, равного оонове проmедmего времени и употребляе

мого при выражении неоосредственного будущего времени: mегаиаm

duxt 'пойду и сошью'), 3) употребительность деепричаотных оборотов,

причаотных и инфинитивных сочетаний. Специфичес:кая оообенность,

отличающая от воех оотальных диале:ктов - спряжение перфе:кта со

вотавным (или восстановленным) соглаоным g: ramtagam 11 raftem вмеото

пенджи:кенто:кого raftem < raftaam, raftagi 11 rafti вмеото пенджи:кенто:кого

rafti < raftai, raftagan 11 raften вмеото пенджи:кеНТОRОГО raften < raftaand
и т. д.; то же в настоящем определенном времени: rafsagam 11 rafsodem,
rafsagi 11 rafsodi, rafsagan 11 rafsoden и т. д.

8. ·Варзобсно-гиосарс:киЙ диа,ле:кт, ВRлючающий варзоБСRИЙ, горный

гиооарс:кий и :каратагокий говоры. Основные оообенности: 1) оеверный

тип во:кализма, но о отоутствием противопоставления устойчивого И

неуотойчивого i" и i (шеоть гласных фонем) 227, 2) :коноонантизм из 25 00

глаоных фонем, в:ключая lJ, и t, 3) северный тип Iглагольной системы
(:каратагско-гиосарсная и варзоБСRая разнови,l(НОСТИ), 4) в варзобоиом

и горном гиосарс:ком наличие поолелога га 11 а, 5) препозитивное упо

требление Ьа (предлог), 6) широ:кое использование предлога da (г)

вместо ферганс:кого ооолелога anda (в варзобс:ком И горном гиооаро:ком

da может быть и поолелогом); 7) малая употребительнооть деепричаот

ных оборотов; .8) Hel{0Topble ле-,ичеоние оообенности.

227 См. стр. 33 данной работы.
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ния), а таRже неRОТОРЫМИ другими морфологичес:кими и ленсичеСRИМИ

признаRами (см. нарты на стр. 184 и 185).
Внутри южной группы выделяются: u u

1. 1\аратегинский диалеRТ, ВRлючающии собственно :каратеГИНСRИИ

или правобережный Rаратегинский говор (правобережная часть сред

него 1\аратегина) и ваХИИНОRо-каратеГИНСRИЙ или левобережный нарате

ГИНСRИЙ говор (бассейн нижнего течения р. Хингоу), примерно от RИШ

лака Тавильдара до впадения Хингоу в Сурхоб (верховья и левый

берег р. Сурхоб). Отличительные признаки: 1) южный тип ВОRализма,

2) наличие t и Ь, 3) регулярный переход о в а перед носовыми со

}'ласными (пап < поп 'хлеб'), 4) спирантизадия интеРВОRального и пост

вонального Ь (хои < хоЬ 'сон', xavar < xabar 'известие'), 5) южный тип
системы глагола n (RуляБСНО-Rаратегинская разновидность) 228, 6) личное
окончание 2-го лица мн. ч. -e(d), 7) отсутствие сложнодеепричастных

глаголов, 8) наличие послелога anda, 9) препозитивное Ьа 11 Ьау (в ва

ХИНСRо-:каратеГИНСRОМ та:кже Ьеу, Ье), 10) особенности ле:кси:ки.

2. СевернокуляБСRИЙ диалект, ВRлючающий в себя неСRОЛЬНО мел

RИХ групп говоров: 1) восточную (северная и централ~ная часть Дa~
тиджумского района), 2) центральную (муминабадскии, ховалингскии,

сарихасорский и шуробдарачинский говоры), 3) западную (бальджуан

сиий, дарачинский и даштаКСRИЙ говоры). OCHO~Hыe особенности: 1) юж
ный тип вокализма, 2) наЛичие !J, и t (консонантизм из 25 согласных

фонем), 3) переход о в а перед носовыми (степень распространения

этого явления неодинаиова по говорам), 4) спирантизация согласного Ь

в интеРВОRальном положении, 5) южный тип глагольной системы (.ку

ляБСRО-Rаратегинс.кая разновидность 229. Эти черты у него общие с на

ратегинс.ким диале.ктом. ПризнаRИ, отличающие его от :каратеГИНСRОГО:

1) личное ОRончание во 2-м лице·. мн. ч. -еn вместо :каратегинского

-e(d) (Ьъravеn 'идите' вместо Rаратегинсного Ь-ьravе(d), 2) личное ме

стоимение 3-го лица ед. ч. а 'он' мн. ч. - uho, иио 'они' вместо нара

тегинского иау, havay 'он' - в единственном числе, vayo, havayo 'они'-

во множественном; 3) отсутствие послелога anda. u

3. РОГСRИЙ диалеRТ (юго-восточная часть ШУРО8.баДСRОГО раиона на

территории с/с Ходжагальтон) 230. По ряду признаRОВ сближается с се

верно.кулябсним диалеRТОМ: 1) южный тип ВОRали~ма., 2) переход о в а

перед носовыми (пап < поп 'хлеб'), 3) спирантизация согласного Ь в ин

терво.кальном и поствокальном положении (XO'f!- < хоЬ 'сон', xawar < xab~r
'известие'), 4) личное окончание 2-го лица мн. ч. -еn (Ь-ьravеn 'идите).

llризнаRИ, отличающие его от cebePHO-RуляБСRОГО диале:кта: 1) отсут
ствие всех фарингальных согласных -Ь, h, t (Rонсонантизм из 22 со
гласных фонем), 2) отпадение согласного у в начале слов перед глао

ными (anga < yanga 'невестна', asli < yasli 'деТСRие ясли'), 3) губно
губное w (вместо севеРНОRулябского и, 4) наличие послелога па

(kalx6z-na rаft-ьm 'я пошел в RОЛХОЗ'), 5) рогская разновидность южного

типа глагольной системы 231 (в северно.куляБСRОМ диале:кте - Rулябс:ко
.каратегинсная разновидность 232), 5) ненотор:ые ле:ксичеСRие особенности.

. 4. ЮЖНОRуляБСRИЙ диале.кт, в:ключающий нес:коль:ко говоров (дав

латабадс:кий, тагнобс:кий, Rулябс.киЙ, даштиджумс:кий и др.). По основ
ным своим призна:кам занимает промежуточiIое положение между се

верно:кулябсним и рогским диале:ктами 23З.

228 Подробнее об этих группах и территории их распространения см.: Р. Л. Н е
м е н о в а. Rулябские говоры таджикского яаыка, стр. 66-77.

229 См. стр. 106 данной работы. u

230 О территории раСIJрост~ения рогского диалекта см. стр. 6 даннои ра-

боты. _ )
231 См. стр. 106 данной работы.

232 См. стр. 106 данпой работы.

233 Иа неОIJубликованных материалов Р. Л. НеменовоЙ.

1/411 в. С. Расторгуева
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9. БаЙСУНСRИЙ диалеRТ (RишлаRИ Байсун, Пасурхи, 1\УЧRаR, Сарио

сие, Авлод). Основные особенности: 1) северный тип ВОRализма, но без

различения устойчивого инеустойчивого L и i, 2) Rонсонантизм из

23 согласных фонем без t и Ь, 3) северный тип глагольной системы

(основная разновидность), q) формы перфеRта в З-м лице ед. ч. raftay,
в 1-м лице ед. ч. raftem < raftaam, в 3-м лице мн. ч. raften < raftaand,
5) специфичесний тип стяжения: в преждепроmедmем времени (raftou
dam < rafta budam) , в прошедmем определенном времени (rafsoudam <
rafta istoda budam), настолще-прошедmем перфеRте (rafsoudem < rafta
istoda budaam); 6) постпозитивное использование Ьа (послелог), 7) на

личие послелогов, заимствованных из узбеRСRОГО язьша: dan, dak, day,
шип, са; 8) тиРОRое употребление деепричастных· оборотов, причаст

ных и инфинитивных сочетаний, атрибутивной RОНСТРУRЦИИ типа mual
Иmа kitБЬаs; 9) леRсичеСRие особенности.

По многим признаRам сближается с бухаРСRИМ говором, но имеет и

серьезные отличия от него: тип стяжения преждепрошедmих времен,

формы предположительного наRлонения (raftag~stam 11 rattagem; в бухар

сном говоре ТОЛЬRО raftagem), 3-е лицо ед. ч. в перфеRте - raftay < вместо

бухаРСRОГО raftas и др.

10. ДербеНТСRИЙ диалеRТ (RиmЛaRИ - Дербент, Сайроб, Панджоб).

По многим признаRам сходен о баЙСУНСRИМ: 1) северный тип вона

лизма (с шеотью гласными фонемами, без различения устойчивого и

неустойчивого L и . i); 2) северный тип глагольной системы (основнал

разновидность), 3) постпозитивное Ьа (послелог), 4) ШИРОRое использо

вание деепричастных оборотов, причастных и инфинитивных сочетаний,

атрибутивной RОНСТРУRЦИИ типа mиаШmа kitБЬаs и др. Вместе с тем

он имеет много особенностей, сильно отличающих его от баЙСУНСRОГО

диалеRта. 1\ их числу относятся: 1) наличие согласных t и !J, (НОНСО-

нантизм из 25 согласных фонем), 2) малая степень стяжения сложных

глагольных форм (rajta budam вместо баЙСУНСRОГО rajtoudam, rafsoda
budam вместо баЙСУНСRОГО rafsoudam и др.), 3) наличие послелога

ra( 11 а), 4) отсутствие узбеНСRИХ послелогов dan, dak, исиn, day, са,

5) употребление местоименных ЭННЛИТИR при глаголе в фуннции пря

мого и носвенного объента, 6) предположительное наRлонение тольно

с полной формой глагольной СВЯЗRИ (raftagistam, .rajtagisti и т. д.);

см. нарты на стр. 184 и 185.
Внутри центральной (верхнезеравшаНСRОЙ) группы выделяются:

1. МаТЧИНСRИЙ диалеRТ, ВRлючающий нижнемаТЧИНСRИЙ и верхне

маТЧИНСRИЙ говоры. Отличительные особенности: 1) центральный (верхне

зеравшаНСRИЙ) тип ВОRализма (см. стр. 35-36), 2) Rонсонантизм из 25 со

гласных (с наличием !J, и t), 3) центральный тип глагольной системы

(см. стр. 106-107), 4) малая употребительность деепричастных оборотов,

5) малая употребительность причастных и инфинитивных сочетаний,

6) употребление архаичной формы причастия, равного основе прошед

шего времени для обозначения непосредственного будущего времени

(~na odam mekovad-ii yoft 'человен это поищет и найдет'), 7) наличие

послелога ra( 11 а), $) препозитивное Ьа (предлог), 9) наличие послелога
anda, 10) леноичес:кие особенности;

2. ФальгарСRИЙ диале:кт, ВRлючающий в себя ряд говоров (урме

тансний, дар-дарс:кий, рарзсний и др.), общее Rоличество ноторых ПОRа

еще не установлено. Рядом признаRОВ сближаеТСII с матчинсним диа

леRТОМ: 1) центральный тип ВОRализма, 2) наличие с. и Ь (нонсонан

тизм из 25 согласных фонем), 3) препозитивное Ьа (предлог), 4) упо

требление архаичной формы причастия ДЛII выражения непосредствен-"

ного будущего времени (meravam-u daxt 'пойду и сошью'). Отличается

от маТЧИНСRОГО тем, что в нем представлен северный тип системы гла

гола, а не центральный (имеются формы предположительного юiRлоне-



КАРТЫ

СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,

ОБО3НАЧЕННЫХ НА ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСI\ИХ КАРТАХ

5. Бадахшанский диалент, включающий горонский говор И говор

нишлана Нют. OCHOBHЫ~ признаки: 1) южный тип вонализма, 2) пере

ход о в а перед носовыми, 3) полное отсутствие фарингальных согл~с
ных (консонантизм из 22 сог,ласных фонем), 4) спирантизация соглас

ного Ь в интервокальном положении, 5) южный тип глагольной си

стемы (горонская разновидность - с полным отсутствием форм с istodan
и перфента Il), 6) малая употребительность деепричастных оборотов,

7) ленсические особенности (см. карты на стр. 184 и 185).
Внутреннее деление юго-восточной группы пока еще точно не уста

новлено. Р. Л. Неменова предполагает, что в ней можно, по-видимому,

выделить: а) говор кишлака Джорфа;)5) говор кишлаков Кырговата,

Пошхарва; в) говор кишлаков Умарака, 3инга, г) говор Се-дийа (киш

лаки Сангеии дароз, Дуробак, Паткиноу), д) говор Шекаи (кишлаки

Ширговат, flгид, Шкев, Равноу). Отличительных признаков каждого

из говоров она не называет.

Вне упомянутых четырех групп остаются: 1) верхнечирчикские го

воры (Брич-Мулла, Нанай, Узун, Пскем; Богустан), северноферганские

говоры (Понгаз, Хиштхона, Бобоидархон, Шайдан) и южноферганские

говоры (Риштан, Сох), представляющие три типа переходных говоров

между центральной и северной группами (фонетическая система, в част

ности вокализм - центрального типа, глагольная система и синтаксис

северного типа); 2) вахио-болинский или вахинско-дарвазский - пере

ходный между южной и юго-восточной группами (вокализм южный,

глагольная система юго-восточного типа); см. карты на стр. 184 и 185.
Изоглоссы отдельных диалектных явлений выходят далеко за пре

делы Советского Союза, находя свое продолжение в Афганистане и

в северной части Ирана (в Хорасане). Например, свойственное нашим

кулябским и рогским говорам глагольное окончание 2-го лица множе

ственного числа -еn имеется также в ряде говоров афганских таджи

ков, в частности, в кабульском просторечии. Там же употребительны

личные' местоимения ,3-го лица множественного числа WO, уо 'они', ха

рактерные для наших дарвазских говоров и пр.

Представленная нами классификация таджикских говоров носит

предварительный характер. С накоплением диалектологических мате

риалов в нее несомвенно придется внести известные уточнения.

1. Пскем

2. Папай

З. Богустан

4. БРИЧ-МУlша

5. Кассансай

ti. Чует

7. Ашт
8. Понгаз

9. Бобоидархон

10. Шайдан

11. Канибадам

12. Исфара

1З. Куйбышево

(Риштан)

14. Пенджикент

15. 3ебон

16. Филмандар
17. Rостарош

18. Шахристан

19. Урмитан

20. Дар-Дар

21. Рарз

22. Пахурд

23. Шава1'КИ боло

24. Вешаб

25. Пети

26. I1инйон

27. Шурмашк

28. ТаI<фон

29. Гои'1И

.зо. Ура-Тюбе

.з1. Матча

А-4

А-4

А-4

А-4

А-4

А-4

,А-4

А-4

А-4

А-4

А-4

А-4

А-4

В-2

В-2

В-2

В-2

В-З

В-З

В-З

В-З

В-З

В-З

В-З

В-З

В-З

В-3

В-З

В-З

В-3

В-З

З2. Пастигав

ЗЗ. Падаск

34. Польдорак

З5. Рог

36; Шинглич

З7. Пингон

38. Джарф
З9. Rаланак

40. Повабад

41. Казнок

42. Нхакпаст

4З. Сох

44. Сары Каида

45. Сайроб

46. Сариосиё

47. Дербент

48. Байсун

49. Пасурхи

50. Пугус

51. Деамалик

52. Варзоб Кала

5З. Пуштимиена

54. Шурхак

55. Чорбог
56. Наратог

57. Гиссар

58. Сари-Хосор

59. Саталмуш

60. Ховалииг

61. Вальджуан

62. Кипчак

63. Чилдара

В-3

В-3

В-З

В-4

В-4

В-4

В..4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-2

В-2

В-2

В-2

В-2

В-З

В-З

В-3

В-З

В-З

В-З

В-З

В-3

В-З

В-3

В-З

В-3

В-З

В-4

64. Гцшун
65. Хост

66. Джарф

67. Султанмазор

68. Rа~ай-Хумб

69. Неврон

70. Умарак

71. Егит

72. Сангев

7З. Мумииаба,д

74. 3ыгар

75. Даштиджум

76. Сангвор

77. Поймазор

78. Рованд

79. Техарв

80. Вунай

81. Нырговат

82. Пишхарв

83. Пши:х:арв

84. Панджоб
85. Rуляб

86. Чогаммиена

87. Сары-Чашма

88. 3арчахо

89. Джильга

90. Бог

91. Ходжагалто:а:

92. Йол

93. Афtобаамин

94. Андероб

95. Вогдз

96. Rааид:n

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-4

В-З

C~2

С-3

С-3

С-3

С-3

С~З

С-3

С-4

С-4

С-4

С-4

С-4

С-4
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