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В монограф ии всесторонне характеризуется и глубоко  ос

вещается фонетическая, м орф ологическая и лексическая систе

мы. говоров низовья Каш кадарьи. Приводятся убедительные  

доказательства того, что многие морф ологические преобразо 

вания в слове происходят непосредственно при помощ и фоне 

тических изменений. Автор обобщ ил материал в 137 картах, 

из которых 16 вош ли в данную  монографию. Это первая рабо 

та по капитальному изучению  и картографированию узб ек 

ских говоров.

К нига рассчитана на ш ирокий круг лингвистов-тюрколо- 

гов, аспирантов, студентов, а также на всех, кто интересует

ся вопросами лингвистической географии узбекского  ж ивого■ 

разговорного языка.
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В В Е Д Е Н И Е

Л и т е р а т у р н ы й  я з ы к  к а ж д о й  н ац и о н ал ь н о ст и  с л у ж и т  в а ж н е й 
ш и м  о руди ем  р а з в и т и я  н ац и о н ал ь н о й  к у л ьту р ы . Н а р о д н о е  п р о св е 
щ ени е,  л и т е р а т у р а ,  печать ,  р а зв и т и е  н а у к и  и и ску сств а  н а х о д я т  
св ое в ы р а ж е н и е  в н а ц и о н а л ь н о м  л и т е р а т у р н о м  язы ке ,  ро дном  я з ы 
ке н ар о д а .  Е стествен н о ,  что п р о б л ем ы  у зб ек с к о го  н а ц и о н а л ь н о го  
л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а ,  к у л ь т у р ы  родной  речи з а н и м а ю т  п ер в о степ ен 
ное м есто в со в р ем ен н о м  у зб ек с к о м  я зы к о зн ан и и .  П р и  это м б о л ь 
ш о е  зн ач ен и е  п р и д а е т с я  в о п р о сам  письм ен ности , о р ф о гр а ф и и  и о р 
ф оэпи и , о б щ е н ар о д н о й  л екс и к и  и н аучной  тер м и н о л о ги и . Р а з р а 
б о т к а  п р о б л ем  у зб ек с к о го  л и т е р а т у р н о го  я з ы к а  тесн ей ш и м  образом , 
с в я з а н а  с и з ы с к а н и я м и  в о б л а сти  у зб ек с к о й  д и а л е к т о л о ги и ,  с 
у р о в н е м  изученн ости  м н огочи сленн ы х  у зб ек с к и х  го воров  и д и а 
л е к т о в .

Ж и в о й  у зб е к с к и й  я зы к ,  к а к  и звестно,  п р ед с т ав л ен  целой  гр у п 
пой н аречи й  и говоров ,  сл о ж н о с т ь  которой  н ео д н о к р атн о  о т м е ч а 
л а с ь  в л и т е р а т у р е 1. Э то  о б сто я те л ьс тв о  н аст о я т ел ь н о  т р е б о в а л о  
р а з в е р т ы в а н и я  н ау ч н о -и с с л е д о в а т ел ь с к и х  р а б о т  в о б л а ст и  д и а л е к 
тологии .  И зу ч ен и е  у зб ек с к и х  н ар о д н ы х  говор ов , н а ч а в ш е е с я  в о с 
н овном  в н а ч а л е  20-х годов,  п о лу ч и л о  д а л ь н е й ш е е  и нтенсивн ое 
р а з в и т и е  в 50-х— 60-х го д ах  и особен н о  на со в р ем ен н о м  этап е .  Н е 
и зм ер и м о  р ас ш и р и л и с ь  гр ан и ц ы  и ссл ед о в ан и й  по п р о б л е м а м  и сто 
рии я зы к а ,  д и а л е к т о л о ги и ,  сп л о ш н о го  о п и сан и я  круп н ы х  язы к о в ы х  
м а сси в о в  по всем  я р у с а м  я з ы к а  на о бш и рной  т ер р и то р и и  н аш ей  
р ес п у б л и ки  и з а  ее п р е д е л а м и 2.

1 Е. Д . П о л и в а н о в .  У зб екская  д и алектологи я  и узбекский  литературн ы й  
язы к, Т аш кент, 1933, стр. 3; А. К. Б о р о в к о в .  Вопросы  классиф и кац и и  у з 
бекских говоров, «И звести я  АН У зС С Р», 1953, №  5; В. В. Р е ш е т о  в. У з 
бекский язы к, ч. I, Т аш кент, 1959, стр. 35— 38.

2 В. В. Р  е ш е т  о в. К урам инские говоры  Т аш кентской области . Д о к то р ск ая  
д и ссертац ия , Т аш кент, 1952; О н  ж е .  О сновы  фонетики и гр ам м ати ки  узб екск о 
го я зы ка, Т аш кент, 1965; В. В. Р е ш е т о  в, Ш.  Ш о а б д у р а ^  м о н о в .  У збек  
д и алектологи яси  (У ниверситетларнинг ф и лология ф аку л ьтетл ар и  ва п едагоги ка  
инсти тутларин ии г тар и х  —  ф илология ф аку л ьтетл ар и  учун д ар сл и к ), Т ош кент, 
1962; Ш . III. Ш о а б д у р а ^ м о н о в .  У збек  адабий  тили ва Узбек халк; пт^пя-
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Д о с т и гн у т ы е  успехи  н ас т о л ь к о  зн ач и тел ь н ы , что сей ч ас  у ж е  
м о ж н о  го во р и ть  об и с с л е д о в а н и я х  у зб е к с к и х  н а р о д н ы х  го в о р о в  
м е т о д о м  л и н гви сти ческой  гео гр а ф и и ,  ко то р ы й  п о зв о л и т  о п р е д е 
л и т ь  гран и ц ы  р а с п р о с т р а н е н и я  и зо гло ссн ы х  явлен и й . Э то  д а с т  
в о зм о ж н о с т ь  вести интенсивн ую  р а б о т у  по со зд ан и ю  д и а л е к т о л о г и 
ч еских сл о в а р е й  и, в конечном  счете, д и а л е к т о л о ги ч е с к и х  а т л а с о в  
у зб е к с к и х  говоров .  Р . И. А в ан есо в  на К о о р д и н ац и о н н о м  с о в е щ а 
н ии  по во п р о сам  д и а л е к т о л о ги и  т ю р к с к и х  язы к о в  п о д ч ер к и в ал :  
•«лин гвистическая  г е о г р а ф и я  д а с т  беск он ечн о много  не то л ьк о  д л я  
и сто р и ко в  я з ы к а  и д л я  д и а л е к т о л о го в ,  но т а к ж е  и д л я  и сто р и ко в  
н а р о д о в ,  т а к  к а к  л и н гв и с т и ч ес к ая  г е о г р а ф и я  п р е д с т а в л я е т  собой 
в а ж н ы й  и стори ческ и й  исто чни к»3.

Н а  ко о р д и н ац и о н н ы х  со в е щ ан и я х ,  п о св я щ е н н ы х  во п р о с ам  д и а 
л е к т о л о г и и  т ю р к с к и х  язы к о в  ( Б а к у ,  1956, 1965 гг.; К а з а н ь ,  1958 г.; 
Ф р у н зе ,  1962 г.; Т аш к е н т ,  1971 г.; А л м а -А т а ,  1973, 1976 гг.) б ы ли  
п р и н я т ы  с п ец и а л ьн ы е  р езо л ю ц и и  о ш и р о к о м  р а з в е р т ы в а н и и  и с с л е 

д о в а н и и  м етодом  л и н гви сти ческой  ге о г р а ф и и 4.
В н а с т о я щ е е  в р е м я  в ед ется  и н тен си в н ая  р а б о т а  по т ю р к ск о й  

.ар еал ьн о й  л и н гв и с т и к е 5 и к а р т о г р а ф и р о в а н и ю  д и а л е к т о в  и говоров  
т ю р к с к и х  я з ы к о в 6. И с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  в этом  н а п р а в л е н и и  
п о д г о т а в л и в а е т  соо тв етств у ю щ у ю  почву д л я  с о зд а н и я  д и а л е к т о л о 
г и ч еск о го  а т л а с а  т ю р к с к и х  я зы к о в  С С С Р .  « П р и  э т о м ,—  к а к  с п р а 
в е д л и в о  п о д ч е р к и в ал  Э. Р . Т ен и ш ев ,—  ли н гв и с ти чес ки е  к а р т ы  со в 

.лари . Тош кент, 1962; О н  ж е .  О б атл асе  узбекски х  н ародн ы х  говоров. Тезисы  
д о к л ад о в  VI Р егион ального  совещ ани я  по ди алектологи и  тю ркских язы ков , 
Т аш кент, 1970; Ф. А б д у л л а е в .  Х оразм  ш евалари , Т ош кент, 1961; О н  ж е .  
‘Ф онетика хорезм ских говоров, Т аш кент, 1967; С. И б р о ^ и м о в .  У збек тили- 
нинг А ндиж он ш еваси , Тош кент, 1967; М. М  и р з а е в. У збек тилининг Б у хоро  
групп а ш евалари . Д о к то р л и к  ди ссертац ияси , Тош кент, 1965; Я. Г у л я м о в .  
М орф ологи я  Т аш кентского  говора, Т аш кент, 1968; Б. Ж  у р а е в. Юк;ори К,аш- 
^ а д а р ё  узбек  ш евал ар и , Тош кент, 1969; Ю . Ж у м а н а з а р о в .  У збек  адаб ий  
тили  ва ж ан уб и й  Х оразм  д и алекти , Т ош кент, 1971; А. Ш е р м а т о в. К,уйи 
К ,ани^адарё узб ек  ш евалари , Т ош кент, 1972; О н  ж е .  У збек халь^ ш ев ал ар и д ан  
тек стлар , Т ош кент, 1975; А. А л и е в .  У збек ди ал екто ло ги яси д ан  м атер и ал л ар , 
Т ош кент, 1974; X. Д а н и я р о в .  О пы т изучения д ж ек аю щ и х  д и ал ек то в  в с р а в 
нении с узбекским  ли тературн ы м  язы ком , Т аш кент, 1975; Т ош кент области  уз- 
v6eK ш евалари  (ф онетика, м орф ология, лексика, си н такси с), Т ош кент, 1976.

3 «Вопросы  д и алектологи и  тю ркских язы ков» , Б ак у , 1960, стр. 181.
4 Т ам  ж е, стр. 184— 186.
5 Н. 3 . Г а д ж и е в а .  П роблем ы  тю ркской ареальной  лингвистики, М., 

1975.
6 Н. А. Б а с к а к о в ,  Н.  3.  Г а д ж и е в а  и др . О п одготовке « Д и ал екто л о 

гического атл а с а  тю ркских язы ков  С оветского  С ою за», ВЯ, 1966, №  3, стр. 3— 20; 
Н . А. Б а с к а к о в .  Р азли чн ы е структуры  д и алектны х  систем тю ркских язы ков 
и хар ак тер  и зоглосс общ етю ркского атл аса , «С оветская  тю ркология», 1972, № 5 , 
стр. 3— 9; В. М. Ж и р м у н с к и й .  О некоторы х вопросах  лингвистической гео 
граф и и  тю ркских  д и ал екто в , Т ю ркологический сборник (К  60-летию  А. Н . К о н о 
н о в а ), М., 1966, стр. 54; О н  ж е .  Зам етк и  о подготовке «Д и алектологического  
а тл аса  тю ркских язы ко в  С оветского С ою за», ВЯ, 1971, №  4; J1. А. П о к р о в 
с к а я .  О р аб оте  н ад  «Д и алектологическим  атласом  тю ркских язы ко в  С оветского 
С ою за», «С оветская  тю ркология», 1972, №  3, стр. 126.
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р ем ен н ы х  д и а л е к т о в  тю р кски х  я з ы к о в  в  о тд ел ьн ы х  с л у ч а я х  с т а н у т  
не то л ьк о  в а ж н е й ш и м ,  но и ед и н ствен н ы м  источни ком  у с т а н о в л е 
н ия  др ев н его  д и а л е к т н о го  чле нени я  того  или иного я з ы к а » 7. - ;

В н а ч а л е  50-х год ов  а к а д е м и к  В. В. Р еш е то в  п р е д л о ж и л  н ау ч 
ный п ринцип  с о с т а в л е н и я  д и а л е к т о л о ги ч ес к о го  а т л а с а  узбекского* 
я з ы к а 8. Он со с т ав и л  49 л и н гв и сти чес ки х  к а р т  к у р а м и н с к и х  говоров, 
у зб ек с к о го  я зы к а ,  ко торы е,  к со ж а л е н и ю ,  до сих пор не о п у б л и 
ко в ан ы .  и

В н а с т о я щ е е  в р е м я  под р у к о в о д ств о м  а к а д е м и к а  А Н  У з С С Р  
Ш . Ш а а б д у р а х м а н о в а  при секторе  у зб ек с к о й  д и а л е к т о л о ги и  И н с т и 
т у т а  я з ы к а  и л и т е р а т у р ы  им. А. С. П у ш к и н а  респ у б л и кан ско й ' 
А к а д е м и и  н а у к  в е д ет с я  и н тен си в н ая  р а б о т а  по со с тав л ен и ю  а т л а 
са  у зб е к с к и х  го в о р о в  Т аш к е н т с к о й  о б л а с т и 9.

Ш и р о к о  и с п о л ьзу е т ся  в н ац и о н ал ь н ы х ,  в частн ости  т ю р к о я з ы ч 
ных, р е с п у б л и к а х 10 бо гаты й  оп ыт русски х  д и а л е к т о л о го в  по тео р и и  
и п р а к т и к е  к а р т о г р а ф и р о в а н и я  и со с т а в л ен и я  д и а л е к т о л о ги ч е с к о го  
а т л а с а .  И с с л е д о в а н и я  учен ых  в это й  о б л а ст и  с ы гр ал и  и б удут  и г 
р а т ь  б о льш у ю  р о л ь  в разв и ти и  м ето да  л и н гви сти ческой  географии! 
и со с т ав л ен и я  а т л а с о в  д и а л е к т о в  и говор ов  н ар о д о в  Советского? 
С о ю з а 11.

7 Э. Р. Т е  н и ш е  в. Т ю ркская  и сторическая  д и алектологи я  и М ахм уд  К аш 
гарский , «С оветская  тю ркология», 1973, №  6, стр. 55.

8 В. В. Р е ш е т о в .  О ди алектологи ческом  атласе  узбекского  язы к а. Т езисы  
д о к л ад о в  II Р егион ального  совещ ани я по д и алектологи и  тю ркских язы ков , К а 
зан ь, 1958.

9 Ш. Ш о а б д  у р а ^ м о н о в. У збек тилининг д и ал екто ло ги к  атласи , «У з 
бек тили ва ад аб иёти » , 1969, №  3, стр. 33— 38.

10 М. Ш . III и р а л  и е  в. Б акинский  д и алект , Б ак у , 1959; О н  ж е .  Д и а л е к 
тологический атл ас  а зер б ай д ж ан ск о го  я зы ка, сб.: «Вопросы  ди алектологи и  тю р к 
ских язы ков»  (М атери алы  II Р егион ального  совещ ани я по д и алектологи и  тю р к 
ских я зы к о в ), К азан ь , 1960; О н  ж е .  А зер б ай д ж ан ск ая  ди ал екто ло ги я  на н о 
вом этапе, сб.: «Вопросы  ди алектологи и  тю ркских язы ков»  т. II, Б ак у , I960,., 
стр. 49; Е. И. У б р я т о в а. О пы т сравни тельного  изучения ф онетических осо 
бенностей язы ка населения некоторы х районов Я кутской А С С Р, М., I960;. 
И сслед ован и я  по синтаксису якутского  я зы к а , кн. I— II, Н овосибирск, 1976„ 
Н. Б . Б у р г а н о в а ,  Л . 3 . 3  а л я й. О принципах составления д и ал екто ло ги че 
ского  атл аса  татар ско го  язы к а . Ф рунзе, 1963, стр. 8; Г. Б . Б  а к и и о в  а .
О  принципах составлен и я  атл аса  киргизских говоров. Тезисы д о к л ад о в  IV  Р е 
гионального  совещ ан и я  по ди алектологи и  тю ркских язы ков, Ф рунзе, 1963,. 
стр. 11; А. Ю л д а ш е в .  О п рограм м ах  соби ран ия  м атери алов  д л я  д и ал ек то 
логических атл асо в  а зер б ай д ж ан ск о го  и татар ск о го  язы ков, сб.: «Вопросы  д и а 
лектологии  тю ркских язы ков», т. III,  Б ак у , 1963, стр. 137; Ш . С а р и б а е в.. 
Д иалектологический  атл ас  к азах ск о го  язы к а, «С оветская  тю ркология», 1972г. 
№  3, стр. 85— 92; Л . П . С е р г е е в .  Д и ал ек тн ая  система чуваш ского язы ка, А Д Д Г, 
Б ак у , 1973.

11 Р . И. А в а н е с о в .  Л и н гви стическая  географ и я  и история русского я зы 
ка, ВЯ, 1952, №  6; Р. И. А в а и е с о в, В. Г. О р л о в а. В опросы  изучения 
ди алектов  н ародоа  С С С Р , В Я , 1953, №  5; А тлас русских народны х говоров , М., 
1957; Р у сская  ди алектологи я  (под редакц ией  Р. И . А ванесова и В. Г. О рловой ),. 
М., 1964; М. Д . М а л ь ц е в ,  Ф.  П.  Ф и л и н .  Л ингвистический атл ас  района озера  
С елигер, М .— Л ., 1949; В. М. Ж и р м у н с к и й .  Н екоторы е проблем ы  лингвистиче 
ской географ ии, ВЯ, 1954, №  4; С. Б . Б е р н ш т е й н ,  Е.  В.  Ч е ш к о, Э.  И.  З е 
л е н и н а .  А тлас болгарских  говоров в С С С Р , М., 1958; Э. А. М  а к а е в. П р о б -
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В п р е д л а г а е м о й  р а б о т е  ш и р о к о  и сп о л ьзо в а н ы  т р у д ы  со в етски х  
у ч ен ы х -д и а л е к то л о го в ,  п о св я щ е н н ы е  к а р т о г р а ф и р о в а н и ю  с л а в я н 
с к и х  и т ю р к с к и х  язы к о в ,  с д е л а н а  п о п ы т к а  о п р ед е л и т ь  границы ' 
р а с п р о с т р а н е н и я  у зб е к с к и х  го воров  н и зо в ь я  К а ш к а д а р ь и  на о сн о 
в е  м ето д а  л и н гв и сти ческо й  гео гр а ф и и . К а р т о г р а ф и р у е м ы е  у з б е к 
с к и е  гов оры  н и зо в ья  К а ш к а д а р ь и  и зу ч а л и с ь  с 1962 по 1975 г. на 
.м а т ер и ал а х ,  со б р а н н ы х  н ам и  в 209 н аселен н ы х  п у н к тах ,  ко то р ы е  
^ р азм ещ а ю тся  на т ер р и то р и и  К а р ш и н с к о го ,  Д е х к а н а б а д с к о г о ,  Н и 
щ е н с к о г о ,  Г у зар с к о го ,  У льян о в ско го ,  У см ан -Ю су п о вс ко го ,  К ас с а н -  
•ского рай он ов  и го родов  К ар ш и ,  К ассам , М у б о р а к ,  а т а к ж е  ч асти  
р а й о н о в  в е р х о в ья  К а ш к а д а р ь и .

В н ас т о я щ ем  и ссл ед о в ан и и  б ы ли  п о став л ен ы  за д а ч и  и зучен и я  
.ли н гви сти ческого  л а н д ш а ф т а  я зы к а ,  уточнени я  гр ан и ц  с о о тв ет 
ствен н ы х и зо гло ссн ы х  яв лен и й , х а р а к т е р н ы х  д л я  всех д и а л е к т о в  
и говор ов , р а зм е щ е н н ы х  на д ан н о й  тер р и то р и и ; ф и к са ц и и  с о б 
ствен н о  я зы к о в ы х  яв л ен и й , и м ею щ и х  о тн о ш ен и е  к к а ж д о м у  го в о р у  

зв о тд ел ьн о сти ,  т. е. о п р ед ел ен и е  о б щ его  и частн ого  д л я  к а ж д о г о  
из и зу ч а ем ы х  говоров;  с о с т ав л ен и я  к а р т  с вы я сн ен и е м  х а р а к т е 
р а  р а с п р о с т р а н е н и я  д и а л е к т н ы х  явлен и й  у зб ек с к и х  говоров  н и 
зо в ь я  К а ш к а д а р ь и .

У зб е к ск и е  говоры  и д и а л е к т ы  ста л и  и зу ч а т ьс я  в п о с л е о к т я б р ь 
ский  период.  Г ов оры  т ер р и то р и и  К а ш к а д а р ь и  в п ер вы е  н а ч ал и  
п р и в л е к а т ь  в н и м а н и е  и с сл е д о в ат е л е й  в середи н е  20-х годов, ко гд а  
остр о  с т а в и л с я  вопрос  о в ы б о р е  опор ного  д и а л е к т а  д л я  с т а н д а р т 
н ого  л и т е р а т у р н о го  я зы к а .  В 1928 г. проф . Е. Д .  П о л и в а н о в  о п у б 

л и к о в а л  ст а тью  « К а р ш и н ск и й  говор» , к о т о р а я  до  сих пор не п о 
т е р я л а  своей научной  ц ен н о с т и 12. П р о ф .  А. К- Б о р о в к о в  в ст а т ье

.лем ы  индоевропейской  ареальной  лингвистики, JI .— М., 1964; О бщ еславян ский  
лин гви стический  атлас , М., 1965; М. А. Б о р о д и н а .  П роблем ы  лин гви стиче 
ской  географ ии, М .— Л ., 1965; Д . И. Э д е л ь м а н .  О сновны е вопросы  л и н гви 
стической географ ии, М., 1968; Р у сск ая  ди алектологи я  (под редакц ией  проф. 
Н . А. М ещ ерского ), М., 1972; Д . В. Б у б р и х. П рограм м а по собиранию  м а 
тери алов  атл аса  карельского  язы ка, П етрозавод ск, 1937; П рограм м а собирания 
м атер и ал о в  д л я  атл аса  литовского  язы ка, Вильню с, 1956; Р. Я. У д л е р .  М о л 
д авские говоры  Ч ерновицкой области . Киш инев, 1964 г. О. Н. 'Г р у б а ч е в. 
Л ин гви сти ческая  географ и я  и этим ологические исследован и я, ВЯ, 1959, №  1; 
К. Т. Т а г и р о в а .  Т ад ж и кски е  говоры  Б останд ы кского  рай она У збекской С С Р, 
С тал и н аб ад , 1959; О. Н . М о р о х т о в с к а я .  К  вопросам  кар то гр аф и р о ван и я  
д и алектн ы х  различий  в области  ф онетики, сб. «С лавянское язы козн ан ие» , М., 
1959; И. А. Д з е н д з е л е в с к и й .  Л ингвистический  атл ас  украин ских  н ар о д 

ны х говоров З ак ар п атс к о й  области  У С С Р, А Д Д , Л ., 1961; И . А. Д  з е и д  з е- 
л е в с к и й .  Н екоторы е вопросы  и нтерпретации  лингвистических карт , ВЯ, 1963, 
№  4; С. Б . Б е р н ш т е й н .  К арпатски й  диалектологи чески й  атлас, ВЯ, 1963; 

.№  4; Ю. Ф. М  а ц к е в и ч, А. Г. М  у р а ш к о. Об итогах  работы  по со став ле 
нию а гл а са  белорусских н ародны х говоров, сб. «Вопросы  д и алектологи и  вос 
точн ославян ски х  язы ков» , М., 1964; Ф. Т. Ж  и л к о. И н терп ретаци я  лингвистиче 
ского кар то гр аф и р о ван и я  и карты  ар еал о в  (Н а м атери але атласов  украинского 
я зы к а ) , сб.: У кр аш ська  л ш т с т и ч и а  ,географ1я», Knin, 1966.

12 Е. Д . П о л и в а н о в .  О бразц ы  несиигармонистических (и ран изован - 
етых) говоров  узб екского  язы ка. К арш инский говор, Д А Н  С С С Р, Л ., 1928, №  5, 
стр . 92— 96.



^ В о п р о с ы  к л а с с и ф и к а ц и и  у зб ек с к и х  говор ов»  отм ечает ,  что к а р -  
ш и н ски й  говор о тн о си тся  к  с р е д н е у зб е к ск о м у  д и а л е к т у 13. А к а д е 
м и к  А П Н  С С С Р  В. В. Р еш е т о в  в к л ю ч а е т  к а р ш и н с к и й  говор  в со с 
т а в  к а р л у к о -ч и ги л е -у й гу р ск о го  н а р е ч и я  у зб екс ко го  я з ы к а 14. Р я д  
д и а л е к т н ы х  текстов  п р е д л о ж и л  т а к ж е  про ф.  С. И б р а ги м о в ,  к о т о 
ры й  и с сл ед о в ал  б еш к ен т с к у ю  груп пу  го воров  К а ш к а д а р ь и 15. Ф о 
н етические,  м о р ф о л о ги ч е ск и е  и л ек с и ч ес к и е  особен ности  К а р ш и н -  
ского  городского  го в о р а  нам и  бы ли  и с сл ед о в ан ы  в к а н д и д а т с к о й  
д и с с е р т а ц и и 16. Л е к с и к е  говоро в  Б е ш к ен т ск о го  р а й о н а  п о с в я щ е н о  
н еск о л ьк о  ста тей  Д .  А б д у р а х м а н о в а 17.

Т ем  не менее, из мн огочи сл енн ы х  у зб ек с к и х  говоро в,  р а з м е 
щ е н н ы х  на огр о м н о й  т ер р и то р и и  н и зо в ь я  К а ш к а д а р ь и ,  т о л ьк о  н е 
з н а ч и т е л ь н а я  их ч асть  с т а л а  о б ъ е к т о м  и ссл ед о ван и й . Н и  один и з 
и сс л ед о в ан н ы х  го воров  не был изучен  м ето дом  л и н гви сти ческой  
г е о г р а ф и и  и к а р т о г р а ф и р о в а н и ю  не п о д в ер га л с я .

О б ъ е к т о м  н аш его  н а б л ю д ен и я  ст а л и  т е р р и т о р и а л ь н ы е  говор ы  
н и зо в ь я  К а ш к а д а р ь и .  В п роц ессе о б р а б о т к и  м а т е р и а л а  бы ли  п о д 
р о б н о  изучены  я зы к о в ы е  особен ности  с о п р ед ел ьн ы х  о б л а ст е й  
У з С С Р  (С а м а р к а н д с к о й ,  Б у х ар с к о й ,  С у р х а н д а р ь и н с к о й ) , а т а к ж е  
со с е д н и х  р есп у б л и к : Т а д ж и к с к о й ,  Т у р к м ен ск о й  С С Р ,  в л и я н и е  этих  
о со б ен н о стей  на го воры  н и зо вья  К а ш к а д а р ь и .

М ы  постоян н о  о б р а щ а л и  в н и м а н и е  на ч р езв ы ч ай н о  и нтересн ое  
я в л е н и е  —  за к о н о м е р н ы й  п роц есс  с у ж ен и я  гр ан и ц  ф у н к ц и о н и р о в а 
н ия м естн ы х  го воров  с ес тествен н ы м  о сл аб л е н и е м ,  « а р х а и з а ц и е й »  
н ек о то р ы х  э л ем ен то в  ст р у к ту р ы , устой чивость ,  ж и в у ч е с т ь  о т д е л ь 
ных  ф о н ети к о -м о р ф о л о ги ч еск и х  особен ностей  и интенсивный  п р о 
ц есс н ив ел и р о в ки  т е р р и т о р и а л ь н ы х  д и а л е к т о в  и говор ов , б л а г о д а 
р я  м о щ н о м у  вл и я н и ю  л и т е р а т у р н о го  я зы к а .

В процессе  сб о р а  и и зу чен и я  м а т е р и а л о в  особое в н и м а н и е  б ы ло  
у д ел ен о  р е ги стр ац и и  я зы к о в ы х  осо бен н остей  с учетом  в о з р а с т а  
го в о р ящ и х .  П р и  отб о р е  д и а л е к т о в  д л я  к а р т о г р а ф и р о в а н и я  б ы ли  
учтены  о сн овны е особен ности  го воров  и д и а л е к т о в  д а н н о й  т е р р и 
то ри и , п ри чем  к а ж д ы й  говор и зу ч а л с я  отд ел ьн о,  а т а к ж е  в си сте 
ме  д и а л е к т о в .  Д и а л е к т н ы е  д ан н ы е ,  и сп о л ьзо в ан н ы е  при к а р т о г р а 
ф и р о в а н и и ,  бы ли  со б р ан ы  и с и с т е м ат и зи р о в а н ы  с учетом м а к с и 

13 А. К. Б о р о в к о в .  В опросы  классиф и кац и и  узбекски х  говоров, -хИзвгх- 
ти я  А Н  У зС С Р», Т аш кент, 1953, №  5, стр. 72.

14 В. В. Р е ш е т о в .  У збек тилининг корлук-чи ги л-уй гур  л ах ж аси , У зтам , 
1960, №  5, стр. 45.

15 С. И  б р о р  м о в. У збек тилининг Б еш кен т район ш евал ар и  ю засндан  
к у зати ш л ар , «У збек ди ал ек то ло ги яси д ан  м атери аллар» , Т ош кент, 1957, №  1.

16 См.: А. Ш е р м а т о в .  У збек тилининг К арш и  ш еваси  (К ан д и д атск ая  д и с 
сер тац и я ), 1961.

17 Д . А. А б д у р а х м а н о в .  Б еш кен т  рай он  ш евалари  лекси каси дан  м а 
тер и алл ар , «У збек д и алектологи яси дан  м атер и ал л ар » , II, Т ош кент, 1961, стр. 
221— 228; О сновны е ф онетические особенности  Б еш кентских  групп говоров у з 
бекского язы ка, «Л ингвистический сборник», Т аш кент, 1971, стр. 87— 91. Б еш 
кент район  топоним икаси , сб.: «У збек ш евал ар и  лексикаси», Т ош кеьт, 1966, 
•сгр. 382.
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м а л ь н о го  о х в а т а  ф о н ети чески х ,  г р а м м а т и ч е с к и х  и л е к с и ч ес к и х  
особен н остей , н а  их осн ове с о с т а в л ен о  137 к а р т  го в о р о в  н и зо в ья  
К а ш к а д а р ь и ,  из них 2 к а р т ы  общ и е,  34 —  по ф он ети ке ,  22 —  по* 
м о р ф о л о ги и , 79 к а р т  по м а т е р и а л а м  л екси к и .  Д л я  н а гл я д н о с т и  
в  д ан н о й  р а б о т е  п р е д л о ж е н о  16 т а к и х  карт .

Н а  к а р т а х  о т р а ж е н ы  х а р а к т е р н ы е  п р и зн а к и  р а зн ы х  ур о вн ей  
я зы к а .  П р и  к а р т о г р а ф и р о в а н и и  д и а л е к т н ы х  д ан н ы х  мы о т р а з и л и  
я в л е н и я  я зы к о в ы х  систем го воров  в р е а л ь н о  су щ ес т в у ю щ е м  виде. 
К а к  известно , со о тв етств ен н ы е д и а л е к т н ы е  я в л е н и я  б ы в а ю т  п р о 
ти в о п о ст а в л е н н ы м и  и н еп р о ти в о п о став л ен н ы м и .  В к а р т а х  н аш е го  
а т л а с а  д и а л е к т н ы е  я в л ен и я  д а ю т с я ,  в основном , в п р о т и в о п о с т а в 
лении.  Н а п р и м е р ,  в г о в о р а х  сельск о го  ти па  а ф ф и к с  и сходного  п а 
д е ж а  и м еет  ф о р м у  -дэн,  -тэн,  -нэн, а в н еко то р ы х  го в о р ах  г о р о д 
ск ого  ти п а  э т о т  а ф ф и к с  и м еет  ф о р м у  -дън , -тън,  -нън . Они на 
к а р т е  отм ечен ы  д в у м я  р азл и ч н ы м и  з н а к а м и ,  т а к  к а к  эти ф а к т ы  
о т н о сятс я  к  п р о т и в о п о с т а в л я е м ы м  зв ен ь я м  я зы к о в ы х  стр у к ту р .



У С Л О В Н Ы Е  С О К Р А Щ Е Н И Я

М. К .— М а х м у д  К о ш гар и й .  Д ев о н у -л у р о т и т  т у р к  (п ер евел  и п о д 
готов ил  к п еч ати  д о кто р  фил . н а у к  С а л и х  М у т а л л и б о в ) ,  Т о ш 
кент, т. I (1 9 6 0 ) ,  II (1961 ) , I I I  (1963)

Ш . Ш .—  III. Ш о а б д у р а ^ м о н о в .  У з б е к  а д а б и й  ти ли  в а  у з б е к  х а л ^  
ш е в а л а р и ,  Т ош кен т ,  1962.

Б .  Н .—  Б о б и р н о м а ,  Т о ш к ен т ,  1960
М -1 .—  С. Е. М а л о в .  П а м я т н и к и  д р е в н е т ю р к ск о й  письменности,. 

М .— Л ., 1951
М -2 .—  С. Е. М а л о в .  Е н и с ей с к а я  п и сьм ен н ость  тю р ко в ,  М .— Л.,. 

1952
М -3 .—  С. Е. М а л о в .  П а м я т н и к и  д р ев н е т ю р к с к о й  п и с ьм ен н о с ти  

М он голи и  и К и р ги зи и , М .— Л ., 1959 
K F  —  К у тад р у  би ли г  (п одготови л  к п ечати  кан д .  фи л . н а у к  Каюм: 

К а р и м о в ) ,  Т ош кен т ,  1971 
У зт а м  —  ж у р н а л  « У збе к  ти ли  в а  а д а б и ё т и  м а с а л а л а р и »
У зт а  —  ж у р н а л  « У збек  ти ли  ва а д аб и ёт и »
А Д Д  —  а в т о р е ф е р а т  д о к т о р с к о й  д и с се р т а ц и и  
А К Д  —  а в т о р е ф е р а т  к а н д и д а т с к о й  д и с с е р т а ц и и  
Д Т С  —  Д р е в н е т ю р к с к и й  сл о в а р ь ,  Л .,  1969,
Э Т С  — Э. В. С ев о р тян .  Э ти м о л о ги чески й  с л о в а р ь  т ю р к с к и х  я з ы к о в ,  

М., 1974 
С Т  —  говоры  сельского  ти п а  
ГТ —  говоры  го р о д ско го  ти па

ТРАНСКР ИП ЦИ Я

Д л я  п е р ед а ч и  зв у к о в  и у сл о в н ы х  о б о зн аче н и й  п р и н я т ы  сл е д у ю 
щ и е  т р а н с к р и п ц и о н н ы е  и д и а к р и т и ч ес к и е  зн аки ,  о с н о в а н н ы е  н а  
т р а н с к р и п ц и и  а к а д е м и к а  В. В. Р е ш е т о в а 1 
а —  н егу б н о е  т ю р к с к о е  а  з а д н е го  р я д а  н и ж н е го  п о д ъ ё м а  
а  —  н егу б н о е  п е р е д н е р я д н о е  о т к р ы т о е  а  н и ж н е го  п о д ъ ё м а

1 См.: В. В. Р е ш е т о в .  И зучение узб екски х  н ародн ы х говоров , сб.: •«.Ма
тери алы  по узб екской  д и алектологи и» , т. I, Т аш кент, 1957, стр. 25— 29.



о — откр ы ты й , н егубной  зв у к  з а д н е г о  р я д а  н и ж н е го  п о д ъ ё м а ,  
и м ею щ и й ся  в го в о р а х  ки п ч а к ск о й  д и а л е к т н о й  зон ы  и в го в о 
р а х  С Т  к а р л у к с к о й  д и а л е к т н о й  зон ы  

j  —  о гу б лен н ы й  зв у к  за д н е го  р я д а  н и ж н е го  п о д ъ ём а ,  и м ею щ и й с я  
в г о в о р ах  Г Т  к а р л у к с к о й  д и а л е к т н о й  зо н ы  и в г о в о р ах  р а з 
н ор одн ой  д и а л е к т н о й  зон ы  

е —  зв у к  п ер ед н его  р я д а ,  н егуб ной , ср едн его  п о д ъ ё м а  
и —  зв у к  п ер ед н его  р я д а ,  негубной , в ерхн его  п о д ъ ё м а  
ы —  зв у к  за д н е го  р я д а ,  н егуб ной , в ер х н его  п о д ъ ё м а  
ъ , ь —  и н д и ф ф ер е н т н ы е  н егу б н ы е  зв у к и  в ер х н его  п о д ъ ё м а  
у —  губной з в у к  з а д н е г о  р я д а  в ер х н его  п о д ъ ём а  
у  —  губной зв у к  п ередн его  р я д а  в ерхн его  п о д ъ е м а  (по тех н и чески м  

п р и ч и н а м  в р а б о т е  его н ап и с а н и е  иденти чно  з а д п е р я д н о м у  у)
о —  губной  зв у к  з а д н е г о  р я д а  ср едн его  п о д ъ ё м а  
© —  губ ной  зв у к  п ер ед н его  р я д а  ср едн его  п о д ъ ё м а  
у  —  губной и н д и ф ф ер е н т н ы й  зв у к  ср едн его  п о д ъ ё м а  
э:э : —  д о л ги е  гл а с н ы е  звуки ,  п е р е д а ю щ и е  п ер в и ч н у ю  или в т о р и ч 

ную  д о л го т у  (ти п а  ш э : э р <ш а% ар  «город» , м э : э < м а н г а  «м не»  
и т. д .)

д ж  — п е р е д н е я з ы ч н а я  з в о н к а я  а ф ф р и к а т а ,  п р о и зн о с и м а я  в м есте ,  
а не р а з д е л ь н о

н —  чисты й  (б ез  особ ы х п р и зв у к о в )  з а д н е я з ы ч н ы й  носовой  зв у к ,  
п р о и зн о си м ы й  (в д ж е к а ю щ и х  го в о р ах )  вм есте ,  а не р а з 
д ел ьн о

н г  —  з а д н е я з ы ч н ы й  с особы м  п р и зв у к о м  (г) со гл а с н ы й  зву к ,  и м ею 
щ и й ся  в г о в о р а х  к а р л у к с к о й  и р а зн о р о д н о й  д и а л е к т н ы х  зо н  

во, йе —  ди ф то н ги  ти п а  ( йетик<этик  «сапог»,  в о л а < о л а  « п ёст 
рый»)

ий —  ди ф то н ги  ф о н е м о с о ч е т а н и я  (ти п а  бэргичийди , о лэ й ч и й д и ) ,  
б ы ту ю щ и е  в го в о р ах  го р о д ск о го  типа:

О с т а л ь н ы е  с о гл а с н ы е  зв у ки  не т р е б у ю т  поясн ений.

З н а к и  < у к а з ы в а ю т  на п ер ех о д  зв у ко в ,  а т а к ж е  э т и м о л о ги ч е ск у ю  
или л и т е р а т у р н о -о р ф о г р а ф и ч е с к у ю  ф о р м у  слов 

со —  ч е р е д о в а н и е  и со о тв етс тв и е  зв у ко в
З н а к  //  —  п а р а л л е л ь н о е  с о с у щ ес т в о в а н и е  д в у х  или  более ф а к т о в .



Ф О Н Е Т И Ч Е С К И Е  И М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е  
О С О Б Е Н Н О С Т И  У З Б Е К С К И Х  Г О В О Р О В  

Н И З О В Ь Я  К А Ш К А Д А Р Ь И

Д и а л е к т н у ю  речь  н а се л е н и я  У л ьян о в ск о го ,  К ар ш и н с к о го ,  Гу- 
з а р с к о г о ,  Н и ш а н с к о го ,  У см ан -Ю су п о вс ко го ,  К а с с а н с к о го  рай о н о в ,  
г о р о д о в  К а р ш и ,  К а сс ан ,  М у б о р а к  К а ш к а д а р ь и н с к о й  о б л а с т и  н а 
з ы в а ю т  у зб екски м и  го в о р а м и  н и зо в ья  К а ш к а д а р ь и .

П о  св ед ен и ям  истори чески х  и сточни ков , н асе л ен и е  н а зв а н н ы х  
т ер р и т о р и й  о тн о си тся  к у зб е к а м ,  п р о и с х о д я щ и м  от д р ев н и х  т ю р к 
ск и х  родов  и племен . Н а  осн ован ии  м а т е р и а л о в  к а р т о г р а ф и р о в а 
н и я  н ам и  у стан о в л ен о ,  что на т ер р и то р и и  н и зо в ья  К а ш к а д а р ь и  
в д а н н о е  в р е м я  п р о ж и в а ю т :

1. Н а сел ен и е ,  истори чески  в х о д я щ е е  в со став  у зб ек с к о го  н а р о 
д а  —  к а р л у к и ,  к у н ги р ат ы ,  са р аи ,  ки р ки ,  ж у зы ,  л а к к и ,  м ан ги ты , 
н а й м а н ы ,  к а л т а т а и ,  к ан гл и ,  н укусы , к а т а г а н ы ,  ки яты , кенегесы , ку- 
м а н д и ,  д ар ги н ы , уй ш и н ы , о й р аты , к а р а к а л п а к и ,  ка у чи н ы , са я т ы ,  
м о ж о р ы , к а з а х л и ,  к ер ай и ты ,  к а р а б у ю н ы ,  боли ги йц ы , к о зи к у ч к а р ы ,  
кутчи  и др. С о х р а н е н и е  их н азв а н и й  с в и д е т е л ь ст в у ет  о скоплен и и  
в  д р ев н о с ти  р а зл и ч н ы х  род ов  и п лем ен  на д ан н о й  т е р р и т о р и и 1.

И зв ес тн о ,  что н еко то р ы е пото м ки  п р ед с т ав и т ел ей  эти х  п лем ен  
в с т р е ч а ю т с я  среди  т а к и х  н ар о д о в ,  к а к  к а за х с к и й ,  ки р ги зски й , к а 
р а к а л п а к с к и й 2. П е р в о н а ч а л ь н о  в степ я х  Д е ш т и -К и п ч а к  к а з а х и  и 
у зб ек и  со с т а в л я л и  ед ины й н а р о д 3. П о э т о м у  естествен но , что в их 
с о с т а в  вл и л о сь  б о л ь ш о е  число л ю д е й  из одн и х  и тех  ж е  п лем ен . 
К а к  и мн оги е д р у ги е  п р ед с т ав и т ел и  т ю р к с к и х  ро дов  и п лем ен , эти 
р о д о -п л е м е н н ы е  д е л е н и я  до  н ац и о н ал ь н о го  р а з м е ж е в а н и я  н а х о д и 
л и с ь  на тер р и т о р и и  С редней  Азии  и К а з а х с т а н а .  У к а з а н н ы е  р о д ы  и 
п л е м е н а  в м есте  с д р у ги м и  р о д а м и  и п л е м ен а м и  д ан н о й  т ер р и то р и и

• См.: А. Ю. Я к у б о в с к и й .  К вопросу об этногенезе узбекского  нчрода, 
Т аш кент, 1941, стр. 3; М . В а ^ о б о в. У збек социалистик м иллати , Т ош кент, 
1960, стр. 44; А. А. С е м е н о в .  Ш ейбани-хан  и заво еван и е им территории ти- 
щ  ридов. М атери алы  по истории та д ж и к о в  и узб еков  С редней  Азии, вып. 1, 
С тал и н аб ад , 1954, стр. 81.

2 Л . В. О ш а н и н .  А нтропологический состав  н аселения С редней  Азии и 
этногенез ее н ародов , Е реван , 1957, стр. 32.

3 А. А. С е м е н о в .  К  вопросу о происхож ден ии  и составе узб еков  Л 1 е й б а -  
ни-хана, Т руды  И нститута истории, археологии  и этнограф ии  АН  Т ад ж С С Р , 
т .  X II, С тал и н аб ад , 1954.
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в о ш л и  в со став  ф о р м и р о в а в ш е г о с я  зд есь  н аселе н и я .  И х  я з ы к и  т а к 
ж е  сл и л и с ь  с я зы к о м  н а с е л е н и я  д а н н о й  тер р и то р и и .  П о э т о м у  п л е 
м ен а  к а р а к а л п а к о в  и м о ж о р о в ,  п р о ж и в а ю щ и е  н а  тер р и т о р и и  н и 
зо в ь я  К а ш к а д а р ь и ,  го в о р я т  не на к а р а к а л п а к с к о м  и м а д ь я р с к о м  
я зы к а х ,  а на  д ж е к а ю щ е м  го в о р е  у зб ек с к о го  я з ы к а ,  что к а с а е т с я  
я з ы к а  к а т а г а н о в ,  п р о ж и в а ю щ и х  на тер р и т о р и и  н и зо в ья  К а ш к а 
д а р ь и ,  то  он с о о тв е тс тв у е т  я зы к у  й е к а ю щ и х  (с ел ьс ки й  ти п) го воров  
у зб ек ск о го  я зы к а ;

2. П р е д с т а в и т е л и  й е к а ю щ и х  говоров,  п р о ж и в а ю щ и е  в г о р о д а х  
и н асе ле н н ы х  п у н к т ах  го р о д ско го  т и п а 4;

3. Д в у я з ы ч н о е  н аселен и е ,  го в о р я щ е е  п а р а л л е л ь н о  на д в у х  (у з 
бекски й  и т а д ж и к с к и й )  я зы к а х :  к и ш л а к и  Г у л ш а н ,  Х о д ж а и б р а х и м , .  
Я ш и л к у л ,  А н о р б у ло ц ,  М о б и к к а  (Г у з а р с к и й  р а й о н ) ,  К и з и л м а з а р ,  
К у ш к у л  (К а м а ш и н с к и й  рай он ) Б еп щ у то н ,  Б о ш ч а р в о г ,  Т у д а ч а р в о г  
( Д е х к а н а б а д с к и й  р а й о н ) ,  Ф а зл и ,  К а м а ш и  (У л ья н о в ск и й  р а й о н ) ,  
Н а р т и  б а л а н д ,  Н а р т и  чу^у р , К ас с ан ,  Р е г з а р ,  П а р г у з а  (К а с с а н с к и й  
р а й о н ) ;

4. Т у р км ен ы , п р о ж и в а ю щ и е  в к и ш л а к а х  П а м и к ,  Ч а н д ы р  ( У л ь я 
новски й  р а й о н ) ;

5. А р а б ы ,  го в о р я щ и е  о д н о в р ем ен н о  на а р а б с к о м ,  тад ж и к ск о м , ,  
у зб е к с к о м  я з ы к а х  (а р а б с к и й  я з ы к  в д ан н о й  местности  среди  у з 
б екски х  говоров  п р е д с т а в л я е т  св о е о б р азн ы й  «о стр о в о к» )  —  к и ш л а 
ки К а м а ш и ,  Ж е и о в  (У л ья н о в с к и й  р а й о н ) .

И с с л е д о в а н н ы е  н ам и  у зб е к с к и е  говоры  н и зо в ья  К а ш к ад а р ь и , .  
о б р а з у ю т  тр и  б о л ьш и е  д и а л е к т н ы е  зо н ы  с гр у п п а м и  го в о р о в 5.

1. К а р л у к с к а я  д и а л е к т н а я  зо н а :  а) говоры  го р о д ско го  т и п а ;  
б) говор ы  сельск о го  тина.

2. К и п ч а к с к а я  д и а л е к т н а я  зо н а :  а) говоры  I ти п а ;  б) го в о р ы  
II  ти па.

3. Р а з н о р о д н а я  д и а л е к т н а я  зо н а :  а) говоры  I ти п а ;  б) го в о р ы  
II  типа .

КАРЛУКСКАЯ ДИ АЛ ЕК ТНА Я ЗОНА

Н е к о т о р ы е  ф о н ети ч еск и е  о собен н ости  го воров  
к а р л у к с к о й  д и а л е к т н о й  зон ы

Н а м  у д а л о с ь  у ст а н о в и т ь  д в а  б о льш и х  ти па  й е к а ю щ и х  го в о р о в  
и с сл ед о в а н н о й  тер р и то р и и ,  о т л и ч а ю щ и х с я  д р у г  от д р у г а  по св о и м  
я з ы к о в ы м  осо б ен н о стям : й е к а ю щ и е  говоры  го р о д ск о го  ти па , йе- 
к а ю щ и е  го во р ы  сельск о го  ти па .

П р о ф .  С. И б р а г и м о в  в и ссл е д о в ан и я х ,  п о св я щ е н н ы х  изучению ' 
б еш к ен тско й  груп п ы  говор ов , отм ечает :  « П р о в ед ен н ы е  н ам и  н а б 

4 О. А. С у х а р е в а .  К истории городов  Б ух ар ск о го  хан ства , Т аш кент, 1958, 
стр. 21.

5 См. А. Ш е р  м а т о в .  Тексты  по узбекским  народн ы м  говорам , Т аш кент, 
1975.
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л ю д е н и я  п о к а з а л и  н ал и ч и е  6— 7 г л а сн ы х  фон ем в г о в о р а х  н а с е л е 
н и я ,  п р о ж и в а ю щ е г о  в к и ш л а к а х  Б еш к ен т ,  К овчин, К а з а к ,  К а м а -  
ш и , М у г л а н  Б е ш к е н т с к о го  р а й о н а » 6.

К  й ек а ю щ и м  г о в о р а м  го р о д ско го  ти п а  мы относи м  го в о р ы  
п о се л к о в  н и зо вья  К а ш к а д а р ь и  М а й м а н а к ,  К а м и л а н ,  А й за в о д ,  Б у 
л уч,  М и р и ш к о р ,  К асб и ,  А км еч ет , Ж и з з а ,  Д ен о в ,  К о ж о р ,  К ,ам аш и, 
Ф а й з а б о д ,  Д а ш т ,  К а м а н д и ,  К ат ,  П а р г у з а ,  Т ах т а п у л ,  K jp i -оича, 
Гун гон , Хониён, Д а р а м ж у й ,  А ш и р м а л л а ,  Р у бд и н , Х удой зо д ,  К у ч к а к ,  
Е р т е п а ,  О б д и д а ,  Я к к а б о г ,  К ° Р а т Ут » Х иёб он , А вго н бо г ,  Ч учук ,  
Ш е р а л и ,  Ш ер б ек ,  С а ёт ,  М удин , П и д и н а .

К  й ек а ю щ и м  г о в о р а м  сельск о го  ти п а  мы отн если  говоры  к и ш 
л а к о в  К>орлу^, К ,а таган , Х у ж а х а й р о н ,  Ж а т ,  К ,оратепа, А р а л о в у л ,  
Я р т е п а ,  Д у л т а л и ,  К ,анолли, А р а б ,  А р а б х о н а ,  К ° Р а ^Ум > О ц теп а ,  
Н а м а р т ,  Б у р и х о н а ,  П и с т а л и ,  А л а ч а б о б ,  Р а ^ и м с у ф и ,  Хужакудук^, 
А н д а б о зо р ,  М у л а л и ,  Ь^орабайир, Я к к а с а р о й ,  Б о в у р д о ^ ,  Х у ж а 1\ур-  
ж о н ,  У зунова ,  Б .ойтерак, А р а б д а р ч а ,  Ай рончи , Ш а й х а л и ,  П у л а т и ,  
У т р а р ,  М у б о р а к ,  О а д г д у ц ,  М есит,  О й р а т ,  М а р т е п а ,  Я н ги кен т ,  Тош - 
гу за р ,  P ^ o p a 6 o F , К а т т а ,  Ч у г у р т м а ,  К ,айи рма , Д у л т а л и ,  К^овчин, К^о- 
р а д у н ги р о т .

Н и ж е  п р и в о д я т ся  д ан н ы е ,  о т л и ч а ю щ и е  й ек а ю щ и е  говоры  го 
р о д ско го  и се льского  ти п а  по их я з ы к о в ы м  особ ен н остям .

Состав гла сн ы х  фонем

в гово р а х  ГТ в говорах СТ

гл а сн ы е  п ер ед н его  р я д а ъ е 3 ъ е э

за д н е го  р я д а У о о У о а о
н ео гу б лен н ы е ъ е э ъ е а э

о гу б л е н н ы е У е э У 0
у зк и е ъ У ъ У
п о лу у зки е е о е о
ш и р о к и е 0 э э а э

Ф о н е м а  [э] —  зв у к  п ер ед н его  р я д а ,  н и ж н е го  п о д ъ ё м а  (ш и р о 
кий) . Он  в ы с т у п а ет  во всех  п о зи ц и я х  сл о в а .  В и ссл ед у ем ы х  го в о 
р а х  сельск о го  ти п а  и в у зб е к с к о м  л и т е р а т у р н о м  я з ы к е  вм есто с л а 
бо  огуб лен н о го  [э] в го в о р ах  го р о д ско го  т и п а  в п ервом  слоге сл о в а  
часто  п р и су тств у ет  [э]. С р ав н и м :

в говорах  Г Т  в говорах  СТ

Н о м о з  Н э м э з  (и м я  со бствен н ое)

йом Зн  йэм.эн (плохо)
т эм о н  то м он  (с то р о н а )
сэм он  сэм о н  (с о л о м а )

С. И б р о ^ и м о в .  У збек тилининг Б еш кен т  район  ш евал ар и  ю засидан  
к у зати ш л ар . «У збек ди ал ек то ло ги яси д ан  м атер и ал л ар » , т. 1, Т ош кент, 1957, 
269-бет.
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В г о в о р ах  С Т ф о н ем а  [э] в ст р еч а е т ся  во всех с л о г а х  сл о в а .  Н а 
п рим ер ,  в п ер в о м  слоге: эрт —  « в ы ти р ай » ,  э л ц ы и  —  « о в а ц и я »  
(ср ав н и м : в у й гу р ск о м  я з ы к е  —  э р к э —  «сп ина»,  э р ^ з н 7 —  « в е р е в 
к а » ) ;  во в тором  слоге: экэ  —  « б р ат» ,  эммэ  —  « тётя» ,  толэ —  « п о л 
ный»; в тр ет ь е м  слоге: к орнэм эй  (лит. орф.  к ур н а м а к )  —  « н е б л а 
го д ар н ы й » , дж эм элэй  (лит. орф. соч попуги)  « лен та» ;  в ч е т в е р 
то м  слоге: цьзьло н гн гэч  — « гл о тка» ,  э л э ш э ^ ш э ц  (лит. о рф . за ги з -  
f o h ) —  «сорока» .

Ф о н ем а  [э] в п р о и зн о ш ен и и  п р ед ст ав и т е л е й  обеи х й ек а ю щ и х  
груп п  го воров  со о тв етс тв у ет  з в у к а м  —  э ~ э :  оддаш  (лит. орф.  
а д а ш ) — « тёзк а» ,  тэнъш  (лит. орф . таниш) — « зн а к о м ы й » ,  э ~  о: 
яв л ен и е ,  р а с п р о с т р ан ен н о е  в у й гу р ско м  ( а р ^ а ) , х а к а с с к о м  (орк(а ) у 
т у р ец к о м  (о р га н ) ,  к а з а х с к о м  ( б о л г а ) ,  в т а р а н ч и н с к о м  д и а л е к т е  
я з ы к а  за п а д н о -с и б и р с к и х  т а т а р  (б а л к а ) ,  т у р е ц к о м  (балт а), к а р а 
и м ском  (болт а)8; э - ~ ь :  энъ  (ли т.  орф. ана)  —  «вот»;  э ~ у :  дж увэп  
(лит. орф. ж авоб)  —  «ответ».

Ф о н е м а  {а]. Д а н н а я  ф о н е м а  к а к  зв у к  з а д н е г о  р я д а  в с т р е ч а е т с я  
в г о в о р ах  С Т в сочетани и  почти со всем и  с о г л а с н ы м и  к а к  з а д н е 
я зы ч н ы й  н ео гу б лен н ы й  ш и роки й  гл асн ы й . Н а п р и м е р ,  в п ер вом  с л о 
ге: бавэ  (лит. орф . бобо)  —  « д ед у ш к а » ,  тагэ (л и т .  орф.  тога) —< 
« д яд я» .

П р о и зн о ш ен и е  этой  гл асн о й  ф о н ем ы  о со б ен н о  з а м е т н о  во в т о 
ром  слоге сл о в а :  ават (лит. орф.  о б о д ) — « б л а го у ст р о ен н ы й » ,  йэ-  
га н а — « о б р а б о т к а  х л о п ч ат н и к а » ,  эхман, Сарман, Н орм ан , Е л м а н — 
и м ен а  собствен н ы е . В т а к и х  сл о в а х  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а ,  к а к  
бозор, омон, сомон, ёмон  во в тором  сл оге вм есто  [о] в и с сл ед у е м ы х  
го в о р ах  обыч но п р о и зн о си тся  [а] (бэзар , эман, й о м а н ) .  С р а в н и т е ,  
в М а р г и л а н с к о м  говоре: ъраг, ъзар  (Ш . Ш. I, 3 3 5 ) ,  в Д ж и з а к с к о м :  
уза г ,  ч улар 9. Э то т  зв у к  в г о в о р а х  ГТ не в с т р еч ае т с я .

Ф о н е м а  [э]. В го в о р ах  СТ это  о ткр ы ты й , ш и р о к и й ,  н е о гу б л е н 
ный звук.  Н а п р и м е р ,  э л ла н  (лит. орф.  эркак  ит) — «пёс», о в ч ъ —  
«охотн ик»,  эптава (лит. орф. кум га н )  —  « к у в ш и н » , эптаппэрас  
(лит. орф. кун га бо ц а р )  — «подсолнечн ик ».

Э т а  ф о н ем а  в д а н н ы х  г о в о р а х  в с т р е ч а е т с я  п р е и м у щ е ст в ен н о  в 
п ер в о м  слоге слова :  сон —  «счет», сэнэ  —  « сч и тай » ,  от>этэр — 
«вы кин ь» ,  овэт ( < о б о д )  « б ла го у стр о ен н ы й » . В т а к и х  сл о в ах ,  к а к  
амор, цанор  и д р у ги х ,  г л а сн ы е  р а з м е щ е н ы  в г о в о р а х  сельск о го  т и 
па т а к  ж е ,  к а к  и в л и т е р а т у р н о м  язы ке .

Ф о н ем а  [о] в г о в о р а х  СТ п р о я в л я е т  себя  п о -р а зн о м у .  В го в о р е  
Х о д ж а х а й р о н  зв у к  [э] в п ер в о м  сл оге  обычно  п р о и зн о си т ся  к а к  [э], 
н а п р и м е р :  б эр м эд ъ  (лит. орф. б о р м а д и ) — «не х одил» ,  э л ь п —<

7 В. Р а д л о в .  P h o n e tik  d er n o rd lich en . T u rk sp rach en  L eipz ig , 1882, s. 85.
8 Т ам  ж е.
9 У\. Р у л  о м о в .  У збек  тилининг Ж и зза х  ш еваси, « У зб ек  д и ал ек то ло ги яси 

д ан  м атер и ал л ар » , т. 1, 1957, 65-бет.
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« в зя в » ,  бэръп  —  «сходи в»  (лит. орф.  олиб , бориб),  дртъгвдй  (лит.. 
орф . Ортицбой  —  и м я  собств. А в к а р л у к с к о м  говоре: элд ъ д э  (лит.. 
орф . о л д и д а ) —  «вперед и» . В к и ш л а к е  К овчин:  чэй э п к е л э в  (л и т .  
о р ф . чой о ли б  кело в )  —  «принеси  чаю », джэй сэп  (ли т.  орф. джой 
с о л и б ) —  «постелив» . В го в о р ах  СТ ф о н е м а  [э] з а м е н я е т с я  э > а :  
аррьр  (лит. орф. ори%) —  «худой», дэйрэ  (лит. орф. дарё)  — «ре 
ка» , алм э  (лит. орф . о л м а ) — «яб л о ко » .  э > - э :  в с т р еч ае т с я  и в 
д р у г и х  у зб ек с к и х  г о в о р а х 10; э > ъ :  м а:нъси  —  «зн ач ен ие».

В го в о р ах  СТ в п ер в о м  и во вто р о м  сл оге  вм есто  [э] л и т е р а т у р 
ного я з ы к а  п р еи м у щ еств ен н о  с о х р а н я е т с я  д р е в н я я  о б щ е т ю р к с к а я  
ф о н е м а  [а]: а л а в  (лит. орф. о л о в ) —  «огонь», сара  (лит. орф . С о 
р а ) —  им я собст., \\apa  (лит. орф.  к^ора)— «черный» , б а ла  (лит. 
орф.  бола)  —  «р еб ен ок» , эйаг  (лит. орф . оёц)  — «нога» , [о] в го в о 
р а х  ГТ —  о гу б лен н ы й  звук .

С р а в н и т е ,  в к а р л у к с к о м  говоре  ю ж н о го  Т а д ж и к и с т а н а :  суйэ* 
(ли т.  орф.  соя)  — «тень», цуйд  (лит. орф.  цоя)  — « с к а л а » 11. Среди, 
я з ы к о в е д о в  и м ею тс я  р азн ы е  м н ен и я о тн оси тельно  л а б и а л и з а ц и и  
ф о н ем ы  [о] в у зб ек с к о м  я з ы к е 12.

В го в о р ах  го р о д ско го  ти п а  М а й м а н а к а ,  К а м и л а н а ,  П и д и н ы , 
М у д и н а ,  н и зо в ья  К а ш к а д а р ь и  ф о н е м а  [о] п р о и зн о си тся  с полн ы м  
о гу б лен и ем  во ьсех  с л о га х  сл о в а .  Н а п р и м е р ,  в пер вом слоге : сэч  — 
«волос» , йоз  —  «лето»,  сой  — «сай», ол  —  «возьм и» , го р — «ущелье»,. 
тош —  « кам ен ь» ,  чэш  —  « о б м олочен н ое  зерно»,  во в тором  слоге: 
б о лор  —  « б а л к а » ,  К ом ол  —  и м я  собствен н ое , Тухтош  — имя  с о б 
ственное , Нордж он  —  и м я  собствен ное ; в тр етьем  слоге: о л э к к э н  
(лит. орф.  о л а й о т га н )— « берущ и й » , Турсун-тэш  — им я со б ст в е н 
ное; в ч етв ер то м  слоге: Тухтамурэт  —  и м я  собствен ное , курьнэй-  
тэнЦкурьнэйкэн, куринайэтгэн,  —  «вид им ое» . В г о в о р ах  Г убди и а ,  
Ш е р б е к а ,  С а я т а ,  Д а ш т а ,  К а м и л о н а  ф о н ем а  [о] в п ервом  слоге с л о 
ва  п р о и зн о си тся  к а к  л а б и а л и з о в а н н ы й  [у]. С р ав н и те :

10 И. Ф а р м о п о в. Уш ш евасининг б аъ зи  ф онетик хусуси ятлари , «У збек 
ди ал ек то ло ги яси д ан  м атери аллар» , т. II, Т ош кент, 1961, 391-бет.

11 Т. Ю л д а ш е в .  У збекские говоры  Ю ж н ого  Т ад ж и к и стан а , АКД, Т а ш 
кент, 1968, стр. 9.

12 См.: Е. Д . П о л и в а н о в .  З ву ко в о й  состав  Т аш кентского  ди ал ек та , 
« Н ау к а  и просвещ ение», Т аш кент, 1922, №  1, стр. 17; В. В. Р е ш е т о в .  У з 
бекский язы к , ч. I, В ведение, Ф онетика, Т аш кент, 1959, стр. 143; С. О т а м и р -
з  а е в а. У збек ад аб и й  ти ли да о [о] унлиси лаб л ан ган м и ? У зтам , 1962, №  2, 
стр. 52— 56; Ш . Ш . Ш о а б д у р а ^ м о н о в ,  Д.  А б д у р а х м о н о в .  У збек 
ад аб и й  ти ли да  о [о] унлиси л аб л ан м аган , У зтам , 1962, №  6, стр. 6.

в го во р а х  ГТ в говорах СТ

сун (сэн )
х у и з л л э с  (х З н э л л э с )  
й у н ъ  (й эн ъ )  
б у л гэ  (б З л га )

сон ( л я ж к а )  
х э н э л л э с  (х а н а т л а с )  
й э н ъ  (его бок) 
б э л г а  (м олот)

15



в говорах  Г Т в гово р а х  СТ  

мо м э ,  отэ

в лат. узб . яз.

м у м 0 ,  утэ  

нун, ум5ч 

булор ,  буш тон

мо мо , о та  ( б а б у ш к а ,
отец )

нон, о м ач нон, омоч (х леб ,
п луг)

б о л а р ,  б ош тун бо ло р ,  бош ту н
( б а л к а ,  х а л а т ) .

И зв естн о ,  что о гу б л ен и е  ф о н ем ы  ш и р о ко  р а зв и т о  в т а к и х  т ю р к 
ск их  я зы к а х ,  к а к  ч у в а ш с к и й 13, б а ш к и р с к и й 14, т а т а р с к и й 15 и в н ек о 
то р ы х  го в о р ах  у зб ек с к о го  я з ы к а 16. Н е к о т о р ы е  т ю р к о л о ги  с в я з ы 
в а ю т  о гу б лен и е  [о] в т ю р к с к и х  я з ы к а х  с теори ей  с у б с т р а т а .  П о  
м нению  эти х  я зы к о в ед о в ,  л а б и а л и з а ц и я  [о] п р о и с х о д и л а  в ч у в а ш 
ском  я з ы к е  под  в л и я н и е м  восточ ного д и а л е к т а  м а р и й ск о го  я з ы к а 17, 
в у зб ек с к о м  —  п од  в л и я н и ем  т а д ж и к с к о г о  я з ы к а 18, в а з е р б а й д ж а н 
ском —  п од  в л и я н и е м  тат с к о го  и т а л ы ш с к о г о  я з ы к о в 19.

Н е к о т о р ы е  т ю р к о л о ги  сч и таю т  л а б и а л и з а ц и ю  [о] д р е в н и м  т ю р к 
ск и м  яв л ен и ем , с в я з ы в а ю т  ее с губной  а т т р а к ц и е й  или ж е  т ен д ен 
цией к гар м о н и и  гл ас н ы х  в т ю р к с к и х  я з ы к а х 20. К а к  видно  из п р и 
в еден н ы х  в ы ш е п р и м ер о в ,  л а б и а л и з а ц и я  [о] в ГТ г о в о р а х  н и зо в ья  
К а ш к а д а р ь и  не в сегд а  с в я з а н а  с к о м б и н а то р н о -п о зи ц и о н н ы м и  и з 
м енени ям и . Т а к ж е  это н е л ьз я  о б ъ я с н и т ь  в л и я н и ем  то л ьк о  л и ш ь  
с у б с т р а т а 21. « В ер о я т н е е  всего, и м ел о  место  со ч етан и е  р а зн ы х  ф ак -

13 Н. Я. А ш м а р и н. М атери алы  д л я  и сследован и я  чуваш ского  язы к а , К а 
зан ь, 1898, стр. 6.

14 Ы. К. Д м и т р и е в .  Б а ш к е р т  теленен  грам м ати каЬ и , 1950, 8— 9; 
Д  ж . Г. К и е к б а е в. Ф онетика баш ки рского  язы к а , А Д Д , М., 1959, стр. 9.

15 В. А. Б о г о р о д и ц к и й .  Э тю ды  по татар ск о м у  и тю ркском у  я зы к о зн а 
нию, 1933, стр. 43.

16 J а г г i n G u n n а г. The uzbek  d ia lec t of Q ilich. L u n d — L eipz ig , 1937, 8.
17 Jl. П. С е р г е е в .  Д и а л е к тн а я  систем а чуваш ского  язы ка, А Д Д , Б аку ,

18 Е. Д . П о л и в а н о в .  О б разц ы  несингармонистических (и ран изован - 
ных) говоров  узб екского  язы ка. З в у ко в о й  состав  Т аш кентского  д и ал ек та , Д А Н  
С С С Р  (серия 13), Л ., 1928, 14, стр. 306.

19 М. Ш . Ш  и р а л и е в. Д и алектологический  атл ас  а зер б ай д ж ан ск о го  язы ка.
20 Н. П . Д ы р е н к о в а .  Г р ам м ати ка  ой ротского я зы к а , М .— Л .( 1940, 

стр. 18— 20; И. А. Б а т м а н о в .  Г р ам м ати ка  киргизского  язы к а , Ф рунзе — 
К азан ь , 1939, стр. 46; Ф. Г. И с х а к о в .  Г арм ония гласны х в тю ркских язы ках , 
в сб.: « И сслед ован и я  по сравни тельной  грам м ати ке  тю ркских  язы ков» , ч. I, 
Ф онетика, стр. 144; Н . К. Д м и т р и е в .  Я зы к  туркм енских  ск азо к  М арийского 
рай он а, сб.: «Т уркм енские н ародн ы е сказки» , М .— Л ., 1954, стр. 41— 42; О н  ж е .  
Г р ам м ати ка  баш ки рского  язы ка. М .— Л ., 1948, стр. 8; В. В. Р е ш е т о в .  О бщ ая  
х ар актер и сти ка  особенностей узбекского  во кал и зм а. Т руды  И Я Л  А Н У зС С Р , 
ч. I, Т аш кент, 1949, стр. 18; О н ж е .  К  вопросу об окан ье  в тю ркских язы ках , 
«И звести я  АН  К азах ск о й  С С Р», серия Ф илология и искусствоведение, 1— 2 
(8— 9 ), А лм а-А та, 1959, стр. 13; Ф. А. А б д у л л а е в .  К  вопросу  об оканье в 

узбекском  язы ке, сб.: «У збек ди ал ек то ло ги яси д ан  м атер и ал л ар » , т. 1, Тош кент, 
1957, стр. 263— 267.

21 А. М. Щ  е р б а к. С р авн и тел ьн ая  ф онетика тю ркских язы ков , Л ., 1970, 
стр. 41.

1973.
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то ров ,  и в н утренн и х , и внеш них .  Т ак ,  н а п р и м ер ,  к о м б и н а т о р н о -п о 
зи ц и о н н а я  р а с п о л о ж е н н о ст ь  [о] к  л а б и а л и з а ц и и  м о гл а  сп о со б ств о 
в а т ь  э ф ф е к т и в н о м у  п р о я в л ен и ю  су б ст р а т н о го  в о зд е й с т в и я » 22.

Ф о н е м а  [е]. Это  з в у к  .п е р ед н его  р я д а ,  в ер х н его  п о д ъ е м а ,  п о л у -  
узки й , н еогубленн ы й, соо тв етств у ет  л и т е р а т у р н о м у  [э] в и с с л е д у е 
мы х го в о р ах  к а р л у к с к о й  д и а л е к т н о й  зоны. К а к  и в д р у ги х  г о в о 
р а х  у зб е к с к о го  я з ы к а ,  она в с т р е ч а е т с я  в п ервом  сл оге  с л о в а 23.
В. В. Р а д л о в  п р е д п о л а га л  н а л и ч и е  в д р е в н е т ю р к с к о м  я з ы к е  е д и н 
ств ен ного  н е л а б и а л и з о в а н н о г о ,  о тк р ы т о го  гл асн о го  п ер ед н его  ряда; 
je], ко то р ы й  з а м е н я е т с я :  в б а ш к и р с к о м  на [i], в я з ы к е  иртыш ских: 
т а т а р  —  [а] или [i], в к а з а х с к о м ,  к и р ги зско м , с а гай ск о м ,  к о й б а л -  
ском, ка ч и н с к о м  я з ы к а х  —  [е]24. В. Том сен,  о т м е ч ая  р а зл и ч и е  и з 
в естн ы х в д р ев н е т ю р к ск о м  я з ы к е  зв у ко в  [а], [е], п о д ч ер к и в ае т ,  ч т о  
в ен исейск их  п а м я т н и к а х  за к р ы т ы й  [е] п р е д ст а в л е н  осо б ы м  знаком ,, 
ко то р ы й  в ст р еч а е т ся  в сл о в а х  е/а  —  «два» , е л  —  «п лем я» ,  e s  — 
« то в ар и щ » ,  ет —  « д ел ать» ,  б е л  —  « тал и я» ,  6 e s  — «п ять» , йет1 —  
сем ь25.

В и ссл ед у ем ы х  н ам и  г о в о р ах  ф о н ем а  [е] м о ж е т  с о о т в е т с т в о в а т ь  
по ли н и и  е ~ о :  отук  ( М а й м а н а к ,  К а р л и к ,  К а м и л а н )  (лит. о р ф .  
этик) —  «сапог» , б о д о н э  (лит. орф . б е д а н а )  —  « п ер еп ел ка» ;  а н а л о 
гичн ое я в л ен и е  в с т р еч ае т с я  т а к ж е  в д р у ги х  е к а ю щ и х  и д ж е к а ю -  
щ их г о в о р а х  у зб е к с к о го  я з ы к а 26. С р а в н и м :  о б щ ет ю р к ск о е  е р  —  
«супруг»,  ту в и н ск о е  —  ор \  т у р е ц к о е  —  к е п е н е к  —  « б а б о ч к а » ,  к и р 
ги зско е  —  к е б е н е к ,  к а р а ч а е в с к о е  —  к о в е л е к ,  к у м ы к ск о е  —  к о б е л е 27. 
О тм е чен  п ер ех о д  по лин и и  е > у :  н у ч у н < . н е  у ч у н  —  «почему» , отъ-  
в у р ъ н г  (лит. орф . у т а в е р и н г ) — «п ро хо ди те»;  е > ъ :  д ъ д ъ < д е д и  —  
« с к а за л » ,  % ъ ш т ъ м э< % е ч  н и м а  —  «ничего». Я вл ен и е  е > ъ  р а з в и т а  
в у зб е к с к и х  го в о р ах ,  а т а к ж е  в с т р е ч ае т ся  в а з е р б а й д ж а н с к о м ,  чу 
в аш с к о м ,  у й гу р ско м , я к у тск о м  я з ы к а х 28. П р и  сли тн ом  п р о и зн о ш е 
нии н ед о стато ч н о го  г л а г о л а  «е  ( д ъ )»  в о т р и ц а т е л ь н о й  ф о р м е  с п р е 
д ы д у щ и м  сл овом , ко то р о е  о к а н ч и в а е т с я  на гл а сн ы й  зву к ,  п р и б а в 
л я е т с я  со е ди н и те л ьн ы й  с о гл ас н ы й  [й] м е ж д у  гл а с н ы м и  и в р е з у л ь 
т а т е  [э] зв у ч и т  к а к  [йэ], н ап р и м ер :  к о з ъ й е м э с  ц э ш ъ  (лит. орф.  к у з и  
э м а с ,  ц ош и )  —  «не г л а з а ,  а брови»,  э н э с ъ й е м э с  (лит. орф.  о н а с и  
э м а с )  —  «не её  м ать» ;  ц у л э г ъ  й е м э с ,  к о з ъ  э г р ъ й д ъ  (лит. орф.  ц у -  
a o f u  э м а с , к о з и  о г р и й д и )  —  «не у ш и  у него б о ля т ,  а гл а за » .  То ж е

22 Н. 3 . Г а д  ж  и е в а. Значен и е ареальной  лингвистики  д л я  истории тю р к 
ских язы ков , сб.: «T urco loc ica» . К  сем идесятилетию  ак ад ем и к а  А. Н . Кононова* 
Л ., 1976, стр. 38.

23 К. К. Ю  д  а х и н. Н екоторы е особенности К ар аб у л ак ск о го  говора, «Узбек, 
д и ал ек то ло ги яси д ан  м атер и ал л ар » , 1, 32-бет.

24 В. Р а д л о в .  P h o n e tik , 84.
25 Т о m s е  п V  i 1 1. U ne le tie  m eco n n u e  d es in rc r ip tio n s  de l’len isse i, 

J s F o u , 304.
26 В. В. Р е ш е т о  в. К урам и нски е говоры  Т аш кентской  области . А Д Д , Т а ш 

кент, 1952, стр. 20.
27 В. Р а д л о в .  P h o n e tik , 92; A. G a b a i n. A lttu rk isch e  G ram m ati'k ... 5.
28 М . Р  я с я н е й . .  М атери алы  по исторической ф онетике тю ркских язы ков,. 

М., 1955, стр. 79— 82.
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п р о и сх о ди т  при п р о и зн о ш е н и и  в то р о го  ко м п о н ен та  со став н о го  г л а 
г о л а  « эди » .  В р е з у л ь т а т е  д и ф т о н ги за ц и и  [е] зв у чи т  к а к  [йъ]. Н а 
п р и м ер ,  к е л э й ъ д ъ  (ли т.  орф. к е л а р  э д и ) — «приходи л» , б э р э й ъ д ъ  
(лит. орф.  б о р а р  э д и ) —  «ходил»,  к у л э й ъ д ъ  (лит. орф . к у л а р  
э д и )  —  «он с м е я л с я »  и т. д.

е  — э: к эй ъ н  ~ кейън, кэмэ —  кемэ,  ср авн и те :  в б а ш к и р с к о м  
я з ы к е  —  кэмэ,  в т а т а р с к о м  —  к и м э 29, в у й гу р ско м  —  чечэк  ~  чачак, 
к е п а к — капак, к е ч а ^  кача30. А н ал о ги ч н о е  яв лен и е,  в ст р еч аю щ ее с я  
т а к ж е  в а з е р б а й д ж а н с к о м 31, т у р е ц к о м 32, ту р к м ен ск о м ,  т а т а р с к о м ,  
я к у т с к о м  и д р у ги х  я з ы к а х 33, р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  з а м е щ е н и е  п е р 
восл о го во го  ш и р о к о го  гл асн о го  [э] зв у к о м  [э] в сл аб о й ,  лиш ен ной  
у д а р е н и я  позиц и и  сл о в а ,  и су ж ен и е  ш и р о ко го  н е л а б и а л и з о в а н н о г о  
гл а сн о го  м я гк о го  р я д а  [э] в о п р ед ел ен н ы х  ф он ети чески х  усло- 
в и я х з;4.

Ф о н е м а  [ъ]. В и сс л ед у е м ы х  н ам и  го в о р ах  п р е д с т а в л я е т  собой 
у зк у ю , н е л а б и а л и з о в а н н у ю  ф о н ем у  п ередн его  р я д а .  Э то т зв у к  
и з м ен я е т ся  в зав и с и м о ст и  от р а с п о л о ж е н и я ,  но в н а ч а л е  сл о в а  
с о х р а н я е т  свое  обы чн ое п роизн ош ени е .  Н а п р и м е р ,  ъ п э г , ъ й э г ,  ъ н эй ,  
ъсът м э. П р е д ш е с т в у ю щ а я  со гл асн о м у  [й], ф о н ем а  [ъ] п р о и зн о си тся  
с д о лго то й : нийэт, мъйд , цъйэ, к^ъйэм, до/съйэн и др.

Д а н н а я  ф о н ем а  п о сл е  со гл а с н ы х  л, з, р в ы п а д а е т .  Н а п р и м е р ,  
С д л м э  (лит. орф . С а л и м а )  —  и м я собст., \ э л м э  (ли т. орф . Х а л и 

м а ) —  и м я собст., д ж э р м д К д ж э р и м э  —  «н ал ог» ,  э р з э  (лит. орф. 
а р и з а )  —  « за я в л е н и е» ,  д ж э з р э м э  (лит. орф. ж а з и р а м а )  —  «зн ой 
ный».

В соседстве  с со гл а с н ы м и  ц ,  F, х  в п р о и зн о ш е н и и  он а н а п о м и 
н а е т  з а д н е я з ы ч н у ю  ф о н ем у  [ы]: г ь р р а м ,  х ь р р ь ,  ц ь з ь ц  и др .  В го в о 
р а х  сельско го  т и п а  это т  зв у к  п ер ех о д и т  в с л ед у ю щ и е  звуки :

ъ > э :  о н э к ъ  (лит. орф . у н и к к и )  —  « д в е н а д ц ат ь » ,  к о ш к э  (лит. 
орф.  к о ш к и )  —  «если  бы», тарэ (лит. орф. тарин) —  «ещ е»,  гърт т эй  
(ли т.  орф. г а р д д е к )  —  «чуточку»;

ъ > е :  е к к ъ  (ли т. орф . и к к и )  —  «два» , е к а в  (лит. орф . и к к о в )  —* 
«двое»;

ъ > у :  д у м а г  (лит. орф . д и м о ц ) ,  м ун ът  (лит. орф. м и н ут ),  б у р э -  
д э р  (лит. орф. б и р о д а р ) ,  у вт ъ ш  (ли т.  орф. и вит иш ) .

С л ед у ет  отм ети ть , что в отли чи е от го воров  СТ и у зб екс ко го  
л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а  в м есто  [ъ], в ст р еч аю щ е го ся  в со с тав е  с л о в о 
о б р а з у ю щ и х  и ф о р м о о б р а з у ю щ и х  а ф ф и к с о в  в г о в о р а х  ГТ (Ф а й з а -

29 Н. К. Д м и т р и е в .  Г р ам м ати ка  баш ки рского  язы к а , М ., 1948, стр. 13.
30 Т. Т а л  и п о в. Р азв и ти е  ф онетической структуры  уйгурского  язы ка , 

А лм а-А та, 1972, стр. 55. !
31 М . Ш . Ш  и р а л и е в. П ро б л ем а ди алектн ого  членения язы к а , «Вопросы  

ди алектологи и  тю ркских язы ков» , т. II , Б а к у , 1960, стр. 100.
32 Э. В. С е в о р т я н .  Ф онетика турец кого  л и тературн ого  язы к а , М., 1955, 

стр. 56— 57.
33 А. М . Щ  е р б а к. С р авн и тел ьн ая  ф онети ка тю ркских язы ков , стр. 26— 35.

■ 34 Т. Т а л и п о в. Р азв и ти е  ф онетической структуры  уй гурского  я зы ка,
стр. 56. ’ '
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’бод, Д а ш т ,  К а м а н д и ,  Х удой зод , Ш ер б ек ,  С а я т ) ,  п р о и зн о си тся  
з в у к  [у]. Н а п р и м е р ,  козум , кордум , тешук, ц и лдув .  С р а в н и т е :

в говорах  Г Т в г о в о р а х  
С Т

в у й гу р .

я з Го.

в н а м а н -  в у зб .  
ган . гов. л и т .  я з .

х эту н  (ж е н щ и н а )  
т е м у р  (ж е л е з о )  
.отун (д р о в а )
.5 л  тун (золото )

х э т ъ н  хо ту  II
тем ъ р  тем у р
отън  отун
о л т ъ н  ол ту н

хотун  хоти н
тем у р  те м и р
отун отън
элту н 36 олтин

Р а с п р о с т р а н е н и е  в ГТ г о в о р а х  н и зо в ья  К а ш к а д а р ь и  ъ > у  п р е д 
с т а в л я е т  собой  ти пи чное  ф о н ети че ско е  яв л ен и е ,  п р и с у щ е е  тю р к с к и м  
я з ы к а м ,  и в с т р еч ае т с я  в у й гу р ско м  (м ун  —  м и н —  «всход ить» , « п о д 
н и м ат ь с я » ,  су н ук  —  син ук  —  «кость» , я к у тск о м  (м и н ) ,  а л т а й с к о м  
( м у н )  — « п о дн и м аться » ,  т у р ец к о м  (к у ч у к ) ,  а з е р б а й д ж а н с к о м  (кич-  
ч щ  —  « м а л е н ь к и й » )  я з ы к а х 37.

Ф о н е м а  [о]. Д а н н а я  ф о н е м а  я в л я е т с я  о гу б л е н н ы м , п о л у у зк и м  
г л а с н ы м  средн его  р я д а .  О н а  об ы чн о  в ст р еч ае т ся  в го в о р ах  СТ н и 
з о в ья  К а ш к а д а р ь и ,  к а к  и в д р у ги х  т ю р кс ки х  я з ы к а х 38, в о д н о 
с л о ж н ы х  т ю р к с к и х  с л о в ах  и л и ш ь  т о л ьк о  в п ер в о м  сл о ге  м н о го 
с л о ж н ы х  с л о в 39. В го в о р ах  ГТ (М уди н , М а й м а н а к ,  Ш ер б е к ,  К а -  
м ан ди , П и д и н а )  н ам и  б ы л а  з а ф и к с и р о в а н а  ф о н е м а  [о] во в тором  

•слоге слов  н э н х о р — « н ах л еб н и к» ,  эб р о — «ав то р и тет» ,  г у л р о — « ц в е 
т о к»  и в тр ет ь ем  сл оге  сл о в а  уэрэмдж уй.  С р ав н и т е :  во вто р о м  
сл о ге  слов л о в л о в ,  м о й ло в  [о] н а б л ю д а е т с я  в з а п а д н о ф е р г а н с к и х  
г о в о р ах  го р о д ско го  т и п а 40.

В и с л е д о в ан н ы х  н ам и  г о в о р ах  С Т  в п ер в о м  слоге  в с т р е ч ае т ся  
г л а с н ы й  [о], а в п о сл ед у ю щ ем  слоге  п р о и зн о си тся  узки й , н е л а б и а -  
.л и зо ван и ы й  гл асн ы й  [ъ]: щошъъ(, торъг и др. А в го в о р а х  го р о д с к о 
го  ти па ,  н ао б о р о т ,  если в п ер в о м  слоге  в с т р е ч ае т ся  [о], то  в п о с л е 
д у ю щ и х  сл о гах  п р о и зн о си тся  [у]: отун, козум , цошур  и др . П е р е х о 
до м  [о] в [у] и сс л ед у е м ы е  говоры  ГТ и д в у я зы ч н ы е  (ой, койлэк ,  
к о й д ъ  сойун)  о т л и ч аю т с я  от го в о р о в  СТ и от д ж е к а ю щ и х  го воров  
\(уй, куй лэк ,  к уйдъ , с у й ъ к ) . С р ав н и те :  в н а м а н г а н с к о м  го воре ой  
{лит. орф . уй )  —  «дом», в т а ш к е н т с к о м  го воре — ой, в у й гу р ско м  
я з ы к е  —  ой; о б щ ет ю р к ск о е  он, —  « п р а в а я  сто р о н а» ,  як у тск о е  —  
уц а \  а з е р б а д ж а н с к о е  поз  —  «портить»,  ту р ец к о е  —  боз\ а з е р б а й 
д ж а н с к о е  додац  —  «губа» , ту р е ц к о е  —  дудац\  а з е р б а й д ж а н с к о е

■*5 С. М а л  о в. У йгурский язы к, М .— Л ., 1954, стр. 92.
38 В. В. Р е ш е т о  в. О н ам ан ган ском  говоре, стр. 221.
37 Н. Я. А  ш м а р и н. О бщ ий обзор  н ародн ы х тю ркских  говоров гор, Мухи, 

Б а к у , 1926, стр. 30.
38 Э. Р . Т е  н и ш е  в. С аларски й  язы к , М., 1963, стр. 10; Н . К. Д м и т р и е в .  

Г р ам м ати к а  кум ы кского  язы ка , М .— Л ., 1940, стр. 7.
39 См.: К. К. Ю  д  а х и н. Н екоторы е особенности к ар аб у л ак ск о го  говора, 

«У збек ди ал ск то ло ги яси д ан  м атер и ал л ар » , т. I, Т аш кент, 1957, 46-бет.
40 Т. Т у р  г у н о в .  З ап ад н о ф ер ган ск и е  говоры  узбекского  я зы к а , А К Д , Т а ш 

кент, 1968, стр. 6.
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й ух а р ы  —  « н ав ер х у » ,  ту р ец ко е  —  йоцары;  а з е р б а й д ж а н с к о е  ойан  —  
« п р о сы п а тьс я» ,  т у р е ц к о е  —  u ja n 41.

К р о м е  того, я в л е н и е  о > у  р а з в и т о  в а л т а й с к о м ,  тел е у тск о м ,  я к у т 
ск ом , а з е р б а й д ж а н с к о м 42, б а ш к и р с к о м ,  м и ш а р с к о м  я з ы к а х ,  а т а к 
ж е  в и ш и м ск о м , тю м е н с ко м  д и а л е к т а х  т а т а р с к о г о  я з ы к а  и в д и а 
л е к т е  К а ш к а  на  ю ге П е р си и 43.

Ф о н ем а  [у]. Это зв у к  за д н е го  р я д а ,  верхн его  п о д ъ е м а ,  узкий,, 
о гублен н ы й , со о тв етс тв у ет  л и т е р а т у р н о м у  [у].

В го в о р ах  ГТ н и зо в ья  К а ш к а д а р ь и  ф о н ем а  [у] в ст р еч ае т с я  в. 
р а зл и ч н ы х  сл о гах  сл о ва :

1) в п ер вом  слоге: у ч э р — « л ет а ю щ и й »  ( Д а ш т ) ,  узо ц  —  « д а л е 
ко», ц.улэ$  —  «ухо». Е сл и  в со с т ав е  к о р н я  сл о ва  и м еется  л а б и а л и 
зо в ан н ы й  гласн ы й, то в со ставе  а ф ф и к с а  [ъ] п е р ех о д и т  в [у];

2) во в тором  слоге: узу м  —  « в и н о гр ад »  ( П и д и н а ) ,  ко зу  м. — * 
«мои г л а з а »  ( М а й м а н а к ) .  П р о и зн о ш е н и е  [у] во в тором  слоге  сл о в а  
в ст р еч ае т с я  в с а л а р с к о м  язы ке :  j u z u m  —  «мое лиц о» , « н аш и  л и ц а » ;  
ju z u n  — «твое л и ц о »  и «в аш и  л и ц а » 44;

3) в тр етьем  слоге: келэпту  —  «идет»  ( П а р г у з а ) ,  элэпту  — « о н  
берет»  (Ш е р б е к ) ,  корэпту  — «он в и д ел »  (С а я т ) .

А. М. Щ е р б а к  отм ечает :  «В с т а р о у зб е к с к о м  я з ы к е  с у щ е с т в о в а 
ли  д в а  ти п а  гар м о н и и  гласн ы х . П е р в ы й  тип о б ъ ед и н я л  все случаи, 
гр у п п и р о в к и  гл асн ы х  по п р и зн а к у  тв ер д о сти -м я гко сти ,  второй  —  
по н али чи ю  или отсу тстви ю  о гу б ле н н о сти » 45. П р о и зн о ш ен и е  [у] в  
н еп ервы х  сл о гах  сл о в а  в г о в о р а х  ГТ н и зо вья  К а ш к а д а р ь и  я в л я е т 
ся  н ед ей ств у ю щ и м , « зас о х ш и м »  о ст а т к о м  гар м о н и и  гл ас н ы х  в т о р о 
го ти п а  с т а р о у зб е к с к о го  я зы к а .  В п р оизн ош ени и  п р е д с т а в и т е л е й 1 
го в о р о в  ГТ ф о н ем а  [у] п ер ех о д и т  в [о]: о й < у й  — «дом » (Кожор), .,  
к о й л э к  — « р у б ах а»  (С а х т а п и ё з ) ,  ко м уш  —  «сереб ро » (К а с б и ) ,  к о й -  
д ъ < к у й д и  —  «сгорел»  (С аё т )  и др.

В г о в о р ах  СТ гл ас н ы й  [у] у п о т р е б л я е т с я  б ольш ой  ч астью  в п е р 
вом слоге: уч ц ьн  — «искра» , у з ъ н  —  «дли нны й»,  ш эв ц ъ н  —  «ш у м » .

В й ек а ю щ и х  гр у п п а х  го воров  н изо вья  К а ш к а д а р ь и  вследствие-, 
в ы п а д е н и я  п р о м е ж у т о ч н о го  и кон ечн ого  со гл асн о го  (^, н, й, в, л,, 
р, з )  или со гл асн о го  с гл асн ы м  (д ъ )  п о я в л я ю т с я  д о л ги е  гласные,, 
ко то р ы е  не и гр а ю т  ф о н ем а т и ч ес к о й  роли,  т. е. п р е д с т а в л я ю т  в т о 
ри чн ую  д о л го т у  и не им ею т см ы с л о р а зл и ч и т е л ь н о го  з н а ч е н и я .  
Д л и т е л ь н о с т ь  гл а сн ы х  и зм ен я е т с я  в зав и си м о сти  от со сед ств а  е 
о п р ед ел ен н ы м и  з в у к а м и :  э: мээ: ве<Смднгэ бер  —  «дай  мне», с а а <  
сэнгэ  —  «тебе» (С р ав н и те :  в д и а л е к т е  черн овы х  т а т а р  (ту б а  —  к и 

41 W. B a n g .  M o n o g rap h io n  zu r tu rk isch en  S p rach eg esch ich te , H eidelbu rg^  
1918, s. 12. 6

42 В. Р а д л о в .  P honetik .., стр. 86.
43 H. Ф. К а т  а н о в. О пы т и сследован и я  урян хай ского  я зы к а, К азан ь „  

1903, стр. 12.
44 Э. Р. Т е и и ш е в. С аларски й  язы к, М ., 1963, стр. 19.
45 А. М. Щ е р б а к .  Г р ам м ати ка  староузб екского  язы к а , М .— Л ., 1962.. 

стр. 73.
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ж и ) :  м аа— «мне», сээ— « т е б е » )46; с э :э р < с э ^ э р — «рассвет» ,  б э :о р <  
б э ц о р —  «в есна» ; о : б 0р д л л э :< б э р д д ъ л д р  —  «пойд ут» , б эрм э:м эн< \  
б э р м эй м эн  —  «не пойду», 5 <  ол —  «в озьм и» , / р : < / р л  —  « о с т а н ь 
ся » ,  % 5:лъ<% эвлъ  —  «двор»,  tiouiiu5:<подш э%  —  « ц арь» ,  б ер с5 :у з< ’■ 
б е р сэ ву з  (лит. орф. б ер са к ) — «если  о тд ад и м » ;  е: б е : < б е р — «дай » , 
М е:р ъ< М е% р и  —  «и мя собствен н ое» ;  у: Му:тдвэр<Му%тэбдр  —  
« и м я  собствен ное» , к е л д у : < к е л д у в < к е л д ъ к  —  «мы п р и ш ли » ;  ъ : 
й ур э съ :лд < .й ур д с ъ злд р  — «ходите».

Д а н н а я  д о л го т а ,  о тм еч ает  С. Е. М а л о в ,  я в л я е т с я  « р е зу л ь т а т о м  
■стяжения д в у х  зв у ко в ,  п р еи м у щ е ств ен н о  со гл асн о го  го р тан н о го  и 
г л а с н о г о » 47. П р и м ер о м  том у  м о ж е т  с л у ж и т ь  к о н с о н ан т и зм  й екаю - 
щ и х  говоров  н и зо вьев  К а ш к а д а р ь и :

М ест о обр а зо ва н и я , 
способ  о б р а зо ва н и я , 

пр о и зн о ш ени е

'С м ы чны е Ш ум н ы е 
С о нан ты  

Щ е л е в ы е  Ш ум н ы е

С онан ты
Д р о ж а щ и е

губ - передне- 
ной  я зы чн ы й

п, б т, д
м н

с, з, ч 
д ж , (ж) ш 

в л

Р

С огласны й

средне- задне- горт ан-  
язы чн ы й  я зы чн ы й  ный

К, Г, К, F
нг (ц)
X *

М о р ф о л о ги ч е с к и е  о со бен н ости  говор ов  
к а р л у к с к о й  д и а л е к т н о й  зоны

К А Т Е Г О Р И Я  П А Д Е Ж А

С л о в а  в и м ен и тел ьн о м  п а д е ж е  в го в о р ах  к а р л у к с к о й  д и а л е к т 
н ой  зоны  н и зо в ья  К а ш к а д а р ь и  могут у п о т р е б л я т ь с я  тю р к с к и м  
(Б е ш к е н  э р ъ р  —  « б еш к ен тски й  ар ы к» ,  з р п э  н о н  —  «ячм енн ы й  

х л е б » ,  т ълло  сох1от — « зо л о ты е  часы», К о с о н  й о л ъ  —  « к а с а н с к а я  
д о р о г а » )  и п ерси дски м  ( к э л л э й ъ  сэ,\эр — « р ан н ее  у тро») и з а ф е т а 
ми. В д а н н ы х  т о в о р а х  о б о со б лен н ы е  члены  п р е д л о ж е н и я ,  н а х о д я 
щ и е с я  в и м ен и тел ьн о м  п а д е ж е ,  при уси лен н ом  то н е о б р а щ е н и я  
п р и н и м а ю т  а ф ф и к с ы  -э, -эй, -йэ, -йэй ( б э л э м э , о ц ы и ь й н э н  в э х л ъ -  
рок; к^эйт — « дитя  мое, п о р а н ьш е  приходи с у р оков» ,  к е л ъ н э ,  дух-  
т ъ ргэ  т езрор б э р г ъ н  —  « н евестка ,  сходи к в р а ч у  п обы стрее» , сэн- 
ш н  от ън ъп  с о р э й м э н ,  у к э й э  — «я теб я  у б ед и т е л ьн о  п ро ш у, б рат» ,  
э н д й э й ,  н о н д ъ  т езрор  п ъ ш ъ р ъ н г  —  « м а м а ,  исп еки те  л еп еш к и  п о 
б ы стрей ») .

Е сли  сл ово  о к а н ч и в а е т ся  на со гл асн ы й  звук ,  то  п р и с о ед и н я е тся  
.аф ф и кс  -э, если  осн ова о к а н ч и в а е т с я  на гл асн ы й , то применимы! 
а ф ф и к с ы  -эй, -йэ, -йэй. В сти х ах  М а ш р а б а  а ф ф и к с  -э п р и с о е д и н я 
етс я  к м естои м ен и ю  сан  —  «ты» и у п о т р е б л я е т с я  п осле  п о в е л и т е л ь 
ного н а к л о н ен и я  г л а г о л а  к гл  —  «приходи» .

46 Н. А. Б а с к а к о в .  Д и а л е к т  черновы х татар  (ту б а -к и ж и ), М., 1965, 
с тр . 115.

47 С. Е . М а л о в .  З ам етк и  о к ар ак ал п ак ск о м  язы ке, Н укус, 1966, стр. 18.
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« И ч у -т о ш и м  р ам га  ту л д и ,  р ам гу зо р и м , келс ан о .
Х а р н а  ц и л с ан г  сен у зи н г  цил, д и л д а  борим  келсан о .  
Ж у м л а  ш о ^ л а р н и н г  улури, н ом д о р и м , келс ан о .
К он  т у л у б д у р  к у к си м а ,  к о ш и м га  ёрим, к е л с а н о » 48.

■Форма им ени с аф ф и к с о м  -а, к о т о р ы й  в ст р еч а е т с я  в поэти чески х  
т е к с т а х  ст а р о у зб е к с к о г о  я зы к а ,  и м ен у е т с я  в о к ат и в н ы м  п а д е ж о м 49, 
з в а т е л ь н о й  части ц ей  —  э н к л и т и к о й 50. О д н а к о  и м еется  м н ен и е  об 
•отсутствии в с т а р о у зб е к с к о м  я з ы к е  в о к ат и в н о го  п а д е ж а 51. Н и ж е  
п р и в о д и т с я  ск л о н ен и е  имен с у щ ес т в и т ел ь н ы х  в й е к а ю щ и х  го в о р ах  
н и зо в ь я  К а ш к а д а р ь и .

П а д е ж  В говорах  Г Т  В  литературном язы ке52

‘О с н .  кочэ, д э п т э р  куча,  д а ф т а р
Р о д .  кочэн ъ ,  д о п т э р н ъ  кучан инг , д а ф т а р н и н г
Д а т . - н а п р ,  кочэй э ,  д э п т э р г э / /й э  ку ч ага ,  д а ф т а р г а
Вин. ко чэн ъ , д э п т э р н ъ  кучами, д а ф т а р н и
М е с т .  кочэй э , д э п т э р г э / /й э  к у ч а д а ,  д а ф т а р д а
И с х .  к о ч эд э н /к о ч э д ь н  к у ч а д ан ,  д а ф т а р д а н  

д э п т э р д э н  (д э п т э р д ъ н )

К а к  и в д р у ги х  й е к а ю щ и х  го р о д ски х  го в о р ах  у зб ек с к о го  я з ы к а  
(н ап р и м е р ,  в т а ш к е н т с к о м ) ,  к и м ен ам  су щ е ст в и т ел ь н ы м  й е к а ю щ и х  
го в о р о в  н и зо в ья  К а ш к а д а р ь и  п о к а з а т е л ь  р о д и те л ьн о го  п а д е ж а  
( а ф ф и к с  -нинг) не п р и с о ед и н яе тся .  А ф ф и к с  р о д и тел ьн о го  п а д е ж а  
в у п о м я н у ты х  го в о р ах  по своей  ф о р м е  с о в п а д а е т  с а ф ф и к с о м  в и 
н и тел ьн о го  п а д е ж а  -нъ, -дъ,  -тъ .

П а д е ж

О с н .
Р о д .
Д а т . - н а  пр. 
Вин.
М ес т .
И с х .

В говорах  СТ

кочэ, д э п т э р  
кочэн ъ,  д э п т э р д ъ  
ко ч эй э /гэ ,  д эп т э р г э  
кочэн ъ ,  д э п т э р д ъ  
кочэд э , д э п т э р д э  
ко ч эд эн ,  д э п т э р д э н

В литературном язы ке

куч а,  д а ф т а р  
ку ч ан и н г ,  д а ф т а р н и н г  
к у ч а га ,  д а ф т а р г а  
кучан и , д а ф т а р н и  
к у ч а д а ,  д а ф т а р д а  
к у ч ад а н ,  д а ф т а р д а н

48 М а ш р а б (Н аш рга  тайёрловчи  А б дураш и д А б д у ^о д и р о в ), Т ош кент, 
J971 , 4-бет.

49 А. М. Щ е р б а к .  Г р ам м ати ка  староузб екского  язы ка..., стр. 103.
50 А л и б е к Р у с т а м о в .  Н екоторы е п адеж н ы е особенности язы к а  Н авои . 

С м .: «Л ингвистический сборник, посвящ енны й ш естидесятилетию  со д н я  р о ж 
д ен и я  В. В. Р еш етова» , Т аш кент, 1971, стр. 42.

51 См.: А. Н . К о н о н о в .  Ц енны й тр у д  по гр ам м ати ке  стар о у зб екско го  я зы 
к а , «О бщ ественны е науки  в У збекистане», 1963, №  8.

52 О п ад еж ах  в узбекском  лит. язы ке см.: А й ю б  Г у л о м .  У збек ти ли да 
кели ш и к л ар , С С С Р  ФА У збекистон  ф илиалининг асар л ар и , 11 серия, ф илология, 
2-китоб, Т ош кент, 1941.
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Т ак и м  о б р а зо м ,  в и ссл ед у ем ы х  го в о р а х  п о к а з а т е л ь  в и н и тел ьн о го  
п а д е ж а  ф о р м а л ь н о  с о в п а д а е т  с п о к а з а т е л е м  р о д и те л ьн о го  п а д е 
ж а ,  а  зн а ч е н и я  эти х  п а д е ж е й  р а з л и ч а ю т с я  то л ьк о  к о н т е к с т у а л ь н о .  
Н а  общ ую  ф о р м у  а ф ф и к с о в  о п р е д ел и т ел ьн о го  и в и н и тел ьн о го  п а 
д е ж е й  в свое  в р е м я  у к а з ы в а л  а к а д .  В. В. Р еш е т о в :  « . ..говоры 
т а ш к е н т с к о го  и ф е р га н с к о го  ти пов,  п о л о ж ен н ы е  в о сн о в у  о б щ е у з 
б екско го  с т а н д а р т а ,  не п р о в о д я т  р а з л и ч и й  м е ж д у  ф о р м а л ь н ы м и  
п о к а з а т е л я м и  эти х  п а д е ж е й .  В со зн а н и и  п р е д с т а в и т е л е й  у к а з а н 
ных групп го воров  с у щ еств у ет  с л о ж н ы й  по своим ф у н к ц и я м  о п р е 
д е л и т ел ь н о -в и н и т ел ь н ы й  п а д е ж  с еди ны м  внеш н им  п р и зн а к о м ,  с е 
м а н т и к а  ко то р о го  в с к р ы в а е т с я  его п озиц и ей  в п р е д л о ж е н и и ,  ср., 
н а п р и м е р ,  о ш н ъ  м э з э с ъ  «вкус  п л о в а »  (о п ред ел . п ад .)  и а ш н ъ  йе- 
д ъ м  «ел плов»  (винит,  п а д ) » 53.

Д а т е л ь н о - н а п р а в и т е л ь н ы й  п а д е ж .  В й е к а ю щ и х  г о в о р а х  низо вья 
К а ш к а д а р ь и  гр а м м а т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  д ан н о го  п а д е ж а  и м е ю т  
ф о р м у  -гэ, -кэ, -цэ, -йэ, -э. Н а п р и м е р ,  уйгэ  —  «домой» , эткэ —  «к 
л о ш ад и » ,  тэккэ —  «к ви н о гр ад н и к у » ,  б э щ э  —  «в сад» . В словах,, 
о к а н ч и в а ю щ и х с я  на гл асн ы й , ф о р м а  д а т е л ь н о го  п а д е ж а  р е а л и з у 
е тся  при  п о м о щ и  а ф ф и к с а  -йэ. В корне,  о к а н ч и в а ю щ е м с я  на 
гл асн ы й ,  н а ч а л ь н ы й  г у т т у р а л ь н ы й  со гл асн ы й  Н адеж н о го  а ф ф и к с а  
-г в ы п а д а е т ,  а з в у к  й к а к  бы в ы п о л н я е т  со ед и н и тел ьн у ю  р о л ь  
д в у х  сосед ни х  гл асн ы х , и а ф ф и к с  н а п р а в и т е л ь н о г о  п а д е ж а  п р и 
о б р е т а е т  ф о р м у  -йэ: кочайэ чъхтъ —  « вы ш ел  н а  ул иц у» ,  уй ъ й э  
(лит. орф. уйи га )  —  «домой». С р ав н и т е :  в ур ген чско м  говоре  у з 
б екского  я з ы к а :  ът сэмърсэ ейэсънъ  $апа р , еш эк сэмърсэ ейэсънъ  
д э п э р —  «если с о б а к а  р а з ж и р е е т — у ку си т  х о зя и н а ,  если осел р а з 
ж и р е е т —  х о зя и н а  л ягн ет» ,  се:мэйэнэ сукэм м э  —  «к н ел ю б я щ ем у  
не п р и с т а в а й » 54.

В к и ш л а ч н о м  го в о р е  Х о д ж а х а й р о н  п осл е со гл а с н ы х  звуков- 
н а п р а в и т е л ь н ы й  п а д е ж  о ф о р м л я е т с я  а ф ф и к с о м  -э. Н апри м ер , .
э р э / / о р э <  у  й е р г э —  «туда» , ш э р э / / ш у р э < ш у й е р г э  —  «сю да» , е ш ъ -  
т ъш ъм э ц э р э й з и д э  (лит. о р ф  э ш и т и ш и м г а ) —  «судя  по мною  с л ы 
ш ан н о м у » , с ъ з э  (лит. орф.  с и з г а )  —  « в ам »  и др. А в к и ш л а к е  Ак- 
м ечет  б ы ту ет  ф о р м а  на -йэ: е ш в э й й э —  «им я собствен ное»,  трэк- 
т ърйэ  —  «к т р ак т о р у » ,  н о м ъ й э  —  «к имени » и др. С р ав н и те ,  в т у р к 
м енском  язы ке :  ч а ^ > ч а я 55, в г а г а у з с к о м  язы к е :  Б а н  с л у ж б а й а  
г и д ( е ) ж а м 56.

О тн о си тел ьн о  исто ри и  н а п р а в и т е л ь н о г о  п а д е ж а  и м ею тся  р а з 
л и ч н ы е  п р ед п о л о ж е н и я .  П о  м н ен и ю  В. Б а н г а ,  в у к а з а н н о м  п а д е ж е 
б ы л о  п е р в о н а ч а л ь н о  д в а  о ф о р м и т е л я ,  точнее,  д в а  в а р и а н т а  о д н о го  
а ф ф и к с а  (-а , - г а ) .  М. Р я с я н е н  сч и тал ,  что «в д р е в н е т ю р к с к о м  я з ы 
ке  б ы л о  д в а  со в ер ш ен н о  р а з л и ч н ы х  т и п а  су ф ф и к со в ,  н а ч и н а ю щ и х 

53 В. В. Р е ш е т о в .  О б одном узбекском  п ад еж е, «Т ю ркологический сб о р 
ник», М .— Л ., 1951, стр. 176.

54 Ф. А. А б д у л л а е в .  У рганч ш евасининг б аъ зи  бир ф онети к  х у су си ятл а - 
ри, «У збек д и ал екто ло ги яси д ан  м атер и ал л ар » , 1, 1957, 310-бет.

55 П. А з и м о в .  Х азирки  зам ан  туркм ен  дили, А ш габ ат, 1959, стр. 9.
56 Л . А. П о к р о в с к а я .  Г р ам м ати ка  гагау зско го  я зы к а , М ., 1964, стр. 115..
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с я  на г у т т у р а л ь н ы й ,—  один с гл у х и м , д р у го й  со зв о н к и м  с о г л а с 
ны м .  Г у т т у р а л ь н ы й  п ер ед  о т к р ы т ы м и  г л асн ы м и  —  а, а в ю го-за - 
л а д н ы х  т ю р к с к и х  я з ы к а х  и сч езли ,  но со х р а н и л и с ь  п ер ед  з а к р ы т ы 
м и  (ы, и) г л а с н ы м и » 57.

И с с л е д о в а н н ы е  н ам и  говоры  го р о д ско го  и сельск о го  т и п а  о т л и 
ч а ю т с я  д р у г  от д р у г а  у п о т р е б л ен и е м  а ф ф и к с а  м естного п а д е ж а .  
В  го в о р ах  сельск о го  ти п а  а ф ф и к с  местн ого п а д е ж а  с о в п а д а е т  с 
т а к о в ы м  л и т е р а т у р н о г о  я зы к а .  Н а п р и м е р :  к о ч э д э  —  «на улиц е» , 
■ъштэ — «на р аб о те» ,  стэлдэ —  «па столе»  и др.

В го в о р а х  го р о д ско го  ти п а  д л я  в ы р а ж е н и я  зн а ч е н и я  м естн ого  
.и н а п р а в и т е л ь н о го  п а д е ж е й  у п о т р е б л я е т с я  один а ф ф и к с - п о к а з а 
т е л ь  н ап р а в и т е л ь н о г о  п а д е ж а :  у й г э  туръптъ  (ли т. орф . у й д а  ту- 
р и б д и )  —  « н а х о д и т с я  в ко м н ате» ,  м а н  к е й э н ъ м г э  % элъ  сэ%эт б е ш ъ -  
д ъ  (лит. орф.  м е н  к е л г а н и м д а  %али соат б е ш  э д и )  —  « к о гд а  я п р и 
ш ел ,  бы ло п я т ь  часов».

Е сл и  гов оры  С Т о ф о р м л я ю т с я  а ф ф и к с а м и  и сходного  п а д е ж а  
-дэн , -тэн, -нэн , то н ек о то р ы е  говоры  ГТ (в к и ш л а к а х  М а й м а н а к ,  
К о м и л а н )  в зн ач ен и и  и сход ного п а д е ж а  —  а ф ф и к с о м  -дън , -тън,  
-н ъ н , т. е. и сходны й  п а д е ж  и м еет  ар х а и ч е с к у ю  ф о р м у  а ф ф и к с а  
ст а р о у з б е к с к о г о  я з ы к а 58. П о с л е  гл ас н ы х  и зв о н к и х  со гл а с н ы х  у п о 
т р е б л я е т с я  а ф ф и к с  -дън, а п осле  глухих  со гл ас н ы х  -тън: м а й м э -  
я э р д ъ н  к е л л ъ й  —  «мы п р и ш ли  из М а й м а н а к а » ,  к о ч э д ъ н  отув кет- 
д ъ  —  « п рош ел  по улиц е»,  эттън т уш дъм  —  «со ш ел  с коня».  Д а н н а я  
ф о р м а  и сх од ного  п а д е ж а  с си н гар м о н и сти ч еск и м и  в а р и а н т а м и  с о 
х р а н я е т с я  в к а р а б у л а к с к о м  говоре  у зб ек с к о го  я з ы к а 59.

К А Т Е Г О Р И Я  Ч И С Л А

З н а ч е н и е  м н о ж е ст в е н н о го  ч и с л а  имен  с у щ е ст в и т ел ь н ы х  в .й е -  
к а ю щ и х  гр у п п а х  говоров  в ы р а ж а е т с я  а ф ф и к с а м и  -лэр,  -л э ,  -э  
(у й л э  —  «д ом а» ,  кътэплэ  —  «книги», $ эл эм лэ  —  « к а р а н д а ш и » ) .

В го в о р а х  ГТ а ф ф и к с  м н о ж е с т в ен н о го  ч и с л а  им ен  с у щ е с т в и 
т е л ь н ы х  п р е д с т а в л е н  -л эр  т о л ьк о  в с л у ч ая х ,  к о гд а  п осле  п о к а з а 
т е л я  м н о ж е ст в е н н о го  чи сла  и м ее тся  а ф ф и к с  п р и н а д л е ж н о с т и  -и, 
а во всех  о ст а л ь н ы х  с л у ч а я х  б ы ту ет  в п р о и зн о ш ен и и  ф о р м а  -л э , -э 
вм есто  обы чн ого  -лар. Н а п р и м е р :  к о ч э л э  —  «улиц ы », к о ч э л э р ъ  —  
«их улиц ы » , у к э л э р ъ м ъ з  —  « н аш и  м л а д ш и е  б р ат ь я » .

А ф ф и к с  м н о ж е ст в е н н о го  ч и сл а  личн ого  м е ст о и м ен и я  п ервого  
л и ц а  в го в о р ах  ГТ  и м еет  ф о р м у  -лэ ,  а в го в о р ах  С Т  -э. Н а п р и м е р ,  
в го в о р а х  ГТ: б ъ з л э ,  б ъ з л э н ъ ,  б ъ з л э й д ; в г о в о р а х  СТ: б ъ з э ,  б ъ -

57 М. Р я с я н е н .  М атери алы  по исторической ф онетике тю ркских  язы ков , 
М ., 1955, стр. 136.

58 А. М. Щ е р б а к .  Г р ам м ати ка  староузб екского  язы ка.., стр. 107— 109.
59 См.: К. К. Ю д  а х и п. Н екоторы е особенности к ар аб у л ак ск о го  говора, 

■сб.: «М атери алы  по узбекской  ди алектологи и» , т. I, Т аш кент, 1957, стр. 35; 
А. Ш  е р м а т о в. Т ексты  по узбекски м  н ародны м  говорам  (учебное пособие 
по узбекской  д и алектологи и  д л я  студен тов  ф аку л ьтета  узб . я зы к а  и лит-ры  
п ед и н сти ту то в), Т аш кент, 1975, стр. 142— 143.
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з э н ъ ,  б ъ з э й э ,  с ъ з л э ,  с ъ з л э н ъ ,  с ъ з л э й э .  С р ав н и те ,  в та ш к е н т с к о м  
говор е:  с ъ л э , с ъ л э н ъ 60.

П о с л е  п р и с о ед и н ен и я  п а д е ж н о го  а ф ф и к с а  ф о р м а  м н о ж е с т в е н 
ного  ч и сла  в у к а з а н н ы х  ти п а х  го в о р о в  н и зо вья  К а ш к а д а р ь и  п ер е 
д а е т с я  в вид е -лэ: у й л э ,  у й л э й э ,  у й л э н ъ  —  «дом а».

В го в о р ах  ГТ з н ач ен и е  м н о ж е ст в е н н о го  г л а г о л а  в ы р а ж а е т с я  
п ри с о ед и н ен и ем  к г л а г о л у  з а л о г о о б р а з у ю щ е г о  а ф ф и к с а  -ъш , -ш. 
Н а п р и м е р :  б эчэлэ  чэпъштъ  —  «дети  б егал и »  ( С а я т ) ,  ц ьзлэ  йугъ-  
р ъ п  кочэйэ ч ъ р ъ ш т ъ  —  «д евочки в ы б е ж а л и  на ул и ц у »  (Ш е р б е к ) .  
В го в о р а х  СТ у к а з а н н ы е  а ф ф и к сы  отсутствую т: м е ^ м э н л э  к елд ъ  —■ 
«гости  п р и б ы л и »  (А л а ч а б о б ) ,  к^ъзлэ кочэйэ  чъгдъ  —  «д ев у ш ки  в ы 
ш ли  на у л иц у»  ( Н о м а р д ) .  С р ав н и те ,  в н а м а н г а н с к о м  говоре: ке- 
лъштъ  —  « п ри бы ли » , в м а р ги л а н с к о м :  элъштъ  —  « в з я л и » 61.

К А Т Е Г О Р И Я  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

В опросы  ка т его р и и  п р и н а д л е ж н о с т и  в тю р кс ки х  я з ы к а х  в се 
с то р о н н е  о свещ ен ы  в т р у д а х  Н. К- Д м и т р и е в а  и Э. В. С е в о р т я н а 62.

В го в о р ах  ГТ н и зо в ья  К а ш к а д а р ь и  а ф ф и к с ы  п р и н а д л е ж н о с т и
1 л и ц а  ед. чи сла  и м ею т сл ед у ю щ и е  ф о р м ы : после  гл асн о го  -м, 
п осл е со гл асн о го  -ъм, -ум: энэм  —  «м о я  м ать»  ( М а й м а н а к ) ,  Зтэм— 
«м ой  отец» (М у д и н ) ,  ъ п ъ м — «м оя  н и тк а»  (П и д и н а ) ,  ко зум  — 
«м ои  г л а з а »  ( С а я т ) ,  бойум  — «мой рост» (Ш е р б е к ) ,  ойум  —  «мой 
д о м »  ( П а р г у з а ) ,  крлум, — «м оя р у к а »  (М у д и н ) .

Д р е в н е т ю р к с к и е  си н га р м о н и с т и ч ес к и е  полн ы е ф о р м ы  эти х  а ф 
ф и ксо в  с о х р ан ен ы : в а з е р б а й д ж а н с к о м  (-м, -ы м //-и м , -у м / / -у м ) ;  
у й гу р ско м  (-м, -им, -у м // -у м ) ;  г а г а у з с к о м  (-м, -ы м //-и м , -ум , -у м ) ;  
к а р а и м с к о м  (-м, -ы м //-и м , -у м ) ;  к а р а ч а й - б а л к а р с к о м  (-м, -ы м //-и м , 
-ум, -ю м ) ;  к у м ы к с к о м  (-М, -ым, ум, -у м ) ;  ту в и н ск о м  (м, -ы м //-и м , 
-у м / / -у м ) ;  т у р к м ен с к о м  (-м, -ы м //-и м , -у м / / -у м ) ;  ч у л и м с к о м  (-м, 
-ы м //-и м , -ум, -у м ) ;  я к у т ск о м  (-м, -ым, -у м / / -у м ) ,  я з ы к а х  и в я з ы 
ке урхон о-ен и сей ской  (-м, -ы м //-и м , -у м //-у м )  п и сьм ен н о с ти 63.

В го в о р ах  СТ а ф ф и к с ы  п р и н а д л е ж н о с т и  I л и ц а  ед. чи сла  и м е 
ют ф о р м у  п осл е гл ас н ы х  -м, п осл е со гл асн ы х  -ъм : к о ч э м  —  «м оя 
у л и ц а »  (А л а ч а б о б ) ,  р у ч к э м  — «м оя  р у ч к а »  ( Н о м а р д ) ,  к^ойъм —  
« м ой  б а р а н »  ( П и с т а л и ) ,  к о з ъ м  —  «мои г л а з а »  (С а р о й ) .

В го в о р ах  ГТ а ф ф и к с ы  п р и н а д л е ж н о с т и  I л и ц а  п осл е г л а с н ы х —  
-в уз :  п э х т э в у з  — «н аш  х л оп ок»  ( С а я т ) ,  к о з э в у з  — «н аш  кувш и н »  
(Ш е р б е к ) ,  п осл е со г л а с н ы х — ъ в у з / / -у в у з :  ч э п э н ъ в у з  —  н а ш  х а л а т »

60 Я. Г. Г у л я м о в .  Г р ам м ати ка  таш кен тского  говора, Т аш кент, 1968, 
стр. 80.

61 С. Т у л я к о в .  М орф ологические особенности н ам ан ган ского  говора у з 
бекского язы к а, А К Д , Т аш кент, 1955, стр. 5.

62 Н. К. Д  м и т р и е в. К атегори я  п рин адлеж ности ; Э. В. С е в о р т я н .  К а 
тегория  п рин адлеж ности ; в сб.: «И сслед ован и я  по сравнительной  гр ам м ати ке  
тю ркских  язы ков» , т. II, М орф ологи я, М., 1956.

63 Р . Ф. Т а р а с е н к о .  К атегори я  п рин адлеж ности  в тю ркских язы к ах , сб.: 
« И сслед о ван и я  по восточной ф илологии», К сем идесятилетию  проф. Г. Д . С ан- 
ж еев а , М ., 1974, стр. 235— 249.
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(М а й м а н а к ) ,  о й ъ вуз  — «н аш  д о м »  (К а с б и ) ,  к о з у в у з  —  « н аш и  г л а 
з а »  ( К а р л и к ) .  С р ав н и т е :

В  говорах Г Т  н и зо в ья  К а ш ка д а р ьи  В ташкентском говоре

С и н га р м о н и с т и ч е ск и е  в а р и а н т ы  ф о р м ы  -вуз,  -ъ в у з / / -у в у з  и м е 
ю тся  в ту ви н ск о м  и ч у ли м с ко м  я з ы к а х .  С р ав н и т е :  в ч у л и м с к о м  
я з ы к е  -вы с//-в ис ,  -вус/ /-в ус.

В ту в и м ск о м  язы к е ,  если о сн о в а  сл о в а  о к а н ч и в а е т с я  на г л а с 
ный звук,  то  а ф ф и к с ы  п р и н а д л е ж н о с т и  б у д у т  и м еть  в 1 л и ц е  м н .  
ч и сла  -в ы с //-в и с  (п осл е н егу б н ы х  гл асн ы х )  и -в у с //-в у с  (п о сл е  
г у б н ы х ) ,  если  осн ова о к а н ч и в а е т с я  на с о гл асн ы й  зв у к  (к р о м е  гу б 
н ы х ) ,  то а ф ф и к с ы  п р и н а д л е ж н о с т и  1 л и ц а  мн. ч и сл а  б у д у т  
-ы в ы с // -и в и с ;  если ж е  гл а сн ы е  зв у к и  основы  гу бны е, то  а ф ф и к с ы  
п р и н а д л е ж н о с т и  1 л и ц а  мн. ч и с л а  -у ву с //-у ву с .  П р и м е р ы :  аъды-  
выс  —  « н а ш а  л о ш ад ь » ,  но м уву с  —  « н а ш а  кн и га» , боррдвус //боругу~  
в ус  —  « н а ш а  ш а п к а » ,  о р л ^в д с / /о г у л у с  —  « н аш  сын», в ш к у в у с .—  
« н а ш а  к о з а » 64.

А ф ф и к с ы  п р и н а д л е ж н о с т и  1 л и ц а  мн. ч и сл а  в го в о р а х  С Т - м ъ з г 
-ъ м ъ з :  кочэм ъз  —  « н а ш а  у л и ц а »  ( Б а й т е р а к ) ,  у й ъ м ъ з  — «н аш  дом » 
(А л а ч а б о б ) .  А ф ф и ксы  п р и н а д л е ж н о с т и  2 л и ц а  ед. (-нг, - ъ н г ) ,  
мн. числа  ( -н г ъ з / / -й ъ з ) ,  -нг, -л э , -лэр ,  -ъ нг  и 3 л и ц а  ед. (-ъ , -ъ ) 
и мн. ч исла  (-ъ ,  -ъ ) в г о в о р а х  го р о д ско го  и се л ь ск о го  т и п а  с о в п а 
д а ю т :  ойънг  —  «твой  дом »  ( К о ж о р ) ,  уй ъ н г  —  «твой дом »  (Н о -  
м а р д )  энэнг  —  «твоя  м а ть»  ( С а я т ) ,  б эл эн г  —  «твой реб ен о к>  
(П и с т а л и ) ,  этойъз —  « в аш  отец»  ( П а р г у з а ) .  С р ав н и т е ,  в а з е р б а й 
д ж а н с к о м  я зы к е :  атац —  «твой отец», атаиз —  « в аш  отец».

В д а н н о м  р а з д е л е  мы о с в е щ а е м  р я д  сп ец и ф и ч ес ки х  о со б ен н о с 
тей  в о б л а с т и  п р и л а га т е л ь н о го ,  х а р а к т е р н ы х  д л я  го воров  к а р л у к 
ской д и а л е к т н о й  зоны.

Ф о р м а  у си л ен и я  к а ч е с т в а  в и ссл ед у ем ы х  н ам и  го в о р ах  о б р а з у 
ется:

1. С п о м о щ ью  у си л и тел ьн ы х  слов : беджэй, джудэ, энг  (бедждй  
й эхш ъ  к ьзъ  б эр эк эн  —  « и м еет очень  хо р о ш у ю  д очку» ,  ж удэйэм ць- 
зьракан  —  «он очень интересен» , б э л э л э р ъ н ъ  энг йахш ъсъ  ошэ  —

64 Ф. Г. И с х а к о в ,  А.  А.  П а л ь м б а х .  Г р ам м ати ка  тувинского я зы к а , 
М ., 1961, стр. 116— 117.

т э х т эв у з  (н аш и  доск и )
Зтзв у з  (н а ш и  отц ы ) (А й за в о д )  
озу вуз (м ы са м и )  (Б у л у ч )  
к о й ъ в у з  (н аш и  б а р а н ы )  (К о ж о р )  
б З ш у в у з  (н аш и  го л о вы ) ( Д а ш т )  
бойувуз  (н аш  ро ст ) (С а я т )  
к э л л э в у з  (н аш и  го л о вы ) (Ш е р б е к )

^ о й ъ в у з
б эш у в у з
б о й ъ в у з

к э л л э в у з

о зу в у з

т э х т э в у з
отэвуз

И М Я  П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н О Е
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«он сам ый лучш ий из его детей » , м э н ъ  э н г  й э х ш ъ  ц о й ъ м д ъ  тойгэ 
с о й д ъ  —  « з а р е з а л  м оего  сам ого  х о р о ш ег о  б а р а н а  на с в а д ь б у » ) .

2. П у те м  р ед у п л и к а ц и и :  а) ч а с т и ч н а я  р е д у п л и к а ц и я  п р и л а г а 
т ел ьн ы х  со сл о в а м и ,  ко торы е с а м о с т о я т е л ь н о  не у п о т р е б л я ю т с я ,  
а  т о л ьк о  в ы с т у п а ю т  в качеств е  у с и л е н и я  д л я  д ан н о го  п р и л а г а т е л ь 
ного ( тъп-тика —  « аб со л ю тн о  в ер т и к ал ь н ы й » ,  топ-торръ  —  « со в ер 
ш енн о  верно», пут-путун  —  «со в ер ш ен н о  целый», ^ ь п - ц ь з ъ л  — «со 
вер ш е н н о  кр асн ы й » , с э п - с а р ъ р  —  «соверш ен но  ж е л ты й » ,  к о м -к о к  — 
«соверш ен но  синий», эп п эк^—  «со в ер ш ен н о  белый», с э п п э - с э р — «со 
вер ш ен н о  зд о р о вы й » , б э з - б э й н э к ъ  —  « к а к  был  р ан ьш е» , ж ъм -ж ъ-  
м э д э р  — « п окры ты й  аж у р н о й  резьбой» ,  т уп-тузук  —  « аб со л ю тн о  
хорош и й » , э п - э й д ъ н  —  «со вер ш ен но  светлы й», й д к к э - й э г э н д  — «со 
в ер ш ен н о  один оки й» , ц у п - ц у р у р  —  «соверш ен но  сухой», п э к - п э к э -  
н э  —  «очень низкий » , кэлтэ-котэ  ( < к о л т э - к о т э ^ ) — «очень  к о р о т 
кий», й д п э л э р - й э с с ъ  —  «очень плоски й» , э д ъ р - б у д у р  й о л  —  « н ер о в 
н а я  д о р о га» ;  б) п о л н а я  р е д у п л и к а ц и я  ( п э с - п э с к ъ и э  п э с  к о ч э л э р — 
«н и зки е-н и зки е  ул и ц ы » , ц э р э - ц э р э  б э л э л э  —  «чер н ы е-ч ерны е дети», 
у з у н - д д р э з  (йи ги т )  — «дли н н ы й -д л и н н ы й  (п а р е н ь )» .

Ф о р м ы  о с л а б л е н и я  к а ч е с т в а  о б р а з у ю т с я  при п о м о щ и  а ф ф и к со в  
-ъ м ,  -ть л , -м, -тил, -ъл, -рэц, -ъш, -цувэ.

д л я  о с л а б л е н и я  к а ч е ст в а  к п р и л а га т е л ь н о м у  э% п р и с о ед и н яе тся  
сл о в о  цувэ (эц  цувд  —  « б е л о в а т ы й » ) ,  к  п р и л а га т е л ь н о м у  цэрэ  
п р и с о е д и н я е т с я  сл о в о  шъррэй {ц,эрэ ш ъргдй  к ъ з  —  « см у гл а я  д е 
в у ш к а » )  .

Н у ж н о  о тм ети ть , что а ф ф и к сы  -ъ м , -тъ л ,  -м, -тил, рэ^ могут 
п р и с о е д и н я т ь ся  к п р и л а га т е л ь н ы м  {э^рэк^, эцъмтъл), цэрэ (ц,э- 
рэрэц, кэрдм т ъл), сэрьц. ( с ъ р щ р э ц ,  сэррымтъл) , кок  (кокрэц , ко- 
к ъ м т ъ л) .

А ф ф и к с  -ъш п р и с о ед и н яе тся  к  сл о в а м  ( эцъш  —  « б е л о в а 
т ы й » ) ,  сэрър  (сэрръш  —  « ж е л т о в а т ы й » ) ,  кок  — «синий» (к о к ъ ш  —  
« си н ев а т ы й » ) ,  но не п р и с о ед и н яется  к  сл о ву  ф р э  —  «черный». 
Т а к  ж е  -ил, цувэ, ш ъ р гэ й  п р и с о е д и н я ю т с я  то л ьк о  к  п р и н а д л е ж а 
щ им п р и л а га т е л ь н ы м .  Н а п р и м е р :  -ъл п р и с о ед и н я е тся  т о л ьк о  к 
п р и л а га т е л ь н о м у  сэ р ъ $ —  « ж е л ты й »  (сэрръл  —  « ж е л т о в а т ы й » ) ,  
ф о р м а  !\увэ п р и с о ед и н яе тся  то л ьк о  к слову  эц (э% к^увэ —  « б е л о в а 
ты й » ) ,  а шъррдй  —  то л ьк о  к сл о в у  щэрэ (цэрэ ш ъррэй  —  « ч е р н о в а 
ты й», « см у гл ы й » ) .

О с л а б л е н и е  ка ч е ст в а  в ы р а ж а е т с я  т а к ж е  си н такс и ч ески м  сп осо 
бом,  соч ета н и ем  слов. Н а п р и м е р ,  эщ с э р ь р  й у з л ъ  д ж у в э н  —  « м о л о 
д а я  ж е н щ и н а  со св етл ы м  л и ц о м »  (до ел , « м о л о д а я  ж е н щ и н а  с б ел о 
ж е л т ы м  л и ц о м » ) ,  ц э р э ч д д э н  к е г э н  ц ы з  —  « д ев у ш к а  со см у гл ы м  л и 
цом», ц э р э  торър от — « черн о-б уры й  конь». Н а д о  отм етить ,  что 
д л я  п р и л а га т е л ь н ы х  ти п а  ц о з ъ л ъ к  цой, с у р м э с э  к о з , о с м э с э  ц,ош 
и т. д. не в се гд а  есть э к в и в а л е н т  в русском  язы ке :  / ( о з ь л ъ к  ц ой  — 
«ов ца , и м е ю щ а я  б а р а ш к а » ,  с у р м э с э  к о з  —  « г л а з а ,  п о двед ен н ы е 
су р ьм о й »  (доел, « г л а з а ,  и м ею щ и е  с у р ь м у » ) ,  о с м э с э  ц ош  —  «брови , 
п о д в ед ен н ы е  усьм ой »  (доел,  «бро ви , и м ею щ и е  у с ь м у » ) ,  б э з - б З й н э -  
к ъ  —  « к а к  б ы ло  ран ьш е» .
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О с н о в н ая  ч а ст ь  с л о в о о б р а зу ю щ и х  аф ф и к со в  п р и л агател ьн ы х : 
у зб е к с к о го  я з ы к а  и ли  их ф о н ети чески е  в а р и ан т ы  в с в о ео б р а зн о й  
ф о р м е  у п о т р е б л я ю т с я  в г о в о р ах  к а р л у к с к о й  д и а л е к т н о й  зоны. Н а 
п р и м ер :  в у зб е к с к о м  л и т е р а т у р н о м  я з ы к е  и в у зб е к с к и х  народных, 
г о в о р а х  Т а ш к е н т с к о й  и Ф ер ган с к о й  о б л а с т и  к сл о в у  эрт эгъ— 
« р ан н и й »  п р и с о е д и н я е т с я  а ф ф и к с  -ги, а в го в о р ах  к а р л у к с к о й  д и а 
л ек т н о й  зо н ы  н и зо в ь я  К а ш к а д а р ь и  к  э т о м у  ж е  сл о ву  с этим  же: 
зн ач ен и е м  п р и с о е д и н я е тс я  а ф ф и к с  -чи (эртачи).

В у зб е к с к о м  л и т е р а т у р н о м  я з ы к е  к  п р и л а га т е л ь н ы м  ё зли к  —  
«летн и й»  или  о й ли к  —  «м есячн ы й »  п р и с о ед и н яе тся  а ф ф и к с  -л и к ,  
а  в го в о р ах  к а р л у к с к о й  д и а л е к т н о й  зон ы  к этим  с л о в а м  п р и со ед и 
н я ется  ф он ети чески й  в а р и а н т  д а н н о го  а ф ф и к с а ,  -ли: ё зл и  —  « л е т 
ний», о й ли й  —  «м есячн ы й » . В л и т е р а т у р н о м  я з ы к е  к п р и л а г а т е л ь 
ны м оц. —  «белый », цора  —  «черный» , с а р щ  — « ж е л ты й »  п р и с о ед и 
н яю тся  а ф ф и к с ы  -ъ м т ъ р ,  -м тъ р ,  о^ъмтър  —  « б ел о в аты й » ,  цэрам-  
тър —  «чер н о ваты й » , саргъмтър  —  « ж е л т о в а т ы й » ,  а в г о в о р а х  к а р 
л у к с к о й  д и а л е к т н о й  зон ы  в д а н н о м  с л у ч а е  у п о т р е б л я ю т с я  ф о н е т и 
ческие  в а р и а н т ы  д а н н ы х  аф ф и к со в  -ъ м т ъ л ,  -м тъ л  (эцьмтъл, цэрэм-  
тъл, сдргъмт ъл ) .

К р о м е  в ы ш е у к а з а н н ы х  и м ею тся  с в о ео б р а зн ы е  а ф ф и к с ы  п р и л а 
гате л ьн ы х ,  св о й ств ен н ы е  го в о р ам  д а н н о й  д и а л е к т н о й  зон ы, от р а з 
л и ч н ы х  основ и с р а зл и ч н ы м  зн ач ен и ем . Н а п р и м е р :  -м эк  (к о лм эк  
сув  —  « л у ж а » ,  от к о л  —  « о з е р о » ) .
-ч ъ н  (ц у лэ ц ч ъ н  ( телпак)  — « у ш а н к а » ,  от ц у л о ^  —  ухо»);
-чэн  (к о й лэ к ч э н  —  «в р у б аш к е» ,  от к о й л э к  —  « р у б а х а » ) ;
-гъ , -к ъ , - 1̂ ъ (й эзгъ  —  «летний» , от йэз  —  «лето»; б у р у н к ъ  —  « д р е в 

ний», от б ур у н  —  « р ан ьш е» ;  ц.ьшь^ъ —  «зимн ий »,  от ^ъш  —  
« з и м а » ) ;

-ч ъ л  (кдм чъл  —  «н е х в а т к а » ,  от кэм  —  « м а л о » ) ;
-у ш  (х э м у ш  —  «сонный», от (м < б ) х э б  —  «сон» ( т а д ж . ) ;
-ч ъ  (эртэчъ зэ р д э л ъ  —  « р ан н и й  урю к» , от эртэ —  « р а н о » ) ;
-сэ ( сурмэсЗ коз  —  « г л а з а ,  п о дв ед ен н ы е  сурьм ой » , от сурмэ\ осмэ-  

сэ цэш  —  «брови , п о д в ед ен н ы е  усьмо й» , от усм а ) \
- э р -гъ  (конэргъ  цэтъц. —  « з а к в а с к а » ,  от кон  —  « ки сн у ть» ) ;
-эн -чър (ч ъ ш л о н ч ъ р  (н он)  —  « о тку сан н ы й  хлеб»,  от чъш лэ  —  о т к у 

сить») ;
-0H-Fbi4 (тепэнгыч 5т —  « л о ш а д ь ,  к о т о р а я  л я гае т » ,  от теп —  « л я 

г ать » )  ;
-ъ м -т ъ л  (Зцьмтъл  —  « б ел о в аты й » ,  от эц  —  « б е л ы й » ) ;
-м -т ъ л  (ц.дрэмтъл —  « черн оваты й » , от  цэрэ  —  « ч ер н ы й » );
-ъ г  ( чучъг  —  « сл ад ки й » ,  от ч учъм эц  —  « п р о к а л и в а т ь » ) ;
-р ъ  (эгръ  —  «кри вой »,  от эг  —  « с о г н и ) ;
-ун (толун —  «полны й» , от толэ —  « п о л н о т а » ) ;
-чэц (э ла н ч эц  —  « у м о л яю щ и й » ,  от эла н  <  я л и н м о ц  — « у м о л я т ь » ) ; 
- гъ р  (д ъ л г ъ р  —  «чисто серд еч ны й »,  от д ъ л  —  «сердц е» ; б ъ л гъ р  —  

« зн аю щ и й » , от б ъ л  —  «зн ать» ;  тэйгър —  «ск о льзки й » ,  от тэй—  
с к о л ь з и т ь » ) ;
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- к ъ р  (откър —  «острый», от от —  «резать»; п ъ ч э гъ н г  отмэйдъ —  
«твой н о ж  не режет»);;

-кыр ( у ч к ы р  (от) — <• кры латы й конь», от у ч  —  «лети»; т э п к ы р —  
«находчивы й», от топ —  « н а х о д и » ) ;

-м ъ р  ( о с м ъ р  ( б э л э )  —  «п одросток » , от о с  —  «расти»; ц ьт м ър  —  
« е х и д н ы й » ) ;

-чы^ ( с ъ й р а н ч ь ц — «скользкий», от с ъ й г э н  —  « ск о л ь зи » );
-м эй  ( ц о у м э й  —  к о к м э й  —  « соверш ен но  зелены й», от  к о к  —  « з е л е 

ный») ;
-э  ( э ц э в э  ( с у в )  —  «непроточ ная  (в о д а )» ,  от оц, —  «течь» и о б  —  

« в о д а » ) ;
-м э-чэц  ( у р ъ ш м д ч щ  —  «скандальны й», « др ач ун » , от у р ъ ш  —  « д р а 

ка»; й э ш ъ н м д ч э ц  —  «прятки», от й э ш ъ н  —  «п рятать»);
-1\ын ( т эш кы н  ( с у в )  —  «н аводн ени е» , от тош —  « п а в о д о к » );
-мыц ( и л м щ  —  «теплый», от п л и  —  « т е п л о т а » ) ;
-эз ( б у р э з  —  « б е р е м е н н ы й » ) ;

(ар 'рьщ  —  « х у д о й » , от а р и  —  « х у д е т ь » ) ;
-УК (бУ3УЦ —  «слом анны й», от  б у з  —  «ломать»; у з у ц  —  « р а з о р в а н 

ный», от у з  —  « р а зо р в и » );
-к; ( й у м ш э ц —  «мягкий», от й у м ш э  —  «смягчать»)^
- f  ( ъ л ъ р  ( с у в )  —  «теплый», от ъ л ъ м о ц —  « т еп л ет ь » );
-F  ( ач чи р  —  «горький», от а ч и  —  « г о р ч и т ь » ) ;
-тыц (цаттыц —  «тверды й», от цат —  « тв ер д еть » );
-сер  ( с е р о б  —  «сочный», от с е р  —  «м ного» , о б  —  « в о д а » ) .

ИМ Я Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Е

В се  основны е р азр яды  имени числительного о б щ е у зб е к с к о г о  
языка в цел ом  им ею тся и в говорах  н изовья  К а ш к а д а р ь и . Н о  
в м есте  с тем , в и ссл ед у ем ы х  нами говорах  н а б л ю д а ю т с я  н ек ото 
рые спец и ф и ч еск и е черты д а н н о й  части речи. В говорах  низовья  
К а ш к а д а р ь и  отм ечается  та к о е  п р о и зн ош ен и е количественных чис 
лительных: б а р — «оди н», е к к ъ  (С Т ) ,  ъ к к ъ  (Г Т ) — «два» , у ч — «три», 
тор ( С Т ) ,  тот (Г Т ) < т ур т — «четыре», б е ш — «пять», элтъ  —  «ш есть»,  
йеттъ —  «семь», с э к к ь з  —  «восем ь», т о щ ъ з  (С Т ) ,  т о щ у з  —  « д е 
вять», он  —  «десять»;  о м б ь р < у н  б и р  —  «о д и н н а д ц а ть » ,  о н е к к ъ  
(С Т ) ,  о н ъ к к ъ  ( Г Т ) — « д в ен а д ц а ть » ,  о н у ч — «тр ин адц ать» , онтор  
( С Т ) , онтот (Г Т ) < у н т у р т  —  «четы рнадцать» , о м б е ш  —  « п я т н а д 
цать», он элт ъ  —  « ш естн адц ать» , онйеттъ —  « сем н а д ц а ть » ,  о н с э к -  
к ъ з  —  « в о сем н а д ц а ть » ,  о н т о щ ь с  (С Т ) ,  о н т о щ у с < у н т у щ и з  —  « д е 
вятн адцать» , ъ г ъ р м э < й и г и р м а  —  «д в а д ц а ть » ,  оттьс (С Т ) ,  оттис 
(Г Т ) —  «тр идц ать», ц ь р  ( С Т ) ,  ц.ьх (Г Т ) ,  щ р ц ,  —  «сорок »  е л л ы й  —  
« п ятьдесят» , э л м ь ш  (С Т ) ,  эл м у и л  (Г Т ) ,  олт м аш  —  «ш естьдесят» ,  
йет м ы и  (С Т ) ,  йетмуш  (Г Т ) < е т м и ш  —  «сем ь д еся т» ,  с э к с э н  (С Т ) ,  
с э : с э н  (Г Т ) ,  с а к с о н  —  «в осем ь деся т» , т охсэн  ( С Т ) ,  то:сэн  (Г Т ) ,  
т уцсон  —  «девя носто» , й у з  —  «сто».

П о р я д к о в ы е  числительны е о б р а зу ю т с я  от  количественны х п у 
тем  п р и бав л ен и я  аф ф и к сов  -ьнчь, -нчь, -л эм ч ь :  е к к ь н ч ъ  (С Т ) ,  ол-
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тьнчь (Г Т ) ,  б ьр лэ м ч ь  —  «пер вый ». А ф ф и к с  -л эм ч ь  у п о т р е б л я е т с я  
обы чн о  в л ек с и к о н е  ста р о го  п о к о л е н и я  и о тн оси тся  к  а ф ф и к с а м  
ар х а и ч н о го  ти па .

С о б и р а т е л ь н ы е  ч и сл и тел ьн ы е  о б р а з у ю т с я  от п р и б а в л е н и я  а ф 
ф и к с а  -эв к  ко л и ч е ств ен н ы м  ч и с л и т ел ь н ы м . В у зб е к с к о м  л и т е р а 
ту р н о м  я з ы к е  и во м н оги х  у зб е к с к и х  г о в о р а х  с о б и р а т е л ь н ы м и  ч и с 
л и т е л ь н ы м и  п р и н я т о  сч и тать  от ед и н и ц ы  до  семи. О б р а з у ю т с я  они 
п р и  п о м о щ и  а ф ф и к с о в  -эв и -а л а .

В г о в о р а х  к а р л у к с к о й  д и а л е к т н о й  зон ы  н и зо в ь я  К а ш к а д а р ь и  
д а н н ы е  ч и сли тел ьн ы е  о б р а зу ю т с я  при  п о м о щ и  т о л ьк о  а ф ф и к с а  -эв 
от едини цы  д о  д еся ти .  Н а п р и м е р :  бър  —  «один», б ъ р э в  — «еди н 
ственный », «кто-то»; еккъ  (С Т ) ,  ъ к к ъ  ъ к к э в  ( Г Т ) — «д вое»;  у ч —■ 
«три» , у ч э в  —  «трое» ; торт— «четы ре» , тортов —  «четверо»;  беил —  
« п ять» , б е и п а  —  «п ятер о» ;  элтъ —  «ш есть»,  элтэв —  «ш естеро»;  
йеттъ —  «семь», йетэв —  «семеро»; сэккьс  —  «восем ь»,  с э к к ъ з э в  —  
« в осьм еро» ;  т ощ ъс  —  « дев ять» , т о щ ъ зэв  —  «д ев ятер о » ; он  —  « д е 
ся ть» ,  оное  —  «д есятер о » .

В г о в о р а х  ГТ  ( А ш и р м а л л а ,  Гунгон , М удин,  С а я т )  с о б и р а т е л ь 
н ы е  ч и с л и т ел ь н ы е  п о сл е  а ф ф и к с а  -эв не п р и н и м аю т  п р и т я ж а т е л ь 
ны е аф ф и к сы  I л и ц а  м н о ж . числа . Н а п р и м е р :  у ч э в  келдув<Сучэви-  
м из к е л д и к  —  « п р и ш ли  втроем » , б еш эв  ойгэ б эд д ъ к < .б е ш о ви м и з  
у й га  бордик  —  « в п я тер о м  п ош ли  д ом ой » , оное бър  бъргэддйэ  ъш-  
л э й в у з < у н о в и м и з  бир бригадада  и ш л а й м и з  —  « в д е сятер о м  р а б о т а 
ем  в одной  бр и гаде» .  С рав н и те :  М а н  ва  М уц а м м а д и  Когалтош  
иков  к ел д и к  —  «Я и М у х а м м а д и  К о г а л т а ш  в двоем  п р и е х а л и » 65.

К о л и ч е ст в е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  у п о т р е б л я ю т с я  со сл о в ам и ,  о б о 
з н а ч а ю щ и м и  м е р у  дли н ы , в еса и н о м е р а т и в а м и :  тэш —  « кам ен ь ,  
восем ь  к и л о м етр о в » : бър  тэш йолгэ  чэвуптъ  —  « п р о б е ж а л  в о сем ь  
к и л о м ет р о в »  ( П у л а т ы ) ;  чэцъръм  (ч э ^ ъ р )  —  « в ы зы в ай ,  п о дай  го 
лос», с л о в о о б р а з у ю щ и й  а ф ф и к с  им ен и  су щ еств и тел ьн о го  -ъ м 
(«о дин  к и л о м е т р » ) : элъсйем эс  бър  чэцъ ръ м  чъгэдъ  —  « н ед ал еко ,  
всего  один  ки л о м е т р »  (Р а ^ и м с у ф и ) ;  к^улэч (к^ол —  « р у ка» ,  эч —  
« о т к р ы в ай » )  — « м а х о в а я  са ж е н ь ,  р а с ст о я н и е  м е ж д у  ко н ц ам и  с р е д 
них п а л ь ц е в  в ы тя н у т ы х  рук» : беш  к^улэч, к э в л эсэн г  сув  чърадъ  —  
«если  в ы к о п а е ш ь  п я ть  с а ж ен ей ,  то  п о й д ет  во д а»  (П и с т а л и ) ;  тэп- 
пэн  —  « р ас сто я н и е  м е ж д у  п я т к а м и  в ы т я н у т ы х  ног»: у й д ъ  у з у н л ъ г ъ  
оттъз тэппэн чърдъ  —  « д л и н а  д о м а  т р и д ц а т ь  ш а го в »  (М е си т ) ;  
к^эдэм —  «ш аг, поступь» : йус цэдэм  й у р ъ лсэ  ко р ъ н эд ъ  —  «если 
п ро йти  сто ш аго в ,  (что-то) у в и д еть»  ( Н о м а р т ) ; гэз  —  « ар ш и н »  
(м е р а  дли н ы , р а в н а я  ш е сти д есяти  с а н т и м е т р а м ) :  б э р эд ъ гэ н  джэ- 
й ъ н г  уч  гэз  йер, н ъ м эгэ  м унчэ  тоймэйсэн  —  « п о х о р о н я т  т е б я  на 
тр и  а р ш и н а  зем л и  (доел, « п о й д еш ь  в тр и  а р ш и н а  з е м л и » ) ,  п очем у  
ты  т а к о й  н ен асы тн ы й »; п э й  —  «стоп а» : йэнгъ  уйгэ  ъ гърм э  п э й л ъ й  
б э л э р  кер а й  —  « д л я  нового  д о м а  н у ж н ы  б а л к и  по д в а д ц а т ь  пой» 
(К ^ а р а к е в а н а к ) ; дж ора— «друг, п р и я тел ь» ,  « п а р а »  (д в а  о т р е з к а  к у с 
т а р н о й  м а т е р и и  одного  р и с у н к а  по п ять  г а з а ,  т. е. п ять  р а з  по

65 «Б оби рн ом а» , Т ош кент, 1960, стр. 140.
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60 см, к о то р ы е  п р о д а в а л и с ь  п а р а м и  д л я  ш и т ь я  о дн ого  п л а т ь я  или  
х а л а т а ) :  е н д ъ  к е л ъ н  б о г э н ъ м д э  ц э й н э т эм  й у з  к о р ъ м ч ъ г э  б ъ р  дж о-  
рэ этлэс on к е г э н  —  « к о гд а  я  с т а л а  н евесткой , д л я  того, чтобы: 
у в и д еть  м ен я ,  мой свек ор  п р и н ес  д в а  к у с к а  а т л а с а »  ( К а н о л л и ) ;  
ц а р ъ  —  « м е р а  дли н ы , р а в н а я  п р и м ер н о  150 см»: о х ъ р  б ъ р  к у н  у ч  
ц а р ъ  б о з г э  е й э  б о л э с э н  —  «в п о сл ед н и й  свой час  б у д е ш ь  и м еть  тр и  
к а р и  б яз»  (т. е. с а в а н ,  к о то р ы й  ш ь ет с я  из 4,5 м е т р а  б я зи )  (Айрон- 
ч и ) ; ц а р ъ ш  —  «пяд ь» : м э н ъ  б е ш  %а р ъ ш ъ м  б ъ р  м ът р»  —  «м ои  п я ть  
п яд ей  —  это  один  метр» ( Я к к а с а р о й ) ;  б у р ъ м —  « су став  п а л ь ц а »  
(м ер а  д ли н ы , р а в н а я  п р и м ер н о  1,5 см ) :  чъгът б ъ р  б о р ъ м  б о п  к о г э -  
р ъ п  ч ъ щ а н д а  д о л  у р ъ п  кеттъ —  « ко гд а  х л о п ч а т н и к  стал  ростом , 
к а к  один су с та в  п а л ь ц а ,  у д а р и л  г р а д »  (К ^аратепа) ; бэт мон  —  « б а т 
м ан »  (1. м ер а  веса , р а в н а я  128 кг; 2. р а з м е р  зе м е л ь н о й  п л о щ а д и ,  
на ко то рой  м о ж н о  п осеять  п р и м ер н о  128 кг сем ян  з е р н а ) :  б у в э м  
б о й д ъ  б ъ р  б э т м о н л ъ й  й е р ъ н ъ  е к к э н  —  «мой д е д  з а с е я л  з е м л ю  б о 
г а ч а  на од ин  б а т м а н »  ( О е д у д у к ) .  ;

Н у ж н о  о тм ети ть ,  что м еры  в еса  в р а зн ы х  м е ст а х  о б о з н а ч а ю т с я  
п о -р азн о м у . Н а п р и м е р ,  д у н ъ м с е р  (т а д ж .  д у н ъ м ) —  « д ва  с п о л о в и 
ной» (д в а  с п олови н ой  п у д а ) :  д у н ъ м с е р  р эллэ  у ч у н  ъ л г э р ъ  б ъ р  ъ л  
ъ ш л э й д ъ к  —  « за  д в а  с п олови н ой  п у да  з е р н а  р а н ь ш е  (и м еется  в 
в иду  до  В ел и ко й  О к т я б р ь с к о й  р ев о л ю ц и и )  мы р а б о т а л и  ц ел ы й  
год» (К ,а т а га н ) ;  б ъ р  пут —  «од ин  пуд»: э в э л  розэнъ п ут лэп  т опшъ-  
р э й д ъ к  —  « р а н ь ш е  мы с д а в а л и  х л о п о к  п у д а м и »  ( К а т ) ;  ч э й р э й  
(т а д ж .  ча%ор)  — «четы ре, о д н а  ч е т в е р т а я »  (д в а  к и л о г р а м м а ) :  чэй -  
р э й  й о н г ы ч ц а  т у ху м ъ  бот м он  й е р г э  йет эдъ  —  « д в а  к и л о г р а м м а  се 
мя н  к л е в е р а  х в а т и т  на д ес я т и н у  з е м л и )»  (Б о в у р д о ц ) ;  н ъ м ч э  (т а д ж .  
н ъ м )  — « п о ло в и н а»  ( п о л к и л о г р а м м а ) :  н ъ м ч э  б ъ р ъ н ч т э н  ош  в о л э р ,  
м е ^ м о н д ъ  к о й н ъ  х у ш  в о л э р  —  «из п о лк и л о  р и с а  д е л а е т с я  п лов , 
чем гостя м о ж н о  п о р а д о в а т ь »  (О й р о т ) .

С л ед у ет  о б р а т и т ь  особое  в н и м а н и е  и на т а к и е  меры  веса :  Рад
н о р —  «м еш ок , которы й  в м е щ а е т  п р и м ер н о  300 кг зер н а» :  тойгэ  
е к к ъ  к^анор у н  п ъ ш ъ р ъ л ъ п т ъ  —  «на с в а д ь б у  и сп екл и  л еп еш к и  и з 
д в у х  к а н а р о в  муки» ( Я к к а с а р о й ) ;  /р /г  —  «м еш ок , которы й  в м е щ а 
ет  150 кг  зер н а» :  б ъ р  1\о п  у н  б ъ р  о й г э  й ет эдъ  —  « м е ш к а  му ки  х в а 
ти т  на м есяц » ; л ъ н г ч э  — «м еш ок , ко торы й  в м е щ а е т  75 кг»: тойгэ  
б ъ р  л ъ н г ч э  ц эн т ц ур с  бе ръ п т ъ,  б у  й е т эдъ м ъ ?  —  «на с в а д ь б у  д а л и  
од ну  л и и гч а  с л ад о ст ей ,  р а з в е  это го  х в ати т?»  (А р а л о в у л ) ;  х о р -  
д ж ъ н  —  « п ер ем ет н ая  сум а ,  в м е щ а ю щ а я  п р и м ер н о  40— 50 кг зер н а» :  
х о р д ж ъ н г э  с э в з ъ  с З л ъ п , е ш э к к э  Зрт ъв ке  — « н ап о л н я й  х у р д ж у н  
м о р к о вью , гр у зи  его н а  и ш а к а  и п р и е з ж а й »  ( С а я т ) ;  тэвор  —  « б о л ь 
ш а я  г л у б о к а я  ч аш к а» :  б ъ р  тэвЗр 5 ш  йеттъ к ъ ш ъ г э  йеттъ —  «одной  
б о льш о й  ч а ш к и  п ло в а  х в а т и л о  на сем ь  ч ел о век»  ( Б у л у ч ) ;  к о с о  —  
« ф а р ф о р о в а я  ч а ш к а» ,  ш о к о с э  —  « б о л ь ш а я  ф а р ф о р о в а я  ч а ш к а» ,  
н ъ м к о с э  —  « м а л е н ь к а я  ф а р ф о р о в а я  ч а ш к а » :  к э с э  б е р с э н г  толэ 
б е р ,  н ъ м к о с э д э н  б е з о р м э н  —  «если д а ш ь  вино в ч аш к е ,  то  д а й  п о л 
ную, не хочу  п о л ч аш к и  в и н а»  ( М у л а л и ) ;  п ъ й З л э  —  « п и а л а» :  б ъ р  
п ъ й о л э  чюй у э б т — «п одай  п и а л у  ч ая»  ( К а т ) ;  ц э в у ч  —  « п р и г о р ш 
ни»: е к к ъ  % эвуч  э р п э  с е п у в д ъ м ,  е к к ъ  пут э р п э  ч ъ р д ъ  — «я п осеял
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д в е  п р и го р ш н и  я ч м е н я ,  получил  д в а  п у да »  (А н л ,а б о зо р ) ; с щ ъ м  —  
«горсть»:  горгэ %эммэ Здэм  бър съ цъ м нэн  турпдг т э й л э й д ъ — «все 
п р и с у тств у ю щ и е  броси ли  на его м о ги л у  по горсти з е м л и »  (К ,уртон 
ч а ) ;  кэп  —  « л ад о н ь» ;  цэйнэтъм  —  «сухой чай  на одну  за в ар к у » :  
чдйъйнэн  бър  цэйнэтъм эпке, чэйъ  ч ъ р м э п тъ  —  « п рин еси  ч аю  на 
од ну  з а в а р к у ,  не з а в а р и л о с ь »  ( А р а б х о н а ) ;  чъм дъм  —  «щ епотк а» :  
бър  чъм дъм  туе сэ лэ й  —  « к л а д у  од ну  щ еп о тк у  соли»  (А р а б ) .

М Е С Т О И М Е Н И Я

М ес т о и м ен и я  в у зб е к с к о м  л и т е р а т у р н о м  я з ы к е  и у зб ек с к и х  н а 
р о д н ы х  го в о р ах ,  в основном, с о в п а д а ю т  по р а з р я д а м .  И м ею тся  
л и ш ь  р а з л и ч и я  в ф о р м е  и сф ер е  у п о тр еб л ен и я .  Х а р а к т е р и з у е м  
л и ч н ы е  м есто и м ен и я  в г о в о р а х  к а р л у к с к о й  д и а л е к т н о й  зоны:

В  говорах  СТ В  го во р а х  Г Т  

Единственное число

В  узб . лит. яз.

1 л. мэн м эн мен » я “
2 л. сэн сэн сен ит ы “
3 л . У У У „ о н “

л.

л.
л.

б ъ з э / /б ъ з э р
с ъ з э / / с ъ л э / / с ъ з э р
у л э / /у л э р

Множественное число

б ъ з л э  б и з л а р  «мы»
с ъ з л э  с и з л а р  «вы»
у л э / /у л э р  у л а р  «они»

В д ан н ы х  г о в о р ах  ли ч н ы е м есто и м ен и я  1, 2 л и ц а  мн. числа  
и м ею т  вторичн ое  число, т. е. эти м естои м ен и я  п р и с о ед и н яю т  к с е 
бе а ф ф и к с  мн. ч исла  -л ар . Н а п р и м е р :  1. - э — в со став е  бъзэ, съ- 
зд —  с о к р а щ е н н а я  ф о р м а  -лэр, с в ы п ад е н и ем  н ач ал ьн о го  с о гл а с н о 
го л и кон еч ного с о гл ас н о го  р; 2. -эр  — в с о став е  бъзэр, съзэр  —• 
с о к р а щ е н н а я  ф о р м а  -л эр  с в ы п ад ен и ем  н ач ал ьн о го  со гл асн о го  л;
3 . -л э  —  в со став е  б ъ з л э t съ злэ  —  т о ж е  с о к р а щ е н н а я  ф о р м а  -л эр  
с в ы п ад ен и ем  конеч ного  с о гл ас н о го  р. Ч т о  к а с а е т с я  э в со став е  
у л э  (3 л. мн. ч .) ,  то это т о ж е  с о к р а щ е н н а я  ф о р м а  -л эр  с в ы п а д е 
нием конеч ного  со гл асн о го  р, но это не втор ичн ое , а п ер в и ч н о е  
мн. число,  т а к  к а к  с п р и со ед и н ен и ем  э к ко рн ю  -ул —  «он» (т. е. 
- л э р )  п о л у ч а е т ся  «они».

Л и ч н ы е  м е сто и м ен и я  с к л о н я ю т ся  с л ед у ю щ и м  о б р а зо м :

В  го во р а х  СТ

И м . М Э Н , сэн
Р о д .  м эн ъ ,  сэн ъ
Вин. м энъ ,  сэн ъ
Д а т .  м энгэ , сэпгэ

М ест, м эн д э ,  сэндэ  
Исх.  м эн н эн ,  сэннэн

В говорах  ГТ

Единственное число

мэн, сэн 
м энъ ,  сэн ъ  
.мэнъ, сэн ъ  
мээ, сээ  
м энгэ , сэнгэ  
м энгэ , сэнгэ  
м эн н эн ,  сэннэн

В  узб . лит. яз.

мен, сен 
менинг, сенинг 
мени, сени 
м енга ,  сенга

м ен д а ,  се нда  
м ендан ,  сен д ан

35



Множественное число

Им. бъзэ/У бъ зэр б ъ з л э биз

Р од . б ъ з э н ъ / /б ъ з э р д ъ б ъ з л э н ъ б и зн и н г

Вин. б ъ з э н ъ / /б ъ з э р д э б ъ з л э н ъ б изн и

Д а т . б ъ з э й э / /б ъ з э р г / э б ъ з л э й э б и зга

М ест. б ъ з э д э / /б э з э р д э б ъ з л э й э б и з д а

Исх . б ъ з э д э н / /б ъ з э р д э н б ъ з л э р д э н б и з д а н

Им . с ъ з э / / с ъ л э / / с ъ з э р с ъ з л э си з

Р о д . с ъ з э н ъ / / с ъ л э н ъ / / с ъ з э р д ъ с ъ з л э н ъ с и зн и н г

Вин. с ъ з э н ъ / / с ъ л э н ъ /  / съ зэр  нъ с ъ з л э н ъ с и зн и

Д а т . с ъ з э й э / / с ъ л э й э / / с ъ з э р г э с ъ з л э й э с и з г а

М ест. с ъ з э д э / / с ъ л э д э / / с ъ з э р д э с ъ з л э й э с и з д а

Исх. с ъ з э д э н / / с ъ л э д э н / / с ъ з э р д э н с ъ з л э д э н
с ъ з л э д ъ н

с и зд а н

И м . у л э / /у л э р у л э у л а р

Р о д . у л э и ъ / /у л э р д ъ у л э н ъ у л а р н и н г

Вин. у л э н ъ / /у л э р д ъ у л э н ъ у л а р н и
Д а т . у л э й э / /у л э р г э у л э й э у л а р г а
М ест. у л э д э / /у л э р д э у л э й э у л а р д а

Исх. у л э д з н / /у л э р д э н у л э д э н
у л э д ъ н

у л а р д а н

Н а  осн ове с р а в н е н и я  п а р а д и г м ы  ск л о н ен и я  м есто и м ен и й  в г о 
в о р а х  СТ, ГТ и у зб е к с к о го  л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а  н у ж н о  отм е ти ть ,  
что м е ст о и м е н и я  ед. ч и с л а  и ссл ед у ем ы х  н ам и  го в о р о в  с к л о н я ю т с я  
по см е ш а н н о м у  типу;  м есто и м ен и я  мн. ч исла  —  по с евер н о м у  типу. 
В г о в о р ах  С Т  и ГТ к а р л у к с к о й  д и а л е к т н о й  зо н ы  а ф ф и к с  р о д и 
т ел ь н о го  п а д е ж а  -нинг со в ер ш ен н о  не у п о т р е б л я е т с я .  В эти х  го в о 
р а х  (д а  и не то л ьк о  в этих,  а во всех у з б е к с к и х  го в о р ах  ГТ)  он 
з а м е н я е т с я  а ф ф и к с о м  ви н и тел ьн о го  п а д е ж а  -ни. Этой  о с о б е н 
н остью  говор ы  ГТ о т л и ч а ю т с я  от к и п ч ак ск о го  и о гузского  ти п о в  
у зб ек с к о го  и д р у ги х  т ю р к с к и х  язы к о в .

О с н о в н ы е  р а з л и ч и я  м е ж д у  го в о р а м и  ГТ  и С Т  в п а р а д и г м е  
ск л о н ен и я  з а к л ю ч а ю т с я  в сл ед у ю щ е м : 1) в го в о р а х  ГТ с о в е р ш е н 
но о т су тс тв у ет  а ф ф и к с  м естн ого  п а д е ж а .  З д е с ь  ф у н к ц и ю  его в ы 
п о л н я е т  а ф ф и к с  д а т е л ь н о -н а п р а в и т е л ь н о г о  п а д е ж а ;  2) м е с т о и м е 
н и я  ед. ч и с л а  1 и 2 л. н а п р а в и т е л ь н о г о  п а д е ж а  в н ек о то р ы х  г о в о 
р а х  ГТ  (М и р и ш к о р ,  К асб и ,  Х о д ж а х а й р о н ,  Б у л у ч )  им ею т ф о р м у  
-э  (м э э  в е < м а н г а  б е р , с э э < с а н г а ) , свой ствен н ую  ю ж н о м у  ти п у  
ск л о н ен и я .  Это, види м о , п р о и зо ш л о  в с л ед с тв и е  в ы п а д ен и я  нг (ц ) ,  
н а х о д я щ и х с я  м е ж д у  гл а сн ы м и ,  в р е з у л ь т а т е  чего о б р а з о в а л с я  д о л 
гий гл а с н ы й  [э]; 3) в и сходном  п а д е ж е  ед. и мн. ч и с л а  к м е ст о и м е 
нию  1, 2, 3 л и ц а  в н еко то р ы х  го в о р ах  ГТ п р и б а в л я е т с я  а ф ф и к с  
-д ъ н ;  м э н д ъ н  —  «от м еня» , с э н д ъ н  —  «от тебя» ,  у н д ъ н  — «от него», 
а  м есто и м ен и е  3 л и ц а  п р и н и м а е т  ф о р м у  ун-.
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У к а з а т е л ь н ы е  м есто и м ен и я .  К  у к а з а т е л ь н ы м  м е ст о и м е н и я м  в 
го в о р ах  н и зо в ь я  К а ш к а д а р ь и  о тн о сятся :  бу, ш у —  «это», у , о ш э —  
«тот», \ э й л э  —  «вон тот», у  т а к ж е  в ы п о л н я е т  ф у н к ц и ю  личного 
м естои м ен и я.  М е сто и м ен и я  бу, шу, у, ошэ  у п о т р е б л я ю т с я  с ч а с т и 
ц ам и  э н ъ < а н а ,  м з н ъ < м а н а ,  эн эву  —  «вон тот», м э н э в у  —  «вот 
это», э н ъ бу  —  «именно это», э н ъ ш у  —  «точно это», э н ъ у  —  «им ен но 
тот», днъошэ  —  «точно тот». М есто и м ен и е  цэйлд,  ср авн и те ,  к а щ ы р  
[hai +  ̂ ыр] —  « кр и ч ать ,  н ы ть» 66, ащсйла  —  « к р и ч а т ь » 67, о б р а з о в а н 
ное от э м о ц и о н ал ь н о -п р и зы в н о го  м е ж д о м е т и я  ,%эй путем п р и б а в л е 
н ия с л о в о о б р а зу ю щ е го  а ф ф и к с а  г л а г о л а  -лэ, у к а з ы в а е т  н а  п р е д 
мет, н а х о д я щ и й с я  на о т д ал е н н о м  р асстоян и и . Н а п р и м е р ,  %эйлэ, 
корънэйэптъ  —  «вон там  видно».

П р и в ед е м  ск ло н ен и е  у к а з а т е л ь н ы х  местои м ен и й:

В го в о р а х С Т В  г о в о р а х  Г Т

И м . б у ш у о ш э бу ш у о ш э
Р о д . м у н ъ ш у н ъ о ш э н ъ м у н ъ ш у н ъ о ш э н ъ
В и н . м у н ъ ш у н ъ о ш э н ъ м у н ъ ш у н ъ о ш э н ъ
Д а т . м у н г э ш у н г э о ш э н г э м у н г н гэ ш у н г н г э о ш э н г н г э
М ест . м у н д э ш у н д э о ш э н д э м у н г и гэ ш у н г н г э о ш э н г н г э
И с х . м у н н э н ш у н н э н о ш э н н э н м у н н эн ш у н н э н о ш э н н э н

м у н д ъ н ш у н д ъ н о ш э н д ъ н

В оп р о си тел ьн ы е  м е сто и м ен и я .  В го в о р ах  н и зо в ь я  К а ш к а д а р ь и  
к а к  в у зб е к с к о м  л и т е р а т у р н о м  язы к е ,  т а к  и в д р у ги х  узбекс 'ких  
го в о р ах  они д е л я т с я  на сл е д у ю щ и е  группы : к и м — «кто», н и м а —  
«что», ц э н н д й / / ц э н н э г  —  « какой » ,  к^эисъ —  «которы й » , ц э л э й  —  
« как» ,  э н ч э , н е ч ъ < н о ч а —  «сколько» , н ъ м э й д Ц н ъ м э г э  —  « зач ем » , 
ц д ч э н  — « когд а» ,  ц э й д э / /ц э р д э . / /ц а й э р д д / /ц э н ъ  (С Т ) ,  ц е р г э ,  ц э й э ц -  
ц э  (ГТ) —  «где». М ес то и м ен и е  к и м  —  «кто» п р и м ен и м о  т о л ьк о  к ч е 
л о в еку :  к ъ м  к е л д ъ  —  «кто п риходи л» ,  н ъ м э  —  «что» относи тся ко 
всем н ео д у ш ев л ен н ы м  и о д у ш ев л ен н ы м  п р е д м е т а м ,  кр о м е  ч ел о в е 
ка : н ъ м э  у чд й э п т ъ  —  «что л е т а е т » ,  ч у в ъ н  —  «м уха» . Э ти  м е ст о и м е 
ния и м ею т м н о ж еств ен н о е  число, т. е. п р и н и м аю т  а ф ф и к с  м н о ж е с т 
в ен ного  ч и с л а  -лэр: к ъ м л э р  к е л ъ ш д ъ  — «кто п р и х о д и л » ,  н ъ м э л э р д ъ  
к о р д ъ н г  —  «что (во мн. ч.) видел » .

С к л о н ен и е  в о п р о с и т е л ьн ы х  м естои м ен и й  къ м , н ъ м э :

В  го в о р а х  С Т  В  г о в о р а х  Г Т  В  у зб .  л и т .  я з .

И.
Р .
В.

д.
М .
и.

к ъ м
к ъ м д ъ
к ъ м д ъ
к ъ м г э
к ъ м д э

н ъ м э
н ъ м э н ъ
н ъ м э н ъ
н ъ м э й э
н ъ м э д э

к ъ м н э н  н ъ м э д э н

к ъ м
к ъ м н ъ
к ъ м н ъ
к ъ м г э
к ъ м г э
к ъ м н э н
к ъ м д ъ н

н ъ м э
н ъ м э н ъ
н ъ м э н ъ
н ъ м э й э
н ъ м э й э

ки м
к и м н и н г  
к и м н и  
ким га 
к и м д а

н ъ м э д э н  к и м д а н  
н ъ м э д ъ н

н им а
н и м ан и н г
н и м ан и
н и м ага
н и м а д а
н и м а д а н

66 В. В. Р а д л о в .  О пы т сл о вар я  тю ркских наречий, т. II, ч. 2, стр. 1737.
67 В. В. Р а д л о в .  О пы т сл о вар я  тю ркских наречий, т. I, ч. 1, стр. 10.
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М е с т о и м ен и я  ^э н н эй / /ц эн н эр  —  « к ак о й »  у п о т р е б л я ю т с я  с и м е 
н а м и  п р и л а га т е л ь н ы м и  в го в о р ах  го р о д ско го  ти па :  ц э н н э й  о д э м э -  
к э н ,— « к а к о й  чел о ве к»  (Г у н г а п ) ,  к эннор  к о р п э ч э  т о ш э й — «ка ко е  
о д е я л о  постели ть »  ( Х а р а м д ж у й ) ,  к^ эй съ —  «какой , котор ы й», ц э-  
л э й  — « к а к »  у п о т р е б л я ю т с я  в обеи х  гр у п п а х  го воров  д л я  имен 
п р и л а га т е л ь н ы х ,  м есто и м ен и я  ц э н ч э ,  н е ч ч ъ  —  « ск о л ьк о »  — д л я  
и м ен  чи сли тел ьн ы х .

В г о в о р а х  С Т д л я  в оп роса  о м есте у п о т р е б л я ю т с я  м есто и м ен и я  
цэйдэ, цэйдгдд, цердэ  —  «где»: кътэп ц.ердэ туръптъ —  «где л е ж и т  
к н и га»  ( Н о м а р т ) ;  м эн ъ  б элэм  ^ э й д р д э —  «где мой реб ен о к»  ( Л и с 
т а л и ) .  А в г о в о р а х  го родского  т и п а  и м еется  св о е о б р а зн ы й  в а р и а н т  
д ан н ы х  м естои м ен и й  в н а п р а в и т е л ь н о м  п ад е ж е ,  у п о т р е б л я е м ы й  в 
то м  ж е  зн ачен ии , н ап р и м ер ,  тэвор цэйгэ туръптъ —  «где л е ж и т  
б лю д о »  ( Б у л и ч ) ,  духтърнъ $д й о щ д  ко р д ъ нг  — «где ты  видел  в р а 
ч а» ( К а с б и ) ,  о р лъй ъ з  цэргэ оцъйэптъ  —  «где уч и тся  в а ш  сын» 
( Д ж и з з а ) .  М е с т о и м ен и я  цэнъ  —  «где», цэчэн  — « ко гд а» ,  нъм эйэ  —  
« зач ем »  о д и н а к о в о  у п о т р е б л я ю т ся  в об еих гр у п п ах  говор ов.

О пределительны е местоимения. К  о п р ед е л и т ел ьн ы м  м е ст о и м е 
н и я м  в го в о р ах  се льского  и го р о д ско го  типов  отн о сятс я :  %эммдЦ 
хэм м эсъ , б эръ Ц бэръ съ  —  «все, ц ел и ко м , полн остью »,  б эзъ  —  « н еко 
торы й » , цдркъм  — « к а ж д ы й  (ч ел о в ек )» ,  %эннъмд//%эннерсд —  « к а ж 
ды й» (п р е д м е т ) .  П е р е ч и сл е н н ы е  м есто и м ен и я  по своем у  зн ач ен и ю  
б л и зк и  к  им ен и  п р и л а га т е л ь н о м у  и с л у ж а т  о п р е д ел ен и я м и  в п р е д 
л о ж е н и и .  К р о м е  того, п р и с о е д и н я я  к  себе а ф ф и к с ы  п р и н а д л е ж н о с 
ти мн .  чи сла ,  они ск л о н я ю т ся ,  в ы п о л н я ю т  си н такси ч еску ю  ф у н к 
цию  им ен  сущ еств и тел ьн ы х . Н а п р и м е р ,  б эр ъ м ъ з  —  «мы  все», бэ- 
р ъ н г ъ з  —  «вы все», бэръ съ  —  «они все» .

С к л о н ен и е  о п р ед е л и т ел ьн ы х  местои м ен и й:

Возвратное местоимение. Д л я  в о зв р а т н о го  м е с т о и м е н и я  т а к ж е  
х а р а к т е р н а  особен н ость  о п р е д ел и т е л ьн ы х  м естои м ен и й .  Т ак ,  место- 
и м ен и е  оз ( у з )  п р и с о ед и н я е т  к  себе  а ф ф и к с ы  п р и н а д л е ж н о с т и ,  п а 
д е ж н ы е  о к о н ч ан и я  и ск л о н я ет с я ,  к а к  и м ен а .

В го во р а х  СТ В говорах  ГТ  

^ э р к ъ мИ м .  х э р к ъ м
Р о д .  х э р к ъ м д ъ  
Вин. х э р к ъ м д ъ  
Д а т .  ^ э р к ъ м г э  
М ест,  х э р к ъ м д э  
И сх .  х э р к ъ м н э н

^ э р к ъ м н ъ
^ э р к ъ м п ъ
^ э р к ъ м г э
^ э р к ъ м г э
^ э р к ъ м д э н /Д э р к ъ м д ъ н

В  го во р а х  СТ В говорах  Г Т

о зъ м  —  «я сам »  
о з ъ ц г — «ты  сам »  
о з ъ  —  «он са м »  
о з ъ м и з  —  «м ы  сам и »  
о з ъ н г ъ з  —  «вы сам и »  
о з л э р ъ  —  «они са м и »

о зъ м

о зу в у з
о зъ й ъ з
о з л э о ъ

о зъ н г
о зъ
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И м .  о з ъ м  
Р о д .  о з ъ м д ъ  
Вин . о з ъ м д ъ  
Д а т .  о з ъ м г э  
М ест ,  о з ъ м д э

о з ъ м ъ з
о з ъ м ъ з д ъ
о з ъ м ъ з д ъ
о з ъ м ъ з г э
о з ъ м ъ з д э

И с х .  о з ъ м н э н  о з ъ м ъ з д э н

о з ъ м  о з у в у з
о з ъ м н ъ  о з у в у з н ъ
о з ъ м н ъ  о з у в у з н ъ
о з ъ м г э  о з у в у з г э
о з ъ м г э  о з у в у з г э
о з ъ м д э н  о з у в у з д э н
/ /о з ъ м д ъ н  ( о з у в у з д ъ н )

О трицательные местоимения. С у щ е с т в у ю т  в и ссл ед у е м ы х  н ам и  
г о в о р ах  в ф о р м е  %ъчкъм —  «никто» , %ъштъмэ<%еч ним а  —  «н иче 
го», %ъч %эндэй/1%еч ц э н д э р — « н икакой » ,  %ъч б ъ р — «ни один». 
М ес то и м ен и я  хсъчкъм , цъштъмэ  и м ею т  сп особн ость  п р и с о е д и н я т ь  
к себе а ф ф и к с ы  п р и н а д л е ж н о с т и  и ск л о н я ю т ся ,  к а к  су щ е с т в и т е л ь 
ные. Н а п р и м е р ,  \ ъ ч к ъ м ъ м —  «он мне никто»  (мой н и к т о ) ,  %ъчкъ- 
м ъ н г  —  «он теб е  никто»  (твой н и к т о ) ,  ц ъ ч к ъ м ъ  —  «он ем у ник то»  
(его н и к т о ) ,  ц ъ ч к ъ м ъ м ъ з —  «он н ам  никто» (н а ш  н и к т о ) ,  %ъчкъ- 
м ъ н гъ з  —  «он в а м  никто» (в а ш  н и к то ) ,  \ ъ ч  к ъ м л э р ъ —  «он им 
никто» (их н и к то ) .

В говорах  СТ

И м .  х ъ ш т ъ м э  
Р о д .  ,у ы н тъ м эн ъ  
Вин. д ъ ш т ъ м э н ъ  
Д а т .  ^ ъ ш т ъ м э г э  
М ест,  х ъ ш т ъ м э д э  
Исх.  х ъ ш т ъ м э д э н

В го во р а х  ГТ

^ ъ ч н ъ м э  
^ ъ ч н ъ м э н ъ  
^ ъ ч  н ъ м э н ъ  
^ ъ ч н ъ м э й э  
х ъ ч н ъ м э г э  
^ ъ ч н ъ м э д э н

Н е о п р е д е л е н н ы е  м е сто и м ен и я .  О б р а з у ю т с я  сл ед у ю щ и м  о б р а 
зом : а) во п р о с и те л ьн о е  местоим ен ие,  плю с а ф ф и к с  -д ър  ( к ъ м д ъ р —• 
«кто-то», нъм ддър  —  «что-то», к ъ м д ъ р  чэцърэптъ  —  «кто-то  зо в ет»  
(Г у н г а и ) ,  н ъ м эд ъ р  к о р ъ н н ъ  —  «что-то вид но»  ( Х а р а м д ж у й ) ;
б) п р и б ав л ен и ем  э л л э -  в н а ч а л е  в о п р о си тел ьн о го  м естои м ен и я  (б у  
гэптъ д л л э к ъ м  эйтувдъ  —  «кто-то  с к а з а л »  ( К а т а г а н ) ;  в) сл о во  
бър  —  «один» п лю с в о п р о с и тел ьн о е  м естои м ен и е  и ли  сл о в а  нерсэ,  
м у й у м < б у й у м  (бър нессэ э п к е л л ъ  —  «он что-то прин ес» (Д е н о в ) ,  
бър  м у й ум  корсэтдмэн  —  «я теб е  что-то п о к а ж у »  (Я к к а с а р о й ) ,  
бъннеччэ  кун н эн  согун  б э р э в у з  —  «через  н еск о л ьк о  дней  п оедем »  
(Г у б д и н ) ;  г) п р и б ав л ен и е м  а ф ф и к с о в  -эв, -он, -зр к  сл ову бър  (бъ-  
р э в  —  «кто-то,  б ъ р эн  ъ ш  — « к а к а я -т о  р аб о т а» ,  б ъ р э р  кун  — « к а 
кой-то д е н ь » ) .

НАРЕЧИЯ

В г о в о р а х  н и зо в ья  К а ш к а д а р ь и  мы м о ж е м  в ы д ел и т ь  т а к и е  сло- 
ва,  ко т о р ы е  у п о т р е б л я ю т с я  т о л ьк о  в зн ач ен и и  н ар еч и я :  бъччъ, бъ-  
р э з  —  «немного»,  б эз / /б эзд м //б э зэ н э м  —  «ещ е»,  е н д ъ < э н д и  —  « те 
перь»,  сорънЦсогунЦсоррэ  —  «потом, п о зж е» ,  эрэнг  —  «чуть-чуть , 
ел е-еле ,  ед в а» ,  торръ —  «верно , п рям о , точно», коп, мол, доржъ  — 
«мн ого» , эзЦаз  —  « м ало» ,  эртэЦэттэ —  «утр ом » .
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С у щ е с т в у ю т  с л о ж н ы е  н ар еч и я .  К  их числу о т н о ся т с я  % эрвэх<  
%ар вацт —  «все вр ем я» ,  хеэр к э ч э н —  « к а ж д ы й  р аз» ,  \ э м  зэм эн  —  
«скоро»,  бър  п э съ л  —  «нем ного  врем ени »,  бър з у в  —  «один миг», 
%ъч вэх< % еч вац.т —  «н икогда» ,  тарна кечэ  (тарна, тарын —  
« е щ е » ) — « з а в т р а ш н я я  ночь», муштэнэм тез —  «в тем пе»  (д оел , 
«б ы стр ее , чем  у д а р  к у л а к а » ) .  С л ед у ет  отм ети ть  т а к ж е  у с и л и т е л ь 
ные н ар еч и я :  джъдэ эз  —  «очень м а ло » ,  бецэт к о п —  «очень м н о 
го», дж удэ тес —  «очень  бы стр о» , беджэй йэхш ъ  —  «очень хорош о».

В и ссл ед у ем ы х  н ам и  г о в о р а х  о б р а з о в а н и е  н а р е ч и я  п р о и сх о ди т  
сл ед у ю щ и м  о б р а зо м :

1) путем п о вто р е н и я  осн овы  одного и того ж е  сл о в а  или ж е  
сл о в-си н о н и м о в  и ан то н им ов:  эстэ-эстэ —  «м едлен н о , потихонечку» , 
тез-тез —  « бы стро-б ы стро» ,  к ъ ш ъ н -й э зъ н  —  «зи м о й -л ето м » , есэн-  
эмон  — « ж и в -зд о р о в » ,  эпъл-тэпъл  —  « б ы стро-б ы стро» ,  чэп-чэп  —  
«бегом », бэс-бэс  — « д ав и -д а ви » ,  е л э н - ^ э л э н — «н есп еш а» ;

2) п о вто р ен и ем  основы  с ф о р м а м и  исх одного  и д а т е л ь н о го  п а 
д е ж е й :  коптэн-коп  —  «очень много», торръдэн-торръ—  « п р я м е х о н ь 
ко, н ап р я м и к » ,  б е к э р д э н -б е к э р г э —  «соверш ен но  н ап р асн о » ,  кэм-  
нэн-кэм  — « м ен ьш е м еньш его»;

3) си н такси ч ески м  сп особом,  т. е. с п о м о щ ью  а ф ф и к с о в  д а т е л ь 
н о -н ап р а в и т е л ьн о го ,  местн ого  и исходного  п а д еж е й :  б ъ р г э —  « з а 
одно», ертэгэЦертэйэ — « з а в т р а »  ъ н н ъ ц ц э  —  « п о с л е за в т р а » ,  рэс-  
тэн —  « в п р авд у » ,  бдшк^двдттэн —  «зан ово» ,  кун д э  — «ежедневно»,. 
эркэйд  — « н а за д » ,  б ъ р д э н / /б ъ р д э н н эн  —  «внезап но ,  н ео ж и дан но ,,  
вд руг» , е н д ъ лъ й д э  —  «в н а с т о я щ е е  вр ем я » ,  тэнгдэ —  « р ан н и м  у т 
ром»;

4) с п р и т я ж а т е л ь н ы м  а ф ф и к с о м  3 л и ц а  ед. ч.: кечэсъ  —  
«ночью », к у н д ъ зъ  —  «днем»;

5) при  п о м о щ и  д е е п р и ч а с т и я  н а ст о я щ е го  в р ем ен и  на -э и д е е 
п р и ч ас т и я  п р о ш ед ш е го  в р ем ен и  н а  -ъп, ко т о р ы е  в со ч ета н и и  п р и н и 
м а ю т  ф о р м у  сл о ж н о го  н ар еч и я .  Н а п р и м е р ,  турэ с э л ъ п  й у г ъ р д ъ —* 
« б ы стр о  встав ,  п о б е ж а л »  (турэ —  д ееп р и ч а с т и е  н а с т о я щ е го  в р е 
мени  н а  -о, сэ л ъ п  —  дее п р и ч а ст и е  п р о ш ед ш его  врем ен и  на -ъ п ) ,  
э л э с э л ъ п  чэптъ — «б ы стро  в зяв ,  п о б е ж а л » ,  й у г ъ р э с о л ъ п  б эр д ъ  —  
« п о д б е ж а л »  (доел,  «бегом  п о д о ш е л » ) ,  йэтэсолъп эттъ —  «бы стро  
лег  и вы стр ел и л » .  П о  своем у  зн ач ен и ю  эти н ар еч и я  в о с п р и н и м а 
ю тся с д о п о л н и т ел ьн ы м  о ттен ком  бы строты ;

6) при  п ом ощ и  д е е п р и ч а с т и я  м о м е н т а  з а в е р ш е н и я  д ей ст в и я  н а  
-гунчэ, -гън чэ,  -FyH49, -кунчэ,  -кън чэ :  коз очъп йум гунчэ  отъп кет- 
тъ —  « п р о летел ,  к а к  один миг» (доел, « п р о летел  т а к ,  что не усп ел  
гл а зо м  м о р гн у т ь » ) ,  энъ -м энъ  дъгънчэ ,  к эм п ъ р  элм э  йегънчэ тузэ- 
тъп ц о й д ъ  —  «не усп ел  он р та  р а с к р ы т ь  (не у с п е л а  ст а р у х а  съ есть  
я б л о к о ) ,  к а к  в ы п о л н и л  раб о ту » ,  бэлтэ кегънчэ  кундэ  дэм  э л э д ъ —  
«ч у р б а к  о т д ы х а ет  м е ж д у  у д а р а м и  то п о р а» ,  бър  чэй цэй н эгъ н чэ  
в э х < в щ т  — « п р о ш л о  в р ем я ,  п о ка  вск и п ел  чай», бър  эш п ъ ш к ъ н -  
чэ —  «п ока  поспел обед» ;

7) при п о м о щ и  п о сл ел о га  м ъ н э н К б и л а н :  куч  м ъ н эн  —  «силой» 
(куч —  « с и л а ) ,  з о л л ъ й  м ъ н э н < з у р л и к  б и ла н  —  « н аси л ьн о »  (зу р  —

41



«си льн ы й») ,  б ъ л ъ м  м ъ н эн  —  «со зн ан и ем »  (б и л и м  —  « з н ан и е » ) ,  
ъ ш  м ънэн  —  «с р а б о т о й »  (иш  —  « р а б о т а » ) ,  эвр ъ й ъ  м ъ н эн  —  «с а в 
то р и тето м »  ( э в р ъ й < о б р у  —  « а в т о р и т е т » ) ;

8) путем п р и с о ед и н ен и я  су щ еств и тел ьн о го  к у к а з а т е л ь н о -м е с т о 
и м ен н о м у  оп р ед ел ен и ю : ш у г у н < ш у  к у н  —  « этот  ден ь» , б у г у н < б у  
к у н  — «сегодн я» , ш у бу  гун  —  «точно сегодн я»  ( ш у — «этот», бу —  
«это», кун —  « д е н ь » ) ;

9) п ри со ед и н ен и ем  су щ еств и тел ьн о го  к  п р и ч ас т н о м у  о п р е д е л е 
нию : уткэн к у н  —  « п о зав ч ер а» ,  уткэн й ъ л  —  « п о за п р о ш л ы й  год», 
$ткэн охш эм  —  « п о зап р о ш л ы й  вечер» , т ун эвун < т ун эвкун  ( с е м а н 
ти ч е ско е  р а зв и т и е  его, види м о , п р о и с х о д и л о  т а к :  тун эвран к ун  
(тун —  «ночь», эвран  —  « п ер е в ал и л о » ,  к ун  — « д е н ь » ) , —  «ден ь, п е 
р е в а л и в ш и й  з а  ночь, в ч е р аш н и й  ден ь» ;

10) при п о м о щ и  аф ф и к со в :
-ън  (ц ьш ъ н  —  «зи мой»,  й э зъ н  —  « л е т о м » ) ;
-чэ (бърчэ  —  « с р а з у » ) ;
-чэ, -кэм  (й е л р э н ч э к э м —  « п о н а р о ш к у » ) ;
- л ш  (х э м л э й  йедъ  —  «съ ел  в сы ром  виде», търъйлэй  —  « в ж и в у ю » ) ;  
-тэй (гэрттэй —  « н е м н о г о » ) ;
-она (м эрдэнэ  —  « м у ж е с т в е н н о » ) ;
-э, -к эм  (х^дзълэкэм  —  «в ш у т к у » ) ;
-рок; (эстэрэц, —  «поти хон еч ку» , э з р э $ —  « п о н е м н о ж е ч к у » ) ;
- гъ н э  (ш у н д эй гъ н э  —  « т а к о й » ) ;
-л эп  (к е ч э л э п — « н очью »);  
бе-  (бедэрэй  —  « б езы зв е ст н ы й » ) ;
-эн, - л ъ л э ^  (х э л ъ с э н л ъ л л э % —  «бескорыстно»);;
-т эн  (рэстэн —  « в п р а в д у » ) ;

11) н ар еч н о е  зн ач ен и е  п р и о б р ел и  в го в о р ах  н ек о то р ы е  н а з в а 
н ия врем ен  су то к и частей  св ета ;  сэ^эр  —  « р ан н е е  ут ро ,  н а  р а с с в е 
те»,  эзэн:  1. « р ан о  у тр о м  сп о за р а н к у » ,  2. « у т р е н н я я  (п е р в а я )  м о 
л и т в а  (у м у с у л ь м а н ) ;  ч э ш к э >  < ч э ш г э %—  « в р ем я ,  б л и зк о е  к  п о л у 
дню »; чушЦтуш  —  «п олден ь , п о луден н ы й»; пеш ън:  1. «полден ь , 
д а л е к о  з а  п олден ь» ,  2. « д н е в н ая  в т о р а я  м о л и т в а  (у м у с у л ь м а н )» ;  
о х ш э м < о $  шом (эц, —  «бел ы й », ш эм  —  « в е ч е р » ) — « р ан н и й  в е 
чер»; нэм э згэр :  1. «сум ер ки »,  2. « в е ч е р н я я  (т р е т ья )  м о л и т в а  (у  м у 
с у л ь м а н ) » ;  шэм:  1. « в р ем я  п о сл е  з а х о д а  со л н ц а» ,  2. « в е ч е р н я я  
(ч е т в е р т а я )  м о л и т в а  (у м у с у л ь м а н ) » ;  хупт эн< хуф т ан:  1. «п оздн и й  
вечер» , 2. « в еч е р н я я  (п я т а я )  м о л и т в а  (у м у с у л ь м а н )» ;  т э р  бет 
( т э р  — «гора» , бет— «сторон а ,  где горы, го р н а я  с т о р о н а » ) — « з а 
п ад » ;  к ун  бет (кун  —  «солнце»,  бет —  «сторон а» ,  «та сто р о н а ,  где 
со лн ц е,  со л н еч н а я  сто р о н а» )  —  «восток» ; сув  бет (сув  — « вода» ,  
бет —  «сторон а» ,  «та сто р о н а ,  где в о д а » ) ,  —  «север»;  цум  бет 
(к^ум —  «песок», бет —  «сторон а» ,  «та  сто р о н а ,  где пески»)  — «юг».

В г о в о р а х  н и зо в ь я  К а ш к а д а р ь и  и м ею тся  со к р а щ е н н ы е  ф о р м ы  
нар еч и й : урэ, бурэ, шурэЦэрэ, берэ, шерэ, церэ.  А н ал о ги ч н ы е  с л о 
ва  н а б л ю д а ю т с я  в т у р ец ко м , к р ы м с к о -т а т а р с к о м ,  г а г а у з с к о м  я з ы 
к а х  и д и а л е к т а х  К а ш к а ,  Э й н а л л у  а з е р б а й д ж а н с к о г о  я зы к а .  П о  
мн ен и ю  Ф. Д .  А ш н и н а ,  в основе этих  слов  л е ж а т  у к а з а т е л ь н ы е
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м есто и м ен и я  бу, шу, о («этот», «это», «то » ) ,  в о п р о си те л ьн ы е  м е с 
то и м ен и я  цай, не  и эле м ен т  ра , р е68. И зв ес тн о ,  что и м ее тся  р я д  г и 
потез о п р о и с х о ж д е н и и  ра, ре. Н е к о т о р ы е  уч ен ы е в ы с к а з ы в а л и  
мнени е о том, что ра, ре  я в л я ю т с я  са м о с т о я т е л ь н ы м и  сл о в ам и .  
Д р у г и е  сч и таю т  их а ф ф и к с а м и 69. П о  мн ению  К. Ф о я 70, В. Б а н г а 71, 
К .  Б р о к к е л ь м а н а 72, И .  Н е д ж м и 73, А. З а я н ч к о в с к о г о 74, ра, ре  я в л я 
ю тся с у ф ф и к с а м и  н а п р а в и т е л ь н о г о  п а д е ж а .

М ы  с ч и таем , что д л я  в ы я с н е н и я  эти м о л о ги и  т а к и х  сл ов  и м ею т 
бо льш о е  з н а ч ен и е  м а т е р и а л ы  ж и в ы х  го воров  т ю р к с к и х  я зы к о в .  
В г о в о р а х  н и зо в ь я  К а ш к а д а р ь и  осн овы  д а н н ы х  с о к р а щ е н н ы х  сл о в  
и зм ен я ю т с я  п р и т я ж а т е л ь н ы м и  а ф ф и к с а м и  ( ш у р ъ м  о р р ъ й д ъ — « у  

м еня  вот это м есто  болит», б у р ъ н г  к о к а р ъ п т ъ  — «это место у  теб я  
посинело»,  у р ъ м ъ з  —  «то н а ш е  место», б о р ъ м и з  —  «это н а ш е  м е с 
то» и т. д .)  и с к л о н я ю т ся  по п а д е ж а м :

В гово р а х  Г Т В го во р а х  СТ В узб . лит. яз.

Им . бур,  ш ур ,  ур бер, ш ер ,  эр бу ер, ш у ер, у  ер
Род. бу р н ъ , ш у р н ъ , б е р д ъ ,  ш е р д ъ ,  э р д ъ бу ернинг,  ш у  ер-

у р н ъ нинг, у ерн и нг
Д а т . бурэ ,  ш урэ , бер э , ш ер э ,  э р э бу  ер га ,  ш у  ер га ,

у р э у е р га
Вин. б у р и ъ , ш у р и ъ , б ер д ъ ,  ш е р д ъ ,  э р д ъ бу ерни,  ш у ерни,

у р н ъ у ерн и
М ест. бу рэ ,  ш урэ , бердэ, ' ш е р д э ,  э р д э бу ер д а ,  ш у  ер д а ,

у р э У е р д а
Исх. б у р дан ,  ш у р- б ер д эн ,  ш ер дэп ,  эр- бу е р д ан ,  ш у ер д ан ,

д эц ,  у р д эн ДЭ Н У е р д а н

П р и в е д ем  сл е д у ю щ и е  п р и м ер ы : б у р э  к с л  — «иди сю д а»  (Б у -  
л у ч ) ,  ш у р э  э п к э —  «прин еси  сю д а»  (К а с б и ) ,  у р э  к ъ м  б э р э д ъ —  
«кто т у д а  пойдет»,  ш у р э  к е с э н г  к о р э с э н  —  «сю да  п одой д еш ь, у в и 
д и ш ь»  ( О ^ м а ч и т ) ,  у р э  с у в  ч ъ х м э й д ъ  —  « ту д а  в о да  не п о д н и м а е т 
ся» (М и р и ш к о р ) ,  ц е р э  кеттъ —  « к у д а  он п ош ел»  (А й за в о т ) .  О т с ю 

68 Ф. Д . А ш н и н. О б этим ологии  азер б ай д ж ан ск и х , гагау зски х , кры м ско- 
татар ск и х  и турец ки х  имен типа бура — «это место». Т ю ркологическое иссле 
дован и е, М .— Л ., 1963, стр. 95— 105.

09 W. R a d 1 о f f. D ie a lttiirk isc h e n  in sch rif ten  der M o ngo le i. N eue F o lg e , 
S t.-P e te rsb o u rg , 1897, s. 85. I. N e m e t h .  T iirk ische G ram m atik . B erlin  —  L eipzig , 
1916, s. 94.

70 K. F  о у. A ze rb a jg a n isc h e  S tu d ien . M itte ilu n g e n  des S em in a rs  fu r  o rien ta - 
lische  S p rach en  der U n iv e rs ite t zu  B erlin , A b te ilu n g  2, Bd. 6, 1903, s. 188.

71 W. В a n g. V oin. W ok tu rk isch en  zurn O cm aischen . V o ra rb e iten  zu e in e r ver- 
g le ich en d en  G ram m atik  des T iirk ischen . 1. M itte ilu n g : U ber d a s  tiirk isch e  in te r-  
ro g a tiv p ro m e n . A us den  « A b h an d lu n g en  der K onig l. P re u s s is c h e n  A kadem ie  der 
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B d. 70, 1916, S. 202.

73 I b r. N e c m i .  T iirkce g ra m e r, Ik inci kicim . Is ta m b u l, 1929, s. 269— 270.
74 A. Z a j a c z k o w s k i .  S u fik sy  im ien n e  i c zaso w n ik o w e w O rie n ta lis ty c z n e j 

N r. 15. K rakow , 1932, 47.
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д а  яв ствует ,  что и з м е н я ю щ е й с я  частью , т. е. с о к р а щ е н н о й  основой  
сл о в  у р э ,  б у р э ,  ш у р э  и т. д. я в л я ю т с я  у р ,  б у р , ш у р .  К а к  известно,  
О. Б е т л и п г  п р е д п о л а га л ,  что это т  э л е м ен т  ( б \ур а ) п р о и зо ш ел  от 
с о к р а щ е н и я  с л о в а  й е р 7Ь. Е го  п р е д п о л о ж е н и я  п о д д е р ж а л и  А. В ам - 
б ер и 76, Г. Е н г л и ч к а 77, М . X. Х и д и р о в 78 и М . Р я с я н е н 79.

С л о во  й е р  в г о в о р а х  п р и с о ед и н я е т  к  себе у к а з а т е л ь н о -м е с т о 
и м ен н ы е о п р ед ел ен и я  (у  +  й е р , б у  +  й е р , ш у  + й е р ) ,  и зм е н я е т с я  по 
п а д е ж а м  ( у  й е р н ъ ,  у  й е р г э Ц у  й е р э , у  й е р д э ,  у  й е р д э н ) и п р и т я ж а 
т ел ь н ы м и  ( у  й е р ъ м , у  й е р ъ н г , у  й е р ъ )  аф ф и к с а м и .  П р и  слитн ом 
п р о и зн о ш ен и и  и у д а р н о м  п о сл ед н ем  слоге н еко то р ы е  зв у к и  из о б о 
их ко м п о н ен то в  в ы п ад а ю т .  В ы п а д е н и е  зв у ко в  в г о в о р а х  п р о и сх о ди т  
п о -р азн о м у . В го в о р ах  ГТ: у  й е р  г  э > у р э ,  б  у  й е  р  г  э > б у р э ,  ш у -  
й е р  г  э > ш у р э .  С р а в н и т е ,  в а з е р б а й д ж а н с к о м ,  г а г а у з с к о м ,  к р ы м 
с к о -т а т а р с к о м  я з ы к а х :  б у р а ,  ш у р а ,  у р а .  В го в о р ах  СТ: у й е р г а >  
э р д ,  б  у  й е р  г  а > б е р а ,  ш  у  й е р  г  э > ш е р э .  С р ав н и т е ,  в н аречи и  
Т а р а н ч а :  ца1рэ  ц a j - \ - j a p a a &0, в т у р е ц к о м  язы ке :  6 y p d a < 6 y j a p d d  —  
«зд есь , на это м  м есте» 81. У т р а т и в  в обои х к о м п о н е н т а х  у к а з а н н ы е  
зв у ки ,  с л о ж н ы е  сл о в а  ( у  й е р г э ,  б у  е р г з ,  ш у  й е р г э ) п р и н я л и  у се чен 
ную  ф о р м у  и с п р и с о ед и н ен и ем  а ф ф и к с а  д а т е л ь н о -н а п р а в и т е л ь н о 
го п а д е ж а  ю ж н о го  т и п а  ск ло н ен и я  ( у р э ,  б у р э ,  ш у р э )  п р и о б р ел и  
зн ач ен и е  н ар еч и я  м еста.  Т а к и м  о б р а з о м ,  с о к р а щ е н н ы е  д и а л е к т н ы е  
осн овы  эти х  слов  —  у р ,  б у р ,  ш у р Ц э р ,  б е р ,  ш е р ,  а сл о в о и зм ен я ю щ и й  
а ф ф и к с  не -ра ,  к а к  д у м а л и  м н о ги е  тю р к о л о ги ,  а - э  —  а ф ф и к с  д а 
т е л ь н о -н а п р а в и т е л ь н о го  п а д е ж а  ю ж н о го  ти п а  с к ло н ен и я .  З н а ч и т  
сл о в а  у р э ,  б у р э ,  ш у р э  и т. д. в д а й н о й  ф о р м е  я в л я ю т с я  не с у щ ес т 
в и тел ьн ы м и , а усечен н ы м и  ф о р м а м и  сл о ж н о го  н а р е ч и я  м еста ,  о б р а 
зо в а н н о г о  м е сто и м ен н ы м  о п р ед ел ен и ем .

Г Л А Г О Л

В этом  р а з д е л е  р а с с м а т р и в а е т с я  ч асть  ф о р м  гл а го л о в ,  св о й ст 
вен ны х  д ан н о й  груп пе  го в о р о в 82.

В г о в о р ах  ГТ н и зо в ь я  К а ш к а д а р ь и  о б р а з о в а н и е  гл а го л о в  п р о 
и сх о д и т  сл ед у ю щ и м  о б р а зо м :

s О. B o h t l i n g k .  U b er die S p rach e  d er Ja k u te n . S t.-P e te rsb o u rg , 1851,
s. 19.

76 H . V a m b e r y .  A lto sm an isch e  S p ra c h s tu d ie n . L eiden, 1901, s. 13.
"  H . J e h l i t s c h k a .  T u rk isch e  K o n v e rsa tio n s— G ram m atik . H e id e lb e rg , 

1895, s. 51, 91.
,s М. H . Х и д и р о в .  Т уркм ен  ди ли нд е ком екчи созлер меселеси , А ш хаб ад , 

1947, стр. 33.
,э М . Я. Р я с я н е н .  М атер и ал ы  по исторической ф онетике тю ркских  я зы 

ков, М ., 1955, стр. 46.
80 В. В. Р а д л о в .  О пы т сл о вар я  тю ркских наречий, т. II , ч. 2, стр. 1054.
81 В. В. Р а д л о в .  О пы т сл о вар я  тю ркских наречий, т. IV , ч. 2, стр. 1831.
82 О глаголе  в узбекском  литературн ом  язы к е  п одробнее см.: А. Р у л  о м  о в. 

Ф еъл, Т ош кент, 1954.
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Время.

П р о ш е д ш е е

Н а с т о я щ е е

Б у д у щ е е

В р е м я

П р о ш е д ш е е

Н а с т о я щ е е

Б у д у щ е е

Л и ц о  Ед. к и с л о М н .  ч и с л о

1 б З р д ъ м  9 б З р д у в  б 5 р д у :у з
2 б о р д ъ н г б э р д ъ з  б З р д ъ й ъ з
3 б З р д ъ б э р д ъ л э / /б 5 р д ъ л э

1 б 5 р 5 м м э н / /б З р 5 п п э н б З р З м м ъ з ,  б З р З п п ъ з
бор эту м МЭН б З р З т у м м ъ з
б З р эт т ъ м ,  б З р э п т ъ м б З р З ттъ к ,  б З р З п т ъ к

2 бор Зп сэн , б З р З т у п с э щ б З р э п с ъ з ,  б З р З т у п с ъ з ,
б З р З п тъ н г б З р З п т ъ н гъ з
б З р ъ в З т ъ п сэ н , б З р ъ в З т ъ п с ъ з ,
б З р э т т ъ н г б З р э т т ъ н г ъ з

3 б З р 5 п т ъ / /б 5 р З п т у ,
бЗрЗтуп ту ; б э р З п т ъ л э ,  б З р З т у п т у л э ,
б ЗрЗттъ ; б З р З т т ъ л э ;

1 б З р эр м эн б э р э р в у з
2 б З р э с с э н / /б З р э р с э н б З р э р с ъ з
3 б э р э р б З р э л л э

В го во р а х  СТ:

Л и ц о  Ед. ч и с л о М н .  ч и с л о

1 б э р д ъ м б э р д ъ к
2 б э р д ъ н г б о р д ъ н г ъ з / /й ъ з
3 б э р д ъ б э р д ъ л э р

1 б эр э й э п м э н , б э р э й э п п ъ з ,
б э р ъ в э т ъ п п э н ; б э р ъ в э т ъ п п ъ з

2 б эр эй эп сэн , б э р э й э п с ъ з ,
б э р ъ в э т ъ п с э н ; б э р ъ в э т ъ п с ъ з

3 б эр э й э п т ъ , б эр э й э п т ъ ,
б э р ъ в э т ъ п т ъ ; б э р ъ в э т ъ п т ъ

в ф ерганском и андиоюанском говорах:

к елй эп п эн к е л й э п п ъ з
ке л й эп с эн к е л й э п с ъ з
к е л й э п т ъ к е л ъ ш й э п т ъ  (Ш . Ш. 170)

1 б о р эр м р н б э р э р м ъ з
2 б э р э р с э н б э р э р с ъ з
3 б эр э р б э р э р л э р

в андиж анском и ф ерганском  говорах:

б э р э р м э н б э р э р м ъ з
б э р э р с э н б э р о р с ъ з
б э р э р б э р э р л э р  (Ш . Ш . 171)



Г л а г о л  1 л и ц а  ж е л а т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  в д а н н ы х  гр у п п а х  го 
в о р о в  о б р а з у е т с я  путем п р и б а в л е н и я  а ф ф и к с а  -эй , -эйъ н  к основе: 
бэрэй, б эр э й ъ н  —  « п ойду-к а  я», олэй, э л эй ъ н  —  « в о зь м у -к а  я» .  Д л я  
у с и л е н и я  зн а ч е н и я  п р и б а в л я е т с я  м есто и м ен и е  мэн: б эр эй ъ н м э н  — 
« п о й д у -к а»  (« и д у » ) ,  к е л э й ъ м м э н  —  « п ри ду-к а» .  О т р и ц а т е л ь н а я  
ф о р м а :  бэрм эйън , б э р м э й ъ м м э н — «не п о й д у -к а  я». Э т а  ф о р м а  
в с т р еч а е т ся  в п а м я т н и к а х  д р е в н е т ю р к с к о й  письм ен ности : ц.она}ын. 
(М., I, 2 8 ) ,  olypajin , урурсырата]ын  (М., I, 29 ) ,  а д ы р ы л а щ н ,  }олу-  
t^ajbLH (М., 2, 2 6 ) .  О б  о б р а з о в а н и и  д ан н о й  ф о р м ы  в т ю р к ск и х  я з ы 
к а х  и м ею тся  р а з н ы е  м н ен и я83. П р е д п о л а г а е т с я ,  что п олн ы й  в а р и а н т  
ф о р м о о б р а з у ю щ е г о  а ф ф и к с а  -эйън  б о л е е  древни й , а с о к р а щ е н н а я  
ф о р м а  -эй —  п о здн его  о б р а з о в а н и я 84. 1 л и ц о  мн. ч и с л а  д ан н о го  
н а к л о н е н и я  в г о в о р ах  Г'Г и м еет  ф о р м у  э л э й л у в / / э л э й л ъ й  —  « в о зь 
м е м -к а  мы», к е л э й л у в / /к е л э й л ъ й  —  « п р и д ем -к а  мы». О т р и ц а т е л ь 
н а я  ф о р м а  э л м э й л у в / / элм э й лъ й .

П о в е л и т е л ь н а я  ф о р м а  г л а г о л а  в г о в о р ах  С Т о б р а з у е т с я  путем 
п р и б а в л е н и я  к  осн ове а ф ф и к с а  -гън, -кън, -кън: . б эр гъ н  —  «иди- 
ка», э л гъ н  —  « в о зьм и -ка» ,  эк к ъ н  —  «п о сад и -ка» ,  с у щ ы н  — «засунь» . 
С р ав н и т е ,  в « Д и в а н е» :  баррыл, туррыл, арцы л  (М К . ,  II ,  40— 50),. 
в « Б а б у р н а м е » :  рост айткин, боскин  (Б Н . ,  140). В к и ш л а к а х  Ход- 
ж а х а й р о н ,  М и р и ш к а р ,  А к м еч ет  д а н н ы й  гл аго л  и м еет  ф о р м у  бэргъ-  
н ъ н г  —  «и ди -к а  ты», к е л гъ н ъ н г  —  « п р и х о д и -ка  ты», э л гъ н ъ н г  —  
« в о зьм и -к а  ты», к о р гъ п ъ н г  —  « п о см о тр и -к а  ты». П о в ел и т е л ь н о е  
н а к л о н ен и е  в ф о р м е  alg ineti  —  «возьм и» ,  в с т р е ч а ю щ еес я  в тав р и з-  
у р м и й с к о м  го в о р е  а з е р б а й д ж а н с к о г о  я з ы к а 85, М . Р я с я н е н  о б ъ я с н я 
ет  к а к  3 ли ц о ,  и н с т р у м е н т а л ь н ы й  п а д е ж  на -inen , н ап р и м ер ,  y u l a -  

m in e n  —  «со свои м п а р н е м » 86. В м есто  г л а г о л а  п о в е л и т е л ь н о го  н а к 
л о н ен и я  тэшлэ лит . узб . я з ы к а  в го в о р а х  Х о д ж а х а й р о н а ,  А к м еч ета ,  
у п о т р е б л я е т с я  г л а го л  этдр<эт-\-эр (от —  п о в ел и те л ь н о е  н а к л о н е 
ние 2 л и ц а  ед. ч и сл а  и а ф ф и к с  -эр —  «вы кин ь , брось» . П о в е л и т е л ь 
ное н а к л о н ен и е  йур  —  «п ош ли»  в го в о р ах  ГТ (М а й м а н а к ,  М и р и ш -

83 Ср.: Н . К. Д м и т р и е в .  Г р ам м ати ка  кум ы кского  язы к а , М .— Л ., 1940, 
стр. 122; A. G a b a i п. A lttiirk isch e  G ram m atik . L eipzig , 1950, s. 110; С. B r o c k e t -  
r a a n n .  O sttu rk isch e  G ra m m a tik  d er is lam isch en  l i t te ra tu rsp ra c h e n  M itte la s ie n s  
1— 7. L eiden , 1951— 54, s. 227; H. А. Б а с к  а к о ,в . К ар акал п ак ски й  язы к , т. I I , 
Ф онетика и м орф ология, ч. I, М., 1952, стр. 447; А. Н . К о н о н о в .  Г р а м м а 
ти ка  соврем енного турец кого  ли тературн ого  язы ка , М .— Л ., 1966, стр. 246; 
Ф. Г. И с х а к о в ,  А. А. П  а л ь м б а х. Г р ам м ати ка  тувинского язы ка . М., 1961, 
стр. 397— 398; М. Ш . Р а г и м о в .  И стория ф орм и рован и я  наклонений  глаго л а  
в азер б ай д ж ан ск о м  язы ке, А Д Д , Б ак у , 1966, стр. 37— 52; Л . А. П о к р о в 
с к а я .  Г р ам м ати ка  гагау зско го  я зы ка, М., 1964, стр. 239; Г. Ф. Б л а г о в а .  
С троение ф орм ж елател ьн о го  н аклон ени я в тю ркских я зы к ах  и тенденция к 
сверхн орм альн ом у  их услож нению , «С оветская  тю ркология», 1973, №  1, 
стр. 13— 17; Ш . Ш у к у р о в. Н аклон ени я  и врем ена глагола  в письменных п а 
м ятн и к ах  узбекского  язы к а  в сравнительном  освещ ении, А Д Д , Т аш кент, 1974, 
стр. 20.

84 А. М. Щ е р б а к .  Г р ам м ати ка  староузб екского  язы к а, стр. 156.
85 F о у K a r l .  A z e rb a jg a n isc h e  S tu d ien . I— II, M S O S , 6, 183.
86 М. Р я с я н е н .  М атер и ал ы  по исторической ф онетике тю ркских язы ков , 

М ., 1955, стр. 92.
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кар, Б улуч, Аш ирмалла,  Даш т) имеет ф орму й урь , й уръ дъ  — «хо 
дил», й уръ й дъ  —  «б удет ходить», й уръ й мэн  — «б уду ходить» (лит. 
орф. ю рди, ю ради , ю р аман ). Сравните, в «Див ане» — ju p id i (МК,
II, 47),  «Б аб урнаме» — ю рий б е р дук  (Б Н, 170), в уйгурско м язы 
к е — й урей до, й уруди , й уруй с ан 87. В говорах СТ  вспомогательный 
глагол цэл(ра/ / рай) (в составе сложных глаголов, таких, как бэ- 
рэ ц э л, э лэ ц э л, й урэ ц э л лит. узб. язы ка) произносится как ра, р э й <  
ц э л при слиянии с основным глаголом, яв ляется его неотъемлемой 
частью  (бэрдРд, келэрэ , элэрэй , й урара) : /$ой лэ рдъ  %эйдэп. бэрара, 
мэ н  др^днг нэн бэ рэ мэ н  (лит. орф. цуйларни. \ай даб  борац ол, мен  
с ун г ра б ор аман )  — «ты гони овец, я следом за тобой приду», мэ к- 
тэптдн те зрэ ц  ц ай ти б ке лара (лит. орф. мактаб дан  те зроц  ц ай ти б  
к е лак о л) — «скорей возвращ айся из школы», э лэ й э ткэ н  не рс э ле - 
ръ нг дъ  те з-те з элэрэй , с о р ъ н  джон э й мъ з  (лит. орф. олади г ан  нар- 
с алари н г н и  тезроц, о ла крл, с ун г ра жун ай ми з ) — «возьми скорей, 
что тебе нужно, потом отправимся»,  эрц эмнэн й урара (лит. орф. 
о р камдан  ю р ац ол) — «иди за мной» и др.

В спомогательный глагол тур  — «вс тать » в значении «встать  с 
места» употребляется вместе с глаголом ке л — «иди». При этом 
конечный зв ук [л] глаго ла ке л выпадает.  Например: турке , сэ%эт 
омболдъ  (лит. орф. тур, с оат ун  б улди )  — «встань ,  уже  10 часов», 
оннъ нг нэн турэ кэ , ъ ш кэ кечъ кэс эн  (лит. орф. урн и н г дан  тур, иилга 
ке ч и кас ан ) —  «встань  с места, опоздаешь на работу». В спомога
тельный глагол бер  —  «дать » в составе сложного глаго ла представ 
лен ф ормой -вур, -ву, -вы. Например: уй э лмэ й  г эпъ ръ вур, бъ зэ  
озь нг дъ  мэ :э ль млэ р ъ н г  (лит. орф. уялмас дан  г апи равер, би злар  
узи нг ни нг  рк^итувчиларинг биз) —  «говори, не стесняйся, мы ведь  
твои учителя»,  сэн эй тъ вуг ъ н, мэ н  й э зъ вурэ мэ н  (лит. орф. сен ай- 
таве р, ме н  ё заве р аман )  — «ты говори, я б уду писать»;  келъ въ , ку- 
чуй йор (лит. орф. ке лаве р , ит йуц) — «иди, собаки нет» и др. Мн. 
число повелительного наклонения в говорах данной группы имеет 
ф орму бэ ръ н г лэ , бэръ нг , элъ нг , э лъ н г -лэ . Она встречается в урхо- 
но-енисейском и в уйгурском язы ко вы х памятниках: б1лщ  (М, I, 
28),  с озлац  (М, I, 156), ц ы лмац  (М, I, 178).

В говорах ГТ для образования ф ормы ув ажения ко 2 лицу мн. 
числа до б авляется аф ф икс -ъз: олъ з  — «во зьмите», ке лъ з  — «при
ходите» (сокращенная ф орма староузбекского  аф ф икса - iuis)88. 
3 лицо желатель ного  наклонения в говорах ГТ  о бразуется при по
мощи аф ф икса -сун (ед. ч.),  -сунлэ (ми. ч . ) : бэ рс ун  — «пусть  
идет», борс ун лэ  —  «пусть  идут»,  э лс ун  — «пусть  возьмет»,  э лс ун - 
лэ  —  «пусть  возьмут»; отрицательная ф орма: э лмэ с ун  — «пусть  не 
берет», бормэ с ун  — «пусть  не идет». Сравните: в «Див ане» — бар- 
сун  (МК, III , 326),  а «К утадгу билиге» —  бар мас ун  (КГ , 86). У с-

87 С. Е . М а л о в .  У йгурский язы к, М .— Л., 1954, 83.
88 А. М. Щ е р б а к .  Г рамматика старо узб екско го  язы ка, стр. 155.
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ловное наклонение глагола в говорах ГТ  карлукской диалектной 
зоны приводится ниже89.

Ли ц о

В  г оворе

келсэм
келсэнг
келсэ

Е д. ч и с ло  

В  ли т.  яз .

келсам
келсанг
келса

М н . 

В  г оворе

келсовуз
келсэйъ з
келсэлэ

О три ц ате ль н ая ф орма

келмэсам келмасам 
келмэсэнг келмасанг 
келмэсэ келмаса

келмэсэв
келмэсэйъ з
келмэсэлз

ч и с ло  

В  ли т.  яз .

келс ак
келсангиз
келсалар

келмасак
келмасангиз
келмасалар

В г оворах  СТ

Ли ц о

В  г оворе

1 
2 
3

кесэм
кесэнг
кесэ

Е д. ч и с ло

В  ли т.  яз .

келсам
келсанг
келса

М н . ч и с ло  

В г оворе  В  ли т.  яз .

кесэк
кесэйъ з
кесэлэр

келсак
келсангиз
келсалар

О три ц ате ль н ая ф орма

кемэсэм
кемэсэнг
кемэсэ

келмасам
келмасанг
келмаса

кемэсэк
кемэсэйъ з
кемэсэлэ

келмасак
келмасангиз
келмасалар

в «К утадгу били-Сравните: в «Див ане» — бар с а  (МК, III , 225), 
ге» — кору бэрс э  (i^F, 122).

Г лаголы настоящего времени. Н а с т о я щ е-б у д у щ е е  в р е 
м я  г л а г о л а  образуется путем прибавления личных аф ф иксов 
к производной основе.

Ли ц о  Е д. ч и с ло М н . ч и с ло

1 йэшэймэн „я живу"  йэшэймъ з „мы живем"  (в гово-
2 йэшэйсэн „ты живешь "  йэщэйсъ з „вы жи в ете11 рах Г Т —
3 йэшэйдъ „он жив ет11 йэш эйдълэ „они жи в ут14 йэшэй-

вуз)



придет») . Эта ф орма образуется:  основа глагола -{ -церва (ц ай да)  <  
(ц ай е р да). Пример: бэр ц э й дз  (лит. орф. бормай ди  — «он не пой
дет» (доел, «куда там по йдет»), ке ц е рдэ  (ц зй дэ )  (лит. орф. ке лмай - 
ди) — «он не придет», мзн  зр тзг з  ке тэ л ц ердэ , е змэ лё т уч зл ц е рдз, 
%звэ тумзн  (лит. орф. мен э р таг а ке та олмай ман , с амо лё т уч аол- 
май ди , %аво туман ) — «я завтра не смогу (наверное) улететь , ту 
ман, самолёт не сможет улететь » (^апо лли);  Б ъ ззнъ  ъ ш ъ мъ з пъ т 
це рдэ  (лит. орф. би зларни нг  ш иимиз б и тмай ди ) ,— «наш а работа 
не закончится» (Н о мард) ; езн сэхсэт е зккъ здз тур зл ц ердэ  (лит. 
орф. сен с акки зда тур ао лмай с ан ) — буквально:  «куда тебе прос
нуться в восемь часов» — «ты не сможешь  встать  в восемь часов» 
(Я ккасаро й);  с ъ лзнъ  уй лзръ н г  бу й ъ л пъ т ц е рдз  (лит. орф. сиз- 

ларн и н г  уй лари н г и з бу йил би тмай ди )  — «строительство вашего 
дома в этом году не закончится» (У йрат) ;  мзктзп кз ке ц е рдз, кэ- 
е зл й этъ птъ  (Мулали) — букваль но:  «куда ему в школу пойти, ле 
жит больной, (поэтому) не сможет пойти в ш ко лу» (лит. орф. 
мактаб г а ке лмай ди , к ас ал ё ти бди ) ; оннъ дзн тур ц е рдз, эйоръ  съ н- 
г зн  — «он не может встать  с места, нога сло мана» — буквально:  
«куда ему встать  с места, у него нога сломана», (лит. орф. урни - 
дан  тура олмай ди , оё г и  с и нг ан) (Б урихона), х э т й эз цердэ, ъ ш ъ  
коп  — «он не напишет письмо — много работы» — букваль но:  «ку 
да ему писать письмо, у иего много работы» (Алачабоб) (лит. орф. 
у х ат ё змай ди , иши куп ) ; чэй со ц е рдз, ц уръ г  с увдъ  дз млз б  бе рздъ  
(Х ужац удук) — «он не кладет зав арку,  приносит кипяток» (лит. 
орф. у чой с олмай ди  (б алк и ) , цайноц. с ув дамлаб  б е р ади ) .

Н а с т о я щ е е  к о н к р е т н о е  в р е м я  г л а г о л а  в гово 
рах ГТ  о бразуется при помощи аф ф иксов: -зп, -эп, -от — Злоп- 
с э н < 5л( э й ) Зпсзн, нъ мэ ЗлЗпсзн  — «что покупаешь» (Пидина),  
ке лэ п тъ м — «я иду», келЗптъ к  — «мы  идем»,  ке лэ птъ нг  — «ты 
идешь», ке лэ птъ нг ъ з  — «вы  идете», ке лЗптъ лэ  — «они идут» (Де-  
пов);  бЗрэптъ , келэптъ , Злэптъ , бЗрмзптъ к  — «мы  не ходили», б5р- 
мэ птъ нг ъ з — «вы  не ходили», бормзп тъ лэ  — «они не ходили» (Ко- 
милон); к е лэ ттъ < к е л( й ) э т-( и п ) тъ ) бъ рзв ке лэ ттъ , бъ рэв ке тэ ттъ — 
«один приходит, другой уходит» (М ай манак) ;  ке тэ ттъ м — «я ухо 
жу»,  ке тэ ттъ к  — «мы  уходим» (К алта,  М ай манак),  ке тэ ттъ нг  — 
«ты уходишь», ке тэ ттъ к  — «мы  ухо дим» (Х о джахайро н) , ке тэ ттъ  — 
«он уходит», к е тэ ттъ лз — «они ухо дят» (Миришкор)\5л5туммзн <  
З л5ту( р у) ммдн < з лэ тур ур мз н < ала турур ман. э лэ туммэ н  употреб 
ляется в значении настоящего длительного времени. Данная ф орма 
образуется в говорах СТ  с присоединением аф ф иксов: -йэп, -вэт.

Ли ц о Е д. число Мн. число

1 элэйэппэн «б еру» (в данный момент) элэйэппъз «б ерем»
2 элэйэпеэн «берешь » (в данный момент) олойэпсъз «берете»
3 элэйоптъ «берет» (в данный момент) элэйоптъ90 «б ерут»

90 См.: А. X, о ж и е в. Аник; ^озирги замон ф еъл ф ормасининг келиб чик,иши 
х ас и да.  Сб.: «У зб ек диалекто ло гиясидан материаллар» т. I I , 1961, стр. 442— 450 .
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Примеры: кочэнъ  щ ъ пъ рэй эппэн  —  «подметаю  улицу» (П улати),  
%эммэ у й — уй ъ г э  кетэй эптъ  —  «все ухо дят по до мам» (К уллар).  
В андижанском,  ф ерганском говорах: бэрй эппэн, бэрй эпс эн, бэ р- 
йэптъ , бэрй эппъ з, бэрй эпс ъ з (Ш. Ш., 168— 169).

Ли ц о Е д. число

1 элъвэтъппзн91 «б еру» (в данный момент)^
2 элъвэтъпсэн «берешь » (в данный момент)
3 олъвотъптъ «берет» (в данный момент);

Мн. число

1 элъвэтъппъз «б ерем» (в данный момент);
2 олъвэтъпсъз «берете» (в данный момент)'
3 элъ вотъпть  «б ерут» (в данный момент)-'

Примеры: нэндъ  коп с ъ ндъ ръ вэтмэнг  — «много лепешек не ло май 
те» (Я ккасаро й),  у буг ун  ке вэ тмэ й дъ  — «он сегодня не придет» 
(М улали),  къ нэ коръ вэткэндэ  й ъ ^ъ лъ птъ  — «упал в то время,  ког 
да смотрел кино» (Андабозор).

Прошедшее время глаго ла92. В говорах ГТ  прошедшее катего 
рическое время глагола образуется следую щим образом:
Корень Аффикс Ли ц о

/ 2 3  1 2 3

ед. чи с ло мн. ч и с ло

П о л о ж и т е л ь н а я  ф о р м а

б зш лэ -дъ /ду -м -нг -дъ  -в/вуз -ъ з -лэ
кел -дъ /ду -м -нг -дъ  -в/вуз -ъ з -лэ

О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а

б эш лэмэ -дъ/ ду -м -нг -дъ  -в/вуз -ъ з -лэ
келмэ -дъ/ду -м -нг -дъ  -в/вуз -ъ з -лэ

Примеры: еннъ  б ъ лдук  — «теперь  мы узнали» (Касби),  ъ ккъ  кечэ- 
дэ м беръ  ух лэ мэ дук  — «уже двое суток мы не спим» (Миришкор),  
ш унор белэттт) э ллув , ш унор джон э дув  — «как приобрели билеты, 
так и уехали» (П аргуза) ,  ъ ш лэнъ  б э ш лэ в э р дув уз — «мы начали 
работы» (Пидина), ке лъ ннъ й эм on ке лдув уз  — «мы  невесту то же 
привезли» (Ш ербек). Сравните, в тувинском языке имею тся син- 

! гармоиистические варианты данного глаго ла в ф орме: алды вы с  — 
«мы взяли», ке лди ви с  — «мы  пришли», уш тувус  — «мы  полетели», 
в с тув ус — «мы  выросли»93. 1 лицо мн. числа данного глаго ла в

91 А. Н. К о н о н о в  о б ъ ясняет образование ф ормы -вот в таш кентско м 
диалекте способом ёз (W) атман < ёз (и) б-йотман. См.: А. Н. К о н о н о в .  
Г рамматика современного узб екско го  литературного  язы ка, М.— Л., 1960, 
стр. 212.

92 См.: А. ^ о ж и е в .  Феъ лнинг у'гган замо н ф ормалари, У зта, 1969, 2, 
стр. 4 \— 45;

93 Ф. Г. И с х а к о в ,  А.  А. ,  П а л ь м б а х .  Г рамматика тувинского  язы ка, 
М., 1961, стр. 365.
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«Диване» встречается в ф орме б1з ja ц урдуц , 6i3 к э лдук  (МК, И, 
65) и образуется при помощи аф ф икса -дук//-дук, -тук//-тук, ко 
торый имеет мягкую  и твердую  основу. По нашему мнению, ф орма 
э лдув уз  в говорах ГТ  низовья К аш кадарь и и ташкентском говоре 
возникла от сингармоНистического варианта ф ормы а лд у к ~ э л-  
ду +  ми з  (м > в ) : э лдув уз  еще до того, когда перестал ф ункциони
ровать  закон гармонии гласных в этих говорах.

В  говорах СТ  этот глагол имеет ф орму:

Е д. ки с ло  М н . ч и с ло

П оложи те ль н ая ф орма

б эшлэ -дъ  -м -нг -к -нгъз * -лэ
эл -дъ  -м -нг •' -к ; - нгъ з-  ' - лэ

О три ц ате ль н ая ф орма

дъ  -м -нг ’ -к 1 -нгъ з • • • -лэ' 
дъ  -м -нг • К -нгъз' , - л э “

По мнению академика АН СССР  А. Н. Кононова, «ф орма типа 
]аз-ды -к  возникла еще до образования «личного» спряжения,  а- в 
дальнейшем, в парадигме «личного» Спряжения, она Закрепилась 
в полном соответствии со своей семантикой за \ л. Мн. ч. О пряже1- 
ния, использую щие в 1 Л. мн. ч. аф ф икс -м-ъз представляет,  безус 
ловно, позднейшее явление»94. • *

Г лагол прошедшего времени со значением цели 'боради г ан  
э ди  — «хотел, намеревался идти» в некоторых говорах • СТ  (Рчул- 
лар, Алачабоб, Мулали, Яккасаро й и других) употребляется со 
словами бэрэс ъ , келэс ъ , к^ъ лэсъ , и др. в сочетании с глаголом б ул- 
моц : укэ м той ц ъ лэ с ъ  вог эн  (лит. орф. укам туй  ц и лмо^чи  б ул- 
г ан)  — «мой младший брат намеревался .устроить свадьб у»,  этэм 
ош э ъ ндйнъ  олэс ъ  вог эн  (лит. орф- отам уш а сиг ирни олмоц.чи  
б улг ан )  — «отец хотел купить  ту корову», ш у ц ъ здъ  орлъ г э  къ лэс ъ  
волдъ  (лит. орф. ш у цизни ур ли г а (ке ли н ) щ лмо ^ч и  б улди ) — 
«эту дев уш ку хотел сосватать  сыну».

В  говорах СТ  (Яккасарой,  Номард, К,уллар, Андабо'зор, У йрат, 
К^анолли) к слову бэ р  — «есть, имеется» присоединяю тся аф ф иксы 

-лэ-дъ  и о б разуется глагол прошедшего времени бэрЛэдъ  в значении 
к ур да— «видел»,  б э р лэ мэ дъ  (в значении кур мади — «не в и дел») : ко- 
зъ м б э р лэ мэ дъ  (лит. орф. кузи м кур мади )  —.«глаза не различаю т», 
унъ  козъ  цэрэнръ дэ бэ р лэ мэ й дъ  (лит. орф. уни нг  кузи  цоронрида 
утмай ди , курмай ди )  — «его  глаза в темноте не различаю т, не ви
дят» и др.

В говорах ГТ  низовья К аш кадарь и употребляется особая 
ф орма глагола,  близкая по значению к глаго лу давнопрошедшего

94 См.: А. Н. К о н о н о в ,  Происхо ждение прошедшего катего рическо го  
времени в тю ркских язы ках ,  «Т ю ркологический сборник», т. 1, 1951, стр. 119.

б эш лэмэ
элмэ
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времени и к глаго лу неопределенного прошедшего времени, кото 
рая в других говорах, а также в узбекском литературном язы ке 
вообще не встречается.

У казанная ф орма глаго ла имеет следую щую  парадигму:

Основа Аффикс  Н е до с т.  Ли ц о
г лаг о ла дееприч. г лаг о л 1 2  3  1 9 3

, э к ан “
ед. ч и с ло мн .  чи с ло

о ку -в -кап -ман -сан — -мъ з -с ъ з -л/ла
эл - ув  -кап -ман -сан — -мъ з -с ъ з -л/ла

Пр имеры: цъ зъ нъ къ йэ б э р ув к э н — «она, о казы вается,  уш ла к доче
ри» (Мириш кар),  цъ зъ  туг увкэ н  — «у нее, о казы вается,  дочка ро 
дила» (К о жо р),  укэмнъ  козъ  з г р ув к э н — «у братишки, о казы вает 
ся, заболели глаза» (П аргуза) ,  откэн бозэ р ц окузъ нъ  сЗтув, ъ нэй  
о лув к ан — «о казы вается,  в прошлое воскресенье они продали б ы ка 
и купили корову» (М айманак),  дэ дэ м учъ п ке тувкан , й е тэ лмдй  
%э ллъ ма  — «о казы вается,  папа улетел, а я не успел попрощаться 
с ним» (К аман ди ) . О трицательная ф орма: буг ун  оц уш кэ бормЗв- 
кэн  — «о казы вается,  он сегодня не пошел на учебу» (Ш ербек), 
у  энэсъ нъ  кормовкэ н  — «о казы вается,  он не видел матери» (С аят) .  
Аналитическая ф орма данного глаго ла (в— кэн  ~  (п ) б — кэн) в 
письменных памятниках древнетю ркского и староузбекского  язы 
ков отсутствует95, также не встречается она и в современных тю рк
ских язы ках 96.

Следую щие глаголы имею т одинаковую  ф орму в обеих груп 
пах говоров:

П р о ш е д ш е е  о п р е д е л е н н о е  в р е м я  

Ли ц о Е д. число Мн. число

1 бэргэммэн (лит. орф. борганман) бэргэммъ з
2 бэргэнсон бэргомсъз
3 боргэн бэргонлэр

Сравните, в андижанском говоре: бэ рг э ммэ н , бэрг днс эн, бэ рг э н  
(Ш. Ш. 165).

Г лагол давнопрошедшего времени, образованный путем при
соединения недостаточного глаго ла эди  к причастию прошедшего 
времени:

Ли ц о  ■ Е д. чи с ло Мн. число

1 тургэнъ дъ м (лит. орф. турган эдим) тургэнъ дъ к
2 тургэнъ дъ нг тургэнъ дъ нгъз
3 тургэнъ дъ  турпэнъдъ

95 См.: Ш. Ш у к у р о в. Феъ л тарихидан, Т ошкент, 1970.
96 См.: А. Ю л д а ш е в. ■ Аналитическая ф орма глаго ла в тю ркских язы ках , 

М., 1965.
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Сравните, в ташкентском, ф ерганском, андижанском говорах: тур- 
г энъ дъ м, тург энъ дъ нг , тург э н ъ дъ ; тэ щ э н ъ дъ м, тэ щ э н ъ дъ н г , тэ $- 
цэнъ дъ  (Ш. Ш., 166).

Г лагол давнопрошедшего времени, образованный от причастия 
прошедшего времени путем прибавления недостаточного глагола 
э кан :

Ли ц о  Е д. число Мн. число

1 о гэнзкэммэн (лит. орф. олган эканман) эгэнэкэммъ з
2 эгэнэкэнсэн 1 эгэнэкэнсъз
3 эгэнэкэн ! эгэнэкол/лэ

Г лагол давнопрошедшего времени, образованный от причастия 
прошедшего времени путем прибавления недостаточного глагола 
эми ш :

Ли ц о  Е д. число

1 коргэнъмъшмэн (лит. орф. курган 
эмишман)

2 коргэнъмъссэн
3 коргонъмъш

Мн. число 

коргэнъмъшмъз

коргэнъмъссъз
коргэнъмъш/лэ

П р о ш е д ш е е  с у б ъ е к т и в н о е  в р е м я 97 
к ур мщ  — «в  и д е т ь»

Ли ц о  Е д. число

1 коръппэн (в ГТ  говорах коръммэн)

г л а г о л а

Мн. число

коръпсэн
коръптъ

коръппъз (ГТ  ко- 
ръ ммъз) 

коръпсъз 
коръптъ/лэр

Сравните, в ф ерганском говоре: эппэн, опсэн, эптъ , оппъ з, эп- 
с ъ з (Ш. Ш., 168).

в р е м я  г л а г о л а

Мн. число

келувдъ к
келувдъ нгъ з
келувдъ/лэ

П р о ш е д ш е е  п о в е с т в о в а т е л ь н о е  

Ли ц о  Е д. число

1 келувдъ м (лит. орф. келим эдим)
2 келувдъ нг (лит. орф. келиб эдинг)
3 келувдъ  (лит. орф. келиб эди)

Сравните, в ташкентском говоре: олувдъ м, э лувдъ н г , олувдъ , 
в джизакско м говоре: й э зувдъ м, й озувдъ нг , й э зувдъ  (Ш. Ш., 167).

Ли ц о Е д. число Мн. число

1 элэйдъм (лит. орф. олар эдим) элэйдъ к
2 элэйдънг (лит. орф. олар эдинг) элэйдънгъз
3 олэйдъ (лит. орф. олар эди) элэйдъ/лэ

97 См.: А. Н. К о н о н о в .  Г рамматика современного узб екско го  литератур 
ного  язы ка, стр. 220.
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В данном случае э лэ й дъ м< э лэ  э ди м. Аф ф икс -й присоединился 
в резуль тате столкновения конечного гласного с началь ным откры 
тым гласным последую щего слова, из сочетания гласных звуко в98.

Ли ц о Е д. число

1 олэйэткэнъдъм (лит. орф. олаётган здим)
2 олэйэткэнъдънг (лит. орф. олаётган эдинг)!
3 элэйэткэнъ дъ  (лит. орф. олаётган эди)’

Мн. число

1 элэйэткэнъ дъ к (лит. орф. олаётган эдик)
2 олэйэткэнъдънгиз (лит. орф. олаётган эдингиз)
3 элэйэткэнъ дъ лэ (лит. орф. олаётган эдилар)

П р о ш е д ш е е  в р е м я  г л а г о л а  н а м е р е н и я  

Ли ц о Е д. число

1 кемэхчъ нъ дъ м"  (лит. орф. келмокчи эдим)
2 кемохчънъдънг (лит. орф. келмокчи эдинг)
3 кемохчънъдъ (лит. орф. келмокчи эди)')

Мн. число

1 кемэхчъ нъ дъ к (лит. орф. келмокчи эдик)
2 кемохчънъдънгъз (лит. орф. келмокчи эдингиз)
3 кемохчънъдълэр (лит. орф. келмокчи эди)1

Б удущее время глагола

Б у д у щ е е  п р е д п о л о ж и т е л ь н о е  в р е м я  

Ли ц о  Е д. ч и с ло Мн. число

1 бзрэрмэп бэрормъз
2 бэрэрсон бзрэрсъз
3 бэрор бэрэр

Сравните, в андижанском,  ф ерганском, ташкентском говорах: бэ - 
рдрмэн, бэрзрс эн , бэ рэ р ; бэ рэ рмъ з, бэрэрс ъ з, бэ рэ р  (Ш. III., 170).

Б у д у щ е е  в р е м я  г л а г о л а  н а м е р е н и я  

Ли ц о Е д. число Мн. число

1 кемэхчъ ммэн кемэхчъ ммъ з
2 кемохчънсэн кемэхчънсъз
3 кемэхчън кемэхчън/лэ

98 См.: А. Н. К о н о н о в .  Г рамматика современного узб екско го  литератур 
ного язы ка,  стр. 209; М. Р я с я н е н .  Материалы .. .,  стр. 98.

99 А. X, о ж и е в.-Мо^чи аф ф икси билан яс алган ф съл ф ормаси ^ак;ида. 
У зта, 1966, № 4, стр. 25— 30.
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Сравните, в ташкентском, андижанском говорах: те рмэхчъ мэн, 
те рмэхчъ с ъ з  (Ш. Ш., 170).

У  с л о в н о-ж е л а т е л ь н о е  б у д у щ е е  в р е м я  
( с и н т е т и ч е с к а я  ф о р м а )

Ли ц о  Е д. ки с ло Мн. число

1 эсэм эсэк
2 осэнг эсэнгъз
3 эсэ эсэ/лэ

О три ц ате ль н ая ф орма: ед. ч.— омэ с эм, мн. ч.— омэ с э к; сравните, 
в «Див ане» — барса (МК, I I I , 225),  «К утадгу билиге» — бэрс э  
(K F , 122). В говорах ГТ: ед. число — олс э м, э лс э н г , Злс э ; мн. чис
л о — Злс двуз, Злсэйъ з, Злс злэ ;  йуръ , бэръ п ке лэ в уз  — «пошли схо 
дим» (К амило н),  Зйлъ й Злэ вуз  — «получаем зарплату» (Денов),  
йуръ , с ув ъ чЗвуз — «пошли воду пить» (Маймано ц),  те ръ мг э  ко- 
р э вуз  — «посмотрим на сбор хло пка» (Аш ирмалла).

У  с л о в и о -ж е л а т е л ь н а я  ф о р м а  г л а г о л а  
б у д у щ е г о  в р е м е н и  ( а н а л и т и ч е с к а я  ф о р м а )

Ли ц о Е д. число

1 борсэм керэгэкэн (лит. орф. боришим керак экан)
2 борсэнг керэгэкэн (лит. орф. боришинг керак экан)
3 бэрсэ керэгэкэн (лит. орф. бориши керак экан)

Мн. число

1 бэрсэк керэгэкэн (лит. орф. боришимиз керак экан) —
«нам нужно было пойти»

2 бэрсэнгъз керэгэкэн (лит. орф. боришингиз керак
экан) — «вам нужно было пойти»

3 бэрсэ керэгэкэн (лит. орф. бориши керак экан) — «им
нужно было пойти»

Г л а г о л  у с л о в н о г о  н а к л о н е н и я
п р о ш е д ш е - б у д у щ е г о  в р е м е н и  ' ■

Ли ц о Е д. чи с ло Мн. число

1 кесэмъ дъ  «если бы я пришел» кесэгъ дък
2 кесэнгъ дъ  «если бы ты пришел» кесэнгъ зъ дъ
3 кесэйдъ «если бы он пришел» кесэйъдъ

В некоторых говорах ГТ  (Айзавод, Б улуч, Касби, Акмечет) б у
дущ ее время глагола о бразуется путем прибавления к основе гла 
гола аф ф икса -гэй, -к̂ эй, -кэй: мэ н бЗрг эй мэн  — «я пойду», сэн  
бЗрг эй сэн  — «ты пойдешь», у бэрг эй  — «он пойдет», бъ з бЗрг эй- 
мъ з  — «мы  пойдем», сз бЗрг эй с ъ з — «вы  пойдете», улэ  бэ рг э й лэ  — 
«они пойдут». О трицательная ф орма: мэ н  бэ рмэ г э й мэ н  — «я не 
пойду», сэн бЗрмэг дй с эн  — «ты не пойдешь», у бЗрмэг эй  — «он не
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пойдет»,  пэхтэнъ  йэнэ ъ ккъ  с уг орг э й вуз  (Касби) —  «хлопок будем 
поливать  еще два раза»,  йэнэ бъ рЗн сЗэт цэрэп ту, с о:рэ  Знэсъ  
к е лг э й — «подожди еще час, потом придет его мать » (Акмечет),  
бу ъ л ц ъ р с ъ нтъ рдэн пэхтэ б е р г э й мэ н —  «в  этом году дам но сорок 
центнеров хло пка» (А йзаво д), ке лг ус ъ  ъ лг э  копрэр йэнг ъ  йер 5ч- 
кэй ман  — «в  будущем году освою больше целины» (Б улуч),  бу 
^ЗгЗзъ нг  эрзэ  й эзъ ш кэ й др э мэ г э й — «эта б умага не годится для 
заявления» (Акмечет),  эйт, козэнъ  с увунъ  токкэй  —  «скажи, пусть 
выль ет воду из кувшина» (Б улуч).

Дан ная ф орма глаго ла встречается в письменных памятниках 
древнетю ркского и староузбекского  языков. Сравните,, в «Див ане» 
bergajman (МК, I, 80),  cyw i4Kajman (МК, I, 454) г в  «К утадру би
л и г е »— кучкэ й  (I^F, 342), в «Ш ажар аи  турк»:

П оложи те ль н ая ф орма О три ц ате ль н ая ф орма

Кипчаки составляю т один из крупных компонентов этногенеза 
узбекского  народа. «Кипчаки участво вали в ф ормировании многих 
других тю ркоязычных народов — казахов , киргизов, каракалпако в ,  
туркмен, татар,  башкир, алтайцев и некоторых народностей Се 
верного К ав каза (ногайцев, кумыков , карачаевцев  и др.).. Кипчак
ские этнические элементы вошли в состав османских тю рков, 
венгров и других наро до в»101.

Памятники древнекипчакского и старокипчакского язы ко в  со 
хранены до наших дней102. Они всесторонне изучаю тся историка-

100 С. Н. И в а н о в .  Ро до словное древо  тю рок А б у-л-Г ази-Х ана, Т аш кент, 
1969, стр. 166.

101 К. Ш. Ш а н и я з о в. К этнической истории узб екско го  народа, Т аш 
кент, 1974, стр. 11.

102 М  а х м у д К о ш f  а р и й. Дев о ну луго тит турк, уч томлик. (Т аржимо н 
в а наш рга тайёрловчи С. М. М уталиб о в),  Т ошкент, 1960— 1963; Dr. Ahmat G a- 
f eraglu. Abu-H aiann, K j tab al- idrak li- I isan al Atrak. I stambul, 1931.;. Атту^ф атуз 
Заки яту Филлуротит Т уркия. (Т аржимо н ва наш рга тайёрловчи С. М. М утали 
б о в ). Т ошкент, 1968; С. Е . М  а л о в. К истории критики Codex Cumaracus. И звестия 
АН СССР , отд. Г ум. наук, № 5, Л., 1930, стр. 347— 375; О н ж е .  О язы ке ку-  
маыов, Спб., 1884; Д. А. Р а с с о в с к и й. Половцы. «S em inarium  K ondakovia- 
num». VI I ,  сборник статей по археологии и византиноведению , издаваемы й 
И нститутом им Н. Г1. К о ндако ва, P raha, 1935, стр. 253; А. П о н о м а р е в .  К у-  
маны-половцы. В ДИ  1940, № 3, стр. 366; A. v. G a b a i n. Die K omarrische lite- 
ratur, PhT f, t. 2, s. 244, J .  Nemeth. Die Vo,lksnamen quman und gun, «K orasi 
c soma Archivum», II , B udapest-L eiprig, 1970; В . А. Г о р д л е в с к и й .  Что тако е 
«Б о сы й во лк», изд. АН С СС Р , т. IV, вып. 4, 1947, стр. 317— 337.

алгайман 
алгайсап 
ал гай

алмагаиман
алмагайсан
алмагай

алгаймиз
алгайсиз
алгайлар

алмагаймиз
алмагайсиз
алмагайлар100
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ми, археологами, этнограф ами103, а также лингвистами-тю рколо-  
гами104.

Кипчакский язы к вместе с огузским, б улгарским, карлукским 
языками относится к западно-хуннской группе тю ркских язы ко в 105. 
Занимая срединное положение между карлукским и огузским, он 
стоял ближе к последнему106.

Кипчаки, которые мигрировали на территорию нынешнего У з
бекистана в X VI — X VI I I  вв. и раньше, в процессе этнической кон
солидации постепенно слились с окружаю щ ими узб еками107.

Поэтому кипчакские наречия узбекского  язы ка состоят из гово 
ров представителей многочисленных тю ркских родо-племенных 
групп. Говоры, принадлежащие кипчакскому диалекту узбекского  
язы ка,  распространены на обширных территориях. Они имею тся 
во всех областях республики и за ее пределами. Говоры данного 
наречия очень богаты материалами узбекского  устного народного 
творчества. Почти все узбекские дастаны  устного народного твор
чества возникли на базе данного диалекта и о тражаю т его язы ко 
вые особенности. К сожалению , при сборе и публикации этих ше
девров устного народного творчества узбекскими ф ольклористами 
не применяется никакая транскрипция, вследствие чего искажается 
язы ко вая особенность сокровищ устного народного творчества.

Кипчакские говоры узбекского  язы ка были объектом научного 
исследования в основном после В еликой Октябрьской социалисти
ческой револю ции108.

103 Об этом подробнее см.: К. Ш. Ш а  н и я з о в .  К этнической истории 
узб екско го  народа, Т аш кент, 1974.

104 Н. А. Б а с к а к о в .  Классиф икация тю ркских язы ко в  в связи с истори
ческой периодизацией их развития и ф ормирования. Т руды  И нститута язы ко 
знания АН СССР , т. I, М., 1952; Е г о  ж е .  В ведение в изучение тю ркских язы 
ков, М., 1962; Т. И. Г р у н и н .  П амятники половецкого язы ка X VI в., в сб.: 
«А кадемику В . А. Г о рдлевско му к его  семидесятилетию », М., 1953, стр. 9 0 —97; 
Е г о  ж е .  Н овонайденный арабо-кипчакский сло варь  из го сударства Мамлю ко в, 
жури. «Н аро ды  Азии и Аф рики», 1961, № 3, стр. 111 — 116; Е . Д. П о л и в а 
н о в .  М атериалы  по грамматике узб екско го  язы ка, Т аш кент, 1935; И. А. Б а т- 
м а I! о в. В опросы классиф икации узб екских говоров, в сб.: «П ро блемы  язы ка»,  
Т аш кент, 1934; В . В. Р е ш е т о  в. К ураминские говоры Т аш кентско й области, 
А Д Д , Т аш кент, 1955; Е г о  ж е .  У збекский язы к, ч. I, Т аш кент, 1959; В . В . Р е- 
ш е т о в, Ш. Ш о а б д у р а ^ м о  и о в. У збек диалекто ло гияси, Т ошкент, 1962; 
Э. Н. Н а  д ж и п .  К иичакско -о гузский литературный язы к мамлю кского  Е гипта 
X IV  в., А ДД, М., 1965, стр. 9— 14; Ф. А. А б д у л л а е в .  Фонетика хорезмских 
говоров, Т аш кент, 1967.

105 Н. А. Б а с к а к о в .  К вопросу о классиф икации тю ркских язы ко в , И з 
вестия АН СССР , т. X I , вып. 2, 1952, стр. 124.

100 Э. Н. Н а д ж и п .  К ипчакско -о гузский литературный язы к мамлю кско го ' 
Е гипта X IV в., А ДД, стр. 14.

107 К. Ш. Ш а н и я з о в. К этнической истории узб екско го  народа, стр. 104.
108 См.: Е . Д. П о л и в а  и о в. М атериалы  по грамматике узб екско го  язы ка, 

Т аш кент, 1935; Е . Д. П о л и в а н о в .  К азак-наймаиский говор, «И звестия 
АН С С С Р », Л., 1931, №  1; И. А. Б а т м а н о в .  В опросы классиф икации узб ек
ских говоров, сб.: «П ро блемы  язы ка»,  вып. I, Т аш кент, 1934; В . В . Р е ш е т о в. 
К лассиф икация узб екских говоро в Ангренской долины, Б ю ллетень АН У зССР , 
Т аш кент, 1946, № 7; В . В . Р е ш е т о в. Н екоторы е замечания о кар акалп аках
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Представители говоров кипчакской диалектной зоны низовья 
К аш кадарь и до начала освоения Каршинской степи занимались , 
в основном, животноводством, богарным земледелием и ковродели
ем местного значения. Поэтому животноводческая лексика и лек
сика земледелия у них развита более, чем в других говорах ни
зовья К аш кадарьи.

Говоры кипчакской диалектной зоны низовья К аш кадарь и о кру
жены многочисленными говорами карлукской и разнородной диа 
лектных зон, поэтому чувствуется их сильное влияние. Особенно 
заметно влияние городских говоров и говоров районных центров. 
Стремление сельского населения по дражать  язы ку городского на
селения (независимо от того, близок или нет язы к данного города 
к литературному язы ку) сохраняется как норма. Например, в дже-  
каю щих говорах низовья К аш кадарь и имею тся окончания местно 
го падежа ( да)  и в нескольких вариантах — окончания родитель 
ного падежа.  А в говорах городов Карши, К ассана и Г узара тако 
вые отсутствую т. Здесь  мы наблю даем противоположное влияние 
на литературную  норму, т. е. джекаю щ ие говоры Джаладжин,  
Муллацувв ат,  Дарча,  Оброн, Х>илол, Некуз, У зунова, Т увулга,  
К,аза^ли, Б айрунди, Эсабай,  О ^жангал,  Х валима, Октепа, Х алкабад,  
П ачкамар,  Чав^а,  Чугуртма и др. утратили окончания родительно 
го и местного падежей. Окончания родительного падежа в этих го 
ворах заменяется окончанием винительного падежа,  а окончания 
местного падежа заменяю тся окончанием направительного падежа 
как в выш еуказанны х городских говорах.

Т аш кентско го  о азиса и их язы ке, Б ю ллетень АН У зССР , 1947, № 3; В. В . Р е- 
ш е т  о в. К вопросу о термине «^ур ама» и кураминцах, Б ю ллетень АН У зССР , 
Т аш кент, 1945, №  5; В . В . Р е ш е т о  в. К ураминские говоры Т ашкентской об 
ласти, А ДД, Т аш кент, 1952; В . В . Р е ш е т о  в. Ш.  Ш.  Ш о а б д у р а ^ м о н о в .  
У збек диалекто ло гияси (учеб ник), Т аш кент, 1962; У. Т у р с у н о в ,  X. Д  о н и ё- 
р о в. У збек тилидаги сингармо низм ^а^ида, в сб.: «Алиш ер Навоий номидаги 
узб ек Д ав лат университетининг асарлари», янги серия, 91, С амарканд, 1959, 
37-б ет; В . Э г а м о в. Р аллаоро л ш евасининг б аъ зи бир морф ологик катего рия- 
лари ^а^ида (вы ш еуказанны й сборник), стр. 83; М у х т а р  В а л и е в .  Н айман- 
ский говор узбекского  язы ка. А К Д, С амарканд, 1963; А. К. Б о р о в к о в .  В о п
росы классиф икации узб екских говоров, И звестия АН У зССР , 1953, № 5; 
'Г. М и р  с а г а т о в .  Киркский говор узб екско го  язы ка, А К Д, Т аш кент, 1954; 
X. Д  а н и я р о в. Б ахмаль ский говор узб екско го  язы ка, А К Д, М., 1955; Е г о  
ж е .  У збек халь;ининг ш ажара ва ш евалари, Т ошкент, 1968; Е г о  ж е .  О пыт изу
чения джекаю щ их диалекто в  в сравнении с узб екским литературны м язы ко м, 
Т аш кент, 1975; Ф. А б д у л л а е в .  У збек тилининг к;ипчо!<; шеваси, «У зб ек диа-  
лекто ло гиясндан материаллар», Т ошкент, 1957, № 1, А. И ш а е в .  Фонетические 
особенности мангитского  говора узб екско го  язы ка, А К Д, Т аш кент, 1962; Е г о  
ж е .  М ан гат ш еваси морф ологиясидан материаллар, в сб.: «А дабиётш уно слик ва 
тилш унослик мас алалари», 4-том, 1962, 471— 480-бет; А. М а м а т ^ у л о в .  
Ш еробод район «Ж »ло вчи ш евасида сон категорияси, У зтам, 1960, № 5; Ф. А б 
д у л л а е в .  О кипчакско -огузских со о тветствиях п//б, б//м, б//в (по материалам 
хорезмских говоро в узб екско го  язы ка, в сб.: «В опросы  тю ркологии», Т аш кент, 
1965; X . Б а б а н и я з о в .  Фонетико-морф ологические особенности кипчакских 
го воров ю жного  Х орезма, А К Д, Т аш кент, 1966.
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Известно ,  что все узбекские говоры кипчакского диалектного 
язы ка в отношении вокализма основываю тся на законе гармонии 
гласных, а в отношении консонантизма — на джекании.

По наш ему мнению, джекаю щ ие говоры, распространенные па 
территории республики, составляю т не самостоятель ные диалекты,  
а лишь диалектные зоны и группы говоров и состоят из совокуп
ностей соответственных явлений общекипчакского ареала узб екско 
го языка.

Джекаю щ ие говоры низовья К аш кадарь и,  также яв ляясь  час 
тями единого кипчакского наречия узбекского  диалектного язы ка,  
составляю т кипчакскую  диалектную  зону с группами говоров на 
данной территории.

Некоторые ф онетические особенности говоров 
кипчакской диалектной зоны

К представителям джекаю щ их говоров низовья К аш кадарь и 
можно отнести жителей следую щих населенных пунктов: О кжан-  
гал, ^алима,  Эсабай,  Т инибек, Масит, Ж алажин,  Сарой, Пахта-  
обод, М улла^ув ват,  У збекдарча,  Б ойгунди, Оброн, Т укмангит,  
У зунова, Х,илол, Некуз,  ^озоцли, У зун^удуц, К аманди, 1\узицуч- 
цор, Г ала,  Этак, Т увулга,  Б улмас ,  Г уб алак,  У шо^тепа, Яву, О^- 
тепа, К^улбу^а, Б еклар,  Перон, Кераит, Майдаёб у,  Т ало^тепа, Ала-  
тун, Х^ардури, Ж омуз, Дурман,  О^тунли, Т уртсари, Сийрак, Ё мон- 
сарой, Адоцжоибулоь^, Чумичли, Паст^овчин, Т агисарой, Яргынчи, 
^о расув ,  Зангибобо, Мансур,  Апарди, К аттабатош, Дастар,  Чуна-  
гар,  Аргашцан,  У тари, Х ал^аб ад, П ачкамар,  Б атош, К амншлов> 
Можор,  Совлигор, Куштепа,  К^ргизсарой, ^о ратикан, Ж омбулок^ 
Адо^совбо^, 1\умчуп, Каприн, Човцай, Мангит, К ° Р акУл> Г армис-  
тон, Япги^ишлок;, Т а^ам,  Ж онцора, Т уйчи, Г арибота, Айридев, 
O i \ t o i u ,  ^оработир,  Т ерскай, К, из ил байрок,, Дултакамар ,  У смон- 
дара,  Оц к^пнло ,̂ Чим^ургон, р(алк;ама, Кораянто^, К^улчиял, Чил- 
жу^ут,  Пайшанба,  Нугайли,  У чтепа, Б елибойли, Х ужама^муд,  
Бошбулок* , Ж ети^удук;, Р^ургонбош, Дуго б ,  Сойкамар,  Кнзилча, 
О ^да^ма,  О киртма,  Х ужапулос , Т орцопчугай, Ж иянсарой.

Я зы ко вы е особенности джекаю щ их говоров низовья К аш ка 
дарьи,  как и некоторых других узбекских говоров джекаю щ его  ти 
па, а также тю ркских языков  кипчакской группы характеризую тся 
гармонией гласных, которая представляет собой наследие древней
ших ступеней развития тю ркских языков.

Г ласный звук корня о казы вает влияние на гласные аф ф иксов. 
Т акое явление считается, по общему мнению, прогрессивной асси 
миляцией гласных. К ак отмечает В. А. Б огородицкий, в тю ркских 
язы ках  корень слова управляет всем словом109.

109 В . А. Б о г о р о д и ц к и й .  Этю ды по татарс ко му и тю ркско му язы ко зна 
нию, К азань , 1933, стр. 58— 73.
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Г армония гласных, во сходящ ая к древнейшей поре тю ркских 
языков,  в исследованных нами джекаю щ их говорах сохранилась  
в несколько своеобразном виде. По этому признаку группу дже 
каю щих говоров низовья К аш кадарь и можно разбить  на два типа 
по их территориальному размещению  и язы ко вы м особенностям. 
К первому из этих типов относятся джекаю щ ие говоры, распрос 
траненные на территории Каршинского, Касанского, Нишанского, 
У сман-Ю суповского, У льяновского  районов, которые ввиду терри
ториальной близости их к говорам городского типа и йекаю щим 
кишлачным говорам утратили некоторые особенности, присущие 
джекаю щ им говорам; второй тип представляю т джекаю щ ие гово 
ры территории Чиракчинского, Г узарского  и, частично, Камашин- 
ского, Дех канаб адско го  районов, в которых слабо заметно влияние 
говоров городского типа.

В говорах первого типа гармония гласных частично перестала 
ф ункционировать. Например: э тэ м эрахты  овзы г ай ам э маг ан —  
«отец водки в рот не брал»,  бъ зэнъ  дже ллэ р ъ мъ зда эрпа ког эр- 
г э н  — «на наших полях растет ячмень». Заднеязы чная ф онема [а] 
в первом слоге слов данного типа говоров была заменена фо
немой [э]. Сравните: I

П е рвая г руп п а г оворов В торая г руп п а г оворов

Е сли в первом типе говоров в начале и в первом слоге слова име
ется гласный [у], то во втором типе — [ы]; в I типе -ул, -ун, -урды 
(«б ить ») ,  -бул, -шул; во II -ыл, -ын, ырды-, -шыл.

В I типе говоров (Б улмас ,  Г уб алак,  К азакли,  Н екуз)  аф ф икс 
притяжательного  (определительного) падежа -нинг по ф орме сов 
пал с показателем винительного падежа и его вариантами:  э тамды  
этэсы  кор бог ан  — «отец моего отца был слепой», е нэмдъ  чэчъ  
э г ары п ц э г ан  — «волосы моей матери поседели».

Г ласных фонем в джекаю щ их говорах низовья К аш кадарь и 10, 
которые подразделяю тся на:

эр^а, эты 
эрап, олды 
эвыз

арца, аты 
арап, алды 
а выз

не г убны е г убны е

передние  задни е  передние  задни е

У зкие 
Полу узкие 
Ш ирокие

и
е
э а, э

ы У
в

у
о
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Изменение древнетю ркских гласных фонем в джекаю щ их говорах 
низовья К аш кадарь и (а, а, о, б, у, у, ы, и) происходило следую 
щим о бразо м110:

[а] — широкий, заднерядный,  нижнего подъема, негубной, обще
тю ркский звук, может употреблять ся во всех слогах слова. В пер
вом слоге: ач  — «открой», ай т —  «с кажи»,  аз  — «мало »;  во втором: 
б ала  — «ребенок», дала  — «поле»;  в третьем: б ар амак  — «иду»,  
ды й ц амман  — «я дехканин»;  в четвертом: б ар ады р ан — «идущий».

В  говорах II типа (Мансур,  Апарди, О вдахма,  Х о джапулас)  
зв ук [а] встречается как чистая ф онема заднего ряда:  джарь щ , к̂ а- 
ры ндаш ы м ц ара ц азаны м, ц,ара ц,арра и др. Этой группе говоров 
свойственно соответствие а ^ э  (х аты н — хэты н, джаман ^ джэ ман )  
и Э '-^ а( тэ ш о о таш , о^чэчъ ос ч ач ъ ) . Е сли в первом слоге слова имеет
ся гласный [а], то в последую щем слоге [у] не появляется,  но на его 
месте употребляется звук [ы]. Например: хаты н  — «женщина», 
а ль т — «взять ».  Т акже вместо открытого гласного [а] в некоторых 
позициях в говорах I типа (О цжангал, Хвалима, Эсабой) употреб 
ляется узкий гласный [ы]. Например, ты ш ^ары  — таш ц ар ы — «н а 
ружу».  Н ар яду с сохранением гласного [а] в резуль тате его с уже 
ния о бразо валась  заднеязы чная гласная ф онема [э]. Например: 
бары р  — бэвы р, ар дан а — э рдан а, цары р — цэры р, коалам — ц э лам. 
В джекаю щ их говорах низовья К аш кадарь и заднеязы чная гласная 
[э] встречается как негубная ф онема: эрь щ ты , ичкэнэс г >, ки с тэ мдэ  
ш о й э ръ мды  джузуг и  и др. I

Фонема [э] обычно встречается в односложных словах: э% —■ 
«белый», о лма  — «яблоко»,  цэр — «снег» (К азахли) и в первом 
слоге многосложных слов: тэрац, — «греб енка», тэ й а$ —  «палка»,  
цэдац, — «400 г» (Т ало цтепа).

В говорах населенных пунктов Б улмас , Г уб алак,  Б еклар,  в а л и 
ма,  Т инибек, У збекдарча,  Т укмангит,  К^озо^ли мы регистрировали 
[э] во втором слоге слов эс эн  — «легко», пас-эн — «ф асон», кар-ом — 
«кап ус та»,  с э лэ м — «привет». Наличие [э] во втором слоге слов 
является результатом распада гласного заднего  ряда [а] па [э] и 
[о] под влиянием соседних йекаю щих и двуязы чны х говоров, что 
означает усиление в этих говорах распада сингармонизма.

[э] — звук переднего ряда нижнего подъема, широкий. Оп в ы 
ступает во всех позициях слова: кэ лэ вэ ш и м — «мо я тю бетейка», 
кичэнэ  — «малень кий» (Г армистон),  уэ вэ с кэ р  — «лю битель», хсэ лд- 
к э т— «катастроф а»,  ке с эрмэн  — «в ы режу» (Дуго б ).  У потребление

110 В . В . Р а д л о в .  ( W.  W.  R a d l o w )  D ie alttiierkische I nschrif ten der 
Mo ngo lei, Спб, 1897; Е г о  ж е .  D ie J akutisc he S prache fn ihrem V erhaltnis zu 
den, T uerksprachen, Спб, 1908, стр. 3; Е г о  ж е .  Phonetik der nordlichen T uerk- 
sprachen, L eipzig, 1882,— 85— 95. В . А. Б о г о р о д и ц к и й .  В ведение и татар 
ское языкознание, ч. I, К азань , 1953, стр. 97 ; С. Е . М а л о в .  П амятники др ев 
нетю ркской письменности, 1951, стр. 51; С. K uun. G odex G umanic us, B udapest, 
1880, s. 248; М. Р я с я н е н .  М атериалы  по сравнительной ф онетике тю ркских 
язы ко в , М., 1955, стр. 28 ; А. V  о n G a b a i n. Altturkische G rammatik, L eipzig, 
1950, s. 47.
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зв ука [э] в основах и аф ф иксах связы вает кипчакские говоры ни
зовья К аш кадарь и с письменными памятниками кипчакских язы 
ков: кбкдэ  —  кбккэ, bizgd, 6zg ac an[ (в древнекипчакском словаре: 
kisanla, kisna, kuras, tis la) U2. В  первом слоге некоторых местоиме
ний (мн э < мэ н д, мн э в < ман э в < ман а бу)  зв ук [э] редуцируется.

В отдельных говорах I типа (Оброн, Б айгунди,  Некуз,  К азах-  
ли) [э] и [э] чередую тся, т. е. один из них употребляется вместо 
другого. Например: кэ къ л (лит. орф. коки л) — «хохолок», йэхш ъ , 
чэрхъ м, кундэш , ц эмы ш г а, кечэсъ .

[е] — зв ук переднего ряда,  среднего подъема,  полуузкий, не
огубленный. В стречается в следую щих позициях: нэчд, кэ лз, кзс эр- 
мэн, бэръ нг , кэттъ . Эта ф онема о б ладает особенностью в абсолю т
ном начале слова диф тонгизироваться: эвзы , бы рав, ц улаг ы , йэкэв, 
йэш ик, йэки х э ты н н ы : й эртэн ц э рас ам джщ , йэнэси к^ызыл г улдэ н .

В говорах II типа (Сайкамар,  Б еш булак,  У смандара,  Овдиш- 
лок>, Х ужапулас ,  К араб аты р и др.) ф онема [е] употребляется в по 
следую щих слогах слов вместо других гласных звуков,  например: 
тэрэк — «тополь», эмэс  — «не»,  е ш е к К е ш ак —  «осел»,  ме ц е  —  
«мне»,  с еце  — «тебе»,  адам е мес с ен  — «ты не человек». Сравните, 
в казахско м языке:  е р те н — «зав тра»,  де г е н  — «сказал»,  ке ле жа- 
ты р — «идет»113. Можно наблю дать  такие соответствия: Эоэъ : 
ъ &ры—  э г ра — «кривой», ти й мэ  со те г ма, ийни ™ эг ни  — «о дежда»,  
ми й нэпг — ме ун а т— «тр уд»114; у: дув ан а—-де вэ н а, дув ал-^ де в о р  
(Ж он^ора); Эоэ о: э г э т оо э г а т— «межа»,  дэ в о о де в  — «див» (Чу-  
мичли).

[о ]— по луузкая,  губная,  заднего  ряда,  среднего подъема ф оне
ма. Она днф тонгизируется в середине некоторых слов в ф орме 
туо л< тул —  «наполняйся»,  к уо л< к ул — «озеро», муо л< мул —  
«много» (Со йкамар).  Сравните, в якутско м язы ке:  б уо л — «делай 
ся, становись», чуох  — «не имеется»,  ч уол — «до ро га»115. Соответ
ствия здесь  следую щие: о у; тувр э — г уг р и — «правильно», су- 
рак; оо с уроц  — «допрос», б увы н ~  буг и н  — «сустав».

[е] — звук переднего ряда,  среднего подъема, полуузкий, огуб 
ленный. Он выступает только в первых слогах слов: г ^вллэрг э  — «к 
рукам» (Дултакамар ) ,  с взлэ р  — «сло ва» (Каприн).  Сравните, в 
алтайском язы ке:  к е лде р г е , с е с те р ; в киргизском: к е лде р г е , с вз- 
дв р и6.

Лаб иализо ванные гласные [о] (заднего ряда)  и [о] (переднего 
ряда)  в начале слова подвергаю тся диф тонгизации: ак вотавг а 
джэ  р о то р  вола ти змэ, й эр-й эр, дурс ъ н-дурс ъ н  вой наш ц ан дос ы ц

111 В . В . Р а д л о в .  О язы ке кумаио в , СПб, 1884, стр. 17— 20;
112 Ananiansz Z ajanzko wski. S lo wnik arabsko -kipczask, W arszawa, 1954.
113 К ,аза^ TLiiHiH. грамматикасы , I, А лматы , 1967, стр. 22— 23.
114 H. К. Д м и т р и е в .  Г рамматика баш кирского  язы ка, стр. 14.
115 Н. К. Д  м и  т р и  е в .  Долгие гласны е в якутс ко м язы ке, сб.: «И сследо 

вания по сравнительной грамматике», стр. 193.
116 Ф. Г. И с х а к о в .  Х арактеристика о тдельных гласны х, сб.: «И с с ледо в а 

ния по сравнительной грамматике», стр. 91.
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ц э лды , й эр-й эр, возы м ды й цаннь щ  ц,ызы, воны  корг эн  къ й звлэр, 
возы ны  вэс ы пf ве лтъ рс ъ н , ус тъ мдэ къ  э тлэ с тъ  п дбръ кэдэ  тоцы ган. 
пэбръ кэ  ъ нджъ неръ  М е с кэ вэ дэ  воцъ г ан.

[в] песет смыслоразличительную  ф ункцию, например, тер  — уй - 
нинг  тури  — «почетное место в комнате»,  тор — «сетка»,  э т — «при
ходи», о т— «огонь, трава».

[у] — зв ук переднего ряда,  верхнего подъема, узкий, огублен
ный, выполняет смыслоразличительную  ф ункцию: у ч — «три», уч  — 
«конец, кончик», тур  — «вид»,  тур  — «встань».  Х арактерные соот
ветствия: у оо е; в мъ р ^ умр  — «жизнь », вкъ м %'укм — «приговор».

[у] — зв ук заднего ряда,  верхнего подъема, узкий огубленный: 
усчэы: цы й рь щ —  цуйруц. — «курдю к» (Я в у) ,  ц ы дь щ ^ ц удуц — «ко 
лодец», бы лты р со б ултур  — «прошлый год» (Дур ман ),  ы рг ачы  с<- 
уррэчи  — «с амка» (Т уртс ари).

Парные лабиализованные ф онемы [у] и [у] в говорах I ти: 
встречаю тся преимущественно в первом слоге слова: нон цы л до.- 
ды м куй ъ к кы лды ц , вэш  цы л ды ды м суйы ц, ц ы лдь щ  — «сказал:  ис 
пеки хлеб — ты испекла горелый, сказал: свари обед — сварила 
жидкий» (Т инибек), б э ш лар ы да туй ъ н ч э к— «на голове у нее— узе 
лок» (Т ало^тепа),бь ф  чопан й ормы  цуры , й ормы  \вл — «один х а 
лат наполовину мокрый, наполовину сухой (О цжангал),  кечэсъ  
джолп ац , кундъ зъ  б уваз  — «ночью — плоский, днем — беремен
ный» (Ж алажин) .  i

В отдельных случаях вместо губных [у], [у] встречаю тся небные 
гласные [ы], [и]: ты рмы ш  — «жизнь », шы. — «этот».

[ы] — звук заднего  ряда,  верхнего подъема, узкий, неогублен
ный. В стречается во всех позициях слова: ы х в ал< 1щ б о л— «счастье», 
ь щ ты йар< Сихтиёр — «во ля».  По являю тся протетические [ы]: а) пе
ред согласными: ы ры с там< .Р ус там — «имя собст.»; б) между сог
ласными: цы з — «дев уш ка»,  цырц. — «сорок» (О цдахма);  в) в аф 
ф иксах: ди й ц ан ч ы ль щ ^де х ц он ч и ли к  — «земледелие»,  баг ы мы з  — 
«наш сад» (Ч угагар).  Отмечены соответствия: ы-^ а: барды яг ма< С  
борди нг ми  — «ты ходил»; ы ~ у  в говорах II типа: ц о луК ц ули —■ 
«его  рука»,  ав уз < о г и з  — «рот» (^уш тепа),  авур< .ог и р  — «тяже 
ло» (К амиш ло в).

[и] — звук переднего ряда,  верхнего подъема, неогубленный. 
Здесь  и ~ е :  еккъ  ~  и кки  — „ дв а11, х е с э п ^  х и с о б  — „счет“ у —  и 
то г улдъ -^ то к ъ лдъ  — «вылилась». Изменения в составе гласных в: 
джекаю щ их говорах низовья К аш кадарь и произошли, с одной сто 
роны, в резуль тате длительного исторического процесса взаимоот
ношения с узбекскими городскими йекаю щими говорами, а с дру 
гой — вследствие постоянной связи с таджикским языком данной 
территории.

Некоторые морф ологические особенности говоров 
кипчакской диалектной зоны

Формы множественности образую тся при помощи аф ф иксов 
-лэр, -лар, -нэр, -нар, -тэр. -тар, -дэр, -дар.
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-лэр прибавляется к мягким основам, оканчиваю щимся на 
гласные звуки и на согласные й, р: кочэ лэр  — «улицы»,  ке ч э лэ р  — 
«ночи», тулк улэ р  —  «лисица»,  б э ч э лэ р  — «дети»,  дже р лэ р  — «зем 
ли», уй лэ р  — «до ма».

-лар — прибавляется к тверды м основам, оканчиваю щимся на 
гласные звуки и на согласные в, й, р: ы ш чы лар  — «рабочие»,  б ала- 
лар  — «дети», тэ влар  — «горы»,  кой лар  — «овцы»,  с ы й ы рлар  — 
«коровы».

-нэр прибавляется к мягким основам, оканчиваю щимся на но
совые согласные м, н, н,: куннэр  —  «дни»,  чечэцнэр — «твои снохи».

-нар прибавляется к твердым основам, оканчиваю щимся на но
совые согласные м, н, ц: жы зы мнар  —  «вино град» (мн. число), нан- 
нар  — «хлеб а»,  ап амн ар  — «мои сестры», атац н ар  —  «ваши отцы», 

-тэр прибавляется к мягким основам, оканчиваю щимся на глу 
хие согласные: и й ттэр — «собаки»,  и нэктэр  — «коровы»,  джи г и т- 
тэр  — «парни», мэ ктэ п тдр  —  «ш ко лы ».

-тар прибавляется к твердым основам, оканчиваю щимся на глу 
хие согласные: аттар  — «ло шади»,  ц ан ттар  —  «сахар».

-дэр прибавляется к мягким основам, оканчиваю щимся на л: 
е лдэ р  — «наро ды» (Духо б ),  к о лдэ р —  «о зера» (Мансур).

-дар прибавляется к твердым основам, оканчиваю щимся на 
л: малдар  — «скот» (К,алк;ама), талдар  —  «таль ник» (дерево) 
(Дас тар).  Н ужно  отметить, что прибавление аф ф иксов -дэр, -дар 

к основам, оканчиваю щимся на л, характерно  для говоров II груп
пы. В  I группе говоров аф ф иксы -дэр, -дар заменяю тся аф ф иксами 
-лэр, -лар: к е ллэ р  —  «о зера» (Т ук,мангит), маллар  — «скот» (Oi -̂ 
теп а) .

Аф ф иксы принадлежности. В  говорах кипчакской диалектной 
зоны они определяю тся характеро м основы слов. К основам, о кан 
чиваю щимся на согласные звуки,  прибавляю тся аф ф иксы:

Ли ц о Е д. число Мн. число

1 -ым (аты м— «мо я ло ш адь ») -ымыз (аты мы з— «наши кони»)
2 -ьщ (атыц— «тво я ло шадь ») -ыцыз (атыцы з— «ваши кони»)
3 -ы (аты — «его ло ш адь ») -тары (аттары  «их кони»)

К негубным, мягким основам, оканчиваю щимся на согласные 
звуки,  прибавляю тся аф ф иксы:

Ли ц о Е д. чи сло Мн. число

1- им (ийтим — «мо я соба- -имиз (ийтимиз —  «наш а со б а 
ка»)  ка»)

2- иц (ийтиц— «твоя со б ака»)  -ициз (ийтициз —  «ваш а соб а 
ка»)

3- и (ийти —  «его со б ака»)  -тэри (ийттэри — «их со б ака»)

К  губ ным твердым основам, оканчиваю щимся на согласные зв у 
ки, прибавляю тся аф ф иксы:
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Ли ц о Е д. число

1 -ым (цолым — «мо я рука»)

2 -ын, (^олыц — «твоя рука»)

3 -ы (цолы —  «его рука»)

Мн. число

-ымыз (^олымыз — «наша ру
ка»)

-ьщыз (^олыцыз — «ваш а ру
ка»)

-лары (доллары — «их руки»)

К губным мягким основам, оканчиваю щимся на согласные зв у 
ки, прибавляю тся аф ф иксы:

Ли ц о Е д. число

1 -ум (кезум — «мои глаза»)

2 -ун (кезуц — «твои глаза»)

3 -у (козу — «его глаза»)

Мн. число

-умуз (кезумуз — «наши гла 
за»)

'унуз (кезунуз — «ваши гла 
за»)

-лэри (козлэри — «их глаза»)

К негубным твердым основам, оканчиваю щимся на гласные 
звуки, прибавляю тся аф ф иксы:

Ли ц о Е д. число

1 -м (б алам — «мой ребенок»)
2 -ц (б алац — «твой ребе

нок»)
3 -сы (баласы — «его ребе

нок»)

Мн. число

-мыз (б аламы з —  «наши де 
ти»)

-ныз (б аланыз —  «ваши дети») 

-лары (б алалары  — «их дети»)

К губным твердым основам, оканчиваю щимся на гласные зв у 
ки, прибавляю тся аф ф иксы:

Ли ц о Е д. число

1 -ум (уй^ум — «мой сон»)
2 -ун (уй^ун —  «твой сон»)
3 -сы (уй^усы — «его сон»)

Мн. число

-мыз (уй^ымыз — «наш сон») 
-ныз (уйцыныз — «ваш сон») 
-лары (уй^ылары — «их сон»)

К губным мягким основам, оканчиваю щимся па гласные зв у 
ки, прибавляю тся аф ф иксы:

Ли ц о Е д. чи сло
\

1 -ум (кулгум — «мой смех»)
2 -ун (кулгун —  «твой смех»)
3 -си (кулгуси —  его смех»)

Мн. число

-умус (кулгумус — «наш смех»)- 
-унус (кулгунус  — «ваш  смех») 
-лэри (кулгулэри— «их смех»)

В  говорах кипчакской диалектной зоны имеется шесть падежей. 
П р и т я ж а т е л ь н ы й  п а д е ж  в говорах данной диалектной 
зоны имеет двенадцать  вариантов аф ф иксов (-ниц, -ньщ, -пун, -пун, 
-ДИ Н , -ДЫ Ц , -Д У Н , - д у н ,  т и н ,  - т ы н ,  - т у н ,  - т у н ) .
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После гласных звуков  основы употребляю тся аф ф иксы -ниц, 
-ньщ, -кун, -нун: йенэнин, ац. с уты — «молоко матери»,  х алан ы ц  
улы  — «сын тети по матери», джузун уц  кы зы лы  — «ее красные ще
ки», козун уц  аг ы  — карас ы  — «ее зеница ока».  После звонких со 
гласных звуко в  применяю тся аф ф иксы -----дин, -дын, -ДУН, -дун;
бе лди ц  дэ с тэ с и  — «ручка лопаты», нанды ц  мазас ы  — «вкус  хлеба»,  
с увдуц  аг ы мы  — «поток воды»,  кордуц  козы  —  «глаза слепого». 
После глухих согласных употребляю тся аф ф иксы -тиц, -тыц, -тун, 
-тун: г вилтац мэ зэ с и  — «вкус  мяса»,  джатть щ  нерсэси  — «вещи чу
жо го »,  джуктуц  авы ры  — «тяжес ть  груза»,  бур г уттуц  парвазы  — 
«взлет о рла» и др. В и н и т е л ь н ы й  п а д е ж  имеет аф ф иксы 
-ни, -ны, -ну, -ну, -ди, -ды, -ду, -ду, -ти, -ты, -ту, -ту.

После гласных звуков  употребляю тся аф ф иксы -ни, -ны, -ну, 
-ну: йенэны  бары п кордук  — «мы  навестили б аб уш ку»,  тараны

— «подковывай лошадь »,  с ург ун у иш ти  — «он выпил англий
ской соли», козг ун у с и нды рма — «не разбей зеркало».

После звонких согласных звуко в доб авляю тся аф ф иксы -ди, 
-ды, -ду, -ду: й енэц ди  корды ц ма — «видел ли ты свою бабушку»,  
атац ды  чакы р — «позови отца», джузду с арг ай тты  — «он пожел
тел лицом», с озду с ой ла ущ ац а  — «говори свое слово понимаю 
щ ему».

После глухих согласных звуко в употребляю тся аф ф иксы -ти, 
-ты, -ту, -ту: ийтти бац ды ц  — «мы  кормили собаку»,  х атты  о%ы- 
ды м — «я читал письмо», г е ш ту дже ди к — «мы съели мясо», бы р 
п утту, ме нг э  бер — «дай мне один окорок», Д  а т е л ь и о-н а п р а -  
в и т е л ь н ы й  п а д е ж  имеет аф ф иксы -гэ, -га, -кэ, -ца, -о, -а, 
-нэ, -на.

После гласных и звонких согласных употребляю тся аф ф иксы 
-го, -га, -кэ, -^а: кочэг э  чы хты  — «вышел на улицу», те рг э  батты  — 
«в  поту», джав г а б ар май  джар адар  вог ан  — «стал раненым и не 
будучи на войне» (поговорка),  ос ман  авг а чы хты  — «У сман пошел 
на охоту».

После глухих согласных употребляю тся аф ф иксы -кэ, -i^a: и йткэ  
с уй эк таш лады  — «бросил кость собаке»,  н амартц а му.тадж ц ы л- 
мас ы н — «чтобы никто не был нуждаю щ имся перед подлецом» 
(по го во рка).

После притяжатель ных аф ф иксов употребляю тся -э, -а, -нэ, 
-на: енэмд ай тты м — «я сказал б аб ушке»,  козы ма коры мма — «не 
показывайся мне на глаза»,  дже рлэ ръ н э  ур ув с епти к — «его землю  
засеяли»,  ди и щ ан абатты ц  тэ влар ы н а чы хты ц, — «мы  взошли на го 
ры Дех канаб ада».

М е с т н ы й  п а д е ж  имеет аф ф иксы -дэ, -да, -тэ, -та.
После гласных и звонких согласных употребляю тся аф ф иксы 

-дэ, -да, квзи мдэ  джаш  — «в  глазах  у меня слезы»,  б азар лар да  
парч а бар  — «на б азарах есть парча».

После глухих согласных употребляю тся аф ф иксы -т.», -та: с ут- 
тд — «в молоке», кун дуз и ззэттэ, кечэси  х и змэ ттэ  — «днем и ноче-
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те, а ночью на работе» (загадка) ,  бы р дос ты ц та йеки б а ш — «на 
одной подушке две головы».

И с х о д н ы й  п а д е ж  имеет аф ф иксы -дэн, -дан, -тэн, -тан*  
-нэн, -нан.

После гласных и звонких согласных употребляю тся аф ф иксы: 
‘•дэн, -дан: енэдэн  дже ты м ц аг амман  — «после матери остался си
ротой», атадан  ац  п ата:а алды  — «отец его благословил».

После глухих согласных употребляю тся аф ф иксы -тэн, - тан:  
аттан  б алан т и й ттэн пас  — «вы ш е коня, ниже собаки» (загадка) ,  
джи г и ттэ н  ул цасы н.— «от мужчины должен остаться сын».

После сонорных согласных звуко в  употребляю тся аф ф иксы 
-нэн, -нан: меннэн сенг э не керэк — «что тебе нужно от меня?»,  
наннан дже б  оты ры ц  — «возьмите, ешьте хлеб».

Имя прилагательное

Имена прилагатель ные в данной диалектной зоне по своей се 
мантике делятся на:

1. Прилагатель ные,  выражаю щ ие объем, ф орму и размеры 
предметов и явлений: джуван  — «толстый», до/ суван ы йна — «то л
стая игла»,  джи ц и чкэ  джи п  — «то нкая нитка», ц.алы н  — «толстый» 
(о предметах, имею щих плоские поверхности) ц алы н ц аг аз  — 
«то лстая б умага»,  джуп ц э  — «тонкий (о предметах с плоскими по
верхностями), ожупц э  чапан  —  «тонкий халат»,  к э ттэ — «большой», 
кэттэ ц азан  аш ы  та ллы — «большой казан,  обед в нем вкусны й» 
(загадка — «о рех») ,  ки ч ч и — «малень кий», киччи цы зы  мэ \тэп- 
кэ бар ады  — «его младш ая девочка ходит в ш колу», кец  — «ш и 
рокий», кец джо л — «широкая дорога»,  тар  — «узкий»,  тар уй да та- 
маш а— «в узкой комнате представление, зрелище». Прилагатель ные 
тар — «узкий» и ке ц — «широкий» субстантивирую тся: тар тарты ш ы п  
джы рты лады , кен, кецаш ы п джы рты лады  — «тесное рвется из-за 
тесноты, а широкое — из-за широты», джума ла ц — «круглы й»,  
джум— джумалац  бойы  бар, дже ты  ц ават тоны  бар  — «круглень 
кий, имеет семь  халато в» (загадка — «лук») ,  бац :— бац ала^ о дам 
экан  — «о казы вается,  он человек невысокого роста и полный», се- 
мы з  — «жирны й», с еми з цой май ды  коп ц ы лады  — «у жирного б а 
рана бы вает много сала»,  джуван  — «толстый», доюуван адам к е л
ди  —  «пришел толстый человек», джас с ы  — «плоский», джап а- 
лац  —  «сплю снутый». Е сли прилагательные оказиально субстанти
вирую тся, они подобно существительным, могут присоединять суф 
ф иксы существительных. Например, джас с ы ны ц  кучы  джап алащ а  
дже ти п ти — доел, «плоский показывает свою силу па сплю снутом» 
(поговорка),  доюуван ч озы лады  джи ц и чкэ  ы зы лады . — «толстое 
растягивается, а тонкое рвется», навча — «высокий, длинный», нав- 
ча ч ал — «высокий старик»,  узун  — «длинный», узун  матал»  — 
«длинная с казка»,  пэкэнэ  —  «низкий», пэкэнэ кы ш ы  — «низкий 
мужчина»,  котэ  ( < тадж.  кутэ ц )  — «короткий», койнэг ы  кота боп  
ц апты  — «его руб аш ка стала короткой», к алта  — «низкий», к алта
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хаты н дже р те вар  — «низень кая женщина ногой топает» (загадка), .  
ь^ыща —  «короткий», к^ы ща х ат — «короткое письмо».

2. Прилагатель ные,  обозначаю щие расстояние. Они могут в ы 
ступать  и в качестве наречия, тогда значение их определяется в 
контексте: джацы н. — «близкий», джацы н, джо лдая барамы з» —■ 
«пойдем по близкой дороге» (прилагательные);  джац ы н да тур а- 
ды  — «живет близко» (наречие), джы рац. — «даль няя»,  атам джы - 
р а щ а  кетти  — «папа уехал далеко » (наречие); алы е  — «далекий», 
маш и н а алы е  джолды  джары н ц и лады  — «дальню ю  дорогу маш и
на сделает близкой» (прилагательно е); х алам алы е та ты рады  — 
«мо я тетя живет далеко » (наречие).

Эти прилагатель ные при субстантивации изменяю тся по паде
жам и числам. Например: джары н  мы нан джы рац ты  джортц ан  
бы лар  — «кто  бегает, тот знает: что такое далеко  и что такое 
близко».

В данном предложении доюацы н выступает вместе с послелогом 
мы н ан < б и лан , а джы роц. при склонении принимает аф ф икс вини
тельного падежа.  К таким прилагатель ным относятся прилага
тельные, обозначаю щие: вкус  — шы ры н  — «сладкий»,  чуччы  — 
«пресный», аччы  — «горький», н арданЦ турш — «кислый», кы чкы л—• 
«кисловатый», ш орть щ  — «солоноватый; запах —  х ы ш бой <  тадж. 
хуш  буй  — «приятный», б адб о й К тадж. бадб уй  — «неприятный»,. 
с ас с ы ^ — «воню чий», цоцы рсы ц  — «запах  жука,  вонючий»; цвет 
предметов — торы к — «гпедой», ц ара — «черный», ак  — «белый»,  
джаш ы л — «зеленый»,  ли ловы  — «лиловый»,  зан г ар  — «голубой», 
бы напш а — «ф иолетовый», пы ста^ы  — «салато вы й»,  ш ы рчайы  — 
«кремовый»,  г ы ш рац  — «о ранжевый»,  ц аварац  — «голубой», тоь{ 
кы зы л — «бордовый», ач цы зы л — «вишневый»;  свойства и черты’ 
характера — б ах и л —  «скупой»,  йэхш ы  — «хороший», ц аллап  —- 
«жулик,  аф ерист», джаман  — «плохой», х о р ан — «о б жо ра»,  джу- 
ваш  — «смирный», суц. — «жадны й»,  ач  — «голодный», тоц  — «сы 
тый», авы р  — «тяжелы й»,  «мумс ы /$ — «завистливый», дже ц и л — 
«легкий»,  к^атты  — «жесткий»,  мы лай ы м — «мягкий».

Словообразования имен прилагатель ны х

Г р а м м а т и ч е с к и й  с п о с о б

-ры — джэзры  — «летний»;
-кы — ы чкы  — «внутренний»;
-лъ — куш лъ < .куч ли  — «сильный»;
-эм — котэ рэ м — «тощий», цувэ — ок к^увэ — «беловаты й» (аф 

фикс -кува присоединяется только к слову — «б елы й ») ;
-кы — пъ с такы  —- «ф исташковый»;
-йы —  даш вай ы  — «степной»;
-дззы — зэ р дэ зы  ( кэ лдвдш ) — «золотошвей» (зар  — «золото», 

дуз  — «в ы ш и в ать ») ;
-цыр — уч^ы р (ц уш )  — «летучий»;
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-льщ — с э п лы к  — «палка для ручки лопаты»;
-ын — толы н (ай )  — «полная (луна)»;
- ма — б ы р ама (кэ лъ т)  — «винтовой (клю ч)»;
-лы — таллы < С (тат— лы ) — «вкусный».
ыш//иш— ш — э р ы ш  — «б еловаты й»,  ког иш  — «синеватый»,  с ар- 

ры ш  — «желто ваты й»;
-ганч — ц,ы зранч (ср. цёз K im i—  б ах и л о дам)  —  «жадны й» (МК, I, 

31 5) ;
-инди— эки нди  б увдай  — «посевная пшеница» (ср. экш д1 тар ы р — 

МК, 1 ,1 5 8 ) ;
-ынч — аш ы ры нч, — «поспешно»;
-ьш — буры м ( кочэ)  — «крив ая улица», сары м сы йы р — «дойная 

ко ро ва» (ср.: у М ах муда Кашгарского  встречаем 6ip с а?1м, с ут, 
6ip  п л1м эт... (МК, I, 378);

-рыч//рыш — с авары ш  ( джун )  — «шерсть  для обработки трепанием 
за один раз»;

-рана (ры на— к^ана) — джаш ран а — «малень кая»;
-дэр — мэ млэ дэ р  — «приветливый»;
-к — ты ллак  (э т)  — «ль няная» (лош адь ) .  Данное слово в таком 

же значении встречается у М. К аш гарско го  (МК, I, 390);  
-чэн — конг ъ лчэн  ( джы г ы т) — «добродушный (парень )»;
-чыл — ах ч ы л — «б еловатый», ц орачы л — «черноватый» (ср. МК. 

1 ,4 3 7 ) ;
-a, -FaH — к^апаран ийт — «кусаю щ ая со б ака»;
-эл — туг э л — «полный»;
-чанг — ы ш танчанг  — «человек в штанах».

П у т е м  р е д у п л и к а ц и и  
туврэ дэ н  туе р а — «с амая прямая (до ро га)»;  
авы рды нг  авы ры  (г ун а)  — «тяжелее тяжелого  (грех )»;  
эччы ны н, эччы сы  ( пъ й ас ) — «горше горького ( лук)»;  
ш ы ры нны ц ш ы ры ны  (п ар зан )  — «слащ е сладкого  (дитя)»;
'войды м — вэ й ды м (джэ р лэ р )  — «глубокие-глубокие (ямы )»;
с эмы с  — с эмы с  (ц ой лэ р )  — «жирные-жирны е (б араны )»;
туп — тузув ( иш )  — «хорошая (раб о та)»;
ц,уп — Щ йув (э в к ат)  — «жи дкая (пищ а)»;
ры п — f ы ррам ( вэй ы н) — «нечестная (игра)»;
с уп  — с улув  (ц ы з)  —  «крас ивая (дев уш ка)»;
бы с  — пы ты н (й е ты к)  — «целые сапоги»;
ц уп— ц уру (кы дь щ )  — «пустой (ко лодец)»;
том — томалоц . ( с а щ а )  — «кругленький (камен ь )»;
ц аб  — $ар а (джы н )  —  «черная-пречерная (ш ерсть )»;
лы м — лы м с ув — «полная-преполная (в о да)»;
ап п щ Ц ап  — ai  ̂— «белый (хло по к)»;
с эппа — с эв ( б э лэ )  — «здоровый (ребенок)»;
чы ппа — чин (г э п )  — «правдивое (сло во)»;
ком-кок  — «синий-пресиний» (ср. МК, I, 317);
с ап  — с эры  — «желтый-прежелтый».
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С и н т а к с и ч е с к и й  с п о с о б

Данно е словообразование происходит при помощи словосоче
таний, сложны х и парных слов путем аттрибутивно-определитель- 
ной ф ормы. Составные прилагатель ные образую тся из сочетания: 
определение-I-определяемое, по длежащ ее +  сказуемо е — бы р г эв- 
ли < б и р  г ап ли  джы г и т, %ава рац  (мата)  — «го луб ая материя» (х а- 
ва — определение, р ац — определяемое слово); чачы  узун  (х аты н )  — 
«длинноволосая женщина» (чачы  — определение, узун  — определя
емое) ;  б увдай  рац  (%ы з) — «с муглая (дев уш ка)»,  доел, «пшеничный 
цвет» ( б ув дай — определение, р ац — определяемое), ачы к цоцы л — 
доел, «друг с открытой душой»;  май да г ап  адам — «сплетник», цы - 
зы щ ан  ( б ала)  — доел, «парень  с горячей головой», джа%лы  тез 
(ки ш и ), авзы  бош < .ог зи  буш  (х ати н ) : авзы  — подлежащее,  буш — 
сказуемо е;  хаты н ц улы  (э р как) , бе азар  киш а.

С л о ж н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы е  такого  типа состоят из 
дв ух  или более слов и вы ражаю т одно значение: н ы мджан  ( адам)  
(ни м — тадж. «половина», джан  — тадж. «душ а») — «слабенький 
(человек)»,  й ертэпи ш ар (зар далы )  ( й е р тэ О р та  —  рано, пиш ар — 
с п е лы й ) — «скороспелый (урю к)»,  бахти й ар (ц ы з) (б ах т — «сча 
стье»,  йар  —  «друг»)  — «счастливая (дев уш ка)».

П а р н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы е  образую тся от сочетания 
дв ух  прилагательных. К ажды й компонент парного прилагательно 
го произносится под самостоятель ным ударением.  Парные прила
гатель ные на русский язы к переводятся по смысловому значению 
одним словом: ачь щ -чачы ц  — «открытый»,  п ас -б алан д (дже р лар )  — 
доел, «хо лмистая местность», соры -^аш ^а — «желтая с белым 
лбом», катта-ки ч чи  — «большие и малы е (жители данной местнос 
ти )»,  ца:%р-г азап  — «гнев».

С е м а н т и ч е с к и й  с п о с о б

Он образуется путем адъективации причастной ф ормы глаго 
ла.  Например, атас ы ны ц  ды вас ы ны  алг ан  ( б ала)  — «сын, которо 
го благословил отец»; уры ш ц ан джи г и т — «парень, который др ал 
с я»,  ке лэс ы  джы л — «будущий год», джы рар джо л — «дорога,  по 
которой ходят» и др.

Местоимение

В  исследуемых говорах кипчакской диалектной зоны л и ч н ы е  
м е с т о и м е н и я  имею т ф орму: мен, сен, о во (в о л)  (в ед. чис
ле) ,  бы з/ / бы зар/ / бы злар, сы зЦ сы зарЦ сы злар, олаЦ воларЦ вола (во 
мн. чис ле) .

Склонение личных местоимений I группы говоров (Б улмас,  Гу- 
б алак,  Чавкай, К°зоь;ли, Этак,  Г у в у л г а ) :



Е д. ч и с ло

Им. мен „ я“ сен „ты “ Xоо

Р од. мениц сениц оныц
Вин. мени сени они
Дат.-напр. мецгэ сецэ она
Мест. мендэ сендэ онда
Исх. меннэн сеннэн оннан

М н . ч и с ло

Им. б ы з „ м ы “ сыз „вы “ олар „они
Род. б ыздын сыздыц олардыц
Вин. бызды сызды оларды
Дат.  — напр. бызга сызга оларга
Мест. бызда сызда оларда
Исх. быздан сыздан олардан

II группа говоров (Т ало^тепа, П ачкамар,  Рармистон, У сманда-  
ра, Апарди, Сийрак, Б елибойли, Б аттош и др.).

Е д. ч и с ло

Им. мен „ я‘‘ сен „ты“ во „он“
Род. мениц сеныц вон ыц
Вин. мен ы сены воны
Дат.  — напр. менгэ сенгэ вонга
Мест. мендэ сендэ вонда
Исх. меннэн сеннэн воннан

М н . ч и с ло

Им. быз „мы “ сыз „вы “ волэр „они
Род. б ыздын сыздыц,  сызныц волэрды ц
Вин. бызды сы зды волэрды
Дат.  --  напр. бызга сы зга во лэрга
Мест. бызда сы зда волэрда
Исх. быздан сыздан волэрдан

К у к а з а т е л ь н ы м  м е с т о и м е н и я м  относятся: во//о — 
«тот»,  б уЦ б ы — «мы »,  булЦ бо  — «этот», шуЦ шулЦ ш оЦ шы  — «этот 
самы й»,  ош аЦ вош а — «та»,  энавЦ анавЦ энавы  — «тот самы й»,  мэ - 
новIJманавЦ мэнэвы / /мы нов  —  «во т этот», х э  ц анэвы  — «тот (ко 
торый находится далеко  о тсю да)»,  цанэвы , аны кай , мэны кай .

Проф. Н. А. Б аскаков,  об ъ ясняя происхождение местоимений 
ман ав, мы нав, ман а, мы на, назы вает их указатель ны ми относи
тельными местоимениями117. Местоимения аны кай  и ман ы кай  про 
исходят и з:аны , ан а — «вот»,  ман ы , ман а — «во т», кай  экэн г ой  
(ц аны  экэн г ой ) , ц аны кай  (ман ы  екэн рой) ман ы кай 118.

117 Н. А. Б а с к а к о в .  К аракалпакский язы к, ч. I I , М., 1952, стр. 274.
118 Т ам же, стр. 298.
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У казатель ны е местоимения (кроме аны кай , ман ы кай ), как и 
личные, склоняю тся с притяжательными аф ф иксами по падежам:

Им. О „тот* бы „это т“ мынав „этот мы „это“ шо „тот
самы й11 самый*

Род. оныц быныц мынавдыц мыныц шоныц
Вин. оны быны мынавды мыны шоны
Дат.-напр. она быца мынавга мыца шоца
Мест. онда бында мынав да мында шонда
Исх. воннан быннан мынавдан мыннан шоннан

Оны ц атас ы  бы ны ц ам атас ы  волады  — «его отец яв ляется и от
цом того», оннан бы  киччи  — «этот младш е того», бы ны м — цы - 
зы м, оны м — улы м — «та —  дочка моя, а тот — мой сын»; чевэр 
теры мчи  шы ны ц енэсы  —  «ударница (па сборе хлопка) его мама»;  
бы  г апты  вош а ай тты  —  «это сказал тот»; абы т боп ц аг ан да мы нав  
ке лди  — «во  время обеда приехал этот самы й», кечэки  ве ч е рда бы  
цош ь щ  эй тты  — «на вчерашнем вечере вот этот спел песню», во 
кунг и  той да мы нав тамадалы ц  ц ы лды  — «на той свадь бе вот этот 
был тамадо й»,  оны ц кучи  мы ц а дже тады  — «его силы хватит и на 
это».

В о з в р а т н о е  м е с т о и м е н и е  возЦ оз склоняется по паде 
жам и с притяжательными аф ф иксами:

Им.
Род.
Вин.
Дат.  — напр. 
Мест.
Исх

воз
возыныц 
возыны 
возыга 
возы да 
возы дан

возлары
возларыныц
возларыиы
во злары га
возларыда
возларыдан

В озы м п э хтэ кэ рди ц  $ы зы  — «я сама —  дочь хлопкороба»; ны ма 
ц,ы сац возы ц ц ы лды ц  —  «что сделала,  то сделала ты с ама»;  возы  
во^ы йды , возы  джазады  — «он сам читает, сам пишет», возы цы - 
кы  возы г а б ы лы ммай ды —  «что он делает,  этого он (сам) не заме 
чает»;  возы ц  пы ш ы рг ан оврэ аш , э й н алда возы ц  ы ч, о р г улдэ  озы ц  
ыч —  «сам сварил кашу,  сам и ешь», воз ы йы м — волан  те ш эг и м.

В о п р о с и т е л ь н о е  м е с т о и м е н и е  кы м, как во всех 
го в о ра^узб екс ко го  язы ка,  употребляется только в отношении лю 
дей. Оно изменяется падежны ми и притяжательными аф ф иксами. 
Например, кы мды ц , кы мда, кы мг а, кы мда, кы мнан: бы  г апты  кы м- 
нан й еш и тты ц ? — «ты от кого слышал этот разговор?»,  кы мда 
кы м ш ы  п алван  мы нан кур аш аман  ди сэ , давр ар а чы хсы н  —  «кто  
хочет бороться с этим борцом, пусть  выйдет на ковер»; кы мды ц  
дар ды  кы мда бос а ц.ойы вары ц вой насы н  —  «пусть  не меш ает ник
то тем, кто лю бит (букв,  «кто к кому имеет дело, пусть  играет се 
б е») .  Местоимение ки м изменяется также при помощи аф ф иксов
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числа -лэ р  / ]-нэр, -лар // -нар: ки мнэр ке лди  — «кто  приходил», сен  
ки мнэ рди ц  ай б алтас ы  б о лас ан ? — «ты чей лакей?» (букв,  «ты ко 
му служиш ь  топором для того, чтобы порезать других?») .

Т ак же,  как местоимение ки м местоимение не, н и ма изменяется 
всеми производными ф ормами. Примеры: он да не ц .ы лас ан? — «что 
там будешь  делать ?,  б азар дан  ны ма алды ц ?  — «что ты купил на 
б азаре?»,  не де й с э ц ? — «что скажеш ь »,  коклам чаг ы  чимэ учэр  
тун н алар ?  — «весной что летаю т — журав ли?»,  э в да не атты ц ? — 
какли к  — «что на охоте отстрелил? —  курапато к», нег э  ке лди ц ? — 
«за чем пришел?», ц ой дан  нечэв с атты ц ?— «сколько  баранов про
дал?»,  неччи киш и ке лди ? — «сколько  человек приходило?», сен 
энэц ди ц  нечэнчи б алас ы ? — «ты который по счету ребенок у своей 
матери?».

Местоимение цайсы  — «который» употребляется в атр и б ути в 
но-оп редел ительной ф орме: ц ай с ы  тра^ты р с е н и ки ?— «какой 
трактор твой?», цай сы  укэ ц  и н с ти тутка кы рды ? — «какой брат 
(твой) поступил в институт?», цай с ы  бавды ц  анары с ан, ц,айсы  доюи- 
г и тти ц  CapbLcciH — букв, «ты — гранат из какого  сада,  ты — лю би
мая какого  джигита?».  Местоимения ц ан дай  — «како й»,  ц алай  — 
«как» являю тся и аттрибутивно-обстоятельственпой, и аттри- 
бутивно-определительной формой. Например, ц ан дай , ц ы лай ?— 
«что я б уду делать ?»,  к^андай б ар ай ? — «как я пойду?», ц ан дай  
ы ш лай ман ? — «как я б уду раб отать ?»,  ац в аллар  ц алай ?  — «как 
живете?»,  козы цдъ щ  барлаш ы  ц алай ?  — «как видят твои глаза?»,  
и ш лар к^андай? — «как дела?»,  ц ан дай  ы ш лар цы лы п ц ой ды ц ? — 
«что ты наделал?».

Местоимение к^анча — «сколь ко» яв ляется аттрибутивио-опре- 
делительной формой. Примеры: ц анча ы ш б аджар и лды ?  — «ско ль 
ко выполнено работы?»,  мэ ктэ бь щ ы зда ц анча оцувчы  б ар ? — 
«сколько  учеников в вашей школе?»,  щ н ч а ма:лы м б ар ? — сколь 
ко учителей?» ай джащ а, щ й дже р да, кай ах та?  — «где, на каком 
месте?»,  ц ай дже р дан ? — «о ткуда?» относятся к сложным местои
мениям и состоят из компонентов: ц ай  — «како й»,  джац  — «сторо 
на», î a — аф ф икс направительного падежа;  ц.ай— «како й»,  джер — 
«место», да  — аф ф икс мест, падежа,  ц ай  — «како й»,  дже р а — 
«место»,  дэ н  — аф ф икс исх. падежа.

Это аттрибутивно-обстоятельственные ф ормы в направительном, 
местном и исходном п адежах 119. При помощи местоимения кай - 
ти п < (ц ,алай  е ти п )120 — «каким образом, как сделав» о б разуется 
аттрибутивно-обстоятельственная ф орма. Примеры: ц,айтип ы ш- 
лай с ан ?  — «как ты работаешь? каким образом ты раб отаеш ь ?»,  
атам в о ль т ц ас а ц ай тамы з? — «что будем делать ,  если умрет мой 
отец?», пы й эда цай ты п ке лди ц ? — «как ты смог добрать ся пеш
ком?».

119 См.: Н. А. Б а с к а к о в .  К аракалпакский язы к, ч. II, стр. 298.
120 О происхо ждении во просительных местоимений см.: Н. А. Б а с к а к о в .  

К аракалпакский язы к, ч. I I , стр. 295— 301.
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Н е о п р е д е л е н н ы е  м е с т о и м е н и я  о б р а з у ю т с я :
1) путем присоединения к вопросительным местоимениям ки м — 
«кто»,  н и ма — «что», ц анча — «сколь ко» слова а лла :  аллак и м — 
«кто-то», аллан и ма  — «что-то», аллан е р с а  — «что-то», алла  цан- 
на —  «сколько-то»;

2) путем присоединения к вопросительным местоимениям ким — 
«кто», ни ма —  «что» связки -дир: ки мды р ке лди  — «кто-то пришел», 
ни мади р воц ы лды  — «что-то было прочитано»;

3) путем присоединения аф ф иксов -ар, -ан, -ов к слову бир —1 
«один»: би ран киши ке лади ми  — «кто-нибудь  придет», бир нерс а 
ды ды ц ми  — «ты что-то с казал»,  бы рар авы з соз — «одно слово», 
бы ран ки мс а кор уммады  — «никого не было видно», бы ров чацы р- 
й апты  — «кто-то зовет».

О п р е д е л и т е л ь н о е  м е с т о и м е н и е  %ар ким — «ка ж 
дый» х ан н ы ма< %ар ни ма — «всякий (предмет)»,  %ар нерс а — «в с я 
кая вещ ь » («что бы ни б ы ло »),  %ар ц ачан  —  «вс егда»,  %амма, б а 
ры  — «все» субстантивируется в ф орме ц аркы мды ки  возы ра, ой  
коры нар козы г а, ц анны маны  г ап ы р авур ма —  «не болтай всякую  
чушь», %арнерсаны йам вэхты  бар  — «всему свое время»,  %ар кы м 
цы са возы г а ц.ы лады  — «кажды й,  кто сделает что-то плохое, то 
сделает для себя», адамн ар ды ц  бары  джы й и лды  — «все лю ди в 
сборе».

О т р и ц а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  образую тся путем 
присоединения к вопросительным местоимениям ким — «кто»,  ни 
ма  —  «что», не рс а —  «вещ ь »,  ц ан дай  —■ «како й»,  ц ай дже р  —  «ку 
да»,  слова щ ш : хи ш ки м — «никто», ц и ш ты ма —  «ничто», \иш нер- 
с а — «ничего», ц и чц андай  — «никакой».  Примеры: %ишким ко р ум
мады  — «никого не видно», ме н хси ш ты ма ды мады м — «я ничего не 
говорил», %иш ц ан дай  uiu болг ан ы  джоц  — «ничего не случилось».

Р А ЗН О Р О ДН А Я  ДИ А ЛЕ К Т Н А Я  ЗО НА

Древние связи узбекского  и таджикско го  народов в хозяйствен
ной и культурной жизни благотворно взаимовлияли друг на др у 
га, что привело к образованию  двуязы чия. В  настоящее время 
тщательное изучение этого явления имеет большое историко-линг
вистическое значение. Общение на двух язы ках  представляет собой 
исторический процесс в жизни этих народов. По словам JI. В. О ш а
нина, «узбеки,  как и таджики,  являю тся потомками местного хо- 
резмийско-согдийско-бактрийского пласта населения»121.

В трудах  академика Б. Г. Г аф урова, посвященных истории 
таджикско го  народа, до казы вается неотделимость  этногенеза у з 
беков от этногенеза таджико в :  «У силилось  смешение тю ркских на 
родностей с согдийцами и хорезмийцами, с сакско-массагетскими

121 Л. В . О ш а н и н .  Антропологический состав населения Средней Азии 
и этногенез ее народо в, т. I I , Е реван, 1958, стр. 71.
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племенами, причем у складываю щ ейся таким образом народности 
преобладаю щей о казалась  тю ркоязычная речь. На этой основе и 
ф ормируется узбекский народ, вобравший в себя, таким образом, 
как и другие народы Средней Азии, культурное наследие древних 
ее обитателей... Именно в этот период широкое распространение 
получило выражение «турку-то жик» (турк и таджик) для х ар ак
теристики двух основных этнических элементов населения Средней 
А зии»122.

Применяя выражение «турку-то жик»,  па кровное этничес 
кое и антропологическое родство узбеков и таджико в  указы в ал 
Алишер Навои. Он называл свою красавицу «тю рко-таджикской», 
ресницы у которой таджикские, а глаза — тю ркские (т. е. узб ек
ские) .
«Нигори турку то жикам кунад сад хона вайрона,
Б а— дон мижгони то жиконаву,  чашмони турко на»123.

В идный историк Средней Азии А. Ю. Якубовский писал: «едва 
ли кто-нибудь из специалистов-историков может сейчас отрицать 
тот ф акт, что в VI I  в. накануне арабского  нашествия в Среднюю 
Азию  в Ш аше, Фергане, Х орезме, Т охаристоне и Согде, понимая 
под последним не только долину Зеравш ана но и К аш кадарьи,  на
ряду с согдийским, тохаро-бактрийским, хорезмийским населением, 
говорившим на язы ках иранской системы, жил народ, говоривший 
на язы ке тю ркской системы. В руках археологов и историков име
ется огромное количество ф актов, указы ваю щ их па проживание в 
пределах Междуречь я в V I —VI I  вв. не только тю рков кочевников, 
но и тю рков о седлы х»124.

С антропологической точки зрения это не подлежит сомнению, 
так как узбеки и таджики вклю чили в свой состав один и тот же 
древний местный европеоидный пласт населения, который в даль 
нейшем на территории У збекистана был лишь в той или иной сте
пени монголизировап по типу и почти полностью тю ркизован по 
яз ы ку125. В своем лингвистическом труде «Суждение о двух язы 
ках » Алишер Навои писал: «Эти два народа (узбеки и таджики — 
А. Ш .) во всех своих поколениях сильно перемешаны друг с дру 
гом. И между тем и другим народом наблю дается смешение и об 
щение, а разговор между ними, понимание ими друг друга беспре
пятственны»126.

122 Б. Г. Г а ф у р о в .  История таджикско го  народа, М., 1955, стр. 32— 34, 
47 ; Е г о  ж е .  Т аджики. Древнейш ая, древ няя и средневеко вая история, М., 
1972, стр. 137— 139; 193— 214; 215— 332.

123 А л и ш е р Н а в о и й. Асарлар. У нбеш томлик. Девони Фоний. Н аш рга 
тайёрловчи ф илология ф анлари доктори, проф ессор ^  а м и д  С у л а й м о н .  
Б ешинчи том (I I  кито б), Т ошкент, 1965, 276-бет.

124 История народов У зб екистана, т. I, АН У зССР , Т аш кент, 1950, стр. 9.
125 Л. В . О ш а н и н. Антропологический состав населения Средней Азии и 

этногенез ее народов, стр. 53.
126 См.: А л и ш е р  Н а в о и .  С уждение о дв ух  язы ках  (перевод А. Малехо -  

во й). Сочинения в десяти то мах (на русско м язы ке) ,  т. 1, Т ашкент, 1970, 
стр. 110.
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В киш лаках, где проживаю т узбеки и таджики,  таджикс кая 
речь узбеков и узб екс кая речь таджико в  в повседневном быту яв 
ление обычное, и поэтому неудивительно взаимопроникновение слов 
и отдельных грамматических форм в этих язы ках.  В резуль тате,  
мы имеем в таджикско м язы ке слова и грамматические ф ормы, 
присущие узб екско му язы ку и, наоборот, в узбекском язы ке име
ем слова и грамматические ф ормы, свойственные таджикско му 
язы ку.  В следствие этого, во многих местностях У збекистана и Т ад 
жикистана возникло двустороннее общенародное, территориальное 
двуязычие.

В озникновение и развитие двуязы чия изучается в нескольких 
аспектах,  в том числе и в лингвистическом127. В последние годы 
проделана некоторая работа в лингво-социологическом плане ис 
следования двуязычия.

Проф. Ю. Д.  Дешериев пишет, что «типы двустороннего дв у 
язычия не свидетельствую т о наличии тенденции языковой смены. 
В социальном плане дв а взаимодействую щих язы ка о казываю тся,  
если можно так сказать ,  равновеликими, т. е. играю т почти одина
ковую  роль в общественной жизни их носителей»128.

В резуль тате непрерывного исторического процесса у населения 
иизовья К аш кадарь и,  говорящего паралелыю  на двух (узбекском 
и таджикско м) язы ках,  сф ормировались  общность территории, язы 
ка,  экономической жизни, куль туры  быта, и психического склада.

Это привело к образованию  разнородной диалектной зоны на 
данной территории. К ак резуль тат смешения и взаимопроникнове
ния местных говоров узбекского  и таджикско го  языков  на терри
тории разнородной диалектной зоны низовья К аш кадарь и истори
чески сложились  двуязы чные говоры.

Некоторые ф онетико-морф ологические особенности 
двуязы чны х говоров

Носители исследованных нами двуязы чны х говоров низовья 
К аш кадарь и проживаю т в киш лаках Фазли, К амаш и (У ль янов 

127 Л. В . Щ  е р б а. И зб ранные работы  по языкознанию  и ф онетике, т. 1 ,Л.,  
1958, стр. 47— 53; А. А. Р е ф о р м а т с к и й .  В ведение в языкознание, М., I 960, 
374— 376; Г. П а у л ь .  Принципы истории язы ка, М., 1960; А. К. Б о р о в к о в .  
У зб екс ко -таджикс ко е двуязы ч ие и вопрос о взаимовлиянии таджикско го  и у з 
б екского  язы ко в , «У ченые записки Ин-та во сто ко ведения», 1952, вып. IV, 
Ю. Д. Д е ш е р и е в .  Б ацбийский язы к, М., 1953; Дискуссия по проблеме с уб 
страта, «Д о клады  и сообщения Ин-та язы ко знания АН С С С Р », 1956, вып. IX ; 
О. П. С у н и к, Ю. Д. Д е ш е р и е в ,  К.  М.  М у с а е в, Э.  Г.  Т у м а н я  н. П роб 
лемы  дв уязы ч ия народов СССР . Т езисы до кладо в  конф еренции, посвященной 
вопросам взаимо действия и взаимо об о гащ ения язы ко в  народов СССР , К азань , 
1964; В . В . В и н о г р а д о в ,  Ю.  Д.  Д е ш е р и е в ,  В.  В.  Р е ш е т о в,  Б.  А.  С е 
р е б р я н н и к о в .  О сновные итоги и задачи разраб отки вопросов письменности 
и развития литературны х язы ко в  народов СССР , В Я , 1963, № 3; Ю. Д. Д е 
ш е р и е в .  П роблема дв уязы ч ия, Т езисы до кладо в  IV М еждунаро дно го  мето ди 
ческого  семинара препо давателей русского  язы ка вузо в  социалистических стран, 
М., 1961.

128 Ю. Д. Д е ш е р и е в .  Закономерности развития и взаимо действия язы 
ко в в советско м общ естве, М., 1966, стр. 338.

82



ского района) Паргуза,  Нартп баланд,  М игжагул,  Касан (Кас-  
санского района),  Анарбулац,  К^изилмазар (Камашинского  райо 
на) ,  К,ушкул, Г улшан, Яшилкул,  Мобика, Рузор (Г узарского  райо 
на) ,  Х оджаибро^им, Б ешкутан,  Т удачарбаг,  Б аш чарб аг (Дехкана-  
бадского района).  Они общаю тся между собой параллельно на 
дв ух  язы ках  (на таджикско м и одновременно на узбекском с тад 
жикским акцептом), смеш ивая слова и выражения обоих языков. 
Например: ц улэ г ъ мн ъ  тэ къ г а бир урди , ли н г и м б э лэ  болдъ  (лит. 
орф. ц улори мни нг  таг и г а бир урди , икки оёг и м ю цори г а кутари ли б  
й и ц и лди м)  — «он ударил меня по уху,  и я упал,  задрав  ноги вверх»;  
ли н г и мдэ н  э лдъ  (лит. орф. оё г и мдан  олди )  — «потянул за ноги» 
(Касан,  Нартп б аланд);  дэ дэ м урдъ  йэк ш эпэлэк, рои м б о лду мэ - 
М дтэ лэ ц — «отец дал пощечину: щека вся посинела».

Население данной территории, от мала до велика,  очень легко 
переклю чается с одного язы ка па другой. Т ак, представители ис
следованных нами двуязычны х говоров параллельно калькирован-  
но (когда говорят по-узбекски, употребляется узбекский эквива 
лент, по-таджикски — таджикский эквивалент) употребляю т сле
дую щие пословицы: кэмпи рни  дэ рди  розэЦ дэрди  кэмпи р р о з э  

(М игзагул);  ос мэн б э лэ н д, йер %э ттщ Ц э с мон  бэ лзн д, зэми н  
с эхт (М о б ика); ус ул нэг эрзчи ни  ^ули г э Ц ус ул бэ дэс ти  нз- 
г эрэчи  (К ас ан);  уг ри ни  ц э рщ ч и  урди Ц дуздрэ  цэрэцчи  зэ д 
(К,ушкул), нэдэн- дос тдэ н  зи й рэк душ ман, зф ззлЦ зз дус ти  нэдэ н  
душ мэ н и  дэ н э  зф ззл (П аргуза) ;  бир мэй и зни  цъ рц къ ш ъ  йебдиЦ  
йэк мэ ви зрэ  чи лкэс т х ордэ с т (Яш илкул);  тэй й эр ош г э бэкэвулЦ бэ  
эш и тэй эр б э кэ вул ( М и гжагул) ; икки внбеш  — бир оттузЦ ду понз- 
д э — йэк ей (Б еш кутан);  ог ру болу, и неэф ли  болЦ дузд бош у, бэ- 
инеэф бош  (Апо рб уло ^); узри  г унэудан, бэ дтзрЦ узрэш  б здтзр  зз  
г ун э % (К^изилмозор).

Здесь  на всяких оф ициальных (собрания, конф еренции, зас еда 
ния) и неоф ициальных (свадь бы,  праздники, траур) сборах обще
ние ведется, естественно, на двух язы ках,  и речь оратора всегда по
нятна всем присутствую щим. Дети,  проживаю щие на этой терри
тории, ходят в лю бую  (таджикскую  или узбекскую ) школу, по 
усмотрению  родителей.

Элементы данных языков  не вытесняю т друг друга, а употреб 
ляю тся как слова-синонимы, например: ц.уйЦ гусфанд — «б аран»,  
эчкиЦ буз — «козел»,  эш акЦ хар  — «осел».

Е сли в одном из языков  отсутствую т эквиваленты того или ино
го слова, то на замену им приходят слова другого язы ка:  кэ лэ - 
пуш  — «тю бетейка» (тадж.) ,  улоц  — «козленок» (узб .) , ц.эвэк .—* 
«веки» (узб .) ,  эрцэн  — «ар кан » (узб .).

В двуязы чны х говорах имею тся слова, образованные из элемен
тов местных говоров узбекского  и таджикско го  языков,  например: 
отэпъ р (5тэ  —  узб. «отец», пъ р — тадж. «с т а р и к») — «дедуш ка»,  
Знэпъ р (онэ  —  узб. «мать »,  пъ р — т а д ж . ) — «б аб уш ка»,  б э д — 
тадж.  — «потом», кейъ н  — узб. «потом») —- «потом», бэ й зн дмбо
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(бэ  — тадж. «еще»,  йэнэ  — узб. «е щ е ») — «еще».  Нужно отме
тить, что эти образования свойственны лишь данным говорам.

Аф ф иксы степени сравнения (тадж. -тар, узб. -рэц) употреб 
ляю тся в одном слове параллельно: чуцуртэррэц , — «по глубже»,  э%- 
тэ р р щ  — «побелее», мдллэ тэ р р э ц  — «по желтее» (М игжагул).  Аф 
ф иксы исходного падежа употребляю тся в одном слове, причем 
тадж. -аз — как преф икс; узб. -дан — как суф ф икс: дз М эбъ ккэ- 
дан  — «из Мо б икка»,  ъ н кэс  эз К^ъ зъ лчэдэн ке лдъ  —  «этот чело 
век приехал из Кизилчи» (К уш кул) .  Аф ф иксы порядковых числи
тельных (узб. -инчи, -нчи, тадж. -ум-йум) присоединяю тся к тад 
жикским словам:  сейумъ нчъ  съ нфгэ муаллъ млъ к  ц.ъ лэдъ  — «он 
работает учителем третьего класса» (Анорбулок;).

Аф ф икс узбекского  числительного — эв, таджикско е местоиме
ние мэ —  «мы » употребляется в узбекском слове: и ккэ въ мэ  — вдво 
ем», уч ч э въ мэ  — «втроем» (Нарти б аланд).

У збекский аф ф икс -миш, присоединяясь  к узбекско му глаголу 
вместе с таджикским причастием прошедшего времени к ар а< к ар - 
да, о бразует таджикско е наречие образа действия й уг урмъ ш  кэрэ  
кеттъ  — «уш ел бегом» (Т удачорбоц). \

Т аджикско е местоимение энклитики (3-е л.) -аш присоединя
ется к узбекско му слову: тъ ръ кчъ лъ г эш  йэхш ъ  — «жизнь  у него 
хорош ая» (Х о джаиб ро ^им). -чи продуктивный суф ф икс, образую 
щий имена деятелей, -ми — постпозитивная вопросительная части
ца, продуктивно употребляется в речи населения данной террито 
рии низовья К аш кадарь и.

К ак видно из вышесказанного, узб екско -таджикское дв уязы 
чие — процесс двусторонний, который о казы вает плодотворное 
влияние не только на словарный состав, но и на ф онетический и 
грамматический строй данных язы ко в 129.

В исследованных нами говорах имею тся следую щие шесть глас 
ных фонем: передние — ъ (и) ,  е, э; задние — у, о; смешанные — о 
( у ) ;  огубленные — у, о, о ( у ) ;  неогубленные — и, е, э.

Р ассмотрим некоторые особенности указанны х гласных звуков. 
Г ласный верхнего подъема [и] в зависимости от характера слога 
или же под воздействием ударения подвергается изменению. В кон
це слова и в закрыто м слоге в соседстве с согласными —  ц ,  х, f  

зв ук [и] приближается к |е]. Примеры: бех, ме х , тер, (лит. орф. 
ми х  —  «гвоздь»,  t u f  — «но ж») .  В говорах К уш ку л, Яшилкул,  
Анорбуло,^ [и] диф тонгизируется в произношении слов суй ъ и с те- 
мол< .с уи и с те мол — «злоупотребление», с уй щ ас д< .с уш \ас д — «по 
кушение».

После среднеязычного [й] и после согласных ш, ж,  ч, [и] с у жа 
ется ( й ъ г и т— «парень, съ йоу — «чернила», джъ г э р  — «печень»),  
а при произношении таких слов, как г рь ш лщ  — «село», г ы жи р  — 
би джи р  — «звуко по дражание», г ы р р о м— «нечестность» и др. [и]

129 м  м _ М и р з  а ев .  Б ух арс кая группа говоров, А ДД, Т аш кент, 1965, 
стр. 8— 11, 17, 56, 65— 67.
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переходит в [ы]. В безударном открытом слоге таких слов, как 
къ тэ б  — «книга», бъ чЗц  — «но ж»,  бъ рг э  — «вместе»,  ддр ч э < дэ р ъ - 
чэ — «окно», х э р дэ р К х э р ъ дэ р  — «покупатель »,  пош тэн< .пош и дэн
— «о девать » |[и] редуцируется и попадает в нулевое положение130. 
Фонема [и] в словах ш иш а —  «стекло»,  сйнэ  — «грудь »,  х ар а  — 
«тускло » произносится с долготой131.

Фонема [е] — гласный среднего подъема, яв ляется устойчивым 
звуком и от ф онетических условий-позиций менее зависим. Этот 
зв ук постоянно долгий. Например: ме ва — «ф рукты», де вэ н э  — 
«б ро дяга»,  де с э м — «если с кажу»,  ке лэ мэ н  — «приду»,  [е] может 
переходить в [и] в словах: уми дв э р > уме дэ р  — «с надеждой», пэ- 
ри ш Зн> пэре ш Зн  — «грустный».

Фонема |[э] — нижнего подъема, в зависимости от ф онетических 
условий и позиций изменяется. Например перед звуком [и]: дурдЗ- 
нэи э с и л — «драгоценный камень». После заднеязычных согласных 
она переходит в заднеязычный гласный [а]: тэ й хар  — «осленок», 
рам — «горе»,  ц ас д — «месть » и др. В  предударном открытом сло 
ге [э] произносится кратко: де р э з  — «длинный», фэцъ р — «ф акир».  
В  системе гласных говоров (Б ешкутан,  Б агчарваг,  Т удачарваг)  фо
нема [о] качественно изменяется и соответствует гласному зв уку 
[а]: ман, сан, тар  в узбекских сингармонистических говорах.

Фонема [у] — верхнего подъема, становится заднеязычным глас 
ным после заднеязычных согласных, ц ,  f  в  таких словах как:  цур- 
бэцэ  — «лягуш ка»,  ц удрэ т — «сила»,  Fyp — г ур  — «зв уко по дража
ние. А в словах с урэ т — «рисунок», Н ус рат — имя собст. [у] слы 
шится с долготой132. В предударном открытом слоге упомянутый 
зв ук произносится кратко  (дутор  — «дутар»,  бутун  — «все).

Е сли в первом слоге слова встречается [о], [у], то в говорах 
(Нарти баланд,  П аргуза,  К асан) во втором слоге произносится [у]: 
б о лду — «был», к улду — «смеялся»,  Злду — «в зял» и др. В некото 
рых говорах (Г улшан,  Яшилкул,  Мо бикка) в конце слова вместо 
[у] произносится звук [и]: з э р дЗ лъ К з ар до лу — «урю к»,  шэфтЗлъ <С 
ш аф толу — «персики».

Фонема [3] — среднего подъема, более закрытый,  огубленный, 
широкий и сохраняю щий свою долготу звук.  Например, в словах 
бэ дэ м, бэг бЗн, 6363  — «миндаль ,  садовник, дедуш ка» этот звук 
произносится с долготой [3] иногда переходит в [э]:■ г ос элэЦ г ус З- 
лэ  — «теленок». В отдельных словах, заимствованных в русском 
языке (дух тъ р , трэхтъ р, чэй нъ к), звук [Л] переходит в (ъ].

Звук ,[.э] в говорах по своим особенностям восходит к губно-губ 
ному таджикско му гласному (Нарти баланд,  Г улшан, М иг 
жагул)  133.

130 Ср.: В . С. С о к о л о в а .  Фонетика таджикско го  язы ка, М.— Л., 1949, 
стр. 21— 22.

131 А. А. К е р и м о в а .  Г овор таджи ко в  Б ухары , М., 1950, стр. 6.
132 Ср.: К. С а и д о в а .  Г овор таджи ко в  Ш аартуза, Душ анб е, 1965, стр. 5.
133 Г рамматикам забони тожики, цисм 1, китоби барои мактаб.\ои олй, Ста- 

лииобод, 1956, 21 -бет.
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Звук [о] [у] — среднего подъема, по своей артикуляции яв ляет 
ся устойчивым. В таких словах, как бос тон  — «сад»,  о р ъ л  — 
«сын» подобно таджикско му гласному сохраняет свою долготу.

В двуязы чны х говорах встречаю тся следую щие согласные фо
немы:
1) губно-губные — б, п, м;
2) губно-зубные — ф, в;
3) переднеязычные — д, т, ж,  ч, з, ш, с, н, л, р;
4) среднеязычные — й;
5) заднеязычные — г, к, нг;
6) глубокозаднеязычные — г, ц, х;
7) гортанный звук —

Двуязы ч ны е говоры характеризую тся наличием согласной фо
немы [ф ], которая не встречается ни в одном узбекском говоре ни
зовья К аш кадарь и.  Фрикативная,  глух ая ф онема [ф] в двуязычных 
говорах встречается во всех позициях.

В говорах Нарти чуцур, Г улшан ф онематическое качество зв у 
ка [ф] несколько утрачено: п ъ р ъ б г э р К ф и р и б г ар — «мошенник», 
П эрэрдт< .Ф арорат — имя собст.

В двуязы чны х говорах встречается переход согласных звуков 
б > в :  х двэ р< .х дбар  — «весть»,  %ъ сэв< %ы сэб — «счет», мэ ктдв <  
мактаб  — «ш ко ла» (К амаш и);  д> т :  М урэ т, Х удэ й дэ т— имя собст. 
(Фазли);  п > в :  дэ с вэ н э < ддс тп э н э  — «наперстник»; г > к:  бэчкЗ- 
нэ < бдч э г э н д — «детский», х э н э к и < х 5н аг и  — «домашний», Зтэш - 
кур дк< отдш г и р э к  — «совок»;  ^> й :  мэ й э н д< мэ %э н э  — «зарплата»;  
п> б :  5п п э ш дк< э бп 5ш дк  — «лейка».

При произношении ф рикативного, звонкого, губно-губного со 
гласного [в]) губы особо не смыкаю тся.  Например: де вэ л — «сте 
па»,  мэ дг э в  — «ко ро ва»,  дэ рэ в  — «быстро» (К ас аи ) .

Зв ук Й  яв ляется самостоятельной фонемой, служащ ей для 
различения значений слов. Этот зв ук обычно выпадает:
1. В  начале слова: э з ум< х е з ум — «дро ва» (Фазли).
2. В середине слова: г э вэ рэ < г д%в5рд — «лю ль ка» (Нарти чу^ур).
3. В конце слова: пэг э< .пэг э% — «утро » (К амаш и).

В указанны х выше двуязычных говорах лексические, ф онети
ческие, грамматические элементы представляю т собой паралле 
лизмы синонимы узбекского  и таджикско го  языков.  Они способст
вую т даль нейш ему развитию  и, в известной степени, изменению 
этих языков.  Т ак, узбекский язы к выделяется среди других род
ственных тю ркских языков  (казахского ,  киргизского, татарского ,  
каракалпакско го )  наличием целого ряда таджикских элементов. 
Следует отметить и своеобразие таджикско го  язы ка среди других 
иранских языков.  Эта особенность заклю чается в обилии тю ркских 
и, особенно, узбекских элементов в нем.

Интенсивная ф орма имен прилагательных узбекского  язы ка 
(/ря-/р/;а— «очень черный», ц.ип-цизил — «ярко-красный»,  с ап-с а- 
ри г  — «ярко -желты й»),  отсутствие которой в персидско-таджикском
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язы ке отмечал еще Алишер Н аво и134, имеется в двуязы чны х гово 
рах низовья К аш кадарь и с таджикскими калькированными сино
нимами, например, узб. ц,дп-ц.дрэ, тадж. съ п-съ йЗ: ц,эп-цэрд кой лэ к  
къ йъ б съ п-съ йэ болуп  ке тэ п ту ( Н арти  б алан д)  — «надев  
черное платье, идет вся черная»;  ^эп-цэрЗ ц эрэ куй д буг дэй нъ  
с ъ п-съ й э ц ъ лэ дъ  (Анорбулоц) —  «головня очерняет пшени
цу», узб. сэп-сэрур, тадж. зэ б -зэ р д: Знэс ъ дэн зэ б -зэ р д торул- 
г энэкэн, экун, ош эннэн беръ  с э п -с э ру$ (М игжагул) — родился 
желты м, с тех пор он желты й»;  узб. ц ъ п-ц ъ зъ л, тадж.  с уп -с урх : 
ц.ъ п-^ъ зъ л элвЗннэн с уп -с урх  э зэ р тъ къ вэптъ  (К уш кул) — «из 
красного материала сшила себе красные ш таны»; узб. эп-пэц, тадж. 
с э п-с э ф э д:бу эппэц  бурдэ й дэ н  с эп-с эф ед нэп б о ладу (Мобикка) —  
«из этой белой пшеницы будет белый хлеб». Наличие таких каль 
кированных синонимов отмечается также в таджикс ких говорах 
на территории У зб екистана135.

Прототипы указанны х форм нельзя встретить  в древних иран
ских язы ках  средневекового периода, а также в современных жи 
вых иранских язы ках,  не подвергшихся воздействию  тю ркских 
язы ко в 136. Эти данные свидетельствую т о калькированном способе 
проникновения узбекских форм в таджикский язык,  таджикских 
ф орм в узбекский язы к посредством двуязычных говоров.

Сужение огубленного гласного [5] в говорах городского типа и 
в некоторых других узб екских говорах (унэ , пун, булэ р , ута , суйэ  
(лит. орф. узб. она — «мать »,  нон — хлеб»,  болор  — «б алка»,  соя — 
«тень ») ,  сохранение гласного [э] вплоть до третьего и четвертого 
слогов в слове (бЗрЗккЗн/ / бЗрэйкЗн— «тот, который пойдет», ке- 
лэ й дъ г э н  — «тот, который придет», Злэ й дъ г Зн — «тот, который 
во зь мет») ,  резкое отличие произносительных норм от других тю рк
ских языко в  (э с тэ й дъ л< аз  тауи ди л —  «от всего сердца»,  девЗль  
дэ р  мъ йЗн  — «стена между участками»,  нЗнъ  знг ур  — «лепешка с 
виноградом», бебэ%5 — «бесценный», рЗст г э п ъ р дъ < г э п  урди , ср. 
тадж. г ап з а д а н — «говорил», букв, «словом ударил»,  г ри бони дан  
Злди  — «схватил за воротник»),  передача самаркандско-б ухарской 
группе говоров и говорам низовья К аш кадарь и значения местного 
и направительного падежей одним показателем (- гэ),  окончатель 
ная утрата сингармонизма в карлукской группе говоров узбекского  
язы ка и становление несингармонистического узбекского  литера 
турного язы ка на основе указанны х говоров — все это, безусловно, 
происходило не без влияния таджикско го  языка.

134 А л и ш е р  Н а в о и .  С уждение о дв ух  язы ках, 1970, стр. 122.
135 А. А. К е р и м о в а .  Говор таджи ко в  Б ухары , М., 1959, стр. 17.
136 В . С. Р а с т о р г у е в а .  О пыт сравнительного  изучения таджикс ких  го 

воров, М.. 1964. c t d . 130.



ЛЕ К С И К А Г О В О РО В  НИЗО В Ь Я К АШ К АДАР Ь И

История народных говоров, яв ляю щ аяся и историей народа — 
носителя язы ка,  имеет первостепенное значение для языкознания.  
В освещении прошлого и настоящего диалектов и говоров важную  
роль играет региональная лексикология, которая занимается изу 
чением словарного состава диалектного язы ка как системы. Б ла 
го даря крупным исследованиям узбекских ученых-диалектологов — 
академико в  В. В. Р еш ето ва1, Ш. Ш ааб дурахмано в а2, проф ессоров 
Ф. Аб дуллаев а3, А. Г улямо ва4, С. И б рагимо ва5, М. Мирзаева6 и их 
учеников по лексике узбекских говоров сф ормировалась  узб екская 
региональная лексикология.

Известно, что представители узбекских говоров были связаны 
непосредственно и опосредованно в различных исторических усло 

1 В . В . Р е ш е т о  в. Лексический состав современной узб екско й прессы, 
сб. «П ро блемы  язы ка»,  т. 1, Т аш кент, 1934; Е г о  ж е .  К^ск^ача узб екча-русча 
лугат,  Т ошкент, 1936; Е г о  ж е .  У збекско-русский сло варь , Т аш кент, 1941; 
Е г о  ж е .  Р усч а-узб екча лугат, Т ошкент, 1942; Е г о  ж е .  Р ус  тилинииг цисцача 
грамматикаси (Приложение к русско -узб екско му сло варю ), Т ошкент, 1942; Е г о  
ж  е. К вопросу о термине «кур ам а» и о «кураминцах», «Б ю ллетень  АН У зС С Р », 
Т аш кент, 1945, № 5; Е г о  ж е .  Современный узб екский язы к, Т аш кент, 1946; 
Е г о  ж е .  Н екоторы е замечания о кар акалп аках  Т аш кентского  о азиса и их язы 
ке, «Б ю ллетень АН У зС С Р », 1947, № 3; Е г о  ж е .  К раткий справочник по 
лингвистической терминологии, Т аш кент, 1951; Е г о  ж е. О диалектно й основе 
узб екско го  литературного  язы ка, сб.: «К  вопросам узб екско й орф ограф ии и 
терминологии», Т аш кент 1952; Е г о  ж е .  К ураминские го воры  Т аш кентско й об 
ласти, А ДД, Т аш кент, 1952; Е г о  ж е .  У збекский язы к, Б СЭ, 2-е издание, т. 44; 
Е г о  ж е .  Р усч а-узб екча лугат, Т ошкент, 1957; Е г о  ж  е. Об узб екско й гр ам 
матической терминологии, сб.: «В опросы  терминологии», М., 1961; Е г о  ж е .  
Р усско -узб екский словарь , У чебник, Т аш кент, 1968; Е г о  ж е .  У збекско-русский 
словарь , Т аш кент, 1972.

2 Ш. Ш о а б д у р а ^ м о н о в .  У зб ек ш еваларннинг лексик составини урга-  
ниш масалаларн, У зтам, 1958, № 2, 30-бет; Е г о  ж е .  У збекский литературны й 
язы к и его влияние на говоры, сб.: «В опросы  диалектологии тю ркских язы ко в », 
т. II, Б аку, 1960; Е г о  ж е .  Т аянч ш а^ар ш евалари лексикасидан, «У зб ек диа-  
лекто ло гиясидан материаллар», т. II , 1961; Е г о  ж е .  У зб ек адаб ий тили ва 
узб ек х алк ш евалари, Т ошкент, 1962; Е г о  ж е .  У збекский литературный язы к 
и узб екские народные говоры, А ДД, Т аш кент, 1963; Е г о  ж е .  У збек ш евала-  
рида лексик мослик ва уларнинг адаб ий тилга муносаб ати, сб.: «У зб ек ш ев а 
лари лексикаси», Т ошкент, 1965; Е г о  ж е .  До^ийнинг ш ева ^ацидаги бир 
муло хазас и, У зтам, 1970, № 2, 46-бет; У збек хал^ ш евалари лугати (М ас ъ ул 
мухаррир Ш. Ш о аб дура^мо но в), Т ошкент, 1971;
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виях с тю ркскими и нетю ркскими народами в экономическом и 
культурном отношениях, а это, безусловно, оставило следы в лек
сике узбекских говоров. И это, естественно. К ак совершенно пра
вильно отмечает академик К. К. Юдахин, межъ язы ко вы е связи 
прежде всего и больше всего о тражаю тся в лексике7.

Лексика диалектного язы ка низовья К аш кадарь и возникла и 
о бо гащалась  различными путями, в первую  очередь она разв ив а 
лась  на базе собственных лексических средств. Основу словарного 
состава говоров данной территории со ставляет общетю ркский ле 
ксический пласт. Среди лексических диалектизмов немало слов, 
которые отсутствую т в литературном языке.  Наличие их связано  
со специф ическими местными условиями. Это понятия, относя
щиеся к местным условиям,  (хлопководство, садоводство, живо т
новодство, зерноводство, ковроделие),  то есть слова, обозначаю 
щие названия жизненно в ажны х понятий. «Сбор и изучение таких 
слов важны  не только для описания особенностей говора, но и для 
обогащения лексики нашего литературного язы ка»8.

Целый ряд слов из словарного состава указанны х выше гово 
ров независимо от произошедших в их составе отдельных ф онети
ческих изменений сохраняет и на современном этапе те лексичес 
кие значения, которые они имели в древности, в том числе: ай а, ал- 
ла^ ан  — «ладо нь », о р л щ  — «козленок»,  ар мутЦ алмур ут — «гру 
ша», Kawiuandi — «жев ал»,  алщ аи  — «восхваление»,  ар вади  — «з а 
колдовал», эм — «лечение», ацы н  —  «ливень» и др.

3 Ф. А. А б д у л л а е в .  Киши отларини ^ис^артиш усуллари, У зтам, 1960, 
№ 3; Е го  ж е .  Х оразм ш евалари, т. I, Т ошкент 1961; Е г о  ж е .  Х оразм ш ев а 
ларининг тасниф и масалаеи. «У зб ек диалекто ло гиясидан матсриаллар», т. II, 
1961; Е г о  ж е .  Диалектал лугат тузиш  принциплари ^а^ида, У зтам, 1966, № 2, 
35-бет; Е г о  ж е .  Х оразм ш евалари лексикаси, сб. «У зб ек ш евалари лексика-  
си», Т ошкент, 1966; У зб ек ш евалари лексикаси (масъ ул му^аррирлар: ф илоло
гия ф аилари до ктори Фатто х А б дуллаев  в а ф илология ф анлари кандидата А^- 
мед И ш аев ), Т ошкент, 1966; Е г о  ж е .  У збек адаб ий тили лексикасининг риво ж- 
ланиши мас алалари, У зтам, 1972, № 6.

4 А. Р у л  о м о в .  Диалектал лугат  ^акида, У зта, 1968, № 4; Е г о  ж е .  
С узлар хаётидан, У зта, 1969, № 4.

5 С. И б р о р м о в .  P axtac ilikka dair qisqaca izahli lurat, T askent, 1935; 
Е г о  ж е .  Фарго на ш еваларининг касб-.^унар лексикаси, Т ошкент, 1956; Е г о  
ж е .  Фарго на ш еваларининг касб -хунар лексикаси, Т ошкент, 1959; Е г о  ж е .  
У зб ек тилииинг Б еш кент район ш евалари ю засидан кузатиш лар, «У зб ек ди а 
лектоло гиясидан материаллар», т. I, 1957; Е г о  ж е .  К асб -^унар терминлари- 
нинг адаб ий тил лексикасида тутган урни, У зтам, 1961, № 3; Е г о  ж е .  Мириш- 
кор ш евасига оид куш имча материаллар, «У зб ек диалекто ло гиясидан материал
лар», II, 1961; Е г о  ж е .  У збек тилининг Андижон шеваси, Т ошкент, 1967; 
Е г о  ж е .  У збек тили касб -хунар лексикаси тадцик;отидан, сб. «У зб ек ш ев а 
лари лексикаси», Т ошкент, 1966.

6 М. М и р з а  е в .  Б ухоро  областидаги узб ек ш еваларини урганиш  учун Ан
кета, Б ухоро, 1955; Е г о  ж е .  Б ух арс кая группа говоров узб екско го  язы ка, 
А Д Д , Т аш кент, 1965; Е г о  ж е .  Диалектал сузлар сб.: «У зб ек ш евалари лек
сикаси», Т ошкент, 1966.

7 К. К. Ю д а х и н .  В клад в таджико ведение, Т руды  института язы ка и ли 
тературы  АН К иргССР , вып. VI , Фрунзе, 1956, стр. 159.

8 III. Ш о а б д у р а ^ м о н о в .  У збек ш еваларининг лексик составини уР га_ 
ниш, У зтам, 1958, № 2, стр. 30.

91



В говорах СТ  низовья К аш кадарь и продолжаю т существовать  
остатки древнейших диалектизмов,  которые в свое время служили 
для отражения родового и племенного образа жизни древних ко 
чевых тю ркских народов.

В ы ражения э в ул ц,ы ды ры п кеттъ , цидирип ке тти ; э в улг а кеттъ  
в смысле «пошла в гости», например, онэм э в ул цы ды ры п кеттъ  
(буквально:  «мама пошла искать  аул») ,  хотъ нъ  э в ул кеткэн  (букв.: 
«его жена пошла в аул» в смысле «его жена уш ла в гости», лит. 
орф. хоти ни  ме ц мон г а кет г а к ) . Нужно отметить, что употребление 
данного выражения относится только к женщинам, независимо от 
того, куда уш ла и к кому ушла.  Интересно то, что в этих говорах 
слово «аул»  отсутствует в прямом смысле (к и ш лак ). Это слово 
сохранилось только в выражениях аулг а ке тди , аул ци дирип кеттъ  
(букв:  «пошла в аул, пошла искать  аул») ,  то есть «пошла в гости».

Различные иноязычные контакты,  происходившие путем терри
ториальных, бытовых, торговых, политических и т. п. соприкосно 
вений, были причиной многочисленных заимствований из других 
языков. Т акие элементы указы в аю т на особенности само сто ятель 
ного развития отдельных тю ркских языков после распада обще
тю ркского языка-основы9. И поэтому в разнообразных узбекских 
говорах развиты лексические пласты, кроме общетю ркского (даже 
общеалтайского) традиционного лексического пласта,  относящие
ся к различным историческим периодам и вошедшие из таджи к
ского, арабского, русского и через русский из других языков.

Нами установлено, что в говорах низовья К аш кадарь и имеется 
огромное число слов, которых нет или же очень мало  в других 
тю ркских язы ках  (например, казахском, киргизском, кар акалпак
ско м),  а также в современном узбекском литературном языке.

В лексике говоров кипчакской диалектной зоны, не говоря уже  
о говорах городского типа, где в настоящее время совершенно нет 
таджикско го  населения, встречается много таджикских слов.

Сравните:

В  дже к аю щ и х  г р уп п ах  гов. 
ни зовь я К аш кадар ь и

В  та д ж .  яз . В  узб . ли т.  яз .

кэлэпуш  „тю бетейка" кэлэпуш дуппи
б эччэ „реб ено к11 бэччэ бэлэ
зэр дэлъ  „ урю к“ зэрдэлу УРИК
сэрпуш  „кры ш ка ко тла“ сэрпуш копцок
гэш тэк „уго щ ение“ гэш тэк ran, зиёф ат
тъ рзмэ „осень* тирэмэ куз
зэмирчэ „дыни“ зэмуча ^андалак
кэдъ  „ты кв а“ каду ковок
кэпчэ „лопата*1 каф ча кичик б елкурак
куррэ „осленок14 курра хутик

9 К. М. М  у с а е в. Значение диалектной лексики в сравнительной лексико 
логии, «С о в етс кая тю ркология», 1973, № 6, стр. 45.
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Кроме того, общеизвестен ф акт о наличии в говорах низовья К аш 
кадарь и пласта,  восходящего к язы ку согдийского периода.

Исходя из основной задачи региональной лексикологии — изу
чения лексики местного диалекта в тематическом и проблематичес 
ком аспектах,  — слова и термины говоров низовья К аш кадарь и,  
диф ф еренцируемые по значениям, исследованы нами в разрезе те 
матических групп.

Общенародные слова, являю щиеся основой лексики говоров ни
зовья К аш кадарь и,  не вклю чены в нашу работу. Исследую тся лек
сические элементы, свойственные лишь говорам данной территории.

Лексические особенности говоров кипчакской диалектно й зоны

Лексический пласт говоров кипчакской диалектной зоны очень 
богат и своеобразен. Он развивается и обогащается с развитием 
жизни народа данной территории.

Рассмотрим слова и выражения,  свойственные говорам кип
чакской диалектной зоны и отличаю щиеся от литературной лек
сики.

Н а з в а н и я  п р е д м е т о в  и я в л е н и й

Арц ац  — «уто к» (ткани).  Арцары ни  кор, бозы ны  ал, энэсини  
кор ^ы зы ны  ал — «посмотри на уток — бери материал,  по
смотри на мать  — «бери до чку» (У збек Дарч а) .

А п тап п ар ас — ( < оф тоб  — «солнце», оф тобпарас т —  «подсолнеч 
ник», узб. лит. яз. кун г а боц ар). Ап тап п арас тан  май  чы рара- 
$ а н — «из семян подсолнуха готовят масло» (Оброн). 

Б эррэ  —  «мясо  трехдневного б араш ка».  Б эррэ  г вш и к^авуры ш щ  
с эз  — «мясо  трехдневного б араш ка хорошо жаритс я» (Тук;- 
манги т).

Б дй  — «начало  торговли частным лицом», «первый почин». С авда- 
ра бай  оч — «начни торговлю » (доел, «открой первый по
чин») (У зуно ва) .

Б э рэ к  — «пельмени» (узб. лит. яз.— ч уч в ар а) . Б э рэ г  о/ сийиштэн 
мэ х е э т г ош  джей и ш  — «пельмени едят, чтобы есть мясо» (X î- 
ло л) .

Б ар дан  — «меш ок для зерна, сделанный из камы ш а».  Б ы р бардан  
арп а йеки синтир чы хты , — «один бардан зерна весит два 
центнера» (К^озо^ли).

Б и лэ рзи к  — «браслет».  Б и лэ г и мди  ах лы р ы — б и лэ рзаг и м джох лы - 
ры , ц,эш ы козы м ш о х л ы р ы  — бы р вортары м джохлы ры  — «р у 
ка у меня белая от того, что нет на руке браслета,  глаза у 
меня озорные оттого, что у меня нет подруг».

Б орбай  — «голень человека».  П алван ды ц , борбай ы  — «голень бор
ца силь ная» (К аманди).

Б ош тан  ( < б э ш тун  — бош  — «го лова»,  тун  — «х алат»)  — «малень 
кий халат, который женщины носят на голове». Б ош таны ц , 
джы рты лы пты  — «твой х алат порвался» (Б улмас) .
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В отав  — «ю рта». Ац. вотавг а джар аш ар  во ла ты зма — «белой ю р
те к лицу пестрая лента» (Мо жо р).

В олд\э т —  «село»,  «аул».  М амам в о лащ тта ты рады  — «мо я б аб уш 
ка живет в селе» (М айдаёб у) .

Г дш тэ к  — (< гэш т,  тадж. — «гулянь е,  про гулка»)  — «зимние со бра
ния мужчин, на которых угощение устраивается кажды м из 
участников поочередно» (узб. лит. яз. — г а п ) . Б иг ин гэш тэк: 
ме ни ки дэ  — «сегодня гэштэк состоится у меня»,  т. е. «сегодня 
я уго щаю » ( Кузинучцор).

Г алтак  — «малень кая ручная тележка».  Г алтак та торп аг  таш ы - 
дь щ — «мы  таскали землю  на тележке» (Г ала) .

F ap ae  — «трубочки». К оп ра ас ты да тор г ар ав  — «под мостом че
тыре трубочки» (загадка — «в ы мя коровы») (Т увулга) .

CaeaF  — «нитка на одно шитьё». Б ы р савар джы п пер — «дай мне 
нитку на одно шитьё» (Апорбуло^).

Х1эччэ  — «рогатина».  \эч чэ  ы с ты да бэччэ, бэччэ ы с ты да ц алп а^, 
ц алп а^ ы с ты да те лп ак  — «рогатина, на рогатине ребенок, над 
ребенком тю бетейка, над тю бетейкой ш апка» (загадка —  
«ю рта»)  (Г уб алак) .

П алах ман — «пращ а».  Kfii3 п алах ман  таш ы , к е тэ ди — «дочка,  как 
камень ,  пущенный из пращи, уходит от родителей» (У шак;- 
теп а) .

П и ли н г к  — «смесь  кислого молока с водой» (из нее сбиваю т сли
вочное масло).  П и ли н э кта ай н алты рс а май ы  чы хады  — «если 
сбивать  плинак, то получится масло» (Каприн).

П ас ы ра —  «уро жай зерна». Б ы р пы т пас ы ра эцты м, батман  бувдай  
чы хты  — «я посеял в степи один пуд семян, получил б атмав  
(т. е. 128 кг) зерна» (О ^тепа).

Р ап ы да — «плоская,  в ф орме лепешки, подушечка» (она надевает 
ся на руку,  на нее кладут тесто, которое затем прикрепляю т 
к стенкам глинобитной печки). Х э мы рды  р ап ы даг а ъ ойы п, 
тэ н ды рг а джэпы и лты рамы з — «тесто положим на рапиду и 
прикрепим в танды р» (К,улбик;а).

Чэпчэ — «неспелая дыня».  Ч эпчзли й и дэ  ы зма, кэттэ ве с а пы ш а- 
ды  — «не срывай чапчу, когда станет побольше, —  поспеет» 
(Б еклар).

Т ы мч а— ( < тумч а ) «малень кий глиняный кувшин». Бы р ты мча 
с увды  бы р ы чы п цойды  — «он зараз выпил один кувшин во 
ды » (Перон).

Т дкэка — «вы деланная шкура козы». Т зкэки дэн йетик тиктирип- 
ти  — «он сшил себе сапоги из шкуры козы» (К ераит).

Х ы рджы нча ( < %уржун ч а) — «переметная сума,  в которую  кладут 
иглы, нитки, бусы и другие мелочи» (Т ало^тспа).

Н эпрэч  — «мешок,  для постельного белья, сшитый из коврового 
паласа».  Н эпрэш тэн тош г к ап тош а — «возьми постель из 
напрача и стели» (Х ^ардури).

Т араш а — «дро ва» (узб. лит. яз. — ути н ). Т араш а джары п пе, чай  
ц ай н атаман  — «наломай мне дров, я вскипячу чай» (Ж омуз)'.
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Т эмчъ  — «капля воды». И лг эри  кы ш  узун  ы й и мы здан томчъ  та- 
май ы ды  — «рань ше всю зиму капало  с потолка» (Дурмо н).

Ч ы м—  «дерн».  И й те вэрэг и ни  чы м ман ан  джавамы з  — «будем об 
клады в ать  дёрном во круг до ма» (Сийрак).

Ч ащ а  — «складной но ж» (узб. лит. яз. ц аламтар аш ) . Ч ащ а ма 
нан цавы н сойы п п омай ды  — «складны м ножом невозможно 
резать  дыни» (Т уртсари).  i

С ума ла к — «каш ео б разная пища из пшеничного солода и муки». 
Б э :э р дг  с умалак  ц ы ламы з  — «весной сделаем с умалак» (Oi  ̂
туили) .

Меш  —  «б урдю к» (мешок из шкуры для хранения и перевозки во 
ды ).  М е ш тан мы здай  с ув ал — «из меши возьми холодную  во 
ду» (Дурман).

М онды  — «разбитый кувшин из глины». К улал мон ды дан  с ув ы ча- 
ды  — «гончар пьёт из разбитого кувш ина» (русск. пог. — 
«сапо жник без сапо г»),

Мы срон  — «лом».  \и ш  нерсэ мы з войы ш ца мы с рэнра кеми й ди  — 
«для того, чтобы разбить  лёд, ничто не мо жет заменить  лом» 
(Ё монсаро й).

\ап п аз  — «ш аг » (А дакжо мб улац ) .
\an n an  — «две пяди вместе взяты х» (Чумичли).
\дк к э л — «игра в палочки, игра в чижик».  Ке, \э ккэ л вой най мы з — 

«идем сю да, будем играть  в чижики» (Дас тар).
Уччэ  —  «спина» (узб. лит. яз. — орц.а). В оны  уч чэс и дэн урран», ус 

тойчивое словосочетание — «он никуда не годится». Уччэм эв- 
ры й ды  — «у меня болит спина» (Чимкургон).

Ч оки — «щ епка» (узб. лит. яз. — п ай р ах а) . Чоки терип ке, вот 
джар амы з — «принеси щепки, разведем огонь» (К^ал^ама).

Чы пчы рра — ( ч > д ж: джы п  — «веревка»,  джы рра — «разноцвет
ная»)  «пестрая веревка».  Чы пчы рра, ц уваллы  джы п чы пчы р
р а — «крепкая верев ка» (Дас тар).

С авачоп  — (с ава  — «бей», чоп —  «пало чка»)  «несколько палочек 
для взбивания ваты  или шерсти» (К атта Б атош).

Ш эвы р — «шорох». Т улки  ш э вы рдан  ц .аш ты — «лиса уб ежала от 
шороха» (Мансур).

Т алц ан — «толокно, изготовляемое из тута».  Т ут коп поран джы лы  
тут талц ан  ц ы ламы з  — «ко гда будет много плодов тутовника, 
то сделаем толокно из тута» (Мансур).

Тэ%чэ — «ниша, заменяю щ ая полки в до мах местного типа». Чэй- 
нэхлэни  тэ хчэ :э  кой  — «поставь  чайники на такч у» (К>ора- 
сув) .

Т уптараш  ( < тур п  — «редь ка»,  тараш  —  «чистящий», узб. лит. 
яз. — циррич) «терка».  Т уп тараш та с авзы  й эхш ы  ц ы р ы лады — 
«морковь  хорошо размель чается теркой» (Зангибобо).

Т о х мг н — ( < .тах т— «готовый», мэ н  — «п о с тав лен »)— «место, где 
сложены одеяла и подушки». Т охманнан дэ с ты ц  ал — «во зь 
ми подушки из тахмана».
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Т эмми с  — «камень  (узб. лит. яз. —- то ш ). Т эмми с  э тти — «кинул 
камень »,  тэ мми с  ман ан  вурды  — «удар и л камн е м» (К атта 
Б ато ш ).

Ш арды з  — ( ш ал — «палас»,  доз  — аф ф иксоид, от тадж. дух тан и  — 
«вы ш ивать ») «то лстая шерстяная нитка, из которой ткут па 
лас » (Чилжухут) .

С уты м — «столб» (узб. лит. яз. — ус тун ). В о р таг а катта с уты м 
ц ой мас ац , б алар  ты рмай ды  — «если не поставишь большой 
столб в середине комнаты, то балки не удержатс я» (Каприн).

Е м — «лекарство » (узб. лит. яз. — дор и ) . М амас ы  е мн ады  — «его 
б аб уш ка лечила» (Яргинчи).

ЛоАэ  — «длинная подушка, сделанная для супруга» (узб. лит. яз. 
ёстик;). (Дас тар) .

Лайы к^ — «достойный» (узб. лит. яз. — мун ос и б) . Ры х с ат ц.ьщ мен  
тавай  оз лай ы г ы мды  — «разрешите найти достойного меня» 
(К> ораянта^).

К ар с ан  — «бо льш ая деревянная чаш ка» (К^ал^ама).
К з ллэ к  — «головная часть  узды ».  Б аш ы дан  кэ ллэ г и н и  ас ац  сув 

ы чады  — «если уберешь головную  часть  узды,  то он выпьет 
во ды » (Б атош ).

К э ч кэ рт —  ( < к аж — «кривой», корд — «но ж» — тадж.)  «серпооб 
разный садовый нож».  П ы ллаг а бэри г ти  кэчкэ рттэ ке с э мы з— 
«для шелкопряда тутовые листья порежем качкарто м» (1^а- 
миш ло в).

К е ли  —  «б ольш ая деревянная ступа для толчения зерна». М эккэ- 
йини ке ли дэ  туй с э  г вджэ с и  ш ы ры м< С(ш ирин) б о лады — «из 
толченой кукурузы  сварится хороший обед» (Чунагар).

К е нэш  — «издевать ся».  У кенэй ди  — «он издевается надо мной» 
(У чтепа).

К ог эн  — «веревка для б араш ка».  К оккан а, козы  квг эн  с уды рай - 
д ы — «синенькая,  из глаза ее веревка тянется» ( З а г а д ка — 
«игла с ниткой») (Аргаш каи).

К убы Ц кувы  — «инструмент для выраб аты вания масла из кислого 
молока».  К убы ны ц май ы  ш ы ры м< (ш и р и н ) б олады  — «масло  
из кубы бывает вкусны м» (Б атош).

К о п к э р и — ( < к в к п э р и < к е к  бе ри  — «серый в о л к») — «козлодра-  
ние» (узб. лит. яз. —  улац ) . К впкэ ри дэ н  ы лац. ап к е лди — «он 
из кепкэри привез козу» (Дултали).  

абы рдац  — «жарко е,  жареное мясо» (узб. лит. яз. —  жар коп ) . 
1\ойды  сойы п ав в ал ц абы рда^ ц.ы лдьщ  — «зарезали барана,  
и в первую  очередь приготовили жарко е» (Г алча).

1\дпчьщ  — «б умажник» (узб. лит. яз. к ар ман ) . Капчы г ы ны  джо г ал- 
ты пты  — «он п оте рял свой бумажн и к» (У тари).

1\ы ры р — «редкош ерстпая ш кура б арана».  К ы ры г  терини  арзан  
алады  — «редкошерстную  ш куру дешево покупаю т» (Пачка-  
мар) .

./ (ы йы ш цан  — (К ъ ую ш ц он  — «подхвостник») «принадлежность  
конской или ослиной сбруи». У  не сан, не к^ыйы ш^ан — «он
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ни рыба,  пи мясо» (доел. <<он и не ляжка осла, и не подхвост
ник») (Ч угуртма).

К^онщ — «гости, которые приехали па свадь б у» (узб. лит. яз. —  
ме $мон )  (Х ал^аб о д).

^ улац . — 1. «ухо»,  2. «начало  поливного ары ка».  А тац  мы раб бо- 
с ай ам ц .ула$ баш ы да бол —  «хоть  твой отец и мираб (распре
делитель  воды в оросительной системе),  будь  в начале полив 
ного ары ка» — поговорка (К^уштепа).

И лэ г э н  — «таз».  К ы рды  ы лаг ан да джувамы з  —  «мы стираем в та 
зу» (Чов1\а).

М адан ч а— «кладо в ка для хранения продуктов питания». Гош  ма- 
дан ч ада, апчы ц, — «мясо  в кладовке,  вынеси» (К аманди).

М ан ай — 1. «глиняный горшочек для молока».  Б ъ р ман ай  с ут пы - 
ш ы рды м — «я сварила один горшочек молочка» (Б еклар).
2. «челю сть» (узб. лит. яз. —  э н г аг и ) .

М ас ка май  —  «сливочное масло» (узб. лит. яз. — сарир ёр). \дзи р  
мэ с кз май  мэ ш и н кэ дд ч ы г ары лады  — «сейчас сливочное мас 
ло сбиваю т маш инками» (Яртепа).

Г уджум ■— ( < рудж — «кучный»,  ум — аф ф икс) — «карагач » (узб.. 
лит. яз.— ц ай рароч ). Г уждумдэ  паш ш а ке б  б о лады  — «в ка 
рагаче б ывает много ко маро в» (Совлигор).

Д ав ул — «ливень». П эки с тандь щ  ке б  джери ни  дав ул эпкети пти  —  
«б ольш ая часть  территории Пакистана осталась  под ливнем» 
(Ж амбулаь О .

Дорав к э с э — «гончарная ч аш ка» (узб. лит. яз. — сопол ко с а) .
Б ы р дэ рав кэсэ  эш ы ш ты м — «я съел одну чаш ку о беда» 
(К уш тепа).

Д жэ ц дл — «трава,  которая растет в степи и является кормом для 
верблю да» (Каприн).

Д же рмай  — «керосин» (узб. лит. яз. — ке рос и н). Ч ы рах дже рмзй - 
мэ н  джаг ы лай ы ды  — «рань ше были керосиновые лампы » 
(К^оратикан).

Д же лб е ш и к — (дже л — «ветер»,  беш ик — «ко лыб ель »)  — «лю ль 
ка» (узб. лит. яз. — бе лан ч ак)  (К ераит).

Д же ли н  кап  — (дже ли н < е ли н  — «вы мя»,  цап  — «меш о к») — «ме 
шок для вымени». Д ля того, чтобы козленок или теленок не 
выпили молока больше нормы, на вы мя козы или коровы на
девается специальный мешок — дже ли н ^ап  (К умчуп).

Д же ц ке ш те  — «плать е с вышивкой на рукав ах ».  Воны  дже нке ш тэ - 
си ц азы ррача бар  — «у нее до сих пор хранится платье с в ы 
шивкой па р укав ах » (К,оракул).

Д жэ р р ац — «ш кура худой козы или худого б арана».  Д же рра% те - 
ри аш лан май ды  — «ш кура джиргак не о б раб аты вается» 
(Ж о мб ула^).

Д жы лав  —  «повод, поводья» (узб. лит. яз. — ю г ан ). Д жы лавы н ы  
бош атс ац  ц атты  ч абады  — «если отпустишь поводья, то конь 
сильно побежит» (Чо в^а).
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Д жы ры и л— «мука с отрубями».  анны  ач ц а джи ри ш э м Ы ы рмай— 
«для голодного хлеб с отрубями, как белый хлеб» ({ \пргиз- 
сарой).

Д жэ р ма  — «обед, сваренный из пшеничной сечки». Е нэм джэ р ма  
/fыпты, той ы валды м — «мама сварила джо рму,  я сытно поел» 
(Мангит).  "

Д жоц ы ч ц а— «клевер» (узб. лит. яз.— б е да) . Дэюоцы ч^а дме р ди  за- 
р ар лы  цы рттан тазалай ды  — «клевер очищает землю  от за 
разных червей» (Мартепа).

^ ы с ы р — (ц ус ур )  —  «месть » (узб. лит. яз.— ц ас д) . У цы сы ры ны  
цай тарды . — «он отомстил ему» (Т аш гузар).

зов!/ зав  — «большой арык,  глубокий канал» (узб. лит. яз. — ан- 
%ор). Б и й вапа й ар ди п зэ влар дан  кеш ти м — «из-за неверн’ой 
возлю бленной мне пришлось пройти через глубокие каналы » 
(Рармистон).  !

С л о в а  и в ы р а ж е н и я ,  о п р е д е л я ю щ и е  д е й с т в и я  
и д е я т е л ь н о с т ь  л ю д е й

А н дар ман  болмац . — (тадж. ан дар мо н — «занятой, увлеченный») 
«быть  увлеченным».  А п ам балас ы  ман ан  ан дар ман  боп джа- 
ты р — «сестра занята с ребенком» (Майдаёб у) .

Б ар ламац  — (бар  — «есть»,  ла — аф ф икс) — «видеть , различать » 
(узб. лит. яз. к ур мо ц ) . К озь ш  ц ар ац ада с и зды  б ар ламады  — 
«мои глаза в темноте не различили, не увидели вас» (Т алоц- 
те п а) .

Б ы зы ^ты ры ш  — «склочничать». Мен бы р волан  эй тай  бы зы ^ты - 
ры п , — «я спою один улан (т. е. песню) со склокой» (Сийрак).

В ор а — ч е ч — {вора, ора — «середина»,  чеч —  «разв яжи»)  «разни
мать ».  У ры ш атц аннарды  ворачеч ц ы лды  — «он разнимал де 
рущ ихся» (Апарди).

Д жо н ы ды — «ругал,  грозил» (узб. лит. яз. — ури ш ди , кур^п тди ). 
Д жаман  ц ы лы й ы г а атас ы  ц атты  джэ н ы ды  — «за плохие по
ступки отец его крепко ругал» (Ё монсарой).

Б о й ламак — (бой  — «рост») «смотреть  через забор». П ас  дувол- 
дан  бой лаг ан , бары  ш уш и ук вой ларан  — «смотревшему через 
низкий забор, отмечаю щему недостатки» (К,аттаёбу).

В о дар ай ламак  — «грозно прикрикнуть» (узб. лит. яз. бац и рмок;). 
Менг э  монча в о даг ай лай с ан — «почему на меня так кричишь» 
( ^ а л ^ а м а ) .

В э р г г здк б о лув — (в ар аджа  — «лихо радка»,  г э зэ к  — «во спале
ние») медицин. «парастезия//возвращение чувствительности 
после сильного о хлаждения». 1^олы м ве рг э зэ к бол.ды  —  «моим 
рукам во звращ алась  чувствительность  после холода» (Тини- 
бек).

Б е п э ллаки  г э п — (бе — преф икс, п э ллэ  — «чаш ка весов», - к и  — 
суф ф икс, г эп  — «слово, разговор») «не умные сло ва» (доел, 
«слово, которое не стоит класть  на весы »).  У  б е п э ллг ки  г эп

99



ай тады  —  «он говорит необдуманные, неумные сло ва» (Ушо .̂- 
тепа) .  V

Г удэ р  узмэ  —  «не проявляй мягкосердечия» (лит. орф. кун г ли  
буш ли к ц и лма). И енди  мы ннан ке тти м ди п г удэ р  узмз—  «ду 
мая,  что ты уш ла отсю да, не проявляй мягкосердечия»;  ц.адр‘ 
бы лмас  джамац а кези ц  с узмэ  — «недостойному, плохому че
ло веку не бросай кокетливые взгляды ». ( Д ултакам ар ) .

Д дц э лэ  —  1. «открыто»;  2. «разделка туши б арана или быка на 
равные части между несколькими по купателями» (Т уйчи).

Д жор тай ы ^ — «уб ежим» (узб. лит. яз. — ю г ур ай ли к) , джо р тмац —  
«б ежать  трусцой». Д жур ткэ  ц арап  джортай ь щ  — «уб е жи м 
домой» (Айридев).

И ддэ ^ э — (идда^а) «запугивание». О ме нг э  и ддз :э  ц ы лады — «он 
мне угро жает» (О цциш ло^).

^ э р алады  — «приблизился» (узб. лит. яз. яц и н лаш ди ). Д жаш ы м 
ц ы рг алты г а $ э р алады  — «мне идет сорок шестой год» (доел, 
«приблизился к черноте сорок шестого го да»)  (Б ешкутон).

К ^ы щ ац лама^ — «ло маться,  кривлять ся».  О к^ий^ацнайды  —  «она 
кривляется» (Р^оработир).

Т алх аш ав ли ц — ( Т алх  — «горький», аш ав  — «съ есть », -льн^— аф 
ф икс) — «упрямство».  Т алх аш авль щ  ц ы ма— «не б удь  уп ря
мы м» (Р ариб ата) .

Д жы та м а — (жут — «гло тать »)  «жажда ».  С увс ы злы х тан  джутап  
кетти  — «от жажды  по страдал» (Б еш кутаи).

Т уг э ллэ ш  —  «считать , определять  баранов по цвету».  Чопан цойы - 
ны  туг г ллэ ди :й ы с та э щ ой , й е лли ^тэ ц ара крй, уч чус  ц.ыр%та 
ала цой б ар аб ан  — «чабан определил баранов по цвету: у не
го оказалось  сто белых, пять десят черных и триста сорок 
черно-белых баранов» (Б ешбуло^).

Т озы ц ты ры ш —  «гонять».  А лды ма сап ц увай ы н тозы ^ты ры п  — «я 
его прогоню в шею » (Со йкамар).

Т арбац наш  —  «ползти». Й е ли ми здэ  до/ согеди мы н дай  адам, таш ба- 
ц адай  тарбац н ап  ке лди ц  ц ай дан ? — «у нас не было такого  
человека, о ткуда ты приполз?» (Ж еттицуду^) .

Ш эрмь щ лш к — «опешить, прийти в замеш атель ство».  Ш аш ты м, 
ш эрмь и\ты м, хаты ны мды  х ала де ди м — «заторопился, расте 
рялся,  свою .жену назвал тетей» (К^зилча).

У и г атмац  — «ло мать » (узб. лит. яз. с и н ди р мац ) . Т э вдан  ты ры п  
таш  атты м, п ы й алац ды  уш атты м — «я с горы бросил камень  
и разбил твою пиалу» (Т ар^аичигай).

Т э вма— таш  —  «по горам».  Б ы р цойы м бар волабаш , сеш щ  апац - 
ман  б аш ма— баш , сен ап ац ды  бе рмас ац , ме н  кетэ мэ н  тэ в ма- 
таш  —г «у меня есть одна овца с пестрой головой, эту овцу

* . б уду менять  на твою сестру баш на баш, если ты не отдашь  
свою сестру мне, то я уйду в горы» (доел, «по го рам») (Ду-  
х о б ) .

Н ы ц тамак  «толкать ,  класть » (узб. лит. яз. и тармоц ). эна у тур- 
г ан  чечг м ц ы п ч ащ ан а, ц ары ц а май  ты г ады  нь щ тапц ац а —
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«вон та моя невестка-кипчашка,  кладет масло  в мешочек, 
сделанный из желудка б арана» (Ж етикудук,) •

Ли н э г  щ мац . — «о тдыхать ,  нас лаждать с я».  В ол пи наг  цы б джа- 
ты р — «он отдыхает, думая,  он нас лаждается» (Б огчарвор).

К,ара бас ы ь и — ( ц ар а— «черный», бас и ш  — «давить »)  «смерть  
женщины во время родов» — суеверное представление, будто 
женщину давит черный дьявол. Е нэси  ц ара бас ы п волг ан , 
его мать  умерла во время родов» (доел. —  «ее задавил чер
ный дь яво л») (Курронтош).

Б алац н ан  ворг ы лай  —  «в ы р ажать  восхищение, не знать  чем уго 
дить » (Х ужапуло с) .

С адаг ац  ке тай  — «б ыть  мне жертвой твоей» (О цдахма).
К э ш дл волды  — «сильно захотеть».  Е нэси  волы ш  алды дан  воц а 

кэ ш э л волды  —  «перед своей смертью- мать  сильно захотела 
увидеть  его» (О ^иртма).

Pap u an  болмац  — «быть  самонадеянным, надеять ся,  расчитывать  
на кого-либо». Атас ь ш ы ц  ман с ап ы г а рарц ап п о лады — «он 
расчитывает на должность  своего отца» (Ж онкора).

М э мб о лд ы — «запрещен» (Т а^ам).
К е ли н  чуш ы рма% — (ке ли н  — «невестка»,  чуш и рмац  — «спус 

кать »)  «взять  невестку» (узб. лит. яз. —  ке ли н о лмо ^ ) . \э м- 
с эй эмы з кели н чуш ы рды  —  «наш сосед взял невестку» (Хо- 
жаиб ро ^им).  . ;

Т аван олмац  — «возмещение уб ытков» (уз.б. лит. яз. тулати б  ол- 
мо к ).  Крйы ны  джо г алтц ан  чопан таван  бе рди  — «пастух,  ко 
торый потерял барана,  платил возмещение» (Айридев).

Х э м тама б о лмац — (х э м —  «сырой», таъ ма — «требование») «пу 
стые надежды ».  Х э м тама б о ма , ериц ке май ды  — «не питай 
тщетных надежд,  не приедет твой муж» (К,орабор).

И чкуй  к ы лмац — (ич — «внутрь»,  к уй — «гори») «сгореть  от завис 
ти». Алмас ы н ы  корс аты п, ичиц куйсы н., деп  и чкуй  щ лд ы  — 
«он, по казы вая свое яблоко, говорил: «чтобы ты сгорел от 
зависти» (Б елибойли).

К&кэйини кес мац . — (кукай < .кукс  — «грудь ,  сердце»). Д жэ ш ц ан а 
болы п  вос аман, квкзй г и нэц ди  кес эмэн  — «я вырасту,  стану 
большим и изведу теб я» (О^тош).

Х уш и  — «его воля, согласие» (узб. лит. яз. и хти ёри ). Й ар— йар ай т- 
ты м, докама:ат хуш  дерми ки н, хуи лки нам бар ди г и дэ й  дос  
варми ки н ? — «я спел песню (йар— йар) нравится-ли она об 
ществу, найдется ли такой человек, который поймет меня?» 
(Т ерскай).

Д жар  б е р ма$ — (джар < й э р  — «помощь»,-  бе рмац  — «дав ать »)  
«о казы вать  помощь» (узб. лит. яз. ё р дам бе рмоц ). 1{ой ва- 
ры ш та атас ы г а джар  ве рди  — «он помогал своему отцу пасти 
овец» (К^зил байра^).

Д жал тап п ац — (джал< .джэ н  — «душ а»,  тап п ац — «найти») «улуч 
шение состояния» (узб. лит. яз. — тузолмоц .) . Ш о дох ты рдан
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джал тапты  — «вот этот врач улучшил его состояние здоровья» 
( Д ултакамар ) .

Кэй пи  джор  — ( < к ай ф —  «расположение дух а»,  джор  — «вдво й 
не») «хорошее настроение, быть в хорошем расположении». 
А тамды ц  кэйпи джор  — «мой отец в хорошем расположении 
дух а» (У смандара).

М уц кы р к е мац — «о тказать ся».  У муц кы р к е лди — «он о тказался» 
(Ок; ^ишлок;).

1\олы  кар а ты лама$ — (ки ра — «плата за работу»,  ти ламо^ — 
«просит») «почему ничего не хочешь делать ?» (доел, «твоя 
рука хочет плату за эту раб о ту») .  Ш о ы ш ты  б аджар с ац  цо- 
лъ щ  ки рз ти лай ма? —  «если выполнишь, разве с тобой что-
н и б у д ь  случится?» (Т инибек).

Ш аллаг  дже ди — ( ш алло % — палка»,  дже ди  — «съ ел») «быть  би
ты м» (доел, «съесть  палку») ,  С адь щ  коп ш аллак  дже ди  — 
«С ады ка много били» (К,ора^унгирот).

С л о в а ,  у к а з ы в а ю щ и е  н а  в р е м я ,  м е с т о  
и с о с т о я н и е  д е й с т в и я

э н дэ ки  — «немного погодя» (узб. лит. яз. — би роздан  с ун г ). зн дэ - 
ки бар амы з  — «пойдем, немного погодя» (К аманди).

Б е рмэ н  — «сю да» { узб. лит. яз. — б уё щ а) .  Б е рман к е — «приходи 
сю да» (Эсабой).

Б ы р май дан  — «один момент» (узб. лит. яз. — би рп ас ) . Б ы р май 
дан  воты рь щ  — «посидите чуточку» (Х валима).

Б ы лты р  —  «прошлый год, в прошлом году». Б ы лты р кочы п ке лди к— 
«в прошлом году переехали» (Ж адажин) .

Г эп  кэ ш э л — «вряд ли». О кег и нчз г эп кэилэл — «вряд ли он при
едет» (Б ойгунди).

Д ай ав  —  «еще раз, повторно». А там дай ав ке лди  — «мой отец 
вторично приходил» (Сарой).

Д жавлъ щ  —  «повсеместно, поголовно» (узб. лит. яз. — би рг али к- 
д а ) . О лар джавлъ щ  джонаш ты  — «они уехали все вместе» 
( М уллакув ат) .

П ы рджа — «время» (узб. лит. яз.— ф урс ат). В оты ры ш ^а пы рджам 
джоц  — «у меня нет времени для того, чтобы сидеть здесь » 
(П ахтао б о д).

\ д п э л— «неуклю жий» (узб. лит. яз. —  б е с ун ац ай ). эчы л %эпэл 
ке лди  — «приходил неуклю жий Ачил» (Б айгупди).

С л о в а ,  в ы р а ж а ю щ и е  к а ч е с т в а  и п р и з н а к и  
п р е д м е т а  и д е й с т в и я

В о р — ( < ур) «упрямы й» (узб. лит. яз. — ужар ) . Аг ран ы м джи - 
дэ й э м вор б а ла — «агроном очень упрямый парень» (Oiv 
те п а) .

103



Д жаламы р — ( д жа ла < й а ла  —  «ли жи », ми р  — аф ф икс, ср. й ал- 
мари з  — «Б аб а Я га»)  «зловредный».  \о мма джах ты  джала- 
мы рдай  джутти  — «всех съел, как Б аб а Я га» (Перон).

Д жэ лп ац  — «плоский». К ечэс и  джэ лп ац , кун дузи  бувэ з  — «ночью 
плоский, днем круглый (беременный)» (загадка —  «о деяло ») 
(Х ардури).

Д жэ й дг ри  —  «местный» (узб. лит. яз. —  ма уалли й ) . Б ы  дже р лар - 
г а джэ й дэ ри  бувдай  й е г эми з  — «мы эту землю  засеем мест
ной пшеницей» (Ч илжухут) .

Н еки ваш тан  — «безусловно, непременно» (узб. лит. яз. — алб ат- 
та ). йеки ваш тан ш ы й ащ а к е ла д и — «непременно придет сю 
да» (К^орасув).

П ац,ы р — «бедный» (узб. лит. яз. —  камб ар ал) . Сен пацы рра ме н  
пацы р — «за тебя бедного — я, бедная (пойду з а м у ж) » 
(Манрит).

П оры май ды  —  «не годится» (узб. лит. яз. — ё ^май ди ). ^ан н ы  кг - 
с эл, п алав  п ары май ды  — «у него желудо к больной, плов не 
годится для него» (^о рас ув ) .

Т айпац  — «плоский» (узб. лит. яз.— яс с и ) . Т айпац таб ащ а эш  
с узы лады  — «в плоскую  чаш ку наклады ваетс я плов» (Май- 
даёб у) .

Т убли  п ай аль щ — ( туб  — «корень»,  пай а — «стебель»,  -лык; — аф 
фикс) «коренной, местный». Б ы з мун да тубли  — пай аль щ - 
бы з — «мы  здесь  коренные жители» (Т увулра).

С ан джап  — «свободно». \ап таб о зды  нарры  йеш иг и с ан джап ац ан  — 
«в  ту дверь  автобуса можно войти, там свободнее» (Т ало^- 
теп а) .

Т эцран  — «голый».  Т эцран дже р дг  тэй  ы зы  — «на голом месте 
след жереб енка» (загадка — «пупок») (Зангитепа).

Т э ллы — ( < татли )  «сладкий,  вкусный» (узб. лит. яз. — ш и ри н). 
Д жы зы мды ц  \исдйниси тэ лли  — «среди сортов винограда с а 
мый сладкий — дамские пальчики» (П ач камар).

Т ы йы цсы ннан  — «внезапно» (узб. лит. яз. — тус атдан ) . Атас ы  
ты йы цсы ннан воль иг  ц алды  — «его отец умер внезапно» 
(А до ^со вб ак).

Т опары  — «простой» (узб. лит. яз. — одди й ). О б ала топары  —  
«этот парень простой» (Х ал^обод).

Чэврац . — ( ч э в < ч э р — «малень кий») «поменьше» (узб. лит. я з . —  
ки чи кроц ). М эс кг ви ч  В э лг э дэ н  чэврац  — «Москвич» помень 
ше «В о лги» (У чтепа).

Х ош вац  — (х ош < .х уш  — «веселый»,  в а ц < в а ц т— «вр емя») «весе 
лое время». Х ош ва^чы ль щ да ке лай ли к  — «чтобы пришли 
к вам веселые времена» (Б ешбулак;).

К э вг рэ  — «пустой, дупло».  Д е валды ц  кэвэрэс и  кэттэ  — «б ольш ая 
выемка в глинобитной степе» (Ж иянсарой).

К э ч дл — «кривоногий, косолапый». Б ала айары ны  кэ ч г л бас ады  — 
«ребенок косолапый» (Ж он^ора).
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К улац ы  —  «породистый петух». К улац ы  х оразы м с а\ар цы ч^ы ра- 
ды — «мой породистый петух кричит рано утро м» (Со йкамар).

К ур к —  «наседка,  клуш ка».  Т авур курк б о п ты — «курица стала на
седкой» (Ж алажин) .

%эр б авап та  — «лю бым способом». О %зр б авап та дже ц ади  — «он 
победит лю бым способом» (Пахтао б о д).

\э ди с др и  —  «все равно». А тац  %ддисэри ке лады  — «твой отец все 
равно  придет» (Т у^мангит).

Н а з в а н и я  п р о д у к т о в  п и т а н и я

Б олац ы р  —  «рассыпавшийся виноград». Р о лац ы р лар ды  джи й и ва- 
лы п  мэй и з ц ы ламы з  — «собрав рассыпанные ягоды виногра
да,  сделаем кишмиш» (Б улмас) .

Р ы лмы н ды — «пирожок на молоке». Чопан вонтортта ры лмы нды  
дже ди  — «чабан съел четырнадцать  пирожков на молоке» 
( Г уб алак) .

Р о лы н —  «сушеный урю к» (узб. лит. яз. — турш ак). Бы  джы л йеки  
д ж у з  ке ла р о л ы н  цуры тты ц , — «в этом году мы насушили двес 
ти килограммов урю ка».  Кь и и та ролы наба ы чамы з — «зимой 
мы пьем компот из сушеного урю ка» (Ж о муз).

Лэ ш  — «неспелая ды ня» (узб. лит. яз. — хом ц авун ). М ал ц ой аман  
лэилы ра — «пущ у скот на его неспелые дыни» (К априп).

Лэ х ч э й  —  «еда,  сваренная из нарезанного квадратами теста» (Ай- 
ридев) .

э лмур т— «груш а» (узб. лит. яз.— н аш вати ) . э лмурты мы з пы ш- 
ты — «наши груши спелые» (Г уб алак) .

Н а з в а н и я ,  о т н о с я щ и е с я  к ж и в о т н о м у  м и р у
Д жаллы к  — ( джаллы к < джо н ли к , жо н — «душ а»,  -ли^ — аф ф икс) 

«б аран или коза, которые до лжны  быть зарезаны во время 
лечения знахарем» (Т а^ам).

М оча —  «ослица». М оча йеш эк тез дз/ сы рады — «ослица ходит 
быстро» (Духо б).

М ы ллаторрай  — «жаво ро но к хохлатый».  М ы ллаторрай дай  коп сай- 
р ама  — «много не пой, как жаво ро но к хохлатый» (Т инибек).

э лаш ац ш ак  — «со ро ка» (узб. лит. яз. — зари зрон ). элаш ац.ш ац, цы - 
шы н — джазы н  ке тми й ди  — «сорока и летом, и зимой не уле 
тает» ( М улла^ув ат) .

Т дг энэ  —  «болезнь  осла и лошади».  Й еш зг и м тэ г э н э дэ н  волды  — 
«мой осел умер от болезни тагана» (О ^тепа).

Т озы  — «гончая собака»,  овды  тэ зы  с увдан  апчы хты  — «дичь из 
воды вынесла гончая со б ака» (У зб екдарч а) .

Т ы лады — «ощипана».  С авы рды  тавы ры  ты лады  —  «курица Саб и
ра ощипана» (Б еклар).

Ы ррачы  — «с амка».  Ы ты м бе ш та ы ррачы  тувды  — «мо я соб ака ро 
дила пять само к» (З^ардури).

э ллан  — соб ака-самец (Майдаёб у) .



М э ш ак  — «перепелка-самка» (Б ойрунди).
\ар п ан а  — «верблю дица» (Х ^рдури).
Б ай тал — «ко б ы ла» (Т ало ^тепа).
М аки й ан  — «курица» (О цтепа).

С л о в а ,  в ы р а ж а ю щ и е  р о д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я

АваЦ э ва — «родной брат о тца» (узб. лит. яз.— амак и ),  эвац ды  ча- 
цы р, ч э й г э — «пригласи дядю  к чаю » (Ярринчи).

Б олд — «двою родный брат».  Б о лзм ке лди  — «приехал мой двою 
родный б рат» (Апарди).

Б ой ы кс а — «ровесник». Б олар  й е кавы  бой ы нс а — «они оба ровес 
ники» (П ач камар) .

В э тадаш  — ( в э та< о та  — «отец», -дош — аф ф икс) «родные б рать я 
от одного отца» (У чтена).

1\ары ндаш  — «родная сестра». В э тадаи лтан вой ры лмас  джан  %а - 
ры ндаш  — «родной брат и родная сестра — неразлучные» 
(К умч уп ) .

Е т ман ан  ты нак  — (е т — «мясо »,  ти рнак —  «ногти») «родные». 
з к з — укэ  ет ман ан  ты нна% — «родные брать я — это, как мясо 
и ногти (т. е. оторвать  их друг от друга нель зя)» (Х ужама^-  
муд).

М ама —  «б аб уш ка» (К улб уц а) .
К э ттэ  ата  — «дедуш ка» (К умчуп).
И енз — «мать » (Т уйчи).
Чечэ — «сноха» (О ^иртма).
Б э ва — «старший брат отца» (Б ешбулоц).
Д же зда  — «зять » (С о й^амар ).
Б аджа  — «сво як» (Т у^манрит).
К ун даш  — «соперница» (Б елиб ойли).
Н евзрэ  — «внук»,  чевэрэ  — «правнук»,  дув ар а  — «праправнук».  
Е вар а  — «праправнук»,  бе г она — «праправнук,  чужой» (К аманди) .  
К ^ай наг аК кай н аг а  — «старший брат жены»,  крайни<%айин ини  — 

«младш ий брат жены » (У збек дарч а) .

Н а з в а н и я  ч а с т е й  ч е л о в е ч е с к о г о  т е л а

У рт — «нижняя часть  щеки, примыкаю щ ая к губ ам» (узб. лит. яз. 
лун ж) , эй а —  «ладо нь »,  ми й д — «мо зг»,  чзч — «волосы»,  баш Ц кзл- 
лз  — «го ло ва»,  мац н ай  — «лоб»,  t̂ atu — «брови», ц абац  — «веки»,  
коз  — «глаза»,  кирпикЦ киприк — «ресницы», джуз  — «лицо», 
авы з  — «рот», муры н  — «нос», тац най  — «нёбо», джарЦ и й зк— «под
бородок», ле п  — «губ ы »,  дже лк а  — «плечо», аш ы ц  — «алчик», джи - 
ли к  — «костный мозг», соц эк — «кость», ай а^Ц пут — «нога»,  ку- 
р е к  — «ло патка»,  чы ранац , — «локоть »,  аллак ан  —  «ладо нь »,  чым- 
чалак^ — «мизинец», ке ки ртзк  — «горло», тами р  — «жила»,  джу- 
рек  — «сердце»,  /fары н  — «живо т»,  ки ндзк  — «пупок», таб ан — «пят
ка»,  панджа/ / бармац  — «палец», с акал — «борода»,  муртЦ мой - 
ло в  — «усы »,  кабы рг а — «реб ра»,  ту з а — «колено» и др.
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С л о в а ,  н а з ы в а ю щ и е  п р е д м е т ы  
д о м а ш н е г о  о б и х о д а

1{ азан  — «котел»,  чомы ч  —  «уполовник, черпак»,  %аш,ы$ — «ло жка»,  
с ап ал таб ац  —  «глиняная чаш ка»,  лаг ан  — «таз для стирки», ла- 
лы  — «блю до для плова»,  чолпы  — «ш умо вка»,  кэ с три л — «кастрю 
ля»,  е лэ к  — «сито», ралбы р  — «решето», дэ с ты кЦ лола — «подуш 
ка»,  г и рди хона — «матрац»,  с е в э т— «корзина»,  бе л — «большая 
ло пата»,  кг пчэ  — «малень кая ло пата»,  чот — «теш а»,  ач^ы чЦ ки- 
р ат — «клю ч»,  с аты л — «ведро »,  торба — «мешочек»,  тузлук — «ме 
шочек для соли», %аш ы ц лав  — «мешочек для ло жек»,  и др.

Н а и м е н о в а н и я  о д е ж д ы ,  е е  д е т а л е й

Т энЦ чапан  — «х алат»,  ч албар  — «брю ки», ч епканЦ че кман— «ш ер 
стяной мужской халат»,  джара — «воротник», баран а джар а— «ка 
ракулевы й воротник», ц ас ава — «тю рбан»,  тац ы й а — «тю бетейка»,  
лэ з ы м— «женские длинные штаны», ы ш танбав  — «вязание для 
штанов»,  кэ мзи л — «женский домашний костю м» и др.

У с т о й ч и в ы е  с л о в о с о ч е т а н и я

Б еш  ц олды  эвы зра с алмац .— «ненасытный» (доел, «всунуть  пять  
пальцев в рот» (Х алима).  И й т-муш укЦ пы ш ай  (и й т — «со б ака»,  
лы ш ай  — «ко ш ка»)  э кэ — укэ  й екавы  ийт — пь ииак — «оба брата 
живут,  как кошка с собакой» (Т инибек). ы сцаты  восы н  — «чтоб его 
богатство  раздавало сь  после его смерти» (Х ужапуло с) .  э ман атц а 
х ы й ан ат— «злоупотребление доверием», арай ны м болаты ры п  ама- 
н атц а х ы й ан ат ц ы лды  — «яв ляяс ь  моим братом, он злоупотреблял 
моим доверием» (Рармистон).  Чы ч^ан с ы й мас  binbiFa, ралбы р  
б ай лар  ды мы г а — «он живет на птичьих правах, но считает себя 
не знаю  кем» (доел, «мыш ь  сам а-то не может пролезть в свою ко 
нуру, а еще и решето на хвост привязы вает»)  (Чо вца).  К ур бац а- 
ны  бас с ай ам в а% ди й ди  — «всяко му не терпится, когда ему сде 
лаеш ь  больно» (доел, «и лягуш ка квакает,  когда ее задавиш ь ») 
(Б еклар).  э лэ  карра ц ар й етады , воз вахты ны  чар й е тады  — «есть  
люди, которые радую тся своей болтовне» (доел, «черно-белая во 
рона кричит <щаг» и этим до во ль на») .  Ворры ны  ^эрацчы  ворды  — 
«вор у вора дубинку украл» (доел, «разбойник обобрал вора») 
(СЦтепа). Б ог аны  болды  бой авы  сы нды  — «что было, то сплыло» 
(К аманди) .  Г адай  г адай дан  ты лас а, х уда тамаш а /уы лади  (доел, 
«ко гда нищий просит у нищего милостыню, богу смешно смотреть») 
(Т агисарой).  Г адан ы ц — душ ман ы  г ада  — «нищий — враг нищего'» 
(Сарой). Б ай  боп б алтас ы  джоц , г адай  боп х алтас ы  джоц  — доел, 
«он богат, но нет у него топора, он нищий, но нет у пего меш ка» 
(Каприн) (похож на рус. поел, «ни в селе Селиф ан, ни в городе 
Степан»).  Н аны ны  ъ уру дже мэ й ди  — «он никогда не сидит на од
ном хлебе» (Ногайли).  С ы вдан $ур у чы хады  — «он выйдет из во 
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ды сухим» (Б улмас) .  Б аш ы ны  й е кта ц ы ма^ — «женить  его» (доел, 
«сделать  его двухго ло в ы м»).  Зам ц ы лды —  «зас тав ил»,  козы ны  
ц ор ц ы тмац — «напугать  его». О лг аны ны ц  к ун и дэ н —  «от великой 
нужды » (Г уб алак) .  А тац  б азар , энэц  базар  — «на б азаре все от
крыто», или «в с якая цена лучше определяется на б азаре» (Оцте- 
па).  К оз  — ц.ор^а^, ц ол — баты р  —  «глаз боится (раб о ты ),  а ру 
к а — смела» (Дардури).  В о лма, йеш эг и м, капи тан чы хеан ворп а 
джи й с эн  — доел, «не умирай,  мой осел, если выйдешь  из зимы жи 
вьем, то ячмень  будешь куш ать » (вроде рус. поел, «терпи, казак,  
атамано м б удешь » (Перон).

П о с л о в и ц ы  и п о г о в о р к и

Т ы л джарас ы  пы тмас , ты р  джарасы . пы тар  —  доел, «рана, сделан 
ная языком не вылечивается,  а рана от лезвия —  вылечивается» 
(У збек Дар ч а) .  М ол й ег эсиг э  вох ш амас а х орам во лады  —  «скот 
умрет поганым, если он не похож на своего хо зяина» (Оброн). 
М ал олас ы  ты ш ы да, адам олас ы  и ч и да— «разношерстность  жив о т
ных видна снаружи, разногласия лю дей скрыты внутри» (К,уште- 
па) .  Д жаман  ман ан  джатма, й ертэн ты ры п ой тма —  «не спи рядом 
с плохим человеком и, вс тав ая утром,  не говори об этом никому» 
(Оброн). Аш ты ц  тэ ми  туз ман ан — «вкус  о беда— в соли». Аш  йег эси  
ман ан  ш ы ры н  —  «обед вкусен с хозяином» (У зуно ва) .  Й ертенки  
с авдан ы  дэ :с э р  овы рлы ры  бар  — «утренний почин в торговле име
ет больше веса» (Б ешбулоц). Вой чы  е ой лаг ы н ч а тэ вэ ккэ лч и  ы ш  
пы ты рар  —  «пока расчетливый обдумает, рискую щий достигнет 
желаемо го » ( Аргаш цан).  С е :п ли  цы зы м боры нча, й е п ла ь{ызым 
бо — «чем быть  моей дочкой с приданым, будь  моей дочкой уме 
лой» (Айридев).  K fii3b L M , сенг э ай таман , кели ни м, сен йеш ит — «Т е 
бе говорю, дочка, а слушай ты, невестка» (У чтепа).  У р увы да бос а 
ай мары ра таты й ды  — «если у нее имеется в роду (какой-нибудь  де 
ф ект), то это распространяется и в племени» (Т алоцтепа).  Д жи - 
г и тти ц  чы райы  адавы ды р  — «красо та молодого человека — в его 
воспитанности» (Дурман ).  К э лтэ к  теры ны  авры тар, г эп с уй экти  — 
«палка причиняет боль телу, а слово —  сердцу» (П ахтао б о д).  
эй ты лран соз — воты лран eot{  — «сказанное слово — выстрелен
ная пуля» (^амиш ло в ).  Киччиниц кэттэс и  боры нча, кэттэни ц  кич- 
чиси бол — «чем быть старшей среди младших,  лучше быть млад 
шей среди старших» (Н екуз) .  одам болы ш  анс ан, адмы  болы ш  
ц,ыйын — «быть  человеком легко, быть скромным трудно» (Кера-  
и т) . И ечкиг э  джан  цайры сы , ц.ассап^а май  цайры сы  —  «мясник ду 
мает о сале, а коза —  о своей жизни» (Т увулга) .  К ур у: ц ап  ты к 
ты рмас  — «пустой мешок не б удет стоять » (Б атош ).  К ур у цаш ы ъ  
овы зд жи ртар  — «пустая ло жка рот порвет» (У смандара).  Козы ц  
овры с а ц олы ц ды  ты й, цанны ц овры с а напс ь щ ды  ты й  — «если у те 
бя болят глаза,  не трогай рукой, если у тебя болит живот,  то будь  
вы держан в еде» (К^озоцли). Е рды ц  вэзи ри  — хатын — «жена — 
визирь своего мужа» (Б ойрунди). Аррамчы ра цы л ц уват — «каж-
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дый волосок веревке помощь» (т. е. не следует пренебрегать  и ма 
лы м) (Апарди).  э лты н — комы ш  таш  болар , э р п а — бувдай  аил 
б олар  — «золото и серебро станут камнями, ячмень  и пшеница 
станут хлебо м» (О ^тунли). Д жац ан ы  йески с ац лай ды  — «новое со 
храняет старое» (Рармистон).  Кор цойганды , сов тапп ас  — «куда 
положил слепой, там не найдет и зрячий» (К умчуп).  Т арасы ны ц  
тэйы ны  джоц , йеш эг иниц ойы лы  джоц  — «никто не знает, кто он 
такой» (Адацс о в б ак). Т усы  б ар дан  тун г ы лма, тус ы  джо щ а ун г ы л- 
ма  — «не отворачивайся от хорошего человека, не стремись  к пло 
хо му» (Дас тар).  К эс ми  джог^ киш ины ц мазас ы  джо $ ы илы нь щ — 
«у кого нет специальностей, у того дело х уже всех» (Ж алажин) .  
^ы ц ы р ыих кы р джы лдан  с оц ам ач ы лады  — «плохое дело раскро 
ется и через сорок лет» (Сийрак).  Б о лмас  улр а болы ш ма, тай аг  
а ль т ц увы ш ма — «видишь, сын негодный, что не выходит — не 
трать  зря времени, и с палкой в руках  не дерись» (Этак) ,  э в улда- 
шы ц кор бос а бы р козы ц ды  цы са джур  — «если твой односельчанин 
слепой, то ты то же ходи, закры в ая один глаз» (Ж о муз).  К олы  
ц ы мы лларан ды ц  эвзы  ц ы мы ллар  — «кто  работает, тот ест» (доел, 
«у кого двигается рука, у того двигается и рот» (Т у^манрит).  1̂ а- 
г ан  иигкэ цор джавар  — «раб о ту не оставляй невыполненной» 
(доел, «на оставшую ся работу падает снег») (У зуно ва) .  Е нэси  
мац таран  ь^ызды ама, й ел мац таран  ц ы здан ц ама — доел, «не бери 
ту девуш ку,  которую  хвалит ее мать ,  бери ту девуш ку,  которую  
х валят лю ди» (Т уртсари).  Т ойг а барс ац  тойы п пар, джаман лы ры ц  
цойы п пар  — «на свадь б у иди сытым, оставь  свои плохие привыч 
ки» (Сийрак).  Д жур г э н  дай ра, воты рг ан  бой ра — доел, «кто ходит, 
тот как река, кто сидит, тот как ковер» (Р^оработир). \э ммэ  дже р- 
дэ  бы р хораз цы чц ы рады  — «всю ду цена одинакова» (доел, «везде 
кричит один петух») (Р алча).  Т ой да тоны н,ды  %ы ч ама — «не тре
буй своего халата на свадьбе,  который ты одолжил друго му» (Зан- 
гитепа).  Д жош лы х та ы р г аммас ац  цоры ранда куй и нэреэн  — доел, 
«если в молодости ты не будешь брезгливым (к плохим делам),  то 
в старости будешь со жалеть  об этом» (К о раяито ^) . Й епчил адам 
х ар  бомас , нонац. адам бай  бомас  — «умелый человек не будет уни
женным, неумелый (неспособный человек) не станет б о гатым» 
(У чтена).  Д жаман ды ц  бы р цы лы йы  арты к — «у плохого человека 
всего одна черта лиш няя» (Кераит).  Б ы р ц арра ман ан  циш  ке- 
мэ с  — «с одной вороной зима не приходит» (Перон).

В ы р а ж е н и я  п о ж е л а н и я  д о б р а ,  з д о р о в ь я  
и п о з д р а в л е н и я

С ов б ол — «б удь  здоровым»,  аман  бол — «б удь  невредимым».  Б а
р ака топ  — «пусть  все идет тебе впрок». Тор пар ас ац  алти н  бо- 
сы н — «если ты возьмешь  в ладонь  землю , пусть  она превратится 
в золото» (Б ойрунди). Й етэг и ц нан ког э р— «имей много детей» (К,и- 
зил мазо р).  Б ала  — чарац коп посы н  — «чтобы у тебя было много 
детей» (Т ерскай). К орг аннары  ц ут восы н (ц ут — «счастье, обилие,
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изобилие») «чтобы его дом (цорган) был обильным». Т евэрэг э  тут 
восы н  — «чтобы вокруг дома вырос тутовник».  У тутлар ды  дже г и - 
дэ й  улы  — цы зы  коп посы н  —  «пусть  будет много сыновей и доче
рей, чтобы было кому есть этот тутовник», ^ы злар ы  ты лла восы н. — 
«пусть  девочки будут золотыми», уллар ы  мо лла восы н  — «пусть  
сыновья б удут грамотными» (Мо жо р). Коп персы н, кол версии, 
кец  пе^и л ке тмас  дав лат берсы н, б алаль щ , чаральсц., ув алы $  — 
джуваль щ  бон джы рс ы н  — «пусть  (аллах) много даст:  пусть  даст 
озеро богатства, пусть  дасть  широкую  душ у, пусть  он даст детей, 
внуков и правнуков» (Б ойрунди). А та  — бэвас ы ны  арвай ы  джар  
восы н  — «чтобы поддержал его дух предков». Ш ы  ы й ларда %ам- 
мовах  той восы н  — «в  этом доме пусть  всегда будут свадь бы и пи
ры» (Оброн). О мры ц ы зац, баг ь щ  бе ккзм босы н  — «чтобы твоя 
жизнь  была длинной и пояс твой был крепким».  Д авлать щ  зы й ада 
восы н  — «чтобы твое богатство было еще больше» (Б елибойли). 
К ош каны  ман ан  кроила цары сы н  — «объединившиеся в пару (жених 
и невеста) жили до старости». Т ой лары  тойра ы лас с ы н  — «чтобы 
к их свадь бе присоединялась  еще свадь б а» (У тари).  Б ы ры  мь щ  бо 
с ы н — «чтобы его одно (богатство) станет тысячей богатств».  Чы м- 
ч ы р до/ сесин даны ны , ды ва цы сы н джаны ны  — «пусть  птички (во 
робьи) едят зерна из тех, которые он посеял, и желаю т ему здо 
ровья» (К,озоцли). Б арг ан  дже ри ц дэ  ты п кой, п э лэ к джаз — «пусти 
корень там,  куда ты пойдешь замуж» (Т уртсари).  Н ы й аты ц а 
дже т — «чтобы ты достиг своей цели» (Алатуи). Й эхш ы  дже рдан  
ата ц,ы сын — «чтобы твой жених был из хорошей семьи» (Рармис- 
тон). Сени б ащ ан  ата-е н э ц э  мь щ  рац мат — «спасибо твоим роди
телям,  которые тебя воспитали» (М уллац ув ат) . Т агщ аны ц тойра 
джарас ы н  — «чтобы твои доходы пригодились на свадь бе» (Ж иян- 
саро й).
Б ала  — ч аг ац ды  арзы  %авасы ны  кор — «чтобы ты увидел счастье 
своих детей» (Духо б ).  А ры н , алды р мар ы н — «бери, не отдавай».  
Д ар т корма — «чтобы не видел ты болезней» (О цтунли). Т ойьщ  
Ъ утлы  босы н  — «чтобы свадь ба твоя была счастливой» (>^илол). 
Ы ззат ъ ы раны ц ы чы н сени х уда ы ззатлас ы н  — «за то, что ты у в а 
жаеш ь ,  пусть бог тебя ув ажит» (К ераит).  Б ах тлар ь щ а джур т ты нч  
восы н  — «чтобы па ваш е счастье был мир па земле» (Сийрак).  
И еки  козы ц туг э л восы н  — «чтобы были целы твои глаза» (Май- 
даёб у) .  С ы ра кэ м бома — «чтобы ты не видел нужды » (1\амиш- 
лов).  Б ы тта баш ь щ  мь щ  восы н  — «пусть  твой род размно жается» 
(доел, «пусть  твоя одна голова станет тысячью  голов») (Р алча).  
Б ахть щ нан  тап  — «найди свое счастье». Б ахть щ  ачы лс ы н  — «пусть  
придет к тебе счастье» (Манрит). В осы п вон  — «расти».  Й е л алды - 
да джы зы ц  джары  восы н  — «пусть  будет светлым твое лицо перед 
народом» (К умчуп).  Д ас тар х ан ы ц а бэ рэ кэ  берсин  — «пусть  твой 
стол (дастархан) будет изобильным» (Чо вца).  А тац ды  джзй и  
дже э н н э ттэ н  босы н  — «пусть  твой отец будет в раю » (Адацсов- 
бак;). К амалр а дже т — «достигни зрелости», ы ш ы ц воц ы дан ке- 
с и н — «пусть  тебе повезет» (П ач камар).  Ата-е н э ц  рах аты ц ды  кор-
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сы н — «пусть  твои родители увидят твое счасть е» (У тари).  1{ аза- 
ны ц аш ц а, уйы н, баи щ а толс ы н  — «пусть  твой казан будет полон 
плова, а дом полон детьми (го ло вами)» (Н утайли).  Д жы рар джо -
лы ц  ай ды н босы н  — «чтобы была светла твоя дорога» (Чим^ур- 
ран). Б анча — ч аг алы  бо — «имей детей и внуков».  Д жуз джы л 
е омы р кор — «живи сто лет» (Т агисарой).  Б аш ы ц  той  — тамаш а- 
дан  чы хмас ы н  — «чтобы ты всегда был счастливым» (доел, «чтобы 
твоя голова не выходила из свадеб »)  (К ,алкама).  Х аты ны ц  увы л 
тувс ы н  — «чтобы твоя жена родила сына» (1\орасув).

Л а с к а т е л ь н ы е  п р о з в и щ а  и п о ж е л а н и я  Д е т я м

Й ендджэни ц  ворг ы лс ы н  — «пусть  твоя мама станет твоей жер т 
вой» (Оброн). Ш экэри м — «мо я сладкая»,  ап п аг ы м— «мо я бе
лень кая»,  ц озы ч аг ы м — «мой б араш ек»,  б о талаг ы м — «мой вер 
блю жонок»,  ц уванчы м — «моя радость»,  с улув  цы зы м — «моя кра 
сивая до чка»,  енэ ц ы зы м— «мамина дочка»,  ата улы м — «папин 
сын» (Т у^ман ш т) ,  эвунчары м — «мое утешение», чы рары м — «свет 
мой», еркатай ы м — «малы ш  мой»,, ц улун ы м —  «жереб ено к мой» 
(У зуно ва) .  К озы мды ц  ар ы — ц арас ы  — «зеница о ка», ты лла б а 
л а м — «мо я золотая» (Оброн). Б ой лари ц а тас адды к- —  «пусть  я 
б уду жертвой твоего роста» (Н еко з) .  Д жи г э ри м — «мо я печень». 
С енг э  ки рг эн ты кан ме н г а кирсин  — «пусть  в меня войдет твоя з а 
ноза» (Т увулга) .  Е нэн, чорь щ восы н  — «пусть  твоя мама будет тво 
ей рабыней» (Ог^тепа). Й еркэ цы зы м — «моя лю бимица», джэ джи - 
г и н э м — «мой малы ш » (Т уртсари).  Б ой лары ц нан  ц уван ай — «пусть  
я ув ижу твои хорошие дни» (К атта батош).  К зттэ  боры н — «б удь  
большим» (К улчиял).  С ы й анг ан тэ вы м — «мо я опора», ы нанг ан  
бавы м — «доверенный сад-кормилец» (Яргинчи). ¥ \ы ралай козь щ - 
нан орг и лэ й  — «пусть  я буду жертвой твоих глаз,  похожих на гла 
за детенышей лани» (Зангибобо). Й енэсинин, й еркэс и , атас ы ны ц  
с еркэс и  — «ЛЕобимец матери, козленок отца» (Т агисарой).  К,эра- 
лы дай  козь щ нан ворг и лэ й  — «пусть  я б уду жертвой твоих, как 
черносливы, глаз» (Апарди).  Б элац ды . котарай  — «чтоб я воспи
ты вала твоих детей» (Апарди). Б алалар ы ц ды  с адарас ы  кетэй  — 
«чтобы я стал жертвой твоих детей» (Ч илжухут) .  Б алам, де й ман, 
б ал, де й ман , не ке ракс а ал, де й ман , сен джах ш ы  адам б ол-да, соц  
ар ц амдэ  к<эл де й ман  — «я говорю: дитя мое, ты мой мед, ты мой 
сладкий, возьми чего от меня хочешь, но единственная просьба — 
будь  хорошим человеком и останься после меня» (Чумичли).

П р о к л я т ь я  ( К , а р г и ш л а р )

В онны ц вочкы р — доел, «чтобы стерся твой след» (Б ойрунди). эт- 
тэц э  н э :лэ т (лаъ н ат — «проклять е») — «ты сын проклятого» (Ж а- 
лажин).  Т ы виц ^ы ры ры р (ты вы ц < туб и ц  — «твое дно») — «чтобы 
высохло твое дно» (Сарой). Х ы напчац  кег ир (х ы н ап ч а< тадж.  
х ун  — «кровь »,  об  — «во да»)  — «чтобы с тебя текла кровь, как во 
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д а » (Т уцмангит). Д жи г э рмэ г  вог ы р (бжи г э рмэ г  та дж .< жув о н - 
мар г  — жув о н < жав о н  —  «молодой», марг — «смерть »)  «чтобы ты 
умер молодым» (Оброн). овзы цнан цаны ц бы лац, боп кег ир — «что 
бы из твоего рта шла кровь, как родник» (У зуно ва) .  Ш ы ллац ды  
джи й и н  — «чтобы я ел шавлю  (каш у),  приготовленную  после тво 
их похорон» (Кераит).  В эть щ  воч кы р — «чтобы стерлось твое имя» 
(Сийрак).  Б ойны ц сы ццы р — «чтобы твоя шея сло малась » (Т а- 

ло ктепа) .  Д жи г и т волры р— «чтобы ты умер в юношеском возрасте» 
(Х ардури). Е нэц б аламлап  цас ы н— «чтобы твоя мама плакала,  пов 
торяя,  о, дитя моё» (М айдаёб у) .  ы ры щ ы ц ты рттай ы п  вол (ы ры с ц <  
ри зъ  — «про питание»)— «умри нищим» (Алатун). К озы ц  кор во 
с ы н — «чтобы ты ослеп» (К,орасув). Е нэц ди  ах  суты  вурс ы н  — «что 
бы ты умер от материнского молока» (К^ораянтоц). Х удай ды  ц,а:ры - 
Fa учц ы р  — «чтобы ты навлек на себя гнев аллах а» (Зангитепа).  
Д же р ди  тайы ра кир — «чтобы ты провалился сквозь  землю » (Яр- 
г-инчи). Ы йы ца вот чы ссы н — «чтобы сгорел твой до м» (Дас тар).  
М ы й ас ы з — «б езумный».  Т ы лы ц кес и лс и н  — «чтобы вырвали твой 
язы к» (Б атош ).  К оль щ  сы нсы н — «чтобы сломалась  твоя рука».  
К^ырып кетки р  — «чтоб ты засох» (Р алча) .  Д жы зы ц ды  дже р беки т- 
син — «пусть  твое лицо закроет земля» (У тари).  Т ы рцы цды  дже л 
дже с и н  — «пусть  твою морду съест водяной рак» (К^амишлов). Ты - 
лы ц ды  джы лан  ч ац с ы н — «пусть  змея укусит тебя за язы к» (Рар- 
мистон). К^арац вочкы р — «чтоб ты исчез». Д жаг ь щ ц а ат тепсы н  — 
«пусть  лошадь  лягнет тебя в скулу» (1^иргизсарой). Х удай а за- 
ты р джамды  во^ы г а уч ра — «дай бог, чтобы ты заболел воспалени
ем легких» (Б елибойли). Т ы ттай  твг и лг и р  — «чтоб ты рассы пал
ся,  как тутовые яго ды » (О цкишлоц). П адар  ла:н ат — «проклять е 
тво ему отцу» (К,оработир). В е ли г и ц дэ  воты рай  — «чтобы я при
сутствовал па твоих похоронах» (Айридев).  Сени х удай  ур с ы н — 
«пусть  бог покарает теб я» (Рарибота).  Д жоц  б о л— «исчезни» 
(Т уйчи). С енг инэни  дже воты рай  — «чтоб я съел теб я» (У сманда-  
ра) .  Г ош ы ц ды  ала ц арра джес и н  — «пусть  твое мясо съест черно- 
белый ворон» (Со йкамар).  Д жай р амаг ы н — «чтобы ты не жил при
вольно» (О цда^ма).  Д жай н амаг ы н  — «чтобы ты не расцвел» (Оц- 
да^ма) .  1<\ара басцы р  — «чтобы ты умерла во время родов» (доел, 
«пусть  черный дь явол задавит теб я») (К^изилча). Д жур т безары  
— «противный народу» ( Д ултакамар ) . Д же ты г а ц ы рмай  г оры ц нан  
дже ти  джан тац  кэг эрс и н  — «пусть  вырастет па твоей могиле семь 
колю чек, прежде, чем тебе исполнится семь  лет» ( Х ужама^муд) . 
К озы ма коры мма — «не показывайся мне на глаза».  К озы ц а кий- 
ди рг и  чы хсы н — «пусть  выскочит сибирская язва ня твоем глазу» 
(Т ерскай). Д ы й н адан  бе ватан  вотк;ы н — «чтоб ты ушел из жизни 
без родины» (О ктош). К^ырып кетки р  — «чтоб ты высох». Д жаны ц  
чы хсы н  — «чтобы уш ла душ а из теб я» (Кераит).  Н эй ми т к^арыр — 
«чтобы ты остался без надежды » (К,умчуп). И й ттан тар аг ан  — 
«берущий род от собаки» (У чтепа). Б алар а джо лы щ ы р  — «чтобы 
ты повстречался с несчастьем» (Арранщан). Е нэц ди  суты  кор цы - 
сы н — «чтобы ты ослеп от материнского молока» (Ногайли).  Б ы р
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козы ц нан джаш , бы р козь щ нан ц ан  кесин  — «пусть  из одного твое 
го глаза идут слезы, из другого — кровь» (У тари).  Б озармай  козы ц  
ц ы р с ь ш — «пусть  высохнут твои глаза» (К улчиял).  Заты ц а цы ргин: 
кесин  — «пусть  придет проклятье на твой род» (Т агисарой).  Д жо - 
з а щ а  чы шкы р — «чтоб ты попал в ад» (Ярринчи). Г вш ин кузг ун -  
н ар г а дже м босы н  — «пусть  твое мясо станет едой для стервятни
ков» (Апарди).  Ныск^ац ц ы рс ы н — «чтоб засох твой вид» (Чумич-  
ли).  Т ь щ мы ц цы рры р — «чтоб высох твой род» (Дас тар).  А та — 
ен э ц дан  дже ти м к^ары р— «чтоб ты остался сиротой» (М ансур).  
Б алац н ан  аджраг ы р  — «чтоб ты лишился детей» (Яриинчи). А р зан - 
да бомай  о л — «чтоб ты умер,  чем быть лю бимчиком» (Алатун).  
Б овры ц кавап  tioFbtp — «чтоб твоя печень стала жарко е» (Майдаё-  
б у) .  1\арс ы лдап уч  — «чтоб ты с треском упал» (Т ало цтепа). Ш ар- 
ман да болы п вол — «чтобы ты умер со сты да» (Б еклар).  Мойны ц  
узулы п  ас ть щ да ц.асы н — «чтобы шея твоя сломалась  и о сталась  
под тобой» (У зунцуду^). В о л ы р ы ц  ке с и н — «чтобы тебя привезли 
мертвым» (Ж о муз).  Д арры ш ы ц ь^ара баилы ца барс ы н — «чтобы твое 
проклятье упало  на твою черную голову» (Оцтупли). Б езг э  вохш а- 
май  вол — «чтобы ты умер, чем быть толстокожим» (Т а^ам),.  
Д жавр амай  вол — «чтобы ты умер, чем ворчать» (Духо б ).  Д ав- 
ш ы ц ц ара дже рдэ н  чы хсин  — «чтоб твой голос вышел из могилы» 
(О цтепа). Т ы хмъ щ таш лащ а джэ й и лс и н  — «чтоб засох твой ро д» 
(Этак).  Б аш ь щ  б аладан  чы хмас ы н  —  «чтобы твоя голова ие в ы 
ходила из проклятий» (Перон). Омры ц х азан  босы н  — «чтобы твоя 
жизнь  опала, как листья» (Т уртсари).  Д же р ман ан  джакс ан  б о л—  
«чтоб ты сравнялся с землей» (Ж о муз).  Х орам к^атцы р— «чтобы 
ты умер поганым» (Г ала) .  С абы л ц аг ы р  — «чтобы ты остался без 
хозяина».  Б э й талман  цары р — «чтобы умер твой хозяин» (Т увул-  
ра).  Й ег эц ди  дже г и р  — «чтобы ты съел своего хозяина» (Этак) .  
Д жаман н ар ы р —  «чтобы тебя укусил овод» (К,улбик;а). В ордана. 
к^орыр — «чтоб сдох твой хозяин» ( Г уб алак) .

З а г а д к и

Е нэм берг эн  тзн г э лэ р ди  с энап ода ц ы лалмы ман  — «монеты, кото 
рые дала мне моя мама,  не могу сосчитать» (Звезды ).  Б ы р чапан  
доюормы  ц уру джормы  х р л — «один халат, половина его сухая,  по
ловина — мо края» (Зима и лето).  К э ттэ  ц.азан аш ы  таллы  — «боль 
шой котел, а в нем сладкий обед» (О рех). К и чэнэг днэ  кели нчэк, 
бош лар и да туй унчэ к  — «малень кая невеста, на голове у нее свер 
то к» (Т ю льпан). Т окран дже р дэ  той ы зы  — «на ровном месте след 
жереб енка» (Пупо к).  Р^арацры  то мда бе ли  бой лы  ц,ул доюаты р —  
«в  темной комнате лежит раб с натянуты м ремнем» (В еник). Б ы р 
туп  нэхсэ л вон йекки ш ах лы  —  «одно дерево имеет двенадцать  вет 
вей» (Г од).  Кокки нэ цозы  ког эн с удрай ды  — «синенький козленок 
тянет за собой веревку» (И гла) .  К э лтэ  хаты н дже р те вэды  — «ни
зень кая женщина ногой топает» (Ч екич). Ун, унны ц ус ты да ус тун —  
«мука,  над мукой б алка» (Джи да) .  эвзы  бы ров, ц улары  йеков —
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«рот один, ушей дво е» (М ягкая тр ав а) .  Квпри. ас ты да тор F apae  —  
«под мостом четыре трубочки» (В ы мя).  В отас ы  в э тлан аман  де г э н ,- 
чэ, б э лас ы  б азар г а б ар ады  — «пока отец собирается сесть на ло 
шадь ,  сын дойдет до б азара» (Ды м).  /(анны  тоц, с аяс ы  джоц ,—  
«сытый,  не имеет своей тени» (Яма,  хранилище для зерна).

П е с н и

К^ара ц умг ан  ц ой ды лар, ц э й намас ы н де ди лар ,
К^ары ч алг а с атти лар, джэ й рэ мэ с и н  де ди лар  —

«поставили черный медный кувшин, 
сказали:  пусть пе кипит, 
продали меня старику,  
сказали:  пусть не живет».

экэ, аты ц  би й э мэ ? Д умы  дже рра ти й э мэ ? 
илу ц ы зларды ц  ы хты й ары  болс а возы да 
К,ары  ч алг а ти й э мэ ? —
«Б ратец,  твоя лошадь  не кобыла ли?
хвост ее до земли дойдет,
если эти девуш ки свою волю имеют,
разве они выйдут замуж за старика»? (Т ало^тепа)

Уй ус ты дая уй  с алды м, ус ти да б алах ан а  
Й ар ус .ты г а йар алды м й этъ ш ъ м с э мэ х э н э  —
«над домом я строил дом 
и над ним — балкон
имея жену,  повторно женился (доел. — женился над женой)>, 
теперь  жив у в соломохранилище» (Х ^рдури).

К^ары ндаш щ  бе рг эн цы зды ц рэц  и с эры ,
К оздан  джаш ы  аг ады  мы с лы  эрыц, —
«У  девушки,  которую  отдали замуж за родственника, 
пожелтело лицо, из ее очей текут слезы, как вода по ары ку»

(К ^л^ама)

эраваны ц  г упчэг и  джары г а^ан , алы п  ке лг э н  койы цы з эры рац ан. 
Т орт ай аг ы н аппары н ы сты м ц.ылъ щ, терисини  аппары п посты н

ц ы лы ц —
«Ступица вашей арбы о казы вается сломанная,
баран, которого вы привезли для свадьбы,
о казался очень худым. В озьмите его четыре ноги и сделайте

столб.
В озьмите шкуру,  сделаете шубу для себя» (Пайш анб а).

Д э й р а  —  дэ й р а с ув кеилтим ди п ери ммэц нэр,
В ом бг ш  мы ц  с ом пы л бе рди м ди п  ке ри лмэц нэр  
В омбе ш мы ц  сом пы лы ц ы зды  х аш лап  ке лди к
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т олй ан ай дай  $ ы зы мы зды  баш лап  ке лди к  —
«не ленитесь, сказав ,  что вы переплывали реку, 
не хвастайтесь ,  что вы отдали пятнадцать  тысяч рублей, 
мы израсходовали на свадь б у все ваши пятнадцать  тысяч 
и привезли вам нашу девуш ку,  как полную луну»

(Б елилибой).

Р омалч ан ы з кы р вопты  джувраны ц ы з джог ац ан ,
Мен с ы зды  сэг ы ны п сэррай ы ппан, би лг э ни ц и з джоракан  —
«В аш  платочек стал грязным, о казы вается вы его не стирали 
я соскучилась  по В ас  и пожелтела,  а вы не знали» (Дурман),

П ойы з джолы . улама, уламас а б о лама?  
алы с тары  джары мды  с орамас а б о лама?  —
«Р ель с ы  бегут рядом друг с другом, 
можно ли их разъединить? 
мою лю бимую , которая живет далеко  от нас, 
можно ли не проведать ?» (Ж о муз).

Б э з бэй ары  — бэйары , цойчы  бовам тэ й аг ы  —
«все та, все та, как палка моего деда чаб ана» (О цтунли).

К э мзи ли м рас та-р ас та, ки стэси  то ла пы ста,
И енди г и ни  джи г и тлэ ри  тэ й лэ п  ке тарра ус та —
«Мой костю м в полосочку, его карман полон семечками,  
теперешние молодые люди — мастера оставлять  своих

лю бимых» (У шоцтепа).

Ь {ы зрана кы з базары ны  цы зды рар  
Д жи г и тти  ота — енэдэн  бе зды рар  —
«Дев уш ка вносит оживление на девичьем базаре, 
о тсаживает молодого человека от своих родителей»

(К аман ди ) .



К А Р Т О Г Р А Ф И Р О В А Н И Е  Д И А ЛЕ К Т Н Ы Х  Я В ЛЕ Н И Й

Диалектны е явления низовья К аш кадарь и картограф ированы 
нами по следую щим разделам:

Фонетика

Распространение сингармонизма, соответствие гласных, долгие' 
гласные, диф тонги, влияние согласных на гласные, соответствие 
о ^ э :  этд — дттэс ъ г э  нэ г лэ т, э т̂ э тэ р — «бросай»;  наличие в первой, 
во второй и в следую щих слогах гласного э: бэр  — «есть», б э зэ р — 
«б азар»,  бэрэкю эн  — «человек, который идет»; огубление или не- 
огубление гласного э в говорах; сохранение ъ в конце слова йур  
(в ф орме йуръ , й уръ дъ , й уръ й дъ ) . Картограф ированы соответ
ствия гласных:
э ~ ъ :  й дг лэ дъ  — й ъ рлэдъ  — «он плакал»,  х э й э л^ х ъ й э л— «думы »;  
э ~ е :  нэрс г  — нерс а — «вещь»,  нэвэрд — невдрэ  — «внук»,  ш э к ъ ллъ «s 

ш е къ ллъ  — «кажетс я»;  
э « у :  джэ в э п ^ джув э п  — «ответ»,  й э в э ш ^ й ув э ш  — «тихий»; 
е ^ ъ :  е к к ъ ^ ъ к къ  — «два»,  й е й дъ ^й ъ й дъ  —  «он съест»;  
о « е :  бодэ н э  — бе дэнэ  — «перепелка»,  о тъ к ^ е тъ к  — «сапог»;  
у ~ е :  д ув э л^ д е в э л — «стена»,  н уч ук ^ н е ч ук  —  «как»,  й ув э р дъ ^  

й е вэрдъ  — «он послал»;  
о ~ у :  о й ^ уй  — «дом»,  комуш, — кумуш  —  «серебро», к о й лэ к ^ к уй - 

лэ к  — «руб аха»;  
у ^ ъ :  оттуз — оттъ з — «тридцать »,  э ч ур ^  э ч ъ ц — «открытый»;

Наличие явления д ж~ й  в начале слов: джо л~ й о л — «дорога»». 
д жуз ум^ й уз ум — «виноград».

Соответствия согласных: 
п « в :  ц э п ^ ц э в э дъ  — «кусаетс я»,  й э п ^ й э в э дъ  — «закры вает»,  ч э п ~  
чэвэдъ  — «б егает»,  кэ п то п ^кэ п тэ в  — «мяч»,  чэрпэ  — «четвероно 
гий», чэрвэчъ лъ к  — «животноводство».

Соответствие б ~ р ~ в :  с уб ^ с уг  ~  с ув ^ с уй : с ъ бъ дэн ъ ш тъ м —
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«пил воду», с уг э рдъ  — с увэ рдъ  — «поливал», суйъ  — «его во да»,
г СуйуЦ . —  « Ж И Д К И Й ».

Произносительные разновидности гортанного зв ука «\» в гово 
рах .  В  начале слова: о р э ~ % о р э —  «укутать »,  э р р г ~ % ар р а — «пи 
ла»,  ср. в азерб айджанском язы ке:  :\орумжэк, %эръ ; в уйгурском 
язы ке:  уо к ур г г н 1. В  середине слова:  д% мдт~ э мэ т —  «имя собствен
ное»,  ш э ц э р ^ ш э :э р  — «город». В  конце слова: н ъ к э у^ н ъ к э — 
«б рак»,  г ун э ^ ^ г ун э  —  «грех».  Сохранение f , в  конце слов: ун- 
н э р ^ муяэ ц  — «так».  Переход б, в в в интервокальном положении: 
.э рэвэ  — «арб а»,  бэ рэ вэ р  — «ровный», хэвэр  — «весть »;  в конце 
-слов: ке лув  кеттъ  — «приходил», э лув  бе ддъ  — «передал».

Наличие или отсутствие согласного ф  в говорах; наличие или от
сутствие диф тонга в середине слов: бэрэй чъ й дъ , бэрг ъ чъ й дъ  и т. д. 
Н аличие или отсутствие постоянной регрессивной ассимиляции р 
со всеми переднеязычными согласными звуками.  Напр., р> ч :  буч- 
‘Чэк, р > дж:  х уджджи н , р> н:  туннэ , р > л:  б э ллэ р , р > з :  нэззъ , р > т:  
тоттэ, р > д:  оддэ к. Данное ф онетическое явление наблю дается в 
ургутско м,  наманганском,  каттакурганско м и других говорах у з 
б екско го  язы ка.  Сравните: в ташкентском говоре: й эм (лит. орф. 
яр и м)  — «половина», чэм (лит. орф. чари м)  — «подметка,  ко жа»,  
ц э мдэ ш  (лит. орф. ц ари ндош )  —  «родственник», з ъ р ъ ч ч э 2 ( л и т .  

■орф. зи г и рч а)  — «мизерная».  В говоре Кокан — киш лака Избас-  
.кентского района Андижанской области: й ъ тъ лдъ <  (лит. орф. йир- 
ти лд и ) — «по рвался»,  кэ тъ ш кэ <  (лит. орф. кар тош ка). Соответ
с тв и е д/л при помощи прогрессивной ассимиляции: болдъ Ц боллъ , 
же лдъ Ц ке ллъ , крлддн.

Соответствие й ~ к,  г, нг, с, ш, р, г, в, дж,  ч.
: й ~ к:  къ чъ й  — «малень кий», керэй  — «нужно »;  й ^ г :  бъ йъ з — «ши- 
.ла»;  й «н г :  й ур мэ й лэ — «не ходите»; й — з;: ме й нэт — «труд»,  ме й - 
мэ н  — «гость»;  й~ с :  б э р э лмэ й мъ ш ; й~ ш : тэ й лэ  —  «брось»;  й ^ р :  
бэ рэ й ъ дъ ; й ~ г :  бэ й лэ  — «зав язы в ай»;  й~ в :  й уй ъ лэ дъ  — «стирает
с я»,  суйъ  — «его вода»,  й «д ж :  мэ й лъ с  — «собрание», й~ ч :  чеш тъ ; 
м отпадает:  ъ л — «год»,  ъ г ъ т — «парень»,  ъ ръ й  — «крупный»,  ъ г ъ р- 
м э  —  «двадцать ».

Соответствие в ~ к,  г, ц, м: туз ув ^ туз ук  — «хорошо», э ллув «  
о лдъ к  — «мы  взяли», копувъ  копъ г ъ  — «пена»,  г ув ут̂ г уг ур т —  
«спички»,  б 'узов^б узоц  — «теленок»;  т~ д :  дэ вуш  — товуш  —  «го 
ло с»,  тур ттъ ^ дур ттъ ;  т~ ч :  тъ ш ~ ч ъ ш  — «зуб »,  туш дъ  — чуш тъ  — 
«упал»;  к~ ^:  ко^нэр^ц^окнор, ко^мэй  — «зеленый», мэ ^ тэ п ^ мэ к - 
тэп  — «ш ко ла».

Разновидности в произношении согласного нг: мэ нг г э  — «мне»,  
г сэнг г э  — «тебе»,  нг~ н:  ъ нъ чкэ ; опускание нг: уй ъ з  — «ваш  дом»,  
.уйцъ з — «ваш  сон». В резуль тате стяжения исчезает нг, о бразует 
ся долгий гласный а: мэ э  ее  — «дай мне», сээ къ м эй ттъ  — «кто те-

1 К . М. М е л  и е в .  И мя действия на -гу в современном уйгурско м язы ке, 
Т р уды  САГ У , И ранская и тю ркская ф илология, Т аш кент, 1957, стр. 92.

2 См.: Т . С а д и к о в .  Т ош кент о б ласть  ш евалари лексикаси, К Д, Т ош кснт, 
:1968, стр. 115.
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'бе сказал».  Данное явление наблю дается в нухинском диалекте 
азерб айджанско го  язы ка3, в диалекте черновых татар 4.

Морф ология

Наличие или отсутствие ф ормы родительного падежа -нинг и 
■ее вариантов ( -н ы н г, ды н г ,  -ты н г,  - н ) ,  ф ормы дательного падежа 
- н ь ,  -н,  или -дъ ,  - тъ ;  ф орма направительного падежа - г а  и ее в а 
рианты ( - кэ ,  -цэ ,  -F3, -й э ,  э ) ,  наличие или отсутствие ф ормы мест- ; 
ного падежа ( - дэ ) .  Фо рма исходного падежа ( - дэ ц )  и ее варианты 
( -дъ н ,  -тъ н ,  - н ъ н ) .

Разновидности аф ф иксов принадлежности - ми з ,  - в уз ,  - у з ;  аф 
ф иксов множ. числа имени существительного: - ла р ,  - лэ ,  -э р .

Аф ф иксы словообразования имени прилагательного, которые 
■свойственны только кашкадарь инским говорам: -онг ъ ч ( ц э п э н ръ ч - 
ъ т — кусаю щ ая со б ака») ,  -э н ч ъ р ( чъ ш лэнчъ г  нон).

Формы личного местоимения менЦ мэн  — «я»,  с енЦ с эн— «ты », ! 
у, ул, уол, вол — «он», бъ зЦ бъ зэЦ бъ злэЦ бъ зэр — «мы »,  съ зЦ съ з- 
лэЦ с ъ зэр  — вы».

Формы указатель ны х местоимений: буЦ бо/ бъ Ц  — «это»,  uiy/ f 
юшэЦ шъ , бу, энауЦ днэвъ Ц мъ нэу, энъ Ц энъ , мэ н э ву — «вот».

Словообразовательные аф ф иксы наречия тэй ( г э ттэ й ) : -э  - кэ м  
{ рэстэкэм), -чэ ,  -кэ м (й длг э н ч дкэ м) , - мэ й  (ко%мэй), - э н къ  (бе ко- 
р зн къ ) , -чъ  (е ттэ ч ъ )  и деепричастия в ф орме бэз/ / бэзэм/ / бэззнэм— 
«ещ е»,  уй эр  — «туда»,  буйэр, э ккэ Ц бдЩ д— «туда»,  «сю да»,  ш ор- 
дэ Ц бордз  — «здесь »,  ордз  — «там»,  ъ й о щ э  — «туда»,  б ъ й э щ э  — 
«сю да» и др.

Формы глаго ла настоящего времени: -э п (бэрэппзн/ / бэрэммдн ) , 
- э т  (бэ р э ттъ м, б э р э ттъ н г ), - дж а т ъ р  (аладжатъ р ман ) - в э т  (ке лъ - 
вэ тъ п тъ ), -йэ п (б о р й зп п зн ) .

Формы конкретно-настоящего времени глагола,  образованные 
ф онетическими вариантами вспомогательного глаго ла — й этъ б ( э л- 
э туммзн , э лэ туп с зн , э лэ туп ту) .

Формы глагола прошедшего времени — бэ р дув, б э р дув уз , бэр- 
дъ зЦ бэ рдъ й ъ з, бэ р увкзммзн , бэ рувкзн с зн , бэ рувкзн , б э рувкэ ммъ з, 
бэ рувкзн с ъ з, б э р ув к зллз. О трицатель ная ф орма: бэрмэвкзммзн/ /  
■бэрмэвкзнсэн/ / бормэвкзн, бэрмэ вкзммъ зЦ бормовкзнс ъ зЦ бэ рмэ в- 
к з ллз .  Формы глаго ла будущего времени -вуз, -мъз; бэрэвузЦ ву- 
заЦ борэмъ з, -гэ й  (б э р г э й ман ) . Спряжение глаго ла без личного у ка 
зателя в ф орме мзн  он^ьгэн, с зн олг зн . Формы условного наклоне
ния: э с э вуз, эсзй ъ з, э с злз. Особая ф орма глагола,  образо ванная 
при помощи -F b4, -ъ й , - дъ  (бэ рг ъ ч ъ й дъ ), - э й чъ й дъ  (бэрэй ч ъ й дъ ). 
Причастия в ф орме э лэ ккэ н , бэрг ъ ч , бэрувчъ . Деепричастия,  имя 
.действия, частицы и междометия,  послелоги \амдз, дзв ур , й зрзш з; 
тэмон, съ рт, тэг , ост, олд и другие.

3 Н. И. А ш м а р и и. Общий обзор народны х тю ркских говоров, Н ухи, Б аку, 
1926; М. Ш и р а л и е в .  Н. И. Аш марин и развитие азерб айджанско й диа- 

.лектологии, «С о в етс кая тю рко логия», 1970, № 6, стр. 72.
4 Н. А. Б а с к а к о в .  Д и алект черновы х татар , М., 1965, стр. 11.
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Ле кс и ка

Б ыли картограф ированы нижеследую щие диалектные лексиче
ские явления:

1. Слова,  обозначаю щие части человеческого тела.
2. Слова,  обозначаю щие родственные отношения.
3. Слова, которые характеризую т предметы домашнего оби

хода.
4. Слова, обозначаю щие предметы о дежды и обуви.
5. Слова,  обозначаю щие явления природы.
6. Н азвания продуктов питания.
7. Н азвания домашних животных.
8. О бщеупотребительные слова.
9. У потребление слов со значением прилагательного, наречия,, 

глаго ла и др.



К О М М Е Н Т АР И И  К К АР Т АМ 1

К а р т а  1.  Р о ды ,  п ле ме н а ,  н а р о дн о с т и  и н а ц и и ,  р а з ме щ е н н ы е  на 
т е р р и т о р и и  н и з о в ь я К а ш к а да р ь и .

К арта составлена на материале вопроса: какие имею тся родо 
племенные деления и представители каких народностей и нацио 
нальностей проживаю т на данной территории.

1. При обследовании городов и поселков городского типа мы 
не смогли получить полный ответ на первую  часть  этого вопроса. 
Ж ители этих населенных пунктов не знаю т из какого  рода или 
племени они происходят. Исторические источники указы в аю т на 
то, что в этом районе уже к началу X IX  столетия родоплеменные 
■отношения находились  в стадии глубокого разло жения2.

В 1927 г. подытоживая свой труд об антропологическом иссле
довании Каршинского оазиса, Л. В . Ошанин писал о том, что 
■очень большой процент исследованных узбеков города и района 
забыли свою родовую  и племенную  принадлежность3. Получили 
полный ответ на первую  часть  данного вопроса по материалам 
кипчакской диалектной зоны.

2. Население этой зоны низовья К аш кадарь и до сих пор пре
красно  знает свою родовую  и племенную  принадлежность . При 
знакомстве друг с другом жители в первую  очередь называю т 
свой род и племя.

3. На основе материалов личных наблю дений автора устано в 
лено, что в настоящее время на территории низовья К аш кадарь и 
проживаю т:

а) население, исторически входившее в состав узбекского  на 
рода, осколки тю ркских родов и племен;

б) представители йекаю щих говоров, проживаю щих в городах 
и поселках городского типа, заб ывшие свое родо-племенное про 
исхождение;

1 Данную  раб о ту иллю стрирую т 16 кар т из 137.
2 О. А. С у х а р е в а .  К истории городов Б ухарско го  ханства, Т аш кент, 1958, 

стр. 21.
3 JI . В . О ш а н и н .  Антропологический со став населения Средней Азии и 

этно генез ее народо в, Е реван, 1957, стр. 32.
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в) в 17 населенных пунктах проживает двуязычное население, 
говорящее параллельно на двух (узбекском и таджикско м) 
язы ках ;

г) в киш лаках П амы к и Чандыр проживаю т туркмены;
д) в двух киш лаках (К амаш и, Джейнав )  проживаю т арабы,  

говорящие одновременно на арабском, таджикско м и узбекском 
язы ках .

К а р т а  2.  Р а з ме щ е н и е  у з б е к с к и х  го в о р о в  н и з о в ь я К а ш к а да р ь и .
К арта составлена на материале вопроса: на каком говоре раз 

го варивает население данной территории. На основе личных наб 
лю дений и полевых записей автора установлено, что на территории 
низовья К аш кадарь и имею тся следую щие группы говоров, отно
сящ иеся к различным наречиям узбекского  диалектного язы ка:

1. И екаю щ ая группа говоров.
2. Джекаю щ ая группа говоров.
3. Дв уязы ч ная группа говоров.
К а р т а  3.  Ч е р е до в а н и е  г ла с н ы х  э/ / э в  о с н о в а х :  э йт/ / э йт « с к а 

ж и » ,  э лмэ / / э лмэ  « я б ло к о » ,  цэрэД/ кррэ  «че р н ы й ».
К арта составлена на материале вопроса: какой звук (э или э) 

произносится в первом слоге слов литературного язы ка (ай т, ол- 
мэ, корэ, бош ^э, б о ла) .

Материалы  исследования показываю т, что в основной массе 
говоров карлукской и разнородной диалектных зон в первом слоге 
выш еуказанны х слов произносится звук [э] как в ф орме эйт, э лмэ , 
^эрэ, бдлэ , бдш кэ  и т. д., а в говорах кипчакской диалектной зоны 
в первом слоге этих слов произносится нелабиализованный звук 
[о]: эйт, э лмэ , кэрэ , б э лэ , бэш ц э  и т. д.

К а р т а  4.  Д и а ле к т н о е  п р о и з н о ш е н и е  г ла с н о г о  [э] в  п е р в ы х ,  в о  
в т о р ы х ,  в  т р е т ь и х  с ло г а х  с ло в :  бэ р, б о зэ р , б э р э й э тгэ н .

К арта составлена на материале личных наблю дений и магни
тоф онных записей о диалектных произношениях зв ука [э].

1. В  говорах городского типа ф онема £5] может произноситься 
в первом слоге слов: ц э л —  «остань ся»,  бэр  — «есть»,  ц.эр — 
«снег», рэр — «ущ ель е» и т. д.; во втором слоге слов: б э зэ р  — «б а 
зар»,  Н э мэ з  — «имя собственное», цэзэн. — «котел», й эмэн  — «пло 
хой»; в третьем слоге: ъ ш лэ ккэ н  — «тот, который работает»,  бэ- 
рэ ккэ н  — «тот, который идет»; в четвертом слоге: к ур ъ н э к к э н — 
«тот, который виден», уздъ рэ ккэ н  — «тот, который заставляет со 
бирать».

2. В говорах сельского типа зв ук [э] в большинстве случаев в 
•основном произносится в первом, и довольно редко, во втором 
(бэ зарЦ бэ зэ р) слоге слов.

3. В говорах кипчакской диалектной зоны ф онема [э] встреча
ется только в первом слоге слов в ф орме бэ зар .

К а р т а  5.  Д и а ле к т н о е  п р о и з н о ш е н и е  г ла с н о г о  [э] в  о с н о в а х  нэ н  
« х ле б » ,  э нэ  « м а т ь » ,  ма р дж о н  « б у с ы » .  К арта составлена на мате 
риале личных наблюдений и магнитоф онных записей автора. Го 
воры низовья К аш кадарь и диф ф еренцирую тся произношением фо
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немы [о]. В говорах городского типа карлукской диалектной зоны 
происходит лабиализация зв ука [о], т. е. он произносится как зв ук 
[у]. Сравните: в лит. узб. яз. нэн  — в говорах ГТ  — нун  «хлеб »,  
в лит. узб. яз. энэ  —  в говорах ГТ  — унэ  «мать »,  в лит. узб. яз. 
мэ р джэ н  — в говорах ГТ — мэ рджун  «бусы».

К а р т а  6.  П р о и з н о ш е н и е  ди а ле к т н ы х  р а з н о в и дн о с т е й  с ло в ,  уч  
«т р и »,  >^исоб «с ч е т »,  ц и ли б  « с де ла в » .

К арта составлена на материале произношения этих слов в раз 
личных говорах территории низовья К аш кадарь и.

По нашим наблю дениям, не обнаружено существенной разни
цы между произношением этих слов в говорах карлукской и раз 
нородной диалектных зон и в лит. узб. яз. Но в говорах кипчак
ской диалектной зоны произношение этих слов совершенно иное; 
при произношении слов уч  — «три» и уч  — «лети» появляю тся 
контрастные парные гласные [у] и [у], которые имею т смы слораз
личительное значение. В говорах карлукской и разнородной диа 
лектных зон и в литературном узбекском язы ке произношение 
этих слов разное; смысл различается по контексту. То же самое 
происходит и при произношении слов %исоб — уе с эп  — «счет», 
ц и ли б  — цы лы п  — «сделав».

К а р т а  7. З в у к  н а  ме с т е  о, э ,  в  н а ч а ле  с ло в :  усмэ « в и д т р а в ы ,  
и с п о ль з у е мо й  для  п о дк р а ш и в а н и я  в е к»,  э р т а  «р а н о » ,  к е лэ р  э ди  
« п р и х о ди л» .  К арта посвящена изучению характера диф тонгов в 
начале и в середине слов. В говорах кипчакской диалектной зоны 
наблю дается диф тонгизация гласных [у], [э], например: слово ус мэ  
произносится как вус мэ , слово э рта произносится как й эртэн, 
А в говорах ГТ  происходит диф тонгизация в середине слов: ке лэ р  
эди  — ке лай ъ дъ , бэ рэ р э ди  — бэрэй ъ дъ . Сравните: в говорах кип
чакской диалектной зоны — барг ы чы й дъ , в говорах ГТ  — бэ рг ъ - 
чъ йдъ  — «когда-то  он ходил», эйтцы чы йды  — эй тг ъ чъ й дъ  — «ко г 
да-то  он говорил». (

К а р т а  8.  П р о и з н о ш е н и е  ди а ле к т н ы х  р а з н о в и дн о с т е й  с ло в  —  
ш а ^ а р  о лди к ,  б э р ми .  Материал карты  посвящен изучению х ар ак
тера вторичных долгих гласных. По нашим наблю дениям, в гово 
рах ГТ  при произношении слов к ур ди к — «мы видели», олди к  — 
«мы  взяли»,  борми  — «есть  ли», ш ащ р  — «город».  А ц мад  — «имя 
собственное», Рахсмо н — «имя собственное» происходит выпадение 
согласных к, р, вследствие чего появляю тся вторичные долгие 
гласные, которые не имеют смыслоразличительного значения. Н а 
пример: курди к  — корду — «мы  видели», олди к  — о лду — «мы  
взяли»,  борми  — бэ :мъ  — «есть  ли», шахса р — ш э:эр  — «город»,  
А х мад  — э'.мэт — «имя собственное».

К а р т а  9.  Ч е р е до в а н и е  г ла с н ы х  э / у в  о с н о в а х :  дж э в э б / / дж ув э п  
«о т в е т » ,  й э в э ш / / йув э ш . К арта составлена на материале вопроса: 
«Переходит ли звук [э] в [у] в первом слоге слов». «К ак произно 
сятся нижеследую щие слова — джэ вэ п  или джувэ п  «ответ»,  с эвэп  
или с увэп  «доброе дело», й эвэш  или й увош  «тихий». В ы ш еуказан 
ное соответствие звуков  было выявлено и спроецировано на карте.
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К а р т а  10.  Ч е р е до в а н и е  г ла с н ы х  е/ / ъ в  о с н о в а х  еккъ / / ъ ккъ  

« дв а » ,  йей дъ / / йъ йдъ  «о н  с ъ е с т »,  ^еч/ Д ъ ч «н и с к о ль к о » ,  деб / / дъ б  

« с к а з а в » .  К арта составлена на материале личных наблю дений и 
магнитоф онных записей автора. Говоры низовья К аш кадарь и диф 
ф еренцирую тся по произношению слов: еккъ , йъ йдъ , %ъ ч, дъ б.

Это свойственно говорам СТ  карлукской диалектной зоны и 
всем говорам кипчакской диалектной зоны. Произношение слов 
ъ ккъ  йейдъ , хеч, де б  свойственно говорам ГТ  карлукской диа 
лектной зоны и всем говорам разнородной диалектной зоны.

К а р т а  11.  Ч е р е до в а н и е  г ла с н ы х  о/ е в  о с н о в а х :  о тук/ / етъ к « с а 
п о г»,  б о дэ н э / / б е дэ н э  «п е р е п е лк а » .  Карта составлена на материале 
в о п р о с а  о произношении в говорах гласного первого слога в сло 
вах узб. лит. яз. этик, в е дан а , эчки. В некоторых говорах ГТ кар 
лукской диалектной зоны было обнаружено произношение [о] в 
первом слоге выш еуказанны х слов вместо лит. [э]. Т акое произно
шение свойственно наманганской группе говоров узбекского  язы ка.

К а р т а  12. П р о и з н о ш е н и е  ди а ле к т н ы х  р а з н о в и дн о с т е й  с ло в а :  
й ур  « х о ди » .  К арта составлена па материале изучения всех гово 
ров территории низовья К аш кадарьи.  В ыявлено, что в говорах ГТ 
это слово произносится в ф орме, свойственной староузбекскому и 
уйгурско му язы кам,  например: й уръ  — «пошли», й уръ еэ  — «если 
он пойдет», й уръ дъ  — «пошел», й уръ мэ дъ  — «не ходил», йуръ й- 
дъ  — «ходит». А в говорах СТ  и разнородной диалектной зоны 
данное слово имеет ф орму йур, й уреэ , й урдъ , й урмэдъ , й урэдъ , 
как в литературном языке.  В говорах кипчакской диалектной зоны 
данное слово имеет ф орму дж у р - :  джуре э , джурдъ , джурмэ дъ , 
джурэ дъ .

К а р т а  13 .  Ч е р е до в а н и е  гласных у/ / е в  о с н о в а х :  дув э л/ / де в э л 
«с т е н а » ,  нучик/ / иечук «п о ч е му ».  К арта составлена на материале 
изучения произношения гласного первого слога в  выш еуказанны х 
•словах. По произношению этих звуков в первом слоге вы ш еука 
занных слов диф ф еренцирую тся говоры низовья Каш кадарьи.  
Произношение [у] в первом слоге этих слов свойственно, в основ 
ном, говорам СТ  карлукской диалектной зоны и говорам кипчак
ской диалектной зоны. А в говорах ГТ  и разнородной диалектной 
зоны наблю дается произношение [е] в первом слоге этих слов.

К арта 14.  Ч е р е до в а н и е  гласных о/ / у в  основах: ой/ / уй « до м » ,  
ко й лэ к/ / куй лэ к « р у б а х а » ,  ко муш / / кумуш  «с е р е б р о » .  К арта состав 
лена на материалах изучения вопроса о произношении гласного 
первого слога в словах лит. узб. яз. куй лак, кумуш , уй . Матери 
алы нашего исследования показали, что чередование о//у свой
ственно говорам низовья К аш кадарь и.  Произношение [о] в первом 
слоге этих слов свойственно говорам ГТ  и разнородной диалект
ной зоны. Произношение [у] свойственно СТ  карлукской диалект
ной зоны и говорам кипчакской диалектной зоны.

К а р т а  15.  Ч е р е до в а н и е  г ла с н ы х  у/ / ъ в  о с н о в а х  и в а ф ф и кс а х :  
те мур / / т е мъ р  « ж е ле з о » ,  хо тун/ / хотъ н  «ж е н щ и н а »,  бэ рс ун/ / борс ъ н  
«п у с т ь  он  и де т » .  К арта составлена на основе ответа на вопрос:
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какой гласный зв ук произносится во втором слоге слов лит. узб .  
яз. темир, хотин, борсин. Материалы  нашего исследования по ка 
зываю т,  что произношение [у] во втором слоге этих слов свойствен
но говорам ГТ и разнородной диалектной зоны, т. е. как в старо 
узбекском письменном язы ке в ф орме: те мур, хотун, бэрс ун . А в 
говорах СТ  и кипчакской диалектной зоны они произносятся так 
же, как в современном узб. лит. яз., в ф орме те ми р, хотин, борсин.

К а р т а  16. Ч е р е до в а н и е  й/ / дж в о с н о в а х :  й о л/ / дж о л « до р о г а » ,  
й э мо н / / дж а ма н  « п ло х о » .  К арта составлена на материале исследо 
вания всех говоров низовья К аш кадарь и.  Чередование согласных 
й/ / дж диф ф еренцирует говоры, расположенные на территории ни
зовья К аш кадарь и.  Материалы  показали, что произношение й 
свойственно говорам карлукской и разнородной диалектных зон. 
В о всех говорах кипчакской диалектной зоны в начале в ы ш еука 
занных и подобных слов произносится согласный дж .

К а р т а  17 .  Ч е р е до в а н и е  б/ / п в н а ч а ле  с ло в :  б утун / / п утун  «в е с ь » ,  
бъ ш тъ / / п ъ ш тъ  « с в а р и лс я » ,  бъ чэ к^/ пъ чэ ^ «н о ж »,  в с е р е ди н е  с ло в :  
й а п / / й а б а дъ  « з а к р ы в а л» ,  н р п / ^ э б а дъ  « к у с а е т с я » ;  в ко н ц е  с ло в :  
дж э в о б / / дж э в э п  «о т в е т » ,  къ тэ б / / къ тэ п  «к н и г а » .  К арга со ставлена 
на материале трех связанных друг с другом вопросов.

Какой согласный звук произносится в начале слов: бутун  или 
путун, бъ ш тъ  или пъ ш тъ , бъ чэц  или пъ чэц ;

какой согласный произносится в середине слов: й эпэдъ  или 
й эбэдъ , ц эпэдъ  или ц э бэ дъ ;

какой согласный звук слышится в конце слов: джзвэ б  или джу- 
вэп, къ тэ б  или къ тэп. Распространение этих чередований со глас 
ных в говорах проецировано на карте.

К а р т а  18. Ч е р е до в а н и е  п/ / в/ / б в о с н о в а х :  чэ п/ / чзв э дъ / / чабадь и  
«б е г а е т » ,  ко п/ / ко в э й дъ  « у м н о ж а лс я » .  К арта составлена на мате 
риале вопроса: Изменяется ли конечный согласный п при присое
динении аф ф иксов к данным словам.  Изменение конечного п про 
исходит при присоединении аф ф иксов в говорах СТ  и кипчакской 
диалектной зоны. Это явление проецировано на карте.

К а р т а  19 .  Ч е р е до в а н и е  с о г ла с н ы х  в/ / й в о с н о в а х :  с ув / / с уй « в о 
да » ,  й ув ъ лэ дъ / / й уй ъ лэ дъ  « в ы мо е т с я » ,  з/ / д в с ло в а х  э з ъ з / / э дъ з  
« и м я  с о б с т .» ,  й/ / д в с ло в а х :  й э с тъ к/ / да с тъ к « п о ду ш к а » .  К арга сос 
тавлена на материале вопросов: 1) К ак произносятся с л о в а— 
с ув  или суй', й увъ лэ дъ  или йуйъ лздъ \ 2) эзъ з  или э дъ з ; 3) йэстъ ц  
или дэс тъ ц . Материалы  исследования показали, что произношение 
в ф орме суй, й уй ъ лэ дъ , эзъ з, й зстъ ц  свойственно говорам ГТ  кар 
лукской диалектной зоны. В говорах СТ  карлукской диалектной 
зоны, разнородной диалектной зоны эти слова произносятся в 
ф орме сув, й увъ лэ дъ , эдъ з, й э с тъ А в говорах кипчакской диа 
лектной зоны эти слова имею т ф орму суб , джувъ лэ дъ , эдъ з, дэ с - 
тъ ц. В се эти разновидности спроецированы на карте.

К а р т а  20 .  С о г ла с н ы й  р и е го  с о о т в е т с т в и е  в  а с с и ми лят и в н о м  
п о ло ж е н и и  с о  в с е ми  п е р е дн е яз ы ч н ы ми  с о г ла с н ы ми .  Н а ли ч и е  и ли  
о т с ут с т в и е  р в  с е р е ди н е  и в  ко н ц е  с ло в :  эрс лэ нЦ э с лэ н  —  «и мя
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собственное»,  ц эрздэр/ / ц эздэр  — «задо лжник»,  чэрхЦ чэх  — «до ре
волюционный ручной станок»,  боЦ бор, вэЦ вэр  — «есть». Р егрес 
сивная ассимиляция согласного р со всеми переднеязычными сог
ласными звуками — специф ическая особенность говоров ГТ  кар 
лукской диалектной зоны. р > т :  о ттэ — «середина»,  р > д :  куд- 
д ъ к — «мы  видели», р > с: кус с ъ н — «пусть  увидит», р > з : цэззъ  — 
«его  долг»,  р > ш :  цэш ш ъ  —  «Карши», р > ч :  буччэй  — «угол».  Это 
ф онетическое явление свойственно наманганско му,  каттакурган-  
скому, ургутско му говорам, но отсутствует в говорах СТ  карлук
ской, разнородной, кипчакской диалектных зон.

К а р т а  2 1.  Ч е р е до в а н и е  с о г ла с н ы х  д/ / л в о с н о в а х  ке лдъ / / ке ллъ  
« п р и х о ди л» ,  о лдъ / / э ллъ  «о н  в з я л» ,  н^олдэ н/ / коллэ н «и з  р у к ».  К ар 
та составлена на материале ответа на вопрос: К ак произносятся 
слова: ц олдэ н  или ц оллэ н , ке лдъ  или ке ллъ , э лдъ  или оллъ . Чере
дованием д/ / л говоры низовья К аш кадарь и диф ф еренцируются. 
Материалы  нашего исследования показываю т,  что произношение 
в ф орме цолдэн,, э лдъ , ке лдъ  свойственно говорам СТ  карлукской 
и всем говорам кипчакской диалектной зоны. А ф орма ^о ллэ н , 
оллъ , ке ллъ , т. е. соответствие д— л при помощи прогрессивной 
ассимиляции, наблю дается в говорах ГТ  карлукской диалектной 
зоны и в говорах разнородной диалектной зоны. Данное ф онети
ческое явление, которое очень часто встречается в стихах А. Н а 
вои, мо жет быть древним звуко вым изменением, которое было 
свойственно согдийским диалектам,  существовавшим ранее на дан 
ной территории.

К а р т а  2 2 .  Ч е р е до в а н и е  с о г ла с н ы х  6//f //b  в  о с н о в а х :  с ув  « в о да » ,  
с ув ъ дэ н / / с ы б ы да н  «и з  его  в о ды »,  с уго р дъ / / с ув а р дъ  «н а п о и л» .  К ар 
та составлена на материале вопроса: К ак изменяется в вашем го 
воре конечная согласная в слове «сув» при прибавлении аф ф икса, 
«К ак произносятся слова: съвъдэн или събъдэн, сугэр или сувэр». 
На карте проецированы ареалы произношения каждо го  из этих 
слов.

К а р т а  23 .  П р о и з н о ш е н и е  ди а ле к т н ы х  р а з н о в и дн о с т е й  с о г ла с 
н о го  х в  н а ч а ле ,  в с е р е ди н е  и в ко н ц е  с ло в :  ^орэ / / ора « у к у т а й » ,  
хэ ррэ / / э ррэ  « п и ла » ,  ш а х а р / / ш а :э р  «г о р о д» ,  ко> ;нэ / / ко:нэ  «с т а р ы й »,  
нъ ю ^/ / къ кз :  « б р а к » ,  гунэ ^/ / гунэ : «г р е х » .  Изучив материалы гово 
ров территории низовья К аш кадарь и,  мы заф иксировали усво е 
ние согласного  ̂ по вышеуказанной системе.

К а р т а  24.  Ч е р е до в а н и е  с о г ла с н ы х  ч/ / дж в а н ла у т е ,  ауслауте и 
и н ла у т е :  ч э н гэ лз э р / / дж э н гэ лз з р  «заросли», дж о дж э / / чо дж э  «ц ы п 
ле н о к » ,  тъ н ч/ / тъ н дж  «т и х о »,  б ур чэ к/ / б ур дж э к « у г о л» .  К арта по
священа ответу на вопрос: К ак произносятся следую щие слова 
литературного язы ка:  Ж $жа, тинчиди, бурчак. Чередование ч/ / дж 
позволяет диф ф еренцировать говоры низовья К аш кадарь и.  Произ
ношения в ф орме тъ ндж, джэ н г э лзэ р , джоджэ , бур джэ к  свойствен
но говорам карлукской и разнородной диалектных зон. Произно 
шение в ф орме чоджэ, чэнг элзор, тъ нч, бурчэ к  свойственно гово 
р а м  кипчакской диалектной зоны.
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К а р т а  25.  С о г ла с н ы й  f  и  е го  с о о т в е т с т в и е  в о с н о в а х :  a F b ip / /  

а в ы р  « т я ж е лы й » ,  б аг/ / бав  «с н о п »,  б а г ла / / б а й ла  « з а в я ж и » ,  и с о 
х р а н е н и е  f  в ко н ц е  с ло в а :  ун э г ,  мун э р , ш у н э г  « т а к о й »  ( ли т .  о рф .  
у н да й ,  б у н да й ,  ш у н да й ) .  К арта составлена на материале изуче
ния говоров территории низовья К аш кадарьи.  Исследование по ка 
зало, что произношение в ф орме бав , авы р, б ай ла  свойственно го 
ворам кипчакской диалектной зоны. Форма 6ar, б аг ла ,  аг ы р  свой
ственна говорам СТ  карлукской диалектной зоны. Форма баг , 
б аг ла ,  аг ы р  и сохранение f  в  конце слов ун э г , мун э г , ш ун э г  свой
ственно говорам Г Т  карлукской диалектной зоны и разнородной 
диалектной зоны.

К а р т а  26.  Ч е р е до в а н и е  с о г ла с н ы х  б/ / в в н а ч а ле ,  в с е р е ди н е  и 
в  ко н ц е  с ло в :  бос ъ н/ / в ос ъ н «п у с т ь  б у де т » ,  б е р э дъ / / в е р а дъ  « о т 
да с т » ,  б э р э б э р/ / б з р э в э р  «р о в н ы й »,  х э б э р / / хэ в э р  «в е с т ь » ,  к е лъ б  
ке ттъ / / келув  ке т т ъ  « п р и х о ди л» .  Эта карта посвящена чередованию  
б/ / в в говорах низовья К аш кадарь и.  Границы распространения 
вы ш еуказанны х форм произношения уточнены и заф иксированы 
на карте.

К а р т а  27.  Ч е р е до в а н и е  с о г ла с н ы х  м/ / б/ / п в  н а ч а ле  и в  с е р е ди 
н е  с ло в :  б унъ / / мун ъ  «е г о »,  б ун дэ р/ / мун э г «т а к о й » ,  де б  э мъ ш / / де м-  
мъ ш  « с к а з а л» ,  кэ с б ъ / / кэ с мъ  «е г о  с п е ц и а ль н о с т ь ».  Чередование 
м/ / б/ / п, свойственное тю ркским язы кам имеет место и в говорах 
н и з о в ь я К аш кадарь и.  И з учи в  материалы мы отметили на карте 
границы территории говоров, которым свойственно это чередо 
вание.

К а р т а  28.  Ч е р е до в а н и е  с о г ла с н ы х  д/ / т в  о с н о в а х :  дэ в уш / / тэ в уш  
« г о ло с » ,  дур т тъ / / т ур ттъ  « т р о н у л» .  К арта составлена на материале 
вопроса: К ак произносятся слова лит. яз. товуш , туртди . Проеци
рованы на карте территории распространения слов тэвуш , турттъ  
и дэвуш , дурттъ .

К а р т а  29.  Ч е р е до в а н и е  с о г ла с н ы х  т/ / ч в  с ло в а х :  тъ ш / / чъ ш  « з у 
б ы ; с/ / ч в с ло в а х :  сэч/ / чач « в о ло с » .

У точнены и заф иксированы на карте границы распространения 
общетю ркского чередования т//ч и с//ч в вышеуказанной ф орме 
слов.

К а р т а  30.  П р о и з н о ш е н и е  ди а ле к т н ы х  р а з н о в и дн о с т е й  с о г ла с н о 
го в о с н о в а х :  х э в лъ / / хэ лъ  « дв о р » ,  э в ^э т / У э ^э т  « е да » ,  цэвун// 
ц р:ун  « ды н я » ,  т э р в уз / / т э р :уз  « а р б у з » .  К арта посвящена диалект
ному произношению согласного в в интервокальном положении и 
в сандхи. Изучив материалы исследования, мы заф иксировали на 
карте наличие или выпадение согласного в в выш еуказанно м по 
ложении.

К а р т а  3 1.  П р о и з н о ш е н и е  ди а ле к т н ы х  р а з н о в и дн о с т е й  с о г ла с 
н ы х  и>, к, f  в  с ло в а х :  ц ъ ш лэ ц лъ ц / / ц ъ ш лэ : лъ ц  « ж и т е ль  к и ш ла к а » ,  
б о р ли к/ / б э :лъ к «п р и в яз а н н ы й »,  очщЦочэ: «о ч а г »,  кос э к/ / кос э  « к о 
р о б о ч к а  х ло п ч а т н и к а » .  Материалом для составления данной кар 
ты послужили ответы на вопрос: К ак произносятся слова лит. яз. 
ц,иш лоцлик, б о г лщ , учог , кус ак  в В аш ем говоре. Исследование
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показало ,  что в некоторых говорах низовья К аш кадарь и в интер
вокальном положении согласные к, f  выпадаю т,  вследствие чего 
появляю тся долгие гласные, например: цъ ш лэ-.лъ ц, бэ :лъ ц , оно, 
кос э . Эти изменения были заф иксированы и их ареалы были на 
несены на карту.

К а р т а  32.  С о г ла с н ы е  к, г, ^  м > в  и и х  с о о т в е т с т в и я в  с ло в а х :  
т уз ук/ / т уз ув  «х о р о ш и й »,  э лдъ к/ / э ллув  «мы  в з я ли » ,  ко пъ гъ / / коп ув ъ  
«п е н а » ,  гугур т / / гув ут  «с п и чки »,  бузо к/ / б узэ в  «т е ле н о к » ,  онэ мъ з/ /  
э н э в уз  « н а ш а  ма т ь » .  В ряде говоров исследуемой нами террито 
рии наблю дается соответствие к, г, ц, м > в ;  в интервокальном 
положении эти согласные переходят в в . Ареалы этих изменений 
выявлены и нанесены на карту.

К а р т а  33.  1. С о г ла с н ы й  й и е го  с о о т в е т с т в и я.  2.  Н а ли чи е  и ли  
о т с у т с т в и е  й в н а ч а ле  с ло в :  йъ л/ / ъ л « г о д» ,  й ъ гъ р мэ / / ъ гъ р мэ  « дв а д 
ц а т ь » ,  йъ гъ т/ / ъ гъ т «п а р е н ь » .  Материалом*  для составления дан 
ной карты  послужили ответы па два вопроса:

К ак произносятся в данном говоре слова лит. яз. с умак  — «ду 
до чка»,  би г аз  — «шило», ке лман г лар  — «ие приходите», ме \н ат — 
«труд»,  бормас ми ш  — «о казы вается, он не пойдет», таш ла — 
«брось »,  б о г ла  — «зав язы в ай»,  ажр алди  — «разо ш елся»,  ке лар ди — 
«он бы пришел».

Сохраняется ли начальный согласный й при произношении слов 
лит. яз. йил, йирик, й и г и рма в данном говоре. Во многих говорах ис 
следуемой нами территории наблю дается переход к> й  (с у ма й ) , 
г> й  (бъ й ъ з),  нг> й (к е лмэ й лэ р ) , ^> й  (ме й н э т),  с > й  (бэ рмэ й - 
мъ ш )  (лит. орф. б о р мас ми ш ), ш > й  (тэ й лэ  лит. орф. таш ла) ,  г > й  
(б з й ла ),  д ж> й  (э й р ъ лдъ ) ,  р > й  (ке лэ й дъ ) и выпадение соглас 
ного й в начале (ъ л, ъ ръ й, ъ г ъ рмэ)  и середине (э ттъ , эй тди )  
слов. Ареалы изменения этих звуков определены и нанесены на 
карту.

К а р т а  34.  1. П р о и з н о ш е н и е  ди а ле к т н ы х  р а з н о в и дн о с т е й  с о г ла с 
н о го  «н г »  в с ло в а х  мэ н гн г э  «мн е » ,  с э н гн гэ  «т е б е » ,  ун г н г э  « е м у » .
2.  Н а ли чи е  и ли  о т с ут с т в и е  н г в с е р е ди н е  с ло в :  уй къ н гъ з / / уй ^ъ з  
« в а ш  с о н »,  ме н гэ  бер/ / мэ э  в е  « да й  мн е ».

Эта карта посвящена характеру произношения н г в говорах. 
Произношение нг в говорах неодинаково. В говорах карлукской 
диалектной зоны наблю дается полупалатализованный «мягкий» 
звук.  А в говорах кипчакской диалектной зоны слышится более 
глубокий оттенок данного звука. Т акже наблю дается переход 
н г> й  и выпадение его в интервокальном положении, вследствие 
чего появляется долгий гласный. Ареалы  этих изменений отмечены! 
на карте.

К а р т а  35.  П р о и з н о ш е н и е  ди а ле к т н ы х  р а з н о в и дн о с т е й  с о г ла с н о 
го  л в  с ло в а х :  ке лс ъ н  «п у с т ь  он п р и де т »,  э лс ъ н  «п у с т ь  он  в о з ь ме т »,  
ц р лс ъ н  «п у с т ь  он о с т а н е т с я» .  Материалом для этой карты  послу
жили ответы на вопросы: 1. Опишите произношения слов лит. яз. 
келс и н, олеи н, цолсин. 2. Составных глаголов бора о лмади м — «не 
смог пойти», ке ла о лмади м — «не смог прийти», о ла о лмади м —
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«не смог взять».  Целью  данных вопросов является:  выявление 
сохранения или выпадения зв ука л в основах келсинЦ кесин, ол- 
синЦ осин, к^олсин/ / цосин; подвергается ли зв ук л регрессивной ас 
симиляции в ф орме бора олмади м/ / боролмади м, ке ла олмадим/ /  
ке ломмади м, ола олмади м/ / оломмади м. Изменения такого  рода 
были проецированы на карте.

К арта 36. Наличие или отсутствие ф онемы ф в говорах. К арта 
составлена на материалах личных наблю дений автора. В говорах 
кипчакской и карлукской диалектных зон кроме слов туф, пуф , 
суф, куф  вообще отсутствует произношение зв ука ф. Этот зв ук во 
всех словах заменяется звуком п, например: Ф о ти ма> П о ти ма —  
«имя собственное», ф абр и ка> п аб р и ка, ф ар мон > п ар мон  — «указ»,  
и ф лос > и п лос  —  «грязный». В  говорах разнородной диалектной 
зоны имеется звук ф. Ареалы наличия зв ука ф проецированы на 
карте.

К арта 37. Диалектны е ф ормы родительного падежа.  К арта 
составлена на материале личных наблю дений и магнитоф онных 
записей автора.

В говорах кипчакской диалектной зоны имеется 6 вариантов 
(-И И Н Г //-Н Ы Н Г , -динг//-дынг, -тинг//-тынг) родительного падежа,  
а в говорах карлукской и разнородной диалектны х зон вообще 
отсутствует ф орма родительного падежа;  она заменяется аф ф ик
сами вииительного падежа.  В се эти разновидности проецированы 
на карте.

К арта 38. Диалектны е ф ормы винительного падежа.  К арта 
составлена на материале личных наблю дений и магнитоф онных 
записей автора. В  говорах кипчакской диалектной зоны аф ф иксы 
винительного падежа имею т 6 разновидностей (-ни//-ны, -ди//-ди, 
-ти//-ты), в говорах карлукской диалектной зоны —  3 разновид
ности, в говорах разнородной диалектной зоны — одна ф орма. 
Ареалы распространения форм винительного падежа проецирова
ны на карте.

К арта 39. Диалектны е ф ормы направительного падежа.  К арта 
составлена на материале личных наблю дений и магнитоф онных 
записей автора.  Аф ф иксы направительного падежа в говорах кип
чакской диалектной зоны имею т (-гэ//-га, -кэ//-^а, -э//-а, -нэ//-на) 
восемь вариантов. А в говорах СТ  карлукской и разнородной диа 
лектных зон имеется 4 варианта (-гэ, -кэ, -цэ, -йэ);  в говорах ГТ  
карлукской диалектной зоны имеется 5 вариантов (-гэ, -кэ, -цэ, 
-йэ, -э).  В се разновидности аф ф иксов направительного падежа от
мечены на карте.

К арта 40. Диалектные ф ормы местного падежа.  К арта состав 
лена на материале личных наблю дений и магнитоф онных записей 
автора. Аф ф икс местного падежа в говорах кипчакской диалект
ной зоны имеет 4 варианта (-дэ//-да, -тэ//-та). А в говорах СТ  
карлукской диалектной зоны — 2 варианта (-дэ, - тэ).  Говоры Г Т  
карлукско й диалектной зоны и все говоры разнородной диалект
ной зоны не имею т аф ф иксов местного падежа.  В  этих говорах
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аф ф иксы направительного падежа выполняю т ф ункцию аф ф иксов 
местного и направительного падежей.  В се ф ормы и варианты аф 
ф иксов местного падежа проецированы на карте.

К а р т а  4 1.  Д и а ле к т н ы е  ф о р мы  и с х о дн о го  п а де ж а .  К арта сос 
тавлена на материале личных наблю дений и магнитоф онных запи
сей автора.  П о казателями исходного падежа,, являю тся в говорах 
кипчакской диалектной зоны -дэ н/ / -дан , -тэ н/ / -тан, -нэ н/ / -нан.  
В говорах СТ  карлукской диалектной зоны - дэ н ,  -тэ н ,  -н э н . В го 
ворах ГТ  карлукской диалектной зоны -дэ н/ / -тэ н/ / -нэ н, -дън/ /  
-тъ н/ / нъ н. В говорах разнородной диалектной зоны —  только -дэ н .  
Эти разновидности аф ф иксов исходного падежа заф иксированы 
на карте.

К а р т а  42 .  Д и а ле к т н ы е  ф о р мы  мн о ж е с т в е н н о г о  ч и с ла .  Карта 
составлена на материале личных наблю дений и магнитоф онных 
записей автора. Разновидности множественного числа диф ф ерен
цирую т говоры низовья К аш кадарь и.  В  говорах СТ  карлукско й 
диалектной зоны есть разновидности аф ф иксов в ф орме: -э (б ъ зэ ),  
-эр (б ъ зэ р ),  -лэр (б ъ злэ р ).  В говорах ГТ  карлукской диалектной 
зоны: -лэ (б ъ злэ ) , -лэр (улэ р ) . При присоединении аф ф икса мно 
жественного числа -лэр к притяжательному аф ф иксу, -лэр сохра
няет свою полную ф орму, а во всех остальных случаях бытует в 
произношении ф орма -лэ вместо обычного -лэр. В  говорах раз 
нородной диалектной зоны имеется аф ф икс множественного чис
ла в ф орме -лэ, -лэр. В  говорах кипчакской диалектной зоны бы 
тую т ф ормы с сингармонистнческимп вариантами -лэр//-лар, 
-нэр//-нар. В се эти разновидности занесены на карту.

К а р т а  43 .  Н а ли чи е  и ли  о т с у т с т в и е  ( а ф ф и кс о в  ф о р мы  у в а ж е 
н и я)  - лэ р ,  - лэ  в с ло в а х :  дэ дэ м лэ  «мо й  о т е ц »,  з н э м лэ  «мо я  ма т ь » .  
Наши наблю дения показали,  что в говорах ГТ  карлукской диа 
лектной зоны бытует аф ф икс ув ажения в ф орме - лэ ,  - лэ р  ( э н э млэ  
к е ллъ лэ  — дословно «пришли моя мама»,  дэ дэ млэ  э ттъ лэ  — «мой 
отец сказали» (дословно). Эта ф орма имеется в ташкентском го 
воре узбекского  язы ка.  Наличие данных форм в говорах низовья 
К аш кадарь и заф иксировано на карте.

К а р т а  44 .  Д и а ле к т н ы е  ф о р мы  п р и т я ж а т е ль н ы х  аф ф иксов мн о ж .  
ч и с ла :  - мъ з  ( -в уз / / -уз ) .  К арта составлена на материале личных 
наблю дений и магнитоф онных записей автора. Притяжатель ные 
аф ф иксы множественного числа имеют свои разновидности по го 
ворам диалектных зон. В  говорах кипчакской диалектной зоны 
имею тся аф ф иксы: -мы с ,  -ми с ,  -ларынг, -лэръиг, -ларынгыз,  - лэ -  
р ъ н гъ з  — для основ, оканчиваю щихся на гласный звук;  -ымыз, 
- и ми з ,  - ла р ы н г ,  -лэ р ъ н г ,  -ла р ы н г ы з ,  - лэ р ъ н г ъ з  — для основ, о кан 
чиваю щихся на согласный звук.  В говорах СТ  карлукской диа 
лектной зоны и в говорах разнородной диалектной зоны к осно 
вам,  оканчиваю щимся на гласный звук,  присоединяю тся следую 
щие аф ф иксы: -мъ з ,  -н гъ з ,  -и;  после согласных - и мъ з ,  -и н гъ з ,  -и.  
В говорах ГТ  карлукской диалектной зоны аф ф икс принадлеж
н о с ти  1 лица множ. числа имеет ф ормы: после гласных - в у з ;  пос
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ле согласных -ъвуз//-увуз, аф ф иксы II и III  лица множ. числа 
схожи с аф ф иксами говоров СТ  и разнородной диалектной зоны. 
Эти особенности притяжатель ных аф ф иксов множ. числа проеци
рованы на карте.

К а р т а  45.  Д и а ле к т н ы е  ф о р мы  а ф ф и кс о в  с ло в о о б р а з о в а н и я  
и ме н и  п р и ла г а т е ль н о г о .  К арта составлена на материале личных 
наблю дений и магнитоф онных записей автора. Отмечены на карте 
следую щие словообразую щие аф ф иксы имен прилагательных,  
свойственные говорам низовья К аш кадарь и:  -э н гъ ч, -крп э н гъ ч  
( - ъ т ) .  П ъ рмэт к^эпэнгъ ч ъ тъ нъ  отъ п тэ й лэ дъ  — «П ирмат застрелил 
свою злую  со баку» (дословно: «кус аю щ ую ся»),  -чъ г ;  ч ъ ш л э н ч ъ р  

(нон)  — «надкусанный хлеб», бъ рэвдъ  чъ ш лэнчъ г  нэнъ нъ  йемэ, 
уръ ш ъ п ц э лдс э н  — «не ешь надкусанный кем-то хлеб, поссоришь 
ся с ним», -ъ, -с ъ  (х э лъ лъ  узум — «сорт винограда», дос вэй ъ  
цой  — «название породы б арана»)  (изаф етные конструкции).

К а р т а  46 .  Ф о р мы  ли ч н ы х  и у к а з а т е ль н ы х  ме с т о и ме н и й .  К арта 
составлена на материале личных наблю дений и магнитоф онных 
записей автора. Картограф ированы следую щие ф ормы личных и 
указатель ны х местоимений, бытую щие в говорах низовья К аш ка 
дарь и:  мен//мэн «я»,  сен//сэн «ты »,  у//ул//уол//вол «он», бъз//бъ- 
зэ//бъзлэ, бъзэр «мы »,  съз//съзлэ//съзар «вы »,  бу//бо//бы «это»,  
шу//шо//ошэ//шъ, бу, энэу//энэвъ//мънэу, энъ, энъ, мэнзву «вот»,  
«это».

К а р т а  47.  Д и а ле к т н ы е  ф о р мы  п р е ди к а т и в н ы х  а ф ф и кс о в  -дъ р/ /  
-тъ р/ / -тир, -дъ р/ / -ду/ / -дудй э ,  -къ мдъ р / / къ мду «к т о » ,  о ш э ду  « н а в е р 
н о е  о н »,  о ^ у в ч ъ ду дй э  «н а в е р н о е ,  уч е н и к».  Изучены на материалах 
личных наблю дений и магнитоф онных записей автора и карто гра 
ф ированы территории их распространения.

К а р т а  48.  Д и а ле к т н ы е  ф о р мы  с ло в о о б р а з о в а т е ль н ы х  а ф ф и к 
с о в  н а р е ч и я.  К арта составлена на материале личных наблю дений 
и магнитоф онных записей автора. Картограф ированы следую щие 
ф ормы словообразовательных аф ф иксов наречия: -тэ й :  г э ттэ й  — 
«немно жко»; - э к э м:  рэ с тэ кэ м — «вправду»;  - ч э - кэ м;  й длг э н ч э кэ м — 
«понарошку»;  - э н къ ;  бекэрэнкъ  — «зря»,  -чъ : еттэчъ  — «ранний», 
и наречия в ф орме: бэз/ / бЗзэм/ / бэзэнэм — «еще»,  уйЗрЦ буйэр, 
дЩ дЦ бдЩ э  — «туда»,  «сю да», ш ордэЦ бэрдэ  — «здесь »,  ъ йЗщ эЦ  
бъ й ощ э  —  «сю да».

К а р т а  49 .  К арта посвящена изучению образования повели- 
тельно-желательной ф ормы. В ыявленные в процессе личных наб 
людений и изучения материалов магнитоф онных записей терри
тории распространения образования повелительно-желательных 
форм первого лица множ. числа: бэра:л7> / / бэрэйлъ й/ б5рдйлув/ / бэ- 
рэ й лъ к  — «пойдемте-ка»;  и второго лица ед. числа: борг ъ нъ нг  — 
«иди», ке лг ъ нъ нг  — «приходи», турке  — «встань », этэр  — «брось» 
картограф ированы.

К а р т а  50.  П а р а ди г м а  а ф ф и кс о в  н а с т о ящ е г о  в р е ме н и .  К арта 
составлена на материале изучения всех говоров территории ни
зовья К аш кадарь и.  У становлены и картограф ированы нижесле
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дую щие диф ф еренцирующие говоры парадигмы  аф ф иксов настоя
щего времени — оп/ / эм (бэрэппонЦ борэммон) — «я иду» (в дан 
ный момент)»,  -от (б э р э ттъ м, б э р э тъ ммэ н ) — «я иду (в данный 
мо мент)»,  -й э п  (бэ рэ й э п п э н )  — «я иду (в данный момент)»,  - дж э -  
тъ р  (б ар аджатъ р ман ) — «я иду (в данный момент)»,  - в э т  (ке лъ - 
вдттъ ппэ н), -мъ з  (туръ п мъ з), -б ъ з  (тур ъ б б ъ з ) — «мы стоим», 
-т ъ к ( туръ птъ к) — «мы стоим (в данный момент)».

К а р т а  51.  П а р а ди г м а  а ф ф и кс о в  б у ду щ е г о  в р е ме н и .  К арта сос 
тавлена на основе материалов,  собранных в полевых условиях.

В резуль тате наблю дения установлены и картограф ированы 
следую щие парадигмы аф ф иксов будущего времени: -с э к, -с э ц :  
бэ рс э к, борсзц , — «если мы пойдем»; - мъ з :  б э р э мъ з— «мы  пой
дем»;  - в уз :  боровуз: б э р э :уз  — «мы пойдем».

К а р т а  52.  Д и а ле к т н ы е  ф о р мы  а ф ф и кс о в  п р о ш е дш е го  в р е ме н и .  
На основе материалов личных наблю дений установлены:  - дъ к  
(б э р дъ к ) — «мы ходили», -дуг/ / -дъ г б э рдуг , бордъ г  — «мы  ходи
ли»; - в уз  (б э р дъ вуз ) —  «мы  ходили»; - ду в  (б э р дув ) — «мы ходи
ли»; -дъ з ,  -дъ й ъ з :  бэрдъ йъ з/ / бэрдъ з — «вы ходили»; -мъ ш  (бэ ръ м- 
мъ ш ) — «о казы вается,  он ходил», также бэ рувкэ ммдн  — «о казы 
вается,  я ходил», бэ р увкэ ммъ з  — «о казы вается,  мы ходили», бэр- 
мовкэ н  — «о казы вается,  он не ходил». В се эти ф ормы проециро 
ваны на карте.

К а р т а  53.  П р о и з н о ш е н и е  ди а ле к т н ы х  р а з н о в и дн о с т е й  ф о р м 
п р и ча с т и й .  К арта составлена на основе личных наблю дений и по
левых записей. У становлены и проецированы на карте следую щие 
ф ормы причастий на -га н :  элэй эткэн/ / элэккзн/ / элэй тэн, боргэнЦ  
барран ; па -в чи : бэрувчъ \ на -гы ч ( -гич)  барг ы ч, бэрг ъ ч.

К а р т а  54.  Ф о р мы  де е п р и ч а с т и й .  К арта составлена на основе 
материалов  личных наблю дений. У точнены и проецированы на 
карте следую щие ф ормы деепричастий, образованных при помо
щи аф ф иксов -ып/ / -ъп, -э / / -съ , диф ф еренцирующих говоры ни
зовья К аш кадарь и.

К а р т а  55. Ф о р мы  и н ф и н и ти в а .  Формы инф инитива, образо ван 
ные при помощи аф ф иксов -ув ,  -ъ ш  ( - ы ш ) ,  -мок, ( - м а ц ) ,  проеци
рованы на карте на основе личных наблю дений, собранного ма 
териала,  магнитоф онных записей.

К а р т а  56.  П о с ле ло ги  и и х  ди а ле к т н ы е  р а з н о в и дн о с т и .  К арта 
составлена на основе материалов личных наблю дений в полевых 
условиях. В резуль тате наблю дений установлены следую щие пос
лелоги и их разновидности в говорах низовья К аш кадарь и и прое
цированы на карте: дэ вур, й зрзш з, бъ лзн/ / мъ нэн, мзн , тэмонЦ тз- 
мэ нЦ таман, сы рт, тзг Ц тзй, ост Н аст, элд/ / алд, ъ чЦыч.

К арта 57.  С о ю з ы  и их  ди а ле к т н ы е  разновидности. На основе 
материалов личных наблю дений установлены и проецированы на 
карту следую щие союзы и их разновидности в говорах низовья 
К аш кадарь и:  %дмЦ йдмЦ дм, лекъ н/ / некъ н/ / локъ н, бъ рэц/ / бирац, 
зммэ  гэ%/ / гэ/ / гэйъ дз/ / гэйъ йз, не.
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К арта 58. Диалектное произношение частиц. На основе наблю 
дений установлены и проецированы на карту произношения час 
тиц в следую щей ф орме мъ Ц миЦ ма, чъ Цчы , куЦ ку, цо, уЦ у —  дэЦ  
да, эц/ / ац.

К арта 59. Слова со значением «го ло ва».  Слова со значением 
«го ло ва» распространены в говорах низовья К аш кадарь и в сле 
дую щей ф орме: бош Ц баш , кэ ллэ  — «го лова»,  тевэЦ тепа — «верх»,  
тос тевэ  — «лысый верх». В се эти разновидности проецированы на 
карте.

К арта 60. Слова со значением «лицо». К арта составлена на 
материале личных наблю дений автора. Заф иксированы и проеци
рованы следую щие диалектные слова со значением «лицо» в го 
ворах низовья К аш кадарь и:  й узЦ джуз, бет, аптЦ афт, бош эрэ, 
чецрэ, турх.

К арта 61. Диалектны е слова со значением «ло б».  К арта сос 
тавлена на материалах исследования всех говоров низовья К аш 
кадарь и.  У становлены следую щие слова со значением «ло б» и 
проецированы на карту:  пешэн,э/ / пешднэ, манглай/ / манг най/ /  
маг лэ й .

К арта 62. Диалектны е разновидности слов «ресницы»,  «ус ы ».
Заф иксированы и отмечены на карте диалектные разновидности 
слов «ресницы» (къ пръ к, мужг э н ) и «ус ы » (мой лов, бурут/ / мурт) , 
употребляю щиеся в говорах низовья К аш кадарь и.

К арта 63. Диалектные слова со значением «гр удь » и «печень». 
В  резуль тате личных наблю дений установлены в говорах низовья 
К аш кадарь и диалектные слова со значением «грудь » (кокрэкЦ  
ко^рэй  и то т)  и «печень» (джъ г э р , бэ г ъ рЦ бавур) и проецированы 
на карте.

К арта 64. Различные диалектные слова со значением «во лосы».
В полезых условиях в резуль тате наблю дений заф иксированы и 
отмечены на карте различные диалектные слова со значением «во 
ло с ы »— цъ л, сэчЦчэч/ / чач, джун/ / йунг/ / джъ н, тук, мэйЦ мойсэр.

К арта 65. Диалектны е слова со значением «ладо нь ».  На осно 
ве личных наблю дений и магнитоф онных записей заф иксированы 
диалектные слова со значением «ладо нь » — кафт/ / кэп, эйэ, э лло - 

тоц э, они отмечены на карте.
К арта 66. Слова со значением «но га» и «палец».  У становлены 

в говорах низовья К аш кадарь и и отмечены на карте слова со зна 
чением «но га» (эйэцН дйэц, пут)  и «палец» (п ан джэ , бармэ ц , ц э л) .

К арта 67. Различные диалектные слова со значением племени, 
клана,  ф амилии. В  резуль тате личных наблю дений установлены 
в говорах низовья К аш кадарь и и заф иксированы на карте различ 
ные диалектные слова со значением племени, рода, клана,  ф ами
лии: ур уг , зй мэц , тух ум, джъ г эр/ / бэвур, цэръ ндош , йэ^ъ н, зэ т, то 
пор, томъ р, тэвун, тег ъ ш .

К арта 68. Разновидности слов «б аб уш ка» и «дедуш ка».  По 
материалам наблю дений и магнитоф онных записей заф иксированы1 
в говорах низовья К аш кадарь и разновидности слов «б аб уш ка»
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( бувъ , тэ тэ , момд, бъ йъ , енэ, кэтта енэ, ь^эрръ  енэ, энэпъ р) и «де 
душ ка» (бэ вд, бувэ , кэ ттэ  отэ, отзпъ р) и отмечены на карте.

К а р т а  69.  Д и а ле к т н ы е  р а з н о в и дн о с т и  с ло в  « м а т ь »  и «о т е ц ».  
В резуль тате личных наблю дений заф иксированы в говорах ни
зовья К аш кадарь и и отмечены на карте диалектные разновидности 
слов «мать » (энэ, бъ въ , энд, енэ, э мэ ) и «отец» (этэЦ этд, ата, 
дэ дэ ) .

К а р т а  70.  Д и а ле к т н ы е  р а з н о в и дн о с т и  с ло в  « дя дя  по о т ц у »  и 
« дя дя  по  ма т е р и ».  По материалам полевых наблю дений и магни
тоф онных записей установлены в говорах низовья К аш кадарь и и 
отмечены на карте диалектные разновидности слов «дядя по от
цу» (э мэ къ , эвд, экэ , б э в д) и «дядя по матери» (тэгэ/ / тага, дэ й ъ ) .

К а р т а  7 1.  Д и а ле к т н ы е  р а з н о в и дн о с т и  с ло в  «т е т я  по ма т е р и »  
и «е е  де т и » .  В резуль тате наблю дений в говорах низовья К аш ка 
дарь и заф иксированы диалектные разновидности слов «тетя по ма 
тери» (х э лэ , эй ттъ ) и «ее дети» ( б э лд, х э лэ в э ч ч д) , и отмечены на 
карте.

К а р т а  72.  Д и а ле к т н ы е  р а з н о в и дн о с т и  с ло в  « з я т ь »  и «н е в е с т к а » .
По материалам наблю дёиий и магнитоф онным записям устано в 
лены в говорах низовья К аш кадарь и и проецированы на карту 
диалектные разновидности слов «зять » (йэзна/ / йэздд/ / доюезда, 
п э ч ч э ) и «невестка» (т. е. жена старшего брата) йэнг д, чечд.

К а р т а  73.  Д и а ле к т н ы е  с ло в а  с о  з н а ч е н и е м «р е б е н о к ».  На м а 
териале личных наблю дений в полевых условиях заф иксированы 
диалектные слова со значением «ребенок» — бэ лэ , бэччд, и отме
чены на карте.

К а р т а  74.  Д и а ле к т н ы е  с ло в а  с о  з н а ч е н и е м «т о в а р и щ ».  В  ре
зуль тате исследований материалов наблю дений установлены сле
дую щие диалектные слова со значением «товарищ» — ортэц , досЦ  
дос т, й эр, джэ рд, эш, й олдэш , эг эйнъ , бойъ нсэ, эшнд, они проеци
рованы на карту.

К арта 75.  Названия т ю б е т е й ки .  Н а основе личных наблю дений 
заф иксированы в говорах низовья К аш кадарь и следую щие наз
вания тю бетейки: кэлэпош , 1̂ длпэ1\, шэппош , топпъ , они занесены 
на карту.  '

К а р т а  76. Н а з в а н и я в е р х н е й  о де ж ды  — р у б а х и  и ш т а н о в .  В го 
ворах низовья К аш кадарь и отмечены и занесены на карту следую 
щие названия верхней о дежды  — рубахи: кэй лэкЦ куй лэй , куртэ  
и штанов: ъ ш тэн, пэйчд, пэй дждмэ, лэ зъ м.

К а р т а  77.  Н а з в а н и я му ж с к о г о  п о яс а  — п ла т к а .  На основе 
наблю дений установлены в говорах низовья К аш кадарь и следую 
щие названия мужского  пояса —  платка:  белц эрс , цэрс , к^олц.эрс, 
они проецированы на карту.

К а р т а  78.  Н а з в а н и я т о п о р а  и те ш и .  По материалам наблю де
ний и магнитоф онных записей в говорах низовья К аш кадарь и бы 
тую т следую щие названия топора: бэ лтд, эй бэ лтэ , тэвэр  и теши: 
нот, теш а, эти значения отмечены на карте.
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К арта 79. Диалектные слова со значением «ветер». У стано в 
лены по материалам личных наблю дений и проецированы на кар 
ту диалектные слова со значением «ветер»:  ш омолЦ ш эмол, ш э ббэ - 
дэ , й е л, г э рмс е л, куйъ н, тэ пэлэнг .

К арта 80. Названия времен года. На карте отмечены заф ик
сированные в резуль тате исследований говоров низовья К аш ка 
дарьи названия времен года: «осень» (куз, тр э мо ),  «зима» ( къ ш , 
зъ мъ с тэ н ) , «лето» (йоз, товъ с тэн)  и «весна» (бо%ор, ко^лэ м).

К арта 81. Названия мяты  и сушеного урю ка.  На материале 
наблю дений установлены следую щие названия мяты:  й элпъ з, х ъ л- 
вд, пъ дъ нэ  и сушеного урю ка:  турш эк, ро лъ н , они отмечены на 
карте.

Картд 82. Слова со значением «хлеб ». В резуль тате исследо 
ваний собранного материала по говорам низовья К аш кадарь и 
установлены и отмечены на карте границы распространения слов 
со значением «хлеб »:  нэп, ц этъ рмэ, лэ ч ъ рэ , пэтъ р, цэтпэтъ р, йор- 
ль ц , пэтъ р, коммэ.

К арта 83. Названия яиц. По материалам наблю дений на тер 
ритории низовья К аш кадарь и установлены и отмечены на карте 
следую щие названия яиц: тух ум, мэй эк, й умуртц э , кокэй.

К арта 84. Названия масла и творога из кислого молока. В ис 
следуемых нами говорах низовья К аш кадарь и бытую т следую щие 
названия масла:  йэр, мой !/ май , джъ р, рог эн  и творога (из кислого 
мо ло ка):  с узмэ , чэккъ , все они отмечены на карте.

К арта 85. Названия сахара.  В  резуль тате личных наблю дений 
и магнитоф онных записей заф иксированы и проецированы на кар 
ту следую щие названия сахара:  ц.энт, хсдлво, мош ъ н^энт, ощ э н т, 
ш экэр, кум ш экэр.

К арта 86. Названия крышки котла и ведра. В  говорах низовья 
К аш кадарь и путем наблюдений установлены следую щие названия 
крышки котла: сэрпош , тувор, /р/г/рр и ведра:  с э тул, пэцъ р, челэк, 
все они занесены па карту.

К арта 87. Диалектные разновидности слова «сосед».  Заф икси
рованы и нанесены на карту бытую щие в говорах низовья К аш ка 
дарь и диалектные разновидности слова «сосед»: ц.ошнъ , ц эмс ой э.

К арта 88. Диалектные разновидности слова «да».  У становлены 
и занесены на карту следую щие диалектные разновидности слова 
«да» в говорах низовья К аш кадарь и:  %э, \е, хсек, хъ к, уъ ^, %э ввэ » 
оввэ.

К арта 89. Названия кошки и собаки. В резуль тате наблю дений 
установлены следую щие названия кошки: пъ ш экЦ пъ ш эй, муш ук, 
собаки: ъ т, кучук, кэпэк, кучвдччэ, сэк — все они занесены на 
карту.

К арта 90. Названия козы. В говорах низовья К аш кадарь и от
мечены следую щие названия козы: ечкъ , очкъ , гечъ , чувъ ч, улщ ,  
э рло ц ., джъ доюъ чэ  — все они отмечены на карте.

К арта 91. Названия осла. В резуль тате наблю дений устано в 
лены в говорах низовья К аш кадарь и следую щие названия осла:
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еш экЦ еш дй, хэр, тэй хэр, \энг ъ , мэдэЦ мэчэ , куррэ  — они проеци
рованы на карту.

К а р т а  92.  Н а з в а н и я ко р о в ы .  Заф иксированы в говорах низовья 
К аш кадарь и и отмечены на карте следую щие названия коровы: 
съ г ъ р, ъ ндйЦ ъ нэк.

К арта 93. Распространение слов со значением «порог». В  ис 
следуемых нами говорах установлены следую щие слова со значе
нием «порог»: остэнэ, бос э г а, и на карте обозначены ареалы  рас 
пространения этих слов.

К арта 94. Распространение слов со значением «ш акал».  В  го 
ворах низовья К аш кадарь и существую т следую щие названия ш а
кала — ш э хэ л, чийэбэръ , границы распространения этих слов от
мечены на карте. !

К а р т а  95. Р а с п р о с т р а н е н и е  с ло в  с о  з н а ч е н и е м « б е с е да » .  В ис 
следуемых нами говорах низовья К аш кадарь и отмечены следую 
щие названия «б еседы»:  с у^бэт, г урунг , г эп, ареалы распростра
нения этих слов обозначены на карте.

К арта 96. Диалектны е разновидности слов «о са» и «шмель»* . 
На карте отмечены выявленные в резуль тате исследования гово 
ров низовья К аш кадарь и диалектные разновидности слова 
«ш мель »:  зэ мбур, г э взэ ммъ р ; «оса»:  бъ нг эй.

К арта 97. Н а з в а н и я к р о ли к а .  На основе личных наблю дений 
отмечены следую щие названия кролика: куй эн, тэвуш ц он  — все 
они указаны  на карте.

К арта 98. Названия палки. В  резуль тате исследований говоров 
низовья К аш кадарь и выявлены и занесены на карту следую щие 
названия палки: тэйэц,, кэ лтэ к, чохмэр, х ъ лэ , ш умг к, г эврон.

К арта 99. Названия складного ножа.  В  говорах низовья К аш 
кадарь и отмечены следую щие названия складного ножа:  чэпкъ , 
ч э лдвзэ р, кдлэ мтдрэ ш , кэрчэ , пъ чохчэ, они занесены на карту.

К арта 100. Названия вил. На материале личных наблю дений 
установлено, что в говорах низовья К аш кадарь и бытую т следую 
щие названия вил: ш эхэ, эйръ , пэй ш эхэ , чэрш эхэ, юни отмечены на 
карте.

К арта 101. Названия лю льки. Занесены на карту выявленные 
в процессе исследования материалов говоров низовья К аш ка 
дарь и названия лю льки: элвэнч , бе лэнчэк, йелбеш ъ к.

К арта 102. Распространение слова «каракурт».  В  резуль тате 
наблю дений установлены и отмечены на карте ареалы распростра
нения слов бъ й, кэ рдц урт в говорах низовья К аш кадарь и.

К арта 103. Названия муравь ев . На основе наблю дений и маг 
нитоф онных записей заф иксированы бытую щие в говорах низовья 
К аш кадарь и названия муравь ев :  морчэ, чъ мол, этморчэ  — и зане
сены на карту.

К арта 104. Названия тыквы.  Разновидности названия ты квы:  
кэдъ  (нэ с кэ дъ , ош кэдъ , дэ с тэ ркэ дъ , сэпчэ кэ дъ ) установлены по 
материалам наблю дений говоров низовья К аш кадарь и и отмече
ны на карте.
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К арта 105. Названия клевера.  На основе личных наблю дений 
.автора в полевых условиях выявлены следую щие названия клеве 
ра в говорах низовья К аш кадарь и:  от, бедэ , й энручца, ц аракорп э , 
они занесены на карту.

К арта 106. Названия клю ча. В  процессе работы над материа
лами  исследований говоров низовья К аш кадарь и установлены и 
занесены на карту следую щие названия клю ча: кэ лъ т, къ лъ т, къ - 
ръ т, эчцъ ч.

К арта 107. Названия лестницы. По материалам говоров ни
зовья К аш кадарь и выявлены следую щие названия лестницы: нэр- 
вэн, ш этъ , зэнг ъ , они проецированы на карту.

К арта 108. Диалектны е разновидности названия потолочной 
балки. На карте отмечены диалектные разновидности названия 
потолочной балки: бэ лэ р , вэссэ , тосъ н, тэ^ы , выявленные в про 
цессе работы над материалами говоров низовья К аш кадарьи.

К арта 109. Распространение слов со значением «кувшин для 
воды». В резуль тате исследования заф иксированы слова со зна 
чением кувшина для воды: эптэвэ , чойдъ ш , существую щие в гово 
рах  низовья К аш кадарь и,  ареалы  их распространения отмечены 
на карте.

К арта 110. Названия аркана.  На основе материалов  исследо 
вания выявлены различные названия аркана,  бытую щие в говорах 
низовья К аш кадарь и,— эрцэн, эррамчъ , ъ п, чъ пчъ ррэ, чъ лвъ р, 
цъ йув, аладжы рранси\. В се они занесены на карту.

К арта 111. Названия узелка.  Р азличные названия узелка:  
цэзъ рвэръ , курмэ г , чуш эр, ког эн, чъ дэр, существую щие в говорах 
низовья К аш кадарь и и заф иксированные автором, отмечены на 
карте.

К арта 112. Диалектны е разновидности названия корня. В  про 
цессе исследования материалов говоров низовья К аш кадарь и в ы 
явлены следую щие диалектные разновидности названия корня: 
ъ лдъ з, тэ мъ р, ур уг , тух ум — и занесены на карту.

К арта 113. Диалектны е слова со значением поцелуя. В  гово 
рах низовья К аш кадарь и заф иксированы и нанесены на карту 
следую щие диалектные слова со значением поцелуя: опъ ш, босэ , 
мучч ъ .

К арта 114. Диалектны е слова со значением «про во жать ».  Д и а 
лектные слова со значением провожать :  чъ рзръ п, с э лмэ ц , кузэ т- 
мэ ц , выявленные автором по материалам личных наблю дений и 
магнитоф онных записей, отмечены на карте.

К арта 115. Названия ниток. В  говорах низовья К аш кадарь и 
отмечены в процессе наблю дения следую щие названия ниток: ъ п, 
ц э тъ м, з о р э тэ ,  мэ ш ъ н цэтъ м, все они занесены на карту.

К арта 116. Названия корыта для стирки белья. Отмечены на 
карте следую щие названия корыта для стирки белья, заф иксиро 
ванные путем личных наблю дений на территории низовья К аш 
кадарь и:  торэрэ, лэ г э н , кэрсэн.
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К а р т а  117 .  Н а з в а н и я з о ло т а  и с е р е б р а .  Названия золота 
{ тъ ллэ , элтъ н)  и серебра (кумуш , н уц р а), отмеченные в говорах 
низовья К аш кадарь и,  занесены на карту.

К а р т а  118 .  Н а з в а н и я у г ля  и н а в о з а .  По материалам личных 
наблю дений автора и магнитоф онных записей заф иксированы сле
дую щие названия угля:  комъ р, энг ъ ш  и навоза: нуръ , пэръ , г о н г — 
все они отмечены на карте.

К а р т а  119 .  Д и а ле к т н ы е  р а з н о в и дн о с т и  н а з в а н и я дв е р е й  и в о 
ро т . Диалектные разновидности названий «дверь »:  еш ъ кЦ еш ъ й  и 
«во ро та»:  дэ рвэ зэ , е рг энэ к,— выявленные путем наблю дений, от
мечены на карте.

К а р т а  120 .  Н а з в а н и я б у б н а .  По материалам наблю дений и маг 
нитоф онных записей установлены следую щие названия бубна: дэп, 
ддй рэ , ч ъ лдъ рмэ . В се они занесены на карту.

К а р г а  12 1.  Р а с п р о с т р а н е н и е  с ло в а  « к о з ло др а н и е » .  В ыявлены 
путем личных наблю дений в говорах низовья К аш кадарь и слова, 
обозначаю щие козлодрание: копкэръ , улэ ц , ареалы их распрост
ранения отмечены на карте.

К а р т а  12 2 .  Р а с п р о с т р а н е н и е  с ло в  ур ю к.  Заф иксированы в го 
ворах низовья К аш кадарь и следую щие названия урю ка — урикЦ  
зэ р дэ лъ , цэйрдгэч/ / гудо/ сум и границы их распространения отме
чены на карте.

К а р т а  123 .  Д и а ле к т н ы е  с ло в а  с о  з н а ч е н и е м «р а н н и й ».  В  п р о 
цессе личных наблю дений установлены и занесены на карту сле
дую щие диалектные слова со значением «ранний» — ертэпъ ш эр, 
джопэ зэ к.

К а р т а  124 .  Д и а ле к т н ы е  с ло в а  с о  з н а ч е н и е м « да ле к о »  и « б ли з 
ко ».  Диалектные слова со значением далеко :  элъ с , узэц,, ъ рог  и 
близко: йэ^ъ н, йэвуц, заф иксированные в говорах низовья К аш ка 
дарь и,  отмечены на карте.

К а р т а  125 .  Д и а ле к т н ы е  в ы р а ж е н и я с о  значением «зрелость».  
В  процессе наблю дения выявлены диалектные выражения со зна 
чением «зрелость»: бэ лог э тг э  й етмэц , муджэ р э т б о лмщ , бой йет- 
мэ ц , ер й етмэц , й ъ г ъ т б о лмэ $ и проецированы на карту.

К а р т а  126 .  Д и а ле к т н ы е  слова со з н а ч е н и е м ф и о ле т о в о г о  ц в е 
т а .  Диалектные слова со значением ф иолетового цвета: нэпэрмэн, 
пъ с тэц ъ , хэйръ чэ , лъ лэ въ , выявленные путем наблю дения, отмече
ны на карте.

К а р т а  127 .  С ло в а  с о  з н а ч е н и е м «мн о г о » .  По личным наблю де
ниям автора в говорах низовья К аш кадарь и заф иксированы сле
дую щие слова со значением «много»: коп, мол, дэ рджъ , ъ тръ ц ъ н— 
все они отмечены на карте.

К а р т а  128.  Д и а ле к т н ы е  с ло в а  с о  з н а ч е н и е м «н о в ы й » и « с т а 
р ы й ».  Диалектны е слова со значением «новый»: йэнг ъ , тэ зэ  и ста 
рый: ескъ , ко^нэ, выявленные путем личных наблю дений, отмече
ны на карте. (

К а р т а  129 .  Д и а ле к т н ы е  р а з н о в и дн о с т и  с ло в ,  о б о з н а ч а ю щ и х  
н а р е ч и е  «с н о в а » .  Путем личных наблю дений установлены сле 
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дую щие разновидности слов, обозначаю щих наречия: йэнэ, тэраЦ  
тэ ры н , тэтъ / / тэнъ , бэзЦ бэзэм, й энэмбэ , все они занесены па карту.

К а р т а  13 0 .  Д и а ле к т н ы е  с ло в а  с о  з н а ч е н и е м « п ла в а т ь » .  Д и а 
лектные слова со значением «плавать »:  с узмэ ц , й узмэц , мэ лтъ мэ ц , 
заф иксированные в говорах низовья К аш кадарь и,  отмечены на 
карте.

К а р т а  13 1.  С ло в а  с о  з н а ч е н и е м «у к у с и т ь » .  В процессе работы 
над материалами говоров низовья К аш кадарь и выявлены следую 
щие слова со значением «укусить »: чъ ш лэмэц , цэпмэц. и «б одать »:  
с узмэ ц , ш эхлэмэк;, все они проецированы на карту.

К а р т а  13 2 .  С ло в а  с о  з н а ч е н и е м «лю б и т ь » .  Слова со значением 
«лю бить»: севмэцЦ суй мэц , х уш лэ мэ ц , й э хтъ рмэ ц , й эхш ъ кормэц , 
заф иксированные в говорах низовья К аш кадарь и,  отмечены па 
карте.  I

К а р т а  13 3 .  С ло в а  с о  з н а ч е н и е м «и з б и т ы й ».  По личным наблю 
дениям автора в говорах низовья К аш кадарь и отмечены следую 
щие слова со значением «избитый»: тэ й эц  йемэк ,̂ кэ лтэ к й е мэц , 
ш э ллэ р  й емэц, все они занесены на карту.

К а р т а  13 4 .  В ы р а ж е н и е  с о  з н а ч е н и е м « т а к и м о б р а з о м » .  В ы р а 
жения со значением «таким образом»:  ш ундэй  ц ъ лъ б, ш уйтъ б, за 
ф иксированные в говорах низовья К аш кадарьи,  отмечены на 
карте.

К а р т а  135 .  В ы р а ж е н и я с о  з н а ч е н и е м «в ы з до р о в е л» .  По наблю 
дениям автора и по магнитоф онным записям в говорах низовья 
К аш кадарь и отмечены следую щие выражения со значением «в ы 
здоровел»: тузалдъ , йдхш ъ  болдъ , с эрэй дъ , джэ л тэптъ , все они 
отмечены на карте.

К а р т а  136. В ы р а ж е н и я с о з н а ч е н и е м « о т к а з а лс я » .  В процессе 
работы над материалами,  личных наблю дений автора в говорах 
низовья К аш кадарь и установлены следую щие вы ражения со зна
чением «о тказалс я»:  бойнъ г э  э лмэ дъ , р э д еттъ , мункъ р  ке лдъ , все 
э т о  проецировано на карту.

К а р т а  137 .  С ло в а  с о  з н а ч е н и е м « б р о с а т ь » .  Слова со значением 
«бросать »:  тэй лэЦ тэш лд, этэр, заф иксированные в говорах ни
зовья К аш кадарь и путем личных наблюдений, отмечены на карте.

ЗАК ЛЮ ЧЕ Н И Е

Сложность  и многообразие диалектного состава узбекского  
язы ка обусловлены историческими причинами — наличием различ 
ных этнических групп (карлуков,  кипчаков, огузов),  вошедших в 
состав узбекского  народа. У збекские говоры низовья К аш кадарь и 
не составляю т в этом отношении исключения. Т есные взаимоотно 
шения указанны х родо-племенных групп, смешение их на общей 
территории, с одной стороны, и длительный языковый контакт, и 
взаимное влияние живы х говоров с нетю ркскими элементами тад 
жикского  и арабского  язы ко в — с другой, нашли свое отражение 
в диалектном составе язы ка узбекского  населения, проживаю ще
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го на большой территории К аш кадарь инской области У збекской 
ССР .

В узбекских говорах указанной территории имею тся общие 
черты, характерные для всех говоров данной территории, и одно 
временно отмечены особенности, отличаю щие их друг от друга.  
Многочисленные диалектные расхождения заф иксированы по всем 
ярус ам язы ка — в лексике, фонетике, грамматике этих говоров.

Система гласных йекаю щих и двуязычны х говоров отличаю тся 
от системы гласных джекаю щ их говоров. В  говорах сельского ти
па и в джекаю щ их говорах сохранился общетю ркский гласный 
заднего  ряда,  широкий иеогубленный а (алав  — «огонь», айры р — 
«жереб ец» и т. д. ).  Г оворам данной территории свойственны разно 
образные звуковые изменения в комбинаторно-позиционном плане 
(ассимиляция,  диссимиляция, редукция и выпадение звуков,  встав 
ка звуков,  метатеза и т. д. ).

Г рамматическая система говоров дайной территории имеет 
диалектную  разновидность  в парадигматике склонения имен и 
спряжения глаголов.

Аф ф икс -лар в говорах сельского типа встречается в составе 
некоторых разрядов наречия: с уры нлэ э лы и дъ  — «позднее полу
чили», е ндъ лэръ  бэръ п ке лъ ш эдъ  — «они в скором времени съ ез
дят» и др. Г. Ф. Б лаго ва отмечала употребительность такого  типа 
наречия в «Б аб урнаме».

Личные местоимения биз — «мы »,  сиз — «вы » после присоедине
ния к ним аф ф икса -лар в говорах городского типа имею т ф орму 
бъ злэ , с ъ злэ , улэ , в говорах сельского типа — бъ зд, с ъ зэ, улэ ;  ср. 
в ташкентском говоре — бъ зд, бъ зэнъ , с ъ лэй э  и т. д.

Йекаю щие говоры низовья К аш кадарь и близки к ташкентским, 
паркентским, джизакским говорам в резуль тате общности форм 
притяжательных аф ф иксов, множественности и сказуемости и во 
многом сходны с узбекскими говорами тапткентско-ф ерганского 
типа в употреблении форм родительного и винительного падежей:  
-нъ, -дъ, -тъ и т. д. Двуязы ч ны е говоры и говоры городского типа 
близки с говорами самаркандско-бухарского  типа по общности 
грамматического  по казателя местного падежа -гэ (с ф онетически
ми вариантами -йэ, -кэ, - э) .

В  образовании некоторых форм местоимений, числительных и 
наречий не отмечены существенные различия между йекаю щими 
говорами сельского и городского типа и литературным языком.

Г лагольные ф ормы в говорах сельского типа в основном сов 
падаю т с таковыми литературного язы ка и опорных говоров.

В говорах городского типа значение множественности (1 лица 
мн. числа глагола прошедшего времени) передается аф ф иксом 
-дув:  ке лдув  — «мы пришли», э лдув  — «мы взяли» (лит. орф. ке л- 
ди к, о лди к) .  Ср., в ташкентском говоре: ке лдув, э лдув. П о каза 
тель  принадлежности (1 лица мн. числа) и аф ф икс глаго ла б уду 
щего времени первого лица мн. числа в изученных говорах город
ского типа совпадаю т и представлены формой на -вуз: то й ъ в уз—•
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«наш а свадь ба»,  э н ав уз — «наш а мать »,  ббравуз  — «мы  пойдем». 
Ср., в ташкентском говоре: той ъ вуз  — «наш а свадь б а»,  э лэ вуз  —  
«мы  возь мем» и т. д.

В  исследованных нами джекаю щ их говорах полуширокие глас 
ные в начале слова обычно подвергаю тся диф тонгизации:

й е к ь — «два»,  он — «десять » и т. д. Т акже имею тся заметные 
отклонения от норм литературного язы ка по части соответствия 
звуков  и комбинаторных изменений при произношении аф ф иксов 
падежей,  лица, по казателя множественности числа и т. д.

В  джекаю щ их говорах, размещенных на территории Камашин- 
ского, Чиракчинского, Дехканабадско го ,  Г узарского  районов име
ю тся контрастные парные гласные э//а, и//ы, \/ / у, е//о, которые 
свидетельствую т о наличии в этих говорах явления палатальной 
гармонии. Что касается джекаю щ их говоров на территории Кар- 
шинского, Касанского, У льяновского районов, то в них наблю дает
ся процесс разрушения закона сингармонистического противопо 
ставления гласных фонем, по всей вероятности, под влиянием как. 
б лизлежащ их йекаю щих говоров городского типа, так и воздей
ствия таджикско го  язы ка.  Эти джекаю щ ие говоры имеют тенден
цию сближения с говорами городского типа и особенно сильно 
испытываю т влияние литературного язы ка.

Здесь  отмечены случаи совпадения аф ф иксов притяжательно 
го и винительного падежей и в таких джекаю щ их говорах у ка 
занной территории, как губ алакский,  абронский, казаклинский,  
булмасский (-нь, -дь, -ть).  В место аф ф иксов местного падежа -да 
здесь  наблю дается показатель  направительного падежа:  ш ац арг а 
кур дам — «я видел в городе» и т. д.

Двуязы чие образовалось  на территории низовья К аш кадарь и 
в резуль тате тесной экономической и культурной связи предста
вителей двух разносистемиых языков  — таджико в  и узбеков.  Этот 
долгий исторический процесс привел к складыванию  в ряде рай
онов и селений двуязычного  населения. Эти двуязы чные говоры 
по своим грамматическим, и особенно, лексическим по казателям 
несколько отличны от других узбекских говоров карлукского  и 
кипчакского типа, распространенных на территории низовья К аш 
кадарь и.  Эти говоры весь ма насыщены синонимами, которые об 
разовались  за счет лексических богатств таджикско го  и узбекско 
го языков. В  указанны х говорах многие предметы имею т двоякое 
наименование: сон — мой с эр  — «волосы», эйоц  — пэй  — «пога», 
ц ол — дзе т — «рука»,  к̂ ыз — дух тар  — «девочка»,  туй э  — уш тур  — 
«верб лю д» и т. д.

Б ольшинство лексико-грамматических явлений и многочислен
ные синтаксические конструкции двуязычных говоров, представ 
ляя собой устойчивый процесс развития, являю тся своеобразным 
«про дукто м» узбекского  и таджикско го  языков. Но этот «продукт» 
двуязычными говорами усваивается в готовом виде и служит ма 
териалом для образования новых слов. Напр., обтоба (об  —  
тадж.  «во да»,  тоба — узб. «со суд») — «лейка»,  пойчэ  (пэй  — тадж.
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«нога», -ч э — узб. словообразую щий аф ф икс )— «ш аровары»,  о тэ - 
пъ р (о тэ — узб. «отец», пъ р — тадж. «старик») — «дедуш ка»,  онэ- 
пъ р (онэ — узб. «мать »,  пъ р — тадж. «старик») — «б аб уш ка» и др.

Исследованные нами говоры, выполняя ф ункцию катализатора,,  
одновременно обогащаю т узбекский и таджикский языки, с лужат 
развитию  их словарного состава.

Наши наблю дения показали, что лексический состав говоров 
данной территории состоит из исконных корневых слов, входящих 
в древнейший пласт лексики язы ка и позднейшего напластования 
иноязычной лексики (заимствования из таджикского ,  арабского, 
монгольского и русского язы ко в) .

В  лексическом пласте говоров низовья К аш кадарь и также 
имею тся лексические единицы — слова, общие для всей террито 
рии ( о н э — «мать »,  о тэ — «отец», эмэкъ  —  «дядя по отцу» и т. д.) 
и употребляю щиеся в одном говоре или группе говоров (эмэ  — 
«мать »,  эвэ  — «дядя по отцу», отэ пъ р — «дедуш ка»,  онэпъ р — «б а 
б уш ка» и др . ) .

Нами предложена схема группировки узбекских говоров ни
зовья К аш кадарь и на основе материалов лингвистических карт 
атласа.

Основными единицами диалектного членения узбекских гово 
ров низовья К аш кадарь и являю тся диалектная зона, группа го 
воров, говор. Критерием для членения послужила совокупность  
фонетических, лексических, грамматических признаков, х арактер 
ных для исследованных говоров низовья К аш кадарь и.

В се говоры низовья К аш кадарь и находятся в неразрывной 
связи друг с другом, в резуль тате чего развитие говоров одной 
диалектной зоны происходило не без влияния говоров другой диа 
лектной зоны. Они обогащали друг друга и способствовали взаи- 
моразвитию .

Б лаго даря мощному влиянию  узбекского  литературного язы ка 
через школу, периодическую  печать, художественную  и иную ли 
тературу,  радио, телевидение и т. д., происходит интенсивный 
процесс нивелировки — утраты  говорами своих особенностей, сбли
жения с литературным языком. Именно поэтому регистрация диа 
лектных особенностей и картограф ирование современного сос 
тояния живы х говоров выдвигает ряд неотложных задач перед уз 
бекскими диалектологами:  быстрее завершить  работу по сплош
ному описанию ' живы х узбекских говоров как нашей республики, 
так и за ее пределами, и по картограф ированию  изученных терри
торий для создания в будущ ем диалектологического атласа уз 
бекского языка.
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