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П Р Е Д И С Л О В И Е

Грамматики узбекского языка, написанные на русском языке, стали 
эиблиографической редкостью, с одной стороны, и не всегда отвечают 
в полной мере тем требованиям, которые можно теперь предъявить 
к работам подобного рода, с другой стороны.

Достижения советской и зарубежной тюркологии, успехи узбекского 
языкознания в Узбекистане, особенно заметно проявившиеся в послед
ние годы, собственный опыт автора этой книги, накопленный со вре
мени его работы над „Грамматикой узбекского языка", изданной 
в Ташкенте в 1948 г., в значительной степени облегчили эту новую 
попытку дать систематическое описание грамматического строя совре
менного узбекского литературного языка.

Предметом исследования является современный узбекский язык 
в его письменно-литературной форме; однако для более полного и глу
бокого уяснения значения и состава форм и грамматических явлений 
автор прибегает к историческим экскурсам и привлекает сравнитель
ный материал из других тюркских языков. С этой же целью даются 
подробные указания на специальную литературу; кроме того, каждый 
раздел заканчивается списком новейшей, как правило, литературы, 
освещающей данный круг вопросов.

Фактический материал, иллюстрирующий положения Грамматики, 
извлечен из современной художественной прозы, отчасти из поэзии, 
прессы и публицистики.

Автор далек от мысли, что ему удалось зарегистрировать и описать 
все многообразие фонетических, морфологических и синтаксических 
явлений бурно развивающегося узбекского языка. Многое в граммати
ческом и звуковом строе узбекского языка еще не только не изучено, 
но и не зарегистрировано. К числу проблем, ждущих своего решения, 
относятся, например, проблемы частей речи, соотношения и взаимо
действия словообразования и формообразования, соотношения лексиче
ского и грамматического в ряде грамматических категорий, некоторые 
вопросы фонетики, орфоэпии и орфографии и многое другое. До по
следнего времени мало внимания уделялось вопросам синтаксиса вообще 
и проблемам сложного, особенно сложноподчиненного предложения, 
в частности. Решение всего комплекса вопросов потребует значитель-
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ного времени и кропотливого труда всех работающих на поприще уз
бекского языкознания.

В заключение выражаю мою искреннюю признательность С. Н. Иванову, 
С. Н. Муратову, И. А . Киссену и Ш. У. Рахматуллаеву, советы кото
рых способствовали улучшению этой книги.

В трудоемкой и кропотливой работе по подготовке рукописи к пе
чати неоценимую помощь оказала мне Т. Н. Кононова, которой при
ношу мою сердечную благодарность.

Июнь 1959 г. А. К.
Ленинград
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ВВЕДЕНИЕ

Узбекский язык — государственный язык Узбекской Советской 
Социалистической Республики — входит в состав языков тюрк
ской семьи. Узбекский язык, по классификации Н. А. Баскакова, отно
сится к карлукской группе (к карлукско-хорезмийской подгруппе) тюрк
ских языков; в соответствии с принципами классификации С. Е. Малова 
узбекский язык относится к новым тюркским языкам.1

До Великой Октябрьской социалистической революции названия 
„узбек", „узбекский язык" применялись лишь в отношении кочевых и 
полукочевых узбекских племен; в отношении же оседлого населения, — 
жившего в городах и населенных пунктах по Сыр-Дарье, в Ферган
ской долине и отчасти по Аму-Дарье, —  употреблялось название „сарт", 
„сартовский язык".1 2

Расцвет тюркоязычной литературы в Средней Азии приходится 
на X V —XVI вв. К этому же времени относится и образование лите
ратурного староузбекского языка, основоположником которого яв
ляется великий поэт и ученый Алишер Навои (1441— 1501).3

Узбекский язык распадается на значительное число диалектов, что 
объясняется особенностями этногенетического процесса формирования 
узбекского народа. Диалектной основой современного узбекского лите

1 Н. А. Б а с к а к о в. 1) Классификация тюркских языков в связи с исторической 
периодизацией их развития и формирования. Труды Инст. языкознания АН СССР, т. I, 
1952, стр. 7—57 (здесь же основная библиография вопроса); 2) К вопросу о класси
фикации тюркских языков. Изв. АН СССР, Отделение литературы и языка (далее: 
ОЛиЯ), 1952, № 2, стр. 121—134. — С. Е. Ма л о в .  1) Памятники древнетюркской 
письменности. М.—Л., 1951, стр. 5—7; 2) Древние и новые тюркские языки. Изв. 
АН СССР, ОЛиЯ, 1952, № 2, стр. 135—143.— A. D. Leh<j;elerin yayilma tarzi ve 
Turk dili ve leh^elerinin tasnifi meselesi. TDAYB, 1954, стр. 39—58. — M. Rasanen. 
Contribution au classement des Iangues turques. RO, t. XVII (1953), стр. 92—104.

2 См.: H. О с т р о у м о в .  1) Значение названия сарт. Туркестанские ведомости, 
Т., 1884, №№ 28—31 (отд. оттиск); 2) Сарты. Издание третье. Т., 1908, стр. 3—91; 
3) Этимология сартовского языка. Т., 1910, стр. 3—10. — В. В. Б а р т о л ь д .  Исто
рия культурной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 80.

3 См.: А. М. Щ е р б а к .  К истории образования узбекского национального 
языка. ВЯ, 1954, № 6, стр. 107—115. — Ф. К. К а м а л о в .  История становления и 
развития узбекского национального языка. Сб. „Вопросы изучения языков народов 
Средней Азии и Казахстана...", Т., 1952, стр. 42—6 0 .— З^озирги замон узбек тили. 
Т., 1957, стр. 7—4 5 .— А. Г. Г у л я м о в .  Развитие узбекского литературного языка 
в советский период. Изв. АН УзССР, 1948, № 5, стр. 15—22.
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ратурного языка является ташкентско-ферганская группа говоров; орфо
эпические нормы литературного языка в значительной мере отражают 
произносительные особенности ташкентского говора.1

Изучение грамматического строя узбекского языка имеет длитель
ную историю, начало которой положил А. Навои своим знаменитым 
трактатом „Спор двух языков'*.1 2 Ценным пособием для изучения грам
матики произведений А. Навои является труд персидского историографа 
и филолога Мирзы Мехди-хана.3

Важным источником для изучения истории узбекского языка яв
ляются мемуары основателя империи Великих Моголов, или Бабури- 
дов, Захир ад-дина Мухаммеда Бабура (1483— 1530)— „Бабур-наме",4 
полный русский перевод которых выполнен М. А. Салье (Бабур-наме. 
Записки Бабура. Т., 1958).

Изучение узбекского языка русскими тюркологами начинается 
во второй половине XIX столетия. Список грамматик и других пособий 
для изучения узбекского языка открывает „Грамматика турецкая, пер
сидская, киргизская и узбекская'* (СПб., 1875),5 составленная майором 
М. А. Терентьевым, за которой последовала его же „Хрестоматия ту
рецкая, персидская, киргизская и узбекская'* (СПб., 1876); вслед 
за работами М. А. Терентьева появился довольно длинный ряд грам
матик, самоучителей, словарей.6

1 В. В. Р е ш е т о в. 1) О диалектной основе узбекского литературного языка. 
ВЯ, 1955, № 1, стр. 100—108; 2) Состояние и задачи узбекской диалектологии. Сб. 
„Вопросы узбекского языкознания", Т., 1954, стр. 114—141; 3) Изучение узбек
ских народных говоров. Сб. „Материалы по узбекской диалектологии", I, Т., 1957, 
стр. 5—30; 4) Опорный диалект при образовании узбекского национального языка. 
Сб. „Вопросы диалектологии тюркских языков", Труды Инст. литер, и языка им. Ни
зами АН АзССР, т. XII, Баку, 1958, стр. 22—35.

2 А. У с м а н о в .  Мухакамат ал-лугатайн Алишера Навои. Т., 1948. 128 стр .— 
N е v a i A l i  § i г. Muhakemat iil-liigateyn. §imdiki dile ^eviren Ishak Refet pitman. 
Ankara, 1941. 303 стр. — Этот трактат А. Навои в переводе на персидский язык из
дал Турхан Генджеи (Тегеран).

3 А. Н. С а м о й л о в и ч .  Персидский турколог XVIII века Мирза Мехди-хан. 
Изв. Общ. обслед. и изуч. Азербайджана, № 5, Баку, 1927 (отд. отт.). 15 стр. —
J. E c k m a n n .  Mirza Mehdis Darstellung der Tschagataischen Sprache. Biblioteca 
Orientalia Hungarica, V , Budepestini MCMXLII—MCMXLIII, стр. 156—222. —
K. H. M e n g e s. Ca'/atajische in der persischen Darstellung von Mirza Mahdi xan. 
Leyden, 1956. 108 стр. — P. Р а с у л о в .  Узбек тилини урганиш тарихидан. Уч. зап. 
Андижанск. гос. пед. инст., вып. II, Андижан, 1955, стр. 65—71.

4 Г. Ф. Б л а г о в а .  Характеристика грамматического строя (морфологии) старо
узбекского литературного языка конца XV века по „Бабур-намэ". А. к. д. М., 
1954. 16 стр.

5 Киргизская и узбекская части грамматики М. А. Терентьева были переведены 
на немецкий язык и изданы в Берлине в 1917 г.: Uzbekische Grammatik aus dem Rus- 
sischen uberzetzt von Hermann Hahn. MSOSW, Bd. 20 (1917), стр. 150—191.

6 Подробнее см.: A. E. К р и и с ь к и й .  Тюрки, Tx мови та л!тератури. I. Тюркськ! 
мови. КиТв, 1930, стр. 176—180. — А. К. Б о р о в к о в .  Узбекское языкознание Сб. 
„25 лет советской науки в Узбекистане", Т., 1942, стр. 279—284.
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После Великой Октябрьской социалистической революции начинается 
планомерное изучение узбекского языка самими узбеками. В Узбеки
стане были созданы специальные учебные заведения, где готовятся 
специалисты по узбекскому языку, были организованы научно-исследо
вательские институты, в которых изучаются узбекский язык, история и 
литература узбеков.1

Центром изучения узбекского языка в Узбекистане стал Институт 
языка и литературы Академии наук Узбекской ССР — ИЯЛ АН УзССР 
(АН основана 27 IX 1943). Плодотворная работа по узбекскому языко
знанию ведется большим коллективом преподавателей кафедр узбек
ского языка Среднеазиатского государственного университета 
им. В. И. Ленина, Узбекского государственного университета (Самар
канд), Ташкентского, Андижанского, Бухарского, Ферганского и Наман- 
ганского педагогических институтов.

Сотрудники ИЯЛ АН УзССР начиная с 1951 г. направили свои 
усилия на создание широко задуманного труда „Современный узбек
ский язык'*, состоящего из следующих основных разделов: Лексиколо
гия, Фонетика, Графика и орфография, Морфология, Синтаксис. Пер
вая часть этого труда, главы которого с 1953 г. выходили отдельными 
брошюрами, уже издана: }^озирги замон узбек тили. Лексикология. Ф о
нетика. Графика ва орфография. Морфология. Фахри Камол тах;рири 
остида. Т., 1957. 526 стр.

Большим событием в развитии узбекского языкознания явился вы
ход в свет первой части многолетнего труда профессора В. В. Решетова 
„Узбекский язык. Часть I. Введение. Фонетика'4 (Т., 1959, 357-ь  
2 стр.), ставшего мне доступным, благодаря любезности автора, 
в середине июня 1959 г., но который я, к сожалению, использовать 
уже не мог.

Изучение узбекского языка за пределами СССР не имеет прочной 
традиции; за последние годы по грамматике узбекского языка изданы 
следующие труды:

A . v. G a b a i n. Ozbekische Grammatik. Mit Bibliographie, Lese-Stttc- 
ken und Worterverzeichnis; mit einer Karte von Turkistan mit Ortsna- 
men in ozbekischer Form. Leipzig—Wien, 1945, X V I-ь  278 стр.;

Charles E. B r i d w e l l .  A  structural analysis of Uzbek. Washington, 
1955. 140 +  3 стр.;

1 Подробнее см.: A. К. b o  р о в  ко в .  Узбекское языкознание, стр. 284—291.— 
Ф. А б д у л л а е в .  Узбек тили билими. Труды Инст. языка и литер. АН УзССР, 
вып. 1, Т., 1949, стр. 5—14.— Т. Н. К а р ы - Н и я з о в .  Очерки истории культуры 
советского Узбекистана. М., 1955. — Т* Н. К , о р и н и ё з о в ,  Совет Узбекистон ма- 
данияти тарихидан очерклар. Т., 1956. — Э. В. С е в о р т я н .  Языкознание в Узбе
кистане. ВЯ, 1952, № 5, стр. 116—121. — А. К а ю м о в ,  3.  М а ъ р у ф о в .  15 йил 
ичида узбек филологияси. Узбек тили ва адабиёти масалалари. Т., 1958, № 4, 
стр. 11—16.
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Stefan W u  г m. Das Ozbekische. Philologiae Turcicae Fundamenta. 
Tomus Primus. Wiesbaden. MCMLIX, стр. 489— 524.

Этими тремя работами мне, по разным причинам, воспользоваться 
не удалось.

Полезным пособием для изучения истории узбекского языка яв
ляется книга: С. B r o c k e l m a n n .  Ostttlrkische Grammatik der islami- 
schen Litteratursprachen Mittelasiens. Leiden, 1954. VIII h-  429 -*-*l стр.

Интересующихся библиографией работ по узбекскому языкознанию 
можно отослать к следующим источникам:

Библиографический указатель литературы по языкознанию, изданной 
в СССР с 1918 по 1957 год. М., 1958, стр. 277— 281;

Р. Д ж у м а н и я з о в .  Краткий библиографический указатель литера
туры по языкознанию. Т., 1956. 144 стр.;

J. В е n z i n g. Einfilhrung in das Studium der altaischen Philologie 
und der Turkologie. Wiesbaden, 1953, стр. 117;1

R. L o e w e n t h a l .  The turkic languages and literatures of Central 
Asia. A  Bibliography. The Hague, 1957, стр. 95— 114.

I n d e x  I s l a m i c u s .  1906— 1955. A  Catalogue of articles on Isla
mic subjects in periodicals and other collective publications. Compiled 
by J. D. P e a r s o n ,  M. A ., with the assistance of Julia F. A s h t o n .  
Cambridge, 1958; тюркские языки, стр. 784— 806.

Названные справочники, к сожалению, далеко не полностью отра
жают действительное состояние библиографии по узбекскому языко
знанию и могут служить лишь общим введением в литературу вопроса. 
Указанным обстоятельством и была продиктована необходимость введе
ния в этой книге особых рубрик („Литература"), которыми заканчи
ваются все основные разделы „Грамматики".

Библиографические справочники по другим тюркским языкам, из
данные в СССР:

3 . Л. А м и т и н - Ш а п и р о .  Об уйгурской библиографии. „Белек 
С. Е. Малову". Фрунзе, 1946, стр. 9— 14;

Н. К. Д м и т р и е в .  Библиография по башкирскому языку и фольк
лору. Уфа, 1936. 12 стр.;

А. Г. К а р и м у л л и н .  Библиография литературы по татарскому 
языкознанию. Казань, 1957. 40 стр.;

А. Г. К а р и м у л л и н .  Библиография литературы по татарскому язы
кознанию. Казань, 1958. 115 стр. (На татарском языке);

Н. Е. П е т р о в .  Якутский язык. (Указатель литературы). Якутск, 
1953. 96 стр.;

Ш. Ш. С а р ы б а е в .  Библиографический указатель по казахскому 
языкознанию. Алма-Ата, 1956. 98 стр.

1 Тюркологическая часть книги И. Бенцинга опубликована также в TDAYB, 1957, 
стр. 131—177; 1958, стр. 215—278.



Ф О Н Е Т И К А

СИСТЕМА ФОНЕМ УЗБЕКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

ЗВУК И ФОНЕМА

§ 1. З в у к и  р е ч и  — основные элементы, из которых складываются 
отдельные слова, образующие речь — основное средство общения в че
ловеческом обществе. В силу этого звуки речи должны рассматриваться 
как явления социального порядка, что и отличает звук человеческой 
речи от всех прочих звуков в природе. В то же время звук речи яв
ляется результатом определенного физиологического и биологического 
процесса. Но это последнее обстоятельство не имеет самодовлеющего 
значения; так, например, при произнесении слова ота готец’ в зависи
мости от силы голоса, его высоты и тембра, свойственного различным 
лицам или одному лицу в разных условиях, звук 1о будет несколько 
отличным в акустическом и физиологическом отношениях, но эти от
тенки звука о не могут служить препятствием для взаимного понимания 
лиц, говорящих на этом языке. Индивидуальные оттенки при произне
сении того или иного звука речи не могут иметь социального значения, 
так как в самом акте общения важен не один как-то индивидуально 
произнесенный звук, а тот конечный процесс, который образует ряд 
звуков, т. е. слово.

„Таким образом мы видим, что в живой речи произносится значи
тельно большее, чем мы это обыкновенно думаем, количество разно
образных звуков, которые в каждом данном языке объединяются 
в сравнительно небольшое число звуковых типов, способных дифферен
цировать слова и их формы, т. е. служить целям человеческого обще
ния. Эти звуковые типы и имеются в виду, когда говорят об отдель
ных звуках речи. Мы будем называть их фонемами".1

1 Л. В. Щ е р б а. Фонетика французского языка. Издание третье. М., 1948, 
§ 16. — „Звуки речи как особого рода знаки, при помощи которых различаются слова 
языка, точнее звуковая оболочка слов, называются фонемами" (Р. И. А в а н е с о в .  
Фонетика современного русского литературного языка. Изд. Моек, унив., 1956, 
стр. 7).
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Все индивидуальные оттенки каждого данного звука речи являются 
вариантами фонемы, среди которых обычно выделяется один наиболее 
яркий и наиболее распространенный оттенок звука речи, который 
практически и можно назвать ф о н е м о й .  Из сказанного следует вы
вод, что фонема не совпадает со звуком речи, хотя первая (т. е. фо
нема) вне звуков речи существовать не может. Фонема есть социаль
ное зерно звука речи; фонема наличествует в каждом звуке речи, 
обслуживая социальную сторону речи, служа для различения смысла и 
формы слова.

§ 2. О с н о в н а я  з а д а ч а  ф о н е т и к и ,  или — уже-— ф о н о л о г и и ,  
заключается в выявлении состава фонем, акустико-физиологическом 
описании фонем и их вариантов, определении связи между фонемами, 
разработке вопросов слогоделения, изучении комбинаторных и дру
гих изменений фонем, ударения и т. п., а также в решении вопросов 
графики и орфографии, т. е. взаимоотношения устной и письменной речи.

Ознакомление с основами анатомии речевого аппарата и артикуляции 
органов речи при произнесении той или иной фонемы облегчит прак
тическое описание фонем.

§ 3 .  Р е ч е в о й  а п п а р а т ,  служащий для образования звуков 
речи, состоит из четырех основных частей: 1) дыхательный аппарат, 
2) гортань, 3) полость рта, 4) полость носа.

1. Дыхательный аппарат состоит из легких, бронхов, дыхательного 
горла и гортани. Поступающий из легких воздух, проходя через 
бронхи, по дыхательному горлу направляется в гортань, создавая воз
душную струю, необходимую для образования звуков речи.

2. Гортань, являющаяся местом образования голоса, состоит из 
верхнего конца дыхательного горла и нескольких связанных друг 
с другом подвижных хрящей, один из которых несколько выдается 
вперед, образуя легко нащупываемый рукой выступ, обычно называе
мый кадыком, или адамовым яблоком.

В гортани находится два пучка, расположенных поперек эластичных 
мускулов, называемых голосовыми связками, которые прикреплены пе
редними концами к щитовидному хрящу, а задними концами — к двум 
так называемым пирамидальным, или черпаловидным хрящам, распо
ложенным на широкой части перстневидного хряща. Все эти хрящи 
соединены мускулами, которые приводят их в движение, благодаря чему 
голосовые связки смыкаются и размыкаются, образуя голосовую щель. 
При посредстве голосовых связок в гортани образуется музыкальный 
звук, называемый голосом.

3. Полость рта, в которой находятся язык, твердое нёбо (передняя 
часть нёба), мягкое нёбо, или нёбная занавеска, оканчивающаяся малень
ким язычком, выполняет две функции: а) служит резонатором, б) яв
ляется источником шумов, которые в сочетании с голосом или само
стоятельно выступают как звуки речи.
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В зависимости от объема и формы полости рта, которые изменяются 
при артикуляции, т. е. благодаря движениям языка и губ, варьируется 
качество шумов в резонаторе.

4. Полость носа служит только резонатором; звучащая струя воз
духа, поступающая в носовую полость, приобретает в ней особый (но
совой) оттенок. Узбекские м, н, нг образуются с участием носовой по
лости, т. е. при образовании указанных согласных нёбная занавеска 
опущена и воздух проходит и в полость рта, и в полость носа; обе 
эти полости образуют единую резонирующую камеру.

§ 4. Г л а с н ы е  и с о г л а с н ы е .  Все звуки речи делятся на два 
разряда: а) гласные и б) согласные. Гласные суть звуки речи, в ос
нове которых лежит голос, причем в надгортанной части речевого ап
парата почти отсутствуют шумы; надгортанная часть, или „надставная 
труба", служит лишь резонатором. При произнесении гласных рот 
открыт шире, чем при согласных (см. ниже), и воздух свободным по
током проходит через рот. В силу этого гласные — это звуки с наи
большей звучностью.

Согласные суть звуки, при произнесении которых воздух наталки
вается на преграды, образуемые органами речи: согласные прежде 
всего характеризуются шумами, возникающими в полости рта.

ГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ

§ 5. В узбекском литературном языке ш е с т ь  гласных фонем, ко
торые по правилам современной орфографии передаются посредством 
с е м и  букв: и, э (е)у а, о, у, у .1

Физиологическая классификация гласных узбекского литературного 
языка по трем признакам: 1) по месту подъема и приближению языка 
к нёбу, 2) по участию губ, 3) по степени подъема языка и степени 
раствора рта — представляется в следующем виде:

{передний ряд (передние): м, э(е) 
средний ряд (индифферентные): у , а (а), и(ь) 
задний ряд (задние): у, о, а

п { губные: */, у
} негубные: м, э(е)у а, о

нижний подъем (широкие): а, о 
jjj верхний подъем (узкие): и, у

верхне-средний подъем (полуузкие): е у у  
нижне-средний подъем (полуузкие): э

1 О графемах я, ю, ё, е см. § 12.
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Т а б л и ц а  г л а с н ы х  ф о н е м

Узкие
Полуузкие
Широкие

Передние Средние Задние

«. [у(иЛ  и (ь) Ы
э ,е , [у (о)] [у]

а (а) а, о

П р и м е ч а н и е .  Губные гласные заключены в квадратные скобки.1

ОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ

§  6. и —  узкий негубной гласный верхнего подъема, произносимый 
с несколько большим раствором рта, более кратко и менее энергично, 
чем русское и.

Общетюркские фонемы и— ы в узбекском языке совпали в фонеме и, 
которая в зависимости от позиции в слове и качества соседних соглас
ных приобретает различные комбинаторные варианты:

1. Более переднее и (и-образный вариант), произносимое при наи
большем подъеме выдвинутого вперед языка, значительно более крат
кое, чем русское безударное м, встречается:

а) после согласных к, г: ким 'кто’ ; зеки 'старый’; сигир 'корова’ ; 
севги 'любовь’ ;

б) в позиции между переднеязычными согласными: сиз 'вы’; тил 'язык’; 
зич 'плотный’ , 'густой’; дил 'сердце’; жин 'злой дух’; чил 'рябчик’; шиш 
'опухоль’ ;

в) в позиции между переднеязычными согласными и согласными 
и, к, г: сийрак 'редкий’; тийин 'белка’ , 'копейка’ ; тикам 'колючка’; 
чигил 'запутанный’;

г) в начале слова перед переднеязычными и губными согласными: 
ис 'запах’; из 'след’; иш 'дело’ , 'работа’ ; ит 'собака’; ич 'внутренность’ ; 
ими 'младший брат’ ; илгари 'раньше’ , 'прежде’; иблис 'дьявол’ ; ип 
'нитка’, 'нитки’;

д) в конце открытого слога после губных и переднеязычных: бино 
'здание’ ; изчи 'следопыт’ .

2. Более заднее и (ы-образный вариант), приближающееся к рус
скому ы, но значительно более краткое, встречается при глубокозадне
язычных согласных /$, F, л:: циз 'девушка’ ; сицицлиц 'сдавленность’; 
огиз  'рот’; охир 'конец’ ; хитой 'китаец’.

Русский гласный ы в узбекском произношении и орфографии пере
дается через и: выставка виставка; музыка >  музика.

3. Очень краткое и (среднее между русским ы и э), создающее акусти

1 См. : Р е ш е т о в, стр. 4. — В. Р е ш е т о в, Ш. Ш о а б д у р а ^ м о н о в .  Фоне
тика, стр. 14. — К л и м е н к о ,  стр. 14.
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ческий эффект открытого е (приближается к э) встречается в послед
нем открытом слоге: езди (ёздэ) 'он написал’; келди (келдэ) 'он пришел’; 
отаси (отасэ) 'его отец’ ; иниси (инисэ) 'его младший брат’ .

4. Русский гласный и — произносимый узбеками, хорошо знающими 
русский язык, — в интернациональных словах, проникших в узбекский 
язык через русский: кино, кило, лирика.

§ 7. э (е) — переднего ряда полуузкий негубной гласный, при произ
ношении которого передняя часть спинки языка поднимается довольно вы
соко к твердому нёбу, а кончик языка упирается в нижние зубы при узком 
растворе рта. По долготе этот звук приближается к русскому уда
ренному гласному ё }

Гласный э (орфографически) встречается только в н а ч а л е  с л о в :  
эр 'муж’ , 'мужчина’; эски 'старый’ , 'ветхий1; эл;сон 'благодеяние’ ; э%ти- 
ром 'уважение’; энергия; экран; экватор.

Исключение из этого правила составляют слова, заимствованные 
через русский язык из интернационального фонда: поэма, поэзия, 
дуэт , дуэль, в которых звук э узбеками, хорошо владеющими русским 
языком, произносится как русское э .

Между согласными в начале слова пишется е : мен V ; беш 'пять’; 
келди 'он пришел’ .

Фонема э(е )  имеет следующие варианты:
1. В начале слова произносится уже русского э, слышимого, на

пример, в словах „эхо“ , „это“ ; этот вариант фонемы э приближается 
к русскому е между мягкими согласными (верь, петь, мель, день): 
экин 'посев’ ; энди 'теперь’ ; эл 'народ’ ; эгри 'кривой’ .

2. После согласного е звучит значительно более узко (закрыто), 
чем русское е даже в позиции между мягкими согласными (тень, лень, 
сеть); узбекское е как сверхузкое (в сравнении с русским е) восприни
мается русскими на слух, как и: сен 'ты’; бел 'талия’; тез 'быст
рый’.

3. Буква е в начале слова передает йотированное э, т. е. е =  й + э : 
ел (йэл) 'ветер’ ; ер (йэр) 'земля’ (§ 12).

§  8. а — широкий негубной гласный; в зависимости от качества 
соседних согласных выделяются два основных варианта этой 
фонемы:

1. В соседстве с согласными к, г, реже с переднеязычными со
гласными и среднеязычным звонким согласным й гласный а примерно 
соответствует русскому ударенному гласному а в позиции между мягкими 
согласными (графически ,,я“): сядь, зябь, бязь. Этот вариант фонемы 
а (а) является передне-средним, а иногда почти передним гласным, 
произносимым более кратко, чем второй вариант фонемы а. При про
изнесении этого звука язык своей передне-средней частью несколько 1 2

1 К и с с е н, стр. 62.
2 А. Н. Кононов
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поднимается к нёбу, губы пассивны:1 гал (ran) 'разговор’; ака (акё) 
'старший брат’ ; керак (керак) 'нужно’ ; дара (дёра) 'ущелье’ ; зарба
(зарба) 'удар’ ; мала (мана) 'вот’; ана (ана) 'вон’ ; латта (латта)
'тряпка’ .

2. После ц, г у х  и губных согласных и перед ними этот гласный 
приближается к русскому ударенному гласному а между твердыми со
гласными, но узбекский а более задний, чем русский а: цалам 'каран
даш’; така 'подкова’; галаба (галаба) 'победа’ ; Б агдод  'Багдад’ ; хат  
'письмо’ ; пахта (пахта) 'хлопок’ ; балиц рыба’ ; башара (башарё) 
'физиономия’ ; вараца 'лист’ ; палов 'плов’; парда (парда) 'зана
вес’ .

§ 9. о — заднего ряда широкий негубной, очень открытый гласный, 
произносимый с более широким раствором рта, чем русское о, т. е.
приближается к русскому ударенному а;1 2 в зависимости от качества 
соседних согласных выделяются два варианта этой фонемы:

1. Более задний гласный о, встречающийся в соседстве с соглас
ными т$, F, х: цор 'снег’ ; цишлоц 'кишлак’ ; гоз  'гусь’ ; бог 'сад’ ; хотин 
'жена’, 'женщина’; шох 'ветвь’ .

2. Более передний гласный о, встречающийся в соседстве со всеми 
другими согласными: бола 'ребенок’ ; нон 'хлеб’ ; ота 'отец’ ; китоб 
'книга’; офтоб 'солнце’ .

Происхождение фонемы о следующее: исторически единая фонема а 
расщепилась на две фонемы: а, о.

Фонема а сохранилась в современном узбекском литературном 
языке преимущественно в конечном открытом слоге: ота 'отец’ ; она 
'мать’; мана 'вот’ , ана 'вон [там]’ ; исторически долгое а в начале слова 
перешло в о :  ад^> от 'имя’ .

В арабских и таджикско-персидских заимствованиях долгий а в уз
бекском произношении переходит в о: ар. китйб —  узб. китоб 'книга’; 
ар. ислахат =  узб. исло^от 'реформа’ ; т.-п. бахар =  узб. ба%ор 
'весна’ ; т.-п. базар— узб. бозор 'базар’.

Краткий гласный а арабских и таджикско-персидских заимствований 
и гласный а интернациональных слов передаются через а: ар. абад; 
'вечность’ т.-п. дафтар 'тетрадь’; авангард.

В словах, заимствованных из русского языка или через посредство русского 
языка, буква о может обозначать:

1) гласный, произносимый узбеками, хорошо владеющими русским языком, как 
русский ударенный 6 в словах типа опера, область, ток, орган; в таком произно-

1 К и с с е н, стр. 59, § 5а. — Р е ш е т о  в, стр. 8, § б.
2 К и с с е н, стр. 59, § 6а. — Р е ш е т о  в, стр. 8, § 7. — В. В. Р е ш е т о в. Общая 

характеристика особенностей узбекского вокализма, стр. 26, сн. 1. Ср.: Э. В. С е 
в е р  т я н. Материалы к сравнительной фонетике турецкого, азербайджанского и уз
бекского литературных языков, стр. 18—19.
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шении ударенный гласный 6 приобретает фонематическое, т. е. смыслоразличитель
ное, значение: торт 'тяни’ , 'тащи’ (гласный о такого же качества, как и в словах 
нон, офтоб; см. выше), торт 'торт (кондитерский)’ — в этом слове произносится 
русское 6; ср. еще: турт 'четыре’ (о гласном у  см. § 11);

2) гласный, произносимый как узбекский о, который образуется на месте пред
ударного о в русских заимствованиях: совет (савёт), колхоз (калхус), программа 
(праграмма).

3. Гласный, произносимый как узбекский и, вместо русского о в заударном 
слоге директор (директйр— дирёктир), трактор (трактир ~  Трактир).1

Замещение (в просторечии) русского о узбекским и или у (колхоз >  калхус) 
объясняется тем, что исконное узбекское о, в отличие от о, образовавшегося из а% 
не может стоять дальше первого слога.

§ 10. у — узкий губной гласный, более закрытый, и более 
краткий чем русский у; узбекский у  произносится при очень сближенных 
и вытянутых вперед губах: уч 'три’; ун 'мука’; тун 'ночь’ ; узун  'длинный’.

Фонема у  в силу своей краткости, подобно фонеме и (§ 6), подвер
гается сильной редукции: тушасйзми? (тушасйзми) 'вы сходите?’ ; 
туриб (]> туриб) 'встав’, и др.

В зависимости от качества соседних гласных выделяются следую
щие варианты этой фонемы:

1. После согласных к, г, л; гласный у  приобретает передний уклад, 
приближаясь к у: куз (куз) 'осень’; кулги (кул'ги) 'смех’ ; гул (гул') 
'цветок’ ; гулдурак (гул'дурЗк) 'раскат (грома)’; х;ур (х;ур) 'свободный; 
уурмат (х,урмат) 'почет’ , 'уважение’ .

2. После согласных ц, ру х  гласный у  приобретает задний уклад: 
цуш 'птица’; цутлур 'счастливый’; рулгула 'смятение’ , 'испуг’ ; хуш  
'приятный’ .

3. Перед согласным губным в гласный у  произносится как долгий, 
сильно лабиализованный— у , более протяжный, чем русский ударен
ный у: eye  (cyw) 'вода’ ; цув foyw) 'хитрый’; щ ув  (yi^yw) 'учение’ .1 2

В словах с двумя у  в живом произношении во втором закрытом слоге 
нередко у  заменяется на и: туту н^> ту тин ‘дым’; учун^> учин 'для’.

Так как у  передает два варианта одной фонемы, исторически вос
ходящей к двум фонемам у  —  у, то в графических омонимах смысло
различительную функцию выполняет мягкость — твердость согласного: 
палатализованные согласные сообщают у  палатальную окраску, веля
ризованные согласные — велярную; наир: уч 'конец’ — уч (уч’) 'три’; 
тур 'стой’ — тур (тур') 'вид’, 'сорт1;3 ср. еще следующие пары слов: 
кул (кул') 'зола’ , 'пепел’ — цул 'раб’ ; гул (г’ул') 'цветок’ — рул 'цепи’ ; 
%уш (х;'уш) 'сознание’ — хуш  'приятный’ .4

1 К и с с е н, стр. 60.
2 К и с с е н, стр. 61.
3 Э. В. С е в о р т я н. Материалы к сравнительной фонетике..., стр. 26.
4 К л и м е н к о ,  стр. 31—32.

2*
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§  11. у — губной полуузкий гласный, создающий акустический 
эффект звука, среднего между русским ударенным у  и ударен
ным б, однако с большим приближением к русскому ударенному б, 
от которого узбекский у  отличается меньшим округлением губ и не
сколько большим подъемом задней части языка.1

Звук у  встречается только в первом слоге: уз  'свой’ ; утин 'дрова’; 
узбек  'узбек’ ; турт 'четыре’.

Общетюркские фонемы о — б, подобно фонемам у  — у , и м  —  ы, 
в узбекском языке совпали в одной фонеме — у , которая в зависимости 
от качества соседнего согласного имеет два основных оттенка:

1. После согласных к, г, jg гласный у  приобретает передний уклад, 
приближаясь (едва заметно) к б: куз (коз) 'глаз(а)’ ; кук (кок') 'синий’ , 
'зеленый’; гузал (гозал') 'красивый’ ; гушт (гбшт) 'мясо’ ; эдул (х;бл') 
'мокрый’ ; здукиз (х;6киз) 'вол’ .

2. После согласных f , х  гласный у  приобретает задний уклад, 
приближаясь к русскому о: к,уй (цой) 'овца’ ; цуш (к,ош) 'двойной’ ; гуза  
(гоза) 'хлопчатник’ ; Fypa (гора) 'зеленый плод’ ; хужайин (хожайин) 'хозяин’ ; 
хуп  (хоп) 'хорошо’ , 'ладно’ .

Поскольку у  передает два варианта одной фонемы, восходящих 
к двум фонемам о — б, то в графических омонимах смыслоразличи
тельное значение приобретают соседние с у  согласные; веляризован
ные согласные сообщают у  велярную окраску, палатализованные со
гласные— палатальную: ур  (ор) 'жни’ — ур  (бр') 'заплетай’ ; бул (бол) 
'будь’ — бул (бол') 'дели’ ; ут  (от) 'трава’ — ут  (от) 'желчь’ ; 1 2 ср. еще 
следующие пары слов: кул (кол') 'озеро’ — тдул (^ол) 'рука’ ; уксиз 
(бк'сиз) 'сирота’ (доел, 'не имеющий матери’) — утдеиз (оцсиз) 'без пули’; 
ср. то же явление при гласном у  (§ 10).

ГРАФЕМЫ я, ю, е, е

§  12. Кроме семи букв (э, е , и, а, у , о, у )} обозначающих шесть 
гласных (э || е, и, а, у , о, у), в современном узбекском алфавите 
имеются также графемы я, ю, ё, е , которые обозначают сочетания 
согласного й (среднеязычный звонкий щелевой) и соответствующего 
гласного.

й + а — я  соответствует русск. я в словах „ясли“ , „яма“ , „Д арья":3 
яхши  'хороший’; яна 'еще’; туя 'верблюд’; х;адя (х,ад’я) 'подарок’ .

й + у  =  ю соответствует русскому ю в словах „юнец", „юг": юз 
'лицо’ ; юк 'груз’ ; буюк 'большой’ , 'великий’; афюн (аф’юн) 'опиум’ ;ср.: поляк.

1 К и с с е н, стр. 60.
2 Э. В. С е в о р т я н. Материалы к сравнительной фонетике..., стр. 25.
3 Узбекские звуки л, /о, е, ё имеют более йотированный характер, чем соот

ветствующие им русские звуки.
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ю после согласных (в заимствованных словах), означая русское 
сочетание мягкого согласного с у , лишается щелевого й, создавая 
акустический эффект, близкий к русскому у , или же й метатезируется, 
т. е. получается сочетание уй : дюжина произносится в просторечии как 
„дужна— дужин", бюро — как „буйро“ .

й + о — ё  — так как узб. о — очень открытый гласный, приближаю
щийся к русск. а, то сочетание й + о создает акустический эффект 
звука, среднего между русск. я и ё : ёш 'молодой’, тайёр 'готовый*,, 
оёц 'нога’; дунё (дун’ё) 'мир’ , ё в словах заимствованных (напр.г 
самолёт, монтёр и т. п.) произносится как звук, средний между 
ё  и о.

й + э — е соответствует русскому е в слове „ель“ ; встречается 
в собственно узбекских словах только в начале слова: ер 'земля*; ем  
'корм*; етмиш 'семьдесят*.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАСНЫХ

§ 13. В современном узбекском литературном языке п е р в о н а 
ч а л ь н о  (этимологически) д о л г и х  гласных нет.

Узбекский язык знает только в т о р и ч н у ю  (заместительную) д о л 
г о т у ,  которая возникает главным образом в трех случаях.

1. Удлинение гласного в связи с заменой соседнего с ним соглас
ного, что имеет место в арабских и таджикско-персидских заимство
ваниях с согласными „айн“ , „хамза“ ; в словах с „айн" и „хамза“ 
долгота гласного орфографически отмечается сочетаниями гласного 
с ъ (твердым знаком): даъво (дй:ва) 'иск*; феъл (фа:л') 'глагол’ ; таъсир 
(тй:сир) 'влияние*; таъмин (та:мин) 'обеспечение*.

В диалектах „айн“ иногда заменяется на г: Нигмат  «  ар. ниъмат) —  
и. с. мужское.

2. Удлинение гласного в связи с падением придыхательного со 
гласного jg: uiajgap (ша:ар) 'город*.

3. Удлинение гласного в связи с падением согласных в, я, (б): су в  
(су:) 'вода’ ; уцув (ш$у:) 'ученье*; совуц (co:yi$) 'холод*, 'холодный’ ; 
тотгиб (то:п <  тауп) 'найдя*.1

Образование заместительной долготы подобного типа наблюдается 
преимущественно в народно-разговорном языке.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГЛАСНЫХ

§ 14. Ударенные гласные произносятся более протяжно, чем не
ударенные; причем ударенные гласные в открытых слогах произно
сятся более протяжно, чем такие же гласные в закрытых слогах.

1 В. В. Р е ш е т о в. Общая характеристика особенностей узбекского вокализма, 
стр. 25.
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При классификации гласных узбекского языка по протяженности 
выделяются с в е р х к р а т к и е  гласные и (§ 6), у  (§ 10), которые с из
вестным основанием могут рассматриваться и как редуцированные.1

ДИФТОНГИ

§ 15. В узбекском языке нет дифтонгов как особых фонем, которые 
могли бы быть противопоставлены простым гласным; однако в опре
деленных случаях (о них ниже) встречаются фонемосочетания, про
износимые в один слог, которые и рассматриваются как ложные, 
или комбинаторные, дифтонги; в таких дифтонгах слогообразующим 
является только один из элементов, стоящий в вершине слога; второй 
элемент по сравнению с первым — ненапряженный и не равноправен 
с ним, а является как бы дополнительным призвучием.

Ложные дифтонги в зависимости от того, который из элементов — 
начальный или конечный — играет роль слогообразующего, делятся на 
нисходящие и восходящие.1 2

В узбекском литературном языке имеются только н и с х о д я щ и е  
д и ф т о н г и  — дифтонги с первым слогообразующим элементом, харак
теризующиеся сильной напряженностью вначале, которая затем падает.

В нисходящих дифтонгах слогообразующим элементом являются 
гласные: и, э, (е), а, о, у, у , дополнительным призвучием в быстрой 
речи — среднеязычный звонкий спирант й (негубные дифтонги) или 
губной звонкий спирант в (губные дифтонги).

Негубные нисходящие дифтонги: ий (hi): бий 'нарыв’ , киймоц 'на
девать’ , циймоц 'разрезать на мелкие куски’;

э(е)й (ej): эй 'эй’ , кейин 'после’ , 'потом1;
ай (ai): бай-бай 'ой-ой’ (междометие, выражающее сожаление, удив

ление, удовольствие); огайни « OFa + ини) 'приятель’ , кайф 'приятное 
расположение духа’;

oi2(oi): бой 'бай’ , 'богач’ , той 'жеребенок’ ;
уй(у*): уй  'дом’, т уйгу  'чувство’ ;
уй(уi); уй  'дума’; туй 'свадьба’;
Губные нисходящие дифтонги:
ав (aw >  ay): авра 'лицевая сторона (пальто и т. п.)’ , гавда 'туло

вище’;
o e (ow > oy ): учов 'трое’ , 'втроем’, совга  'дар’ ;
ye(yw^>yy): сув 'вода’; уцув 'учение’ ; ср. еще: аёвсиз (ахаусиз) 

'беспощадный’, тиюв (тцуу) 'сдерживание’ .
В о с х о д я щ и е  д и ф т о н г и  — дифтонги со вторым словообразую

щим элементом; напряженность, слабая в начале, постепенно воз
растает; восходящие дифтонги, состоящие из начального элемента й или 
у  + гласный, встречаются только в некоторых узбекских диалектах.

1 Р е ш е т о  в, стр. 6, сн. 1.
2 М. И. М а т у с е в и ч .  Введение в общую фонетику. Л., 1948, стр. 60.
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СОГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

§ 16. В узбекском литературном языке имеется 25 согласных фонем:
б , Л ,  Му  ву  ф у  Ду  /72, 3 ,  Су Ж ,  Шу Цу ДЖЬу Чу Л, H, [нг, Ру  йу  г, Ky ~Fy  J$y

Ху %у которые изображаются 23 буквами: фонемы ж и джь передаются 
одной буквой ж; заднеязычный смычный сонорный передается лигату
рой, состоящей из букв н + г =  нг.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ

§ 17. Согласные образуются с помощью только шума или с по
мощью шума и голоса; причем в одних случаях шум преобладает над 
голосом, в других — голос над шумом.

При образовании ряда звуков выдыхаемый легкими воздух 
с силой проходит сквозь щель, образуемую, либо языком с тесно сбли
женными зубами или нёбом, либо — нижней губой, подведенной к 
верхним зубам; воздух проходит сквозь эту щель и в результате 
трения о ее края создает шум. Образованные таким образом соглас
ные носят название шу м н ы х .

Шумные согласные, образованные с помощью лишь одного шума, 
носят название глухих.

Шумные согласные, образованные с помощью шума, сопровождае
мого голосом, носят название звонких.

При образовании других согласных, несмотря на то что органы 
речи занимают примерно то же положение, что и при образовании 
шумных, воздух имеет возможность относительно свободно проходить 
через рот или нос, в силу чего шум является лишь аккомпанементом 
к голосу. Согласные, в которых голос преобладает над шумом, носят 
название с о н о р н ы х .

§ 18. Согласные по участию шума и голоса делятся на две группы: 
1) шумные, 2) сонорные.

Шумные и сонорные в свою очередь делятся: 1) по способу арти
куляции, 2) по артикулирующему органу.

Способ артикуляции определяется тем, в какой степени и каким 
образом сближаются органы речи в полости рта.

Деление по артикулирующему органу основывается на участии 
того или иного органа речи в образовании согласного данного типа.

По способу артикуляции, т. е. в зависимости от положения органов 
речи, согласные делятся на: а) смычные, б) щелевые, в) аффрикаты, 
г) дрожащие.

Ш у м н ы е  с м ы ч н ы е  (п, б, /72, д, к, г, ц) образуются путем смы
кания органов речи, образующих полный затвор; выдыхаемый легкими 
воздух, разрывая этот затвор, образует шум; в силу этого указанные 
согласные называются также взрывными.
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С о н о р н ы е  с м ы ч н ы е  (м, и, нг) в отличие от шумных смычных 
образуются в результате прохождения струи воздуха в основном через 
нос, так как нёбная занавеска в этом случае опущена и взрыва 
(характерного для шумных смычных) не происходит. По участию 
носовой полости эти согласные могут быть названы смычными носо
выми.

По артикулирующему органу
язычные

По участию 
шума и 
голоса

По способу 
артикуляции

По глухости 
и звонкости губ- перед-

не-
сред-
не-

задне
язычные

гор
тан

языч- языч- более более ные
ные ные перед зад

ние ние

Смычные {
Г лухие п T К Ц
Звонкие б Д г

тт / Г лухие ф С , Ш X X,
Шумные Щелевые ( Звонкие в 3 , Ж 1 Й Г

Аффрикаты {
Г лухие ч, ц
Звонкие ж1

Смычные (носовые) м н нг1 2
Сонорные Щелевые (боковые) л

Дрожащие р

Ш у м н ы е  щ е л е в ы е  (ф , в, с, з, ш, ж, т. е. звук, совпадающий 
с русским ж, и, х у Гу ĵ ) образуются путем сближения органов речи, 
в результате чего получается узкая щель; воздух, трущийся о края 
этой щели, производит шум, в силу чего эти звуки называются также 
фрикативными (от лат. frico 'тереть’), или спирантами (от лат. spiro 
'выдыхать’).

С о н о р н ы й  щ е л е в о й  (л) образуется при тех же условиях, что 
и шумные щелевые, но боковые части языка опускаются, пропуская 
воздух, в силу чего согласный л называется сонорным щелевым боко
вым или проточным.

А ф ф р и к а т ы  \Чу ж (джь), ц\ образуются путем смыкания и последую
щего сближения органов речи; другими словами, органы речи произ
водят, ту же работу, которая необходима для произнесения смычного 
и щелевого. Смыкание с последующим взрывом образует шум, но так

1 Буква ж обслуживает два звука: шумный щелевой переднеязычный ж (-русск. ж) 
и звонкий аффрикат джь (см. § 21).

2 Сочетание нг передает заднеязычный смычный сонорный, который в алфавитной 
таблице самостоятельного изображения не имеет.



СОГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ 25

как сомкнутые органы речи размыкаются недостаточно быстро, то 
между ними образуется щель, как при образовании щелевых. Таким 
образом, ч состоит из слитно произнесенных смычного т и щелевого 
ш; ж (джь) — из смычного д  и щелевогож; ц — из смычного т и ще
левого с.

Дрожащий (р ) образуется благодаря дрожанию кончика языка при 
одновременном, быстро происходящем смыкании его с нёбом; в про
межутках между смыканиями проходит воздух.

По артикулирующему органу, т. е. в зависимости от участия в об
разовании звука речи того или иного органа, согласные делятся на: 
а) губные, б) язычные (переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные), 
в) гортанные.

Деление согласных: 1) по участию шума и голоса, 2) по способу 
артикуляции, 3) по артикулирующему органу — может быть представ
лено таблицей (см. стр. 24).

ОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ

§ 19. Ш у м н ы е .  С м ы ч н ы е  (п — б, т — д, к — г, 7$).
я — б  образуются путем полного смыкания губ, в силу чего их на

зывают губно-губными, или билабиальными; воздух, резко разрывающий 
(взрывающий) сомкнутые губы, образует шум.

Звук я, образующийся с помощью только одного шума, является 
глухим;

звук бу образующийся с помощью шума, сопровождаемого голосом, 
является звонким.

Таким образом, я — шумный смычный губно-губной глухой, б — шум
ный смычный губно-губной звонкий; я — б соответствуют не палатализо
ванным русским я — б.

я встречается во всех позициях в слове: пичоц 'нож’ ; опа 'старшая 
сестра’ ; арпа 'ячмень’ .

В коренных узбекских словах в анлауте я встречается буквально 
в нескольких словах: тгорлоц 'блестящий’; пишмоц 'зреть’, 'спеть’ ; 
ср. еще производные формы от этой основы: пиш-ир-моЦу пиш-ит-моцу 
и нек. др. Слова с начальным я приходятся главным образом на та
джикско-персидские или русско-интернациональные заимствования.

б  характерен для анлаута и инлаута, в последнем случае — в поло
жении между гласными или в соседстве со звонкими согласными: бир 
'один*; бобо *дед’ ; обод 'благоустроенный’; обруй 'авторитет’; китоби 'его 
книга’ .

б  в ауслауте и в соседстве с глухими согласными приглушается и 
реализуется в виде комбинаторного варианта я: китоб (китоп) 'книга’; 
олиб (олип) 'взяв’ ; ибтидоий (иптидоий) 'начальный’; муб^ам (муп^ам) 
'неопределенный’ .



26 ФОНЕТИКА

б  в позиции между гласными, а иногда и после сонорных (особенно 
после р) реализуется как губно-губной звонкий шумный в (w): баравар 
(<С барабар) 'равный1, 'одинаковый1; арава « араба) 'арба1; кавоб 
(<С.кабоб) 'шашлык1; галвур {<^цалбур) 'решето1;1 турва «  турба) 
'торба1; шурва «  шурба <  чурба) 'шурпа (мясной суп)1; тарвуз «  тар 
буз <  карбуз) 'арбуз1.

Сложные глагольные формы типа ёза бермок,, ёзиб олмоц в разго
ворной речи часто произносятся как ёзавермок, 'спокойно писать1, 
'продолжать писать1, ёзиволмоц 'мочь писать1, что иногда находит от
ражение и на письме: . . .  жавобини кутмасданок, кетаверди (Ш. Ра
шидов) ' . . .  [а старик], не ожидая ответа, быстро ушел1. — . . .  пулимни 
берибу хо^лаган жойингга бораверасан (С. Айний) ' . . .  когда отдашь 
мои деньги, ты пойдешь туда, куда ты захочешь1.

я — б  перед гласными е, и заметно смягчаются: бел (бел) 'пояс
ница1; бил (бил') 'знай1; пешона (п'ешона) 'лоб1; пилик (пил'ик) 'фи
тиль1; 1 2 эти согласные в сочетании с гласным и могут произноситься 
твердо, если в данном слове другие согласные —  твердые: пишик, 
(пыны$) 'крепкий1, 'прочный1; пичок, (пьчш$) 'нож1; бицци (бы$1$ь) 'полный1, 
'тучный1; ср. еще: бул (бол) 'будь1; бул (б'бл) 'дели1.

т — д  образуются путем смыкания передней части языка с верхними 
зубами; т — шумный смычный переднеязычный глухой;

д  — шумный смычный переднеязычный звонкий; т — д  соответствуют 
непалатализованным русским т — д.

т встречается в любой позиции в слове: тил 'язык’ ; ота 'отец1; 
хат  'письмо1.

Перед глухой аффрикатой ч этот согласный неустойчив и часто ас
симилируется ею или выпадает: соатчи (соаччи) 'часовщик1.3

д характерен для анлаута и инлаута, в последнем случае — в пози
ции между гласными или в соседстве со звонкими согласными: дода  
'папа1; дил 'сердце1; дабдаба 'пышность*; донгдор 'известный*; олди 'он 
взял’; тащиди  'его критика1.

д в ауслауте и в соседстве с глухими согласными приглушается и 
реализуется в виде комбинаторного варианта т\ дид (дит) 'вкус (уме
ние выбирать)1; танцид (танцит) 'критика1; танцидчи (тан^итчи; в бы
строй речи: танкиччи) 'критик1; кетди (кетти) 'он ушел1; отда (отта) 
'на коне’ .

т — д перед гласными е, и почти не смягчаются: терак 'тополь1; 
тил 'язык1; дераза 'окно1; дил сердце .4

1 Э. В. С е в о р т я н *  Материалы к сравнительной фонетике..., стр* 40.
2 К и с с е н, стр. 69.
3 Э. В. С е в о р т я н *  Материалы к сравнительной фонетике. . , стр. 43*
4 К и с с е н , стр. 72#
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к —  г образуются путем смыкания задней части языка с мягким нё
бом, но в отличие от соответствующих русских согласных место смычки 
спинки языка с нёбом находится ближе к началу твердого нёба; по
этому согласные к, г правильнее называть средненёбными или средне
задненёбными.1

По своей артикуляции к, г очень похожи на русские мягкие къ, гь 
в словах „кинь", „гиря", однако русск. кьу гь в ауслауте оказываются 
более передними, чем узб. к, г.1 2

к встречается в любой позиции в слове: кам (кам') 'мало’; кулги 
(к'ул'г'и) 'смех’ ; икки (ик'к'и) 'два’ ; ака (ак'а) 'старший брат’ ; кук (к'ук') 
'синий’ , 'зеленый’; 'небо’, эркак (аркан') 'мужчина’.

Конечное к многосложных слов при гласном наращении озвон
чается— к > г :  эшик-и^> эшиги 'его дверь’ ; юрак-и >  юраги 'его сердце’.

В односложных словах узбекского корня и в многосложных араб
ских и интернациональных заимствованиях к, как правило, не озвон
чается: ток-и ]> токи 'его виноградник’; юк-и юки 'его ноша1; кук-и >  
куки 'его небо’; иштирок (ар.) + и ]> иштироки 'его участие’ .

л: не озвончается также в односложных заимствованных словах 
с двумя согласными в ауслауте: эрк (ар .) + и^> эрки 'его свобода’ ; 
цирк+ и^> цирки 'его цирк’ .

г характерен для анлаута и инлаута; в инлауте встречается в пози
ции между гласными или в соседстве со звонкими согласными: гап 
(г'ап) 'разговор’ ; эга (эг'а) 'хозяин1; гул (г'ул') 'цветок1; эгри 'кривой1; 
тугма 'пуговица’ .

г в ауслауте и в соседстве с глухими согласными заметно приглу
шается и реализуется в виде комбинаторного варианта к: барг (барк) 
'лист (растения)’ ; таг (так) 'дно’; тагсиз (таксиз) 'бездонный’; туг (тук) 
'завязывай’ ; педагог (педагок).

Оглушение г^>к происходит также при сочетании аффиксов, начи
нающихся с г, со словами с конечным г; в этом случае оба звонких 
оглушаются, что фиксируется и на письме: барг + га^> баркка 'на лист’ , 
'к листу’ ; туг + ган^> туккан 'завязанный1.

Афф. -га (дательный п.), присоединяясь к словам с конечными глу
хими ш, с, /72, п, х , чу в произношении оглушается, но на письме 
оглушение не фиксируется: иш + га (ишка) 'на работу’ ; даре + га (дарска) 
'на урок’; 0/72 + га (отка) 'на лошадь’ ; цоп + га (копка) 'в мешок’ , 
и т. п.

Это же правило действует в отдельных словах, оканчивающихся 
на г, в именах собственных личных и географических, в наименованиях 
профессий: педагог*га (педагокка) 'педагогу’ ; Лафарг + га (Лафаркка) 
'Лафаргу’; Кривой Рог + гача (Кривой Роккача) 'до Кривого Рога’ .

1 К и с с е н, стр. 79.
2 Р е ш е т о  в, стр. 114.
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к, шумный смычный глубоко-заднеязычный образуется следующим 
образом: самая задняя часть языка (впереди основания языка) пол
ностью смыкается с наиболее задней частью мягкого нёба, а напор вы
дыхаемого воздуха взрывает эту преграду, образуя характерный 
шум; при этом голосовые связки находятся в спокойном состоя
нии.1

k, возможен в любой позиции в слове и сочетается со всеми глас
ными, кроме э (е): цирц 'сорок’; ёца 'ворот’ ; уцувчи 'ученик’ ; цулоц 
'ухо’ .

Конечное ц многосложных слов при гласном наращении озвон
чается — (ср.: к >  г): цулок, + и цулоги 'его ухо’; оёц + и >  оёги
'его нога’ .

В односложных словах (за исключением слов ёц + и^> ёги 'его сто
рона’ , йуц + и^> йуги; бори-UyFU 'все, что есть у него’) 1 2 и в заимство
ваниях озвончения, как правило не происходит: уц+и^> уци 'его пуля’ ; 
х;ак, (ар.) + и ]> х,аци 'его право’ ; тасдиц (ар,) + и^> тасдици 'его утверж
дение’ ; завц (ар.) + и^> завци 'его удовольствие’ .

}f в конце слога перед шумными глухими и сонорными при быстром темпе речи 
утрачивает „смычность", в силу чего создается акустический эффект щелевого х: 
ма^сад (махсат) ’цель’ ; сацлаш (сахлаш) 'хранение*.

ц в исходе слова после гласного в беглой речи звучит как х , т. е. как очень 
слабое придыхание, сопровождаемое удлинением предыдущего гласного: ypmot$ (уртох) 
'товарищ'.

§  20. Ш у м н ы е .  Щ е л е в ы е  (ф — ву с — з, ш — ж, й, г  — х  — ;$■).
ф встречается в двух вариантах:
l .  Губно-губной щелевой глухой, парный по глухости губно-губному 

звонкому в\ этот согласный образуется так: „выдыхаемая струя воз
духа с сильным трением пропускается через узкую щель, образуемую 
слегка округленными и сближенными верхней и нижней губами. При 
этом получается как бы щелевой (фрикативный) согласный звук я, 
похожий на обычный взрывной я “ , 3 который в транскрипции обозна
чается греческой буквой ф (фи).

Этот вариант согласного ф встречается в ауслауте узбекских меж
дометий и звукоподражательных слов: уф  (уф) 'ax’; пуф  (пуф) 'дунове
ние’ ; туф >̂ туп 'плевок’ , а также в инлауте глагольных форм, образо
ванных от междометийных или звукоподражательных основ: уфламоц 
(уфламок,) 'вздыхать’ , туфурмоц >  тупурмок, 'плевать’.

2. Губно-зубной щелевой глухой встречается только в заимствован
ных словах: фан (ар.) 'наука’ ; дафтар (т.-п.) 'тетрадь’ ; синф (ар.) 
'класс’; фабрика.

1 К и с с е н, стр. 80.
2 Узбек орфографиясинининг асосий ^оидалари. Т., 1956, § 35.
3 К и с с е н, стр. 71.
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В народно-разговорном языке губно-зубной фу как правило, заме
няется звуком п : пан вм. фан; даптар вм. дафтар; пабрика вм. 
фабрика.

Отдельные старые заимствования, широко вошедшие в народно
разговорный язык, закрепились в произношении и орфографии с со
гласным п: супа « с у ф а )  '„супа"’; супра « суфра) 'подстилка для 
высевания муки’ .

Губно-зубной ф перед гласным е у реже — и, заметно смягчается, при
ближаясь к русскому фъ: феъл (ф 'е: л) 'глагол’ ; фикр (ф'ик'р) мысль’ .1

в — щелевой губно-губной звонкий — образуется так: обе губы сбли
жаются и слегка выдвигаются вперед, образуя сравнительно широкую 
округлую щель;2 ва 'и’; буви 'бабушка’; палов 'плов’ .

При произношении в в ауслауте шинлауте в конце закрытого слога 
работа губ осложняется еще большим продвижением их вперед, благо
даря чему согласный по своему качеству приближается к русскому не
слоговому у  (лауреат, маузер) или английскому ,,w“: ов (оу, ow) 'охота’ ; 
олов (олоу, o a o w )  'огонь’ ; давлат (даулат, дашлат) 'государство1; шав- 
кат (шаукат, uiawnaT) 'слава’ .

в возможен в любой позиции в слове, но в анлауте коренных уз
бекских слов встречается только и междометиях и звукоподражательных 
словах: вой 'ой’ ; виж-виж— звукоподражание шипению кипящего масла.

Согласный в перед гласным е, реже — м, несколько смягчается: 
вергул (в'ергул') 'запятая’ ; виждон (в'иждон) 'совесть’ .1 2 3

В ауслауте и инлауте перед глухими согласным в в узбекских сло
вах (в отличие от соответствующего русского согласного) не оглушается.

В русских и интернациональных словах согласный в в указанных 
выше позициях в устах узбеков, хорошо владеющих русским языком, 
нередко произносится на русский манер, т. е. в >̂ф : авто (афто); ак
тив (актиф).

с — з образуются путем приближения передней части языка к верх
ним зубам — шумные щелевые переднеязычные: с — глухой, з — звон
кий; полностью соответствуют русским непалатализованным с, з.

с встречается во всех положениях в слове: сен 'ты’ ; иссик, 'горя
чий’ , 'жара1; ис 'запах’ .

Согласный с перед гласным е , реже — и, слегка смягчается: се- 
кин (с'ек'ин) *тихо’ ; силкимок, (с'ил'к'имш$) 'встряхивать’ .4

з встречается во всех положениях в слове: зар (т.-п.) 'золото’ ; узум  
'виноград’; циз 'девушка’ .

В анлауте коренных узбекских слов з встречается только в звуко
образоподражательных словах: зирр-зирр — подражение трепету, дрожи.

1 Киссен, стр. 71.
2 К и с с е н ,  стр. 70.
3 Киссен, стр. 70.
4 К и с с е н ,  стр. 73, § 28а.
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В ауслауте и инлауте перед глухими согласными з приглушается и 
реализуется в виде комбинаторного варианта с, сохраняющего, однако, 
некоторую звонкость: циз (^из/с) 'девушка’ ; уттиз (уттиз/с) 'три
дцать’; изчи (из/счи) 'следопыт’ ; тузсиз (туз/ссиз) 'без соли’ .

Согласный з перед гласным е, реже — и, при мягких согласных 
смягчается очень незначительно: зерикмоц 'скучать’; зийрак 'догадли
вый’.1

ш — ж2— шумные щелевые переднеязычные: ш — глухой, ж — звонкий.
ш — в соседстве с передними гласными отличается от соответствую

щего русского согласного большей смягченностью; при его произно
шении язык передне-средней частью поднимается и весь слегка 
подается вперед, а кончик его опускается;1 2 3 встречается во всех 
позициях в слове; в анлауте коренных узбекских слов встречается 
редко: ширин (ш'ирин) 'сладкий’ ; ишкал (иш'к'ал') 'затруднение’ ; шиш 
(шиш') 'опухоль’ .

ш в соседстве с глубоко-заднеязычными согласными произносится 
твердо, т. е. заметно приближается к русск. ш: шох 'ветвь’ ; цашца 
'лысый (о животных)’; цош 'бровь’ .

Русский мягкий согласный щ' (щи, щука) не имеет соответствия 
в узбекском языке и по правилам современной орфографии обозна
чается через шч; помешчик 'помещик’ ; ямшчик 'ямщик’; Щчедрин 
'Щедрин’ .

В узбекской разговорной речи в ауслауте русских слов щ нередко 
произносится как ш: плащ ]> плаш; товарищ >  товариш.4

ж произносится более мягко, чем соответствующий русский соглас
ный, т. е. звучит примерно как ж. „При произнесении узбекского ж 
кончик языка опускается ниже, чем при произнесении русского жу и 
примыкает к задней стороне нижних зубов. Зато передне-средняя 
спинка языка продвигается вверх и вперед, и звучащий воздух прохо
дит в узкую щель между передне-средней частью твердого нёба и пе
редне-средней спинкой языка".5

ж встречается только в таджикско-персидских и интернациональных 
заимствованиях: аждар 'дракон’ ; гижда нон 'сорт лепешек’; журнал.

В устах узбеков, хорошо владеющих русским языком, согласный ж 
в интернациональных словах звучит твердо.

В народно-разговорном языке ж нередко произносится как мягкое 
ж (— джь).

1 К и с с е н, стр. 73, § 27а.
2 Буква ж обслуживает две фонемы: ж ( =  русск. ж) и джь (§ 21); здесь речь 

идет о ж =  русск. ж.
3 К и с с е н ,  стр. 75, § 31а.
4 К и с с е н ,  стр. 26.
" К и с с е н ,  стр. 74.
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й образуется подъемом средней части языка к средней части твер
дого нёба, „причем щель между языком и нёбом получается несколько 
более узкая, . . .  и напор выдыхаемого воздуха также более сильный".1 

й возможен в любой позиции в слове.
й после гласных утрачивает напряженность и приближается к русск. 

й в словах „май", „синий", образуя с гласным нисходящий дифтонг 
(§ 15): мой 'масло’; чой 'чай’; бойлик 'богатство’ ; сайлов 'выбор(ы)’.

й в сочетании с гласными (йа, йу , йо, йэ, йи) на письме обозна
чается буквами я, ю , ё, е (§ 10).

Группа ий в ауслауте обозначает долгий и арабских прилагательных: 
тарихий 'исторический’ {тарих 'история’); оилавий 'семейный’ (оила 
'семья’ ).

х  — f  артикулируются так: „самая задняя часть языка (впереди 
основания языка) поднимается к наиболее задней части мягкого нёба 
и сближается с ней, образуя узкую щель. Кончик языка в это время 
опущен вниз и лежит, касаясь задней стороны нижних зубов. Губы 
находятся в спокойном состоянии".1 2 х  — шумный щелевой глубокозад
неязычный глухой; f  — шумный щелевой глубокозаднеязычный звонкий.

х  в коренных узбекских словах встречается редко; возможен во 
всех позициях в слове, кроме сочетаний со звонкими шумными соглас
ными; сочетается со всеми гласными, кроме э; не смягчается ни при 
каких условиях: хат  'письмо’; тухум  'яйцо’; яхши 'хороший’ .

F возможен во всех позициях в слове; в коренных узбекских сло
вах встречается редко; сочетается со всеми гласными, кроме э ; в аус
лауте и в инлауте перед глухими согласными едва заметно оглушается. 
гоз  'гусь’ ; огиз 'рот’ ; ёг  'сало’; богча 'сад’, 'садик’.

Оглушение f  ц ,  фиксируемое на письме, наблюдается при присое
динении аффиксов с начальным г  к основам, оканчивающимся на f : 
причем оба согласных оглушаются — f + г ^ ццх тог + тоща
'в гору’ ; m yF  + Fan ]> тущан 'родивший’ .

% — щелевой гортанный глухой— произносится так: „звучащая 
вследствие колебаний напряженных голосовых связок струя воздуха 
трется о стенки гортани, свободно проходит через полость рта (язык 
находится в вялом, спокойном состоянии на дне ротовой полости) и 
выходит наружу через раскрытые губы".3

В русском языке соответствующего согласного нет; узб. л; в извест
ной мере соответствует немецкий h в словах haben, Haus; в коренных 
узбекских словах не встречается; возможен во всех позициях: jgaeo 
'воздух’ ; бе%и 'айва’; сиёх; 'чернила’; ме^нат 'труд’ .

1 К и с с е н ,  стр. 68.
2 К и с с е н ,  стр. 79—80.
3 К и с с е н ,  стр. 81.
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уд иногда — особенно часто в ауслауте и инлауте перед глухими со
гласными— еще более приглушается: никоуд 'бракосочетание’; маркам 
'крепкий*.

В Ташкенте jg в живом произношении заменяется согласным л:, „варь
ирующим от глубокозаднеязычного х  до среднеязычного мягкого х', и 
этой замене звук jg не подвергается только в немногих словах (jga, 
здамма, %ул)и}

§  21. А ф ф р и к а т ы  (ч — Жу ц).
ч —  ж (= д ж )  произносится так: „передний край языка тесно при

жимается к твердому нёбу чуть выше основания верхних зубов. При 
этом вся передне-средняя часть языка поднимается вперед и вверх. 
Выдыхаемая звучащая струя воздуха с силой давит на место, где пе
редний край языка прижат к нёбу. При этом происходит начало взрыва 
этого препятствия, но взрыв не получается настоящим, так как язык 
упруго отходит слегка от нёба, и в образовавшуюся узкую щель про
ходит воздух".2 ч — ж — мягкие согласные (ч, джь), так как при их про
изнесении передняя часть языка поднимается вверх и вперед.

ч — глухой аффрикат, соответствующий русскому ч, — возможен 
в любой позиции в слове, за исключением сочетания со звонкими шум
ными согласными:3 чой 'чай’ ; очщ  'открытый’ ; ёгоч 'дерево1; сичцон 
'мышь’; ички 'внутренний*.

ж — звонкий аффрикат, отсутствующий в русском языке, — соответ
ствует английскому j в словах John 'Джон’ , jazz 'джаз*. Встречается 
во всех позициях в слове: жун. 'шерсть’ ; жар 'овраг’, 'обрыв’ ; жонажон 
'любимый’ ; тожик 'таджик’; мажлис 'заседание’ , 'собрание’, 'меджлис’ ; 
в анлауте коренных узбекских слов встречается очень редко.

ж в ауслауте и инлауте перед глухими согласными несколько оглу
шается и на слух воспринимается как звук, средний между джь и ч:
тож (то-----) корона ; илож (ило----- ) средство , мера ; ижтимоии (и ------ДЖЬ' г  ДЖЬ1̂ джь

тимоий) 'социальный*.
ч — ж перед т — д  в живой речи нередко утрачивают смычный эле

мент; аффриката и группа ч + т\\д^>шт: учта (ушта) китоб 'три 
книги’ ; ичди (ишти) 'он (вы)пил’; группа ж(дж) + д >  жд: аждод (адждод >  
аждод) 'предки*.

и, — глухой переднеязычный аффрикат — встречается только в интер
национальных словах, заимствованных через посредство русского языка: 
цирку цементу милиция. 1 2 3

1 К и с е е  н, стр. 81; Р е ш е т о  в, стр. 15.
2 К и с с е н, стр. 74.
3 В сложных словах, сохраняющих самостоятельное ударение компонентов, ч воз

можен в соседстве со звонким согласным: сочбог 'особая повязка, привешиваемая пожи
лыми женщинами к волосам’ ; циличбог ‘портупея’ .
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ц в разговорной речи в настоящее время нередко заменяется через 
с или тс, в старых заимствованиях — через с или ч: центнер ~~ тсен- 
тер ~  сентер; процент ~  протсент ~  просент >  пирасан; ср. старые 
заимствования: чор <  царь; черков <[ церковь; акас <С акация; танса <[ 
танцы.

§  22. С о н о р н ы е. С м ы ч н ы е  (.м, н, нг).
л«— губно-губной смычно-проходной сонорный носовой — по способу 

артикуляции совпадает с б, т. е. образуется путем смыкания губ, но, 
в отличие от б, при образовании м нёбная занавеска во время смыка
ния губ опускается, пропуская воздух в носовую полость; м отличается 
от б  также менее энергичной артикуляцией, вследствие чего взрыв, 
следующий за размыканием, значительно слабее, чем при б.

м возможен во всех позициях; в анлауте коренных узбекских слов 
встречается очень редко (в местоимениях): мен V ; мана 'вот’; томон 
'сторона’ ; том 'крыша’.

м перед гласным е , реже — и (особенно в соседстве с мягкими со
гласными), заметно смягчается: мех,мон 'гость’; миллий 'национальный’.

— переднеязычный смычно-проходной сонорный носовой — по 
способу артикуляции совпадает с д, но, в отличие от д, при образова
нии н нёбная занавеска опускается, пропуская воздух в носовую по
лость.

н возможен во всех позициях; в анлауте коренных узбекских слов 
встречается только в слове нима 'что’ и производных от не || на 'что’: 
нарса « не эрса) 'вещь', 'нечто’ и нек. др.; она 'мать’; кун день’.

нг — заднеязычный смычно-проходной сонорный носовой — в анлауте 
не встречается; по способу артикуляции совпадает с г, но, в отличие 
от г, при образовании нг нёбная занавеска опускается, пропуская воз
дух в носовую полость; узбекскому нг примерно “соответствует немец
кое ng в словах Ring, singen: тонг 'заря’ ; тенг 'равный’ ; денгиз 'море’ ; 
сингил 'младшая сестра’ ; манглай 'лоб’ .

Лигатура нг передает также простые сочетания двух фонем н+г: 
мета (мен* га) 'мне’ ; бугунги (бугун + ги) 'сегодняшний’; Англия.

§  23. С о н о р н ы й  ще л  е в ой (д).
л — щелевой боковой переднеязычный смычно-проходной сонорный; 

при его образовании кончик языка смыкается с передней частью нёба 
у зубов; спинка (задняя часть) языка и его края опущены, в силу чего 
воздух направляется по щели, образующейся по бокам.

Узбекский д — звук, средний между русским твердым д (угол) и мяг 
ким ль (уголь); при русском твердом д спинка языка опущена очень 
низко, при мягком дь — поднята к нёбу, при узбекском л спинка языка 
занимает среднее положение; в анлауте коренных узбекских слов д не 
встречается (исключение — звукоподражательные слова): дола 'тюльпан’ ; 
бола 'ребенок’ ; лампа.

л в зависимости от качества соседних фонем приобретает:
3 А. Н. Кононов
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при гласных переднего ряда в соседстве с мягкими согласными — 
более передний уклад, приближаясь к русскому мягкому ль (даль, 
уголь): кел (к'ел') 'приходи’ ; кул (к'ул') 'озеро’ ;

при гласных заднего ряда, при согласных ц, г — более задний уклад, 
приближаясь к русскому твердому л (дал, угол): цилиц 'поступок’ ; цул 
'рука’ ; гул-гула 'смятение’ .1

§  24. С о н о р  ный д р о ж а щ и й  (р).
р — дрожащий переднеязычный сонорный — в анлауте коренных уз

бекских слов не встречается; образуется путем перемежающегося смы
кания и размыкания передней части языка с верхними зубами, что за
ставляет кончик языка дрожать: ора 'промежуток’ ; бир 'один’ ; ранг 
'цвет’ ; радио.

р перед гласным е, реже — и, а также в соседстве с мягкими со
гласными слегка смягчается, но не доходит до степени смягчения русск. 
ры тер 'пот’ ; эркак 'мужчина’; фикрий 'мыслительный’ , 'умственный’ .1 2

ДВОЙНЫЕ СОГЛАСНЫЕ

§ 25* Двойные согласные (геминаты) встречаются только в инлауте.
Геминаты по артикуляционным особенностям являются или более 

длительными, или более сильными (энергичнее произносимыми) соглас
ными, чем соответствующие простые.

Геминаты встречаются:
1. В коренных узбекских словах:
а) в основах, состоящих из корня + непродуктивный аффикс; такие 

основы осознаются как неразложимые: цаттиц « цат + тъц) 'твер
дый’ ; аччиц «  ач + чъц <  ~ ь*$) 'горький’ ; иссиц «  ьс + сьц <
'жара’ , 'жаркий’ ; не объяснено до сих пор явление геминации в числи
тельных: икки 'два1; етти 'семь’ ; саккиэ 'восемь1; т ущ из 'девять’; 
уттиз 'тридцать’ ; эллик 'пятьдесят’ ;

б) на стыке двух морфем (корень или основа + аффикс) в результате 
сочетания: аа) двух ^одинаковых согласных: гуллар 'цветы’; умиддан 
(умиттан) 'от надежды’; туссиз 'бесцветный’; емми? 'корм ли?’ ; тут- 
тир 'заставь держать’ ; гулламоц 'цвести’; тегган ]> теккан 'коснув
шийся’ ; геминация характерна для глаголов, образованных от звукопод
ражательных основ: гувулламоц 'гудеть’, 'шуметь’ ; шарилламоц 'жур
чать’ ; бб) двух парных согласных по глухости и звонкости, по мяг
кости и твердости: отдан (оттан) 'с лошади’ ; кавобпаз (кавоппаз) 
шашлычник’ ; богга боцца 'в сад’ ; оцган >̂ оццан 'текущий’; то же на 
стыке двух слов: юк каби (юккаби) 'как груз’ , 'подобно грузу’; цулим 
билан (в разговорной речи: цулимминан) 'моей рукой’;

1 К и с с е н, стр. 77.
2 К и с с е н, стр. 79.



ОСНОВНЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 35

в) в интенсиве (интенсивная форма прилагательных); явление геми
нации здесь следует объяснить эмфазой: отток, 'совершенно белый’; 
соппа-сог 'совершенно здоровый’; ср. в эмоциональной речи: эшшак 
'ос-с-ел\

2 . В заимствованных словах: %уррият (ар.) 'свобода’ ; таажжуб 
(ар.) 'удивление’ ; тааллуц (ар.) 'зависимость’; касса; коммуна; тоннам 
важно отметить, что слова иранского корня, имеющие в персидском 
языке одинарный согласный, в таджикском и узбекском (может быть, 
в первом под влиянием второго) ^языках имеют двойной согласный: 
содда  (перс, саде) 'простой’ ; чинны (перс, чини) 'фарфор’ ; пашша (перс. 
паша) 'муха’ .

В ряде случаев геминаты имеют смыслоразличительный характер: 
цатщ  'кислое молоко’ — цаттик, 'твердый’; чини 'его правда’ — чинни 
'фарфоровый’ ; хотини 'его жена’ — хотинни 'жену’ ; оти 'его лошадь’ — 
отди (отти) 'он выстрелил’ ; Нули 'его путь’ — йулли 'полосатый’ . 1

Геминаты по качеству не отличаются от одинарных согласных; ис
ключение составляет двойной шш, который произносится несколько 
мягче обычного ш: машшоц (машш'015) 'музыкант’ ; ушшаймоц (ушш'ай- 
мш$) 'смотреть с недоумением’ .1 2

В ауслауте коренных узбекских слов геминаты не имеют места, 
а потому арабские заимствования с двойными согласными на узбекской 
почве один из них утрачивают: х;ац « ар. х;ацц) 'право’; фан « ар. 
фанн)~п наука’; jgyp «  ар. %урр) 'свободный’ ; сир « ар. сирр) 'тайна’ .

Производные формы от только что приведенных и им подобных 
слов сохраняют в инлауте геминаты: фанний 'научный’; х;уррият 
'свобода’ .

Удвоение в ауслауте сохраняется (и то лишь на письме) только 
в интернациональных словах: металл, грамм, киловатт, прогресс, про
цесс и т. п.

Подобные слова при аффиксации их согласным одинакового каче
ства один из них утрачивают: металлар (вм. металл-лар) 'металлы’; 
граммы? (вм. грамм-ми) 'грамм ли?’ .

ОСНОВНЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКОВ

§  26* Как было сказано выше, в * индивидуальном произношении 
можно выделить самые различные оттенки одного и того же звука. 
Однако при всем многообразии звуков индивидуальной речи среди них 
выделяются наиболее типичные, наиболее яркие оттенки, которые, как 
сказано (§ 1 ), практически служат для выделения тех или иных слов

1 К и с с е н, стр. 37, 67—68.
2 К и с с е н, [стр. 37.

3’
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(в той или иной их форме) из общей массы слов и их форм, т. е. яв
ляются фонемами.

В различных позициях и различных сочетаниях типовые звуки пре
терпевают качественные изменения, давая значительное число разновид
ностей.

Изменение согласных звуков происходит: 1) по глухости и звонко
сти (§ 27), 2) по мягкости и твердости (§ 28).

ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАСНЫХ ПО ГЛУХОСТИ И-ЗВОНКОСТИ

§  27. Как видно из таблицы деления согласных (§ 18), все шумные 
согласные, за исключением у , й, /$, являются парными по глухости 
и звонкости, т. е. каждому глухому соответствует звонкий: п — б”, 
т —  д, к — гуф — в, с — з, ш — ж(ж), х  — г, ч — ж{дж).

Глухие и звонкие согласные произносятся в своем основном виде, 
т. е. сохраняют глухость и звонкость, в следующих позициях:

а) Перед гласными: парча 'кусок’ — барча 'весь’ ; тук 'волосок’ — 
дук 'веретено’ ; кул 'пепел’ — гул 'цветок’; фан 'наука’ — ва 'и’; сот 'про
дай’ — зот 'род’ , 'порода’ ; шу 'этот’ — журнал; лгос 'свойственный’ , 
'специфический’ — F03 'гусь’; чой 'чай’ — жой 'место’ .

б) Перед сонорными: сопни 'рукоятку’; тосми?  'таз?’ ; гозми?
'гусь?’ ; софлар 'чистые’ ; говлар 'заграждения’ (мн. ч.); сочли 'волоса
тый’ ; тожли 'коронованный’.

Согласные, орфографически изображаемые как • звонкие, произно
сятся как глухие: китоб (китоп) 'книга’; умид (умит) 'надежда’ ; тег 
(тек) 'касайся’ ; харж (харч) 'расход’ . Звонкие согласные э, в в конце 
слова, как правило, оглушаются очень слабо; согласный г почти не оглу
шается; об оглушении в см § 2 0 .

Согласные б, д, ж в ауслауте при согласной аффиксации и при сло
восложении (второй компонент начинается с согласного) произносятся 
ка,к соответствующие им глухие (/z, т ,  ч): китоблар (китоплар) 'книги’ 
(мн. ч.); китобни (китопни) 'книгу’ ; умиднинг (умитнинг) 'надежды’.

При гласной аффиксации глухие отчетливо озвончаются: китобим 
'моя книга’ ; умидинг 'твоя надежда’ ; тожи 'его корона1.

При аффиксах с начальным глухим согласным глухой ауслаут под
держивается глухим аффикса: китобча (китопча) 'книжечка’; кутуб- 
хона (кутупхона) 'библиотека’; кавобпаз (кавоппаз) 'шашлычник’ ; умид~ 
сиз (умитсиз) 'без надежды’; тожсиз (точсиз) 'без короны’ .

Это фонетическое явление — ассимиляция (уподобление) по глухости 
отмечается также и при фонетическом освоении заимствований; в этом 
случае наблюдается две закономерности:

1 ) группа звонкий + глухой согласный глухой + (регрессивная асси
миляция по глухости): ар. тадцицот (тат^и^от) 'исследование’; ар. 
ибтидоий (иптидоий) 'начальный’ .
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2 ) группа глухой + звонкий согласный глухой + глухой (прогрессив
ная ассимиляция по глухости): ар. тпасдщ (тастш$) 'утверждение’ ; т.-п- 
разбор (рах,пар) 'руководитель’ .

Оглушение конечных согласных оказывает влияние на аффиксы, 
начинающиеся звонкими согласными г или д: -да, -дан, -ди, -га, -ган и 
т. п., которые произносятся как соответствующие им глухие (д ^ > т , 
г^>к  || 1$), что не всегда отражается в графике; это явление также сле
дует рассматривать как прогрессивную ассимиляцию согласных: ки- 
тобда (китопта) 'в книге’ ; умиддан (умиттан) 'от надежды’; очибди 
(очипти) 'он открыл’; судга  (сутка) 'в суд’ , и т. п.

В словах с конечными звонкими г, f при соединении таких слов с аф
фиксами, начинающимися согласным г, конечные г, f оглушаются в к, цу 
что фиксируется и на письме: г + г^>кк, г  + г^>тю; тпепан >  теккан 
'коснувшийся’ ; богга  ]> боща 'в сад’.

Озвончение глухих согласных наблюдается преимущественно в много
сложных словах при столкновении конечных глухих к, ц с аффиксом или 
словом (в Composita), начинающимися с гласного; переход к > г ,  Ц > г  
фиксируется на письме: эшик— эшиги 'его дверь’ ; билагузук «  билак + 
узук) 'браслет’ ; урток,— урт оги  'его товарищ’ ; саргаймоц (<^сарщ-ай- 
моц, см. еще § 325) 'желтеть’; ср. еще: бугунги «  бу-кун-ги) 'сегодняшний’.

Исключения из этого правила наблюдаются главным образом:
1 ) в односложных словах: а) с одним согласным в исходе: ток — 

токи 'его виноградник’ ; у ц — уци 'его пуля’ ; б) с двумя согласными 
в исходе: эрк — эрки 'его воля’; завц — завци 'его удовольствие’ ;

2 ) в многосложных словах, заимствованных главным образом из араб
ского языка: иштирок — иштироки 'его участие’ ; иттифоц — итти- 
фоци 'его союз’ .

ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАСНЫХ ПО МЯГКОСТИ Н ТВЕРДОСТИ

§  28* Деление согласных на мягкие и твердые в узбекском языке 
принципиально отличается от такового в русском языке. Если в русском 
языке мягкость и твердость согласного является специфической особен
ностью самого согласного звука, то в узбекском языке мягкость или 
твердость согласного есть явление комбинаторного порядка, обусловлен
ное качеством соседнего гласного: при передних гласных (э |] е , и) 
согласные несколько смягчаются, при остальных — согласные произно
сятся несколько тверже, чем при передних гласных. К числу согласных, 
комбинаторно изменяющихся по мягкости и твердости, относятся: /г, 
б, ф , в, т , д, с, з, м, ну нг, pt л; согласные л:, ш, g, ж (в обоих вари
антах) 1 и jg не имеют парных; согласные ч, й всегда мягкие.

О некомбинаторной мягкости и твердости согласных в узбекском 
языке можно говорить, да и то только с особыми оговорками, лишь 
в отношении согласных к — /£, г — г. Указанные узбекские согласные 
значительно больше отличаются друг от друга, чем русские кь —  к, гь — г:
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кул (кь^л) 'озеро’; цул (^ъул) 'рука’ ; гур (гьур) могила’; *до(гъур) ‘не
спелый’ .

АССИМИЛЯЦИЯ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ 

Прогрессивная ассимиляция гласных

§ 29. Диалекты узбекского языка по принципу чередования гласных 
делятся на две большие группы: сингармонистические и несингармони- 
стические. В основу „нормативной" фонетики и орфографии современ
ного узбекского литературного языка положены несингармонистические 
диалекты. Однако лексический запас несингармонистических диалектов, 
а следовательно и литературного языка, до известной степени (что удается 
установить лингвистическим анализом) сохраняет явления, свойственные 
сингармонистическим диалектам. Но если вокализм корней (и в некоторых 
случаях —  основ собственно узбекских слов), бытующих в литературном 
языке, пережиточно сохраняет следы того фонетико-морфологического 
процесса изменения состава гласных звуков слова, который носит назва
ние сингармонизма или, в узком смысле этого термина, закона гармонии 
гласных, то продуктивные аффиксы уже не подчиняются этому закону, 
т. е. сохраняют при любой комбинации свой звуковой состав (в части 
гласных) стабильным.

Утрата сингармонистического чередования гласных, характерная для 
ряда диалектов, на основе которых создавался современный узбекский 
литературный язык, объясняется рядом сложных исторических и связан
ных с ними, но пока еще недостаточно выявленных языковых процессов, 
происходивших на территории современного Узбекистана. Сложное много
вековое взаимодействие и скрещение разносистемных языков, а также 
некоторые специфические моменты самодвижения узбекского языка, при
вели к исчезновению исконных фонетических законов и в первую очередь 
к десингармонизации ряда диалектов, на которых базируется современный 
узбекский литературный язык.

Однако при фонетическом анализе двух- и, реже, трехсложных не 
разложимых основ легко усматривается явление закономерной сочетае
мости гласных. На неполное завершение процесса десингармонизации 
указывает также и то обстоятельство, что целый ряд непродуктивных 
или малопродуктивных аффиксов сохраняет двух-, трехвариантные (по 
линии гласных) и двух-, четырехвариантные (по линии согласных) чере
дования звуков; например: -им1-ум1-юм (§ 126), -Fuf-tul-ry (§ 128), 
-рин1-гин1-гун1-гун/-1$ун (§ 130), -%о%1-го%1-как1~гак (§ 134) и мн. др.

Сочетаемость гласных в составе слова и аффиксация многовариант
ными аффиксами подчиняется определенной закономерности, которая 
состоит в том, что гласный последующего слога определяется каче
ством гласного предыдущего слога.
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Уподобление гласных в основе и в сочетании ее с многовариант
ными аффиксами происходит по двум укладам: нёбному и губному; пер
вый называется нёбным уподоблением, второй — губным уподоб
лением. 1

§ 30, Н ё б н о е  у п о д о б л е н и е  реализуется в двух видах: нёбно
нёбная последовательность —  за нёбным гласным первого слога следует 
нёбный гласный; нёбно-губная последовательность — за нёбным глас
ным первого слога следует губной гласный.

Н ё б н о - н ё б н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь :

За а следует а (а, а): ака (ака) 'старший брат’ ; кавак (кйвак) 'дупло’ - 
алача — род полосатой материи; цараб 'смотря’ , 'сообразно’ .

За а (а, а) следует и (ь, i): балщ  (балы$) 'рыба’ ; сарщ  (сары$) 'жел 
тый’; саккиз (сйкюз) 'восемь’ ; каби (каб1) 'как’ , 'подобно’ .

За а следует о (очень редко): саксон. 'восемьдесят’.
За о следует о: цозон 'котел’ ; соцол 'борода’ .
За о следует и (ь): огиз 'рот’ ; цошщ  'ложка’.
За о следует а: она 'мать’ ; ота 'отец’ ; олма 'яблоко’ .
За и (i, ь) следует и (i, ь): ини (mi) 'младший брат’; киши (юпй) 

'человек’ ; кичик (ючж) 'маленький’ ; цилич (цьльч) 'сабля’; и ссщ  (ьссы$^ 
'жара’ , 'жаркий’ .

За и (i, ы) следует а (а, а): ипак (так) 'шелк’ ; истак (ютак) 'жела
ние’; ичкари (i4Kapi) 'внутренняя часть’; ияц (ьйа!$) 'подбородок’ ; цисца 
(i$bci$a) 'короткий’; гилдирак, (гьлдьра^) 'колесо’ .

За и следует о: йироц 'даль’ , 'далекий’; илрор 'передовик’ , 'передовой’ ; 
ино/$ 'близкий друг’.

За э  следует а (а): этак (этак) 'подол’, 'пола’ ; эга (эга) 'хозяин’ ; 
эртак (эртак) 'сказка’ .

За э  следует и (i): эшик (эппк) 'дверь’ ; эски (эск1) 'старый’; эгри 
(arpi) 'кривой’ .

За э  следует о (очень редко): эгов 'напильник’ .
За е (а не в начале слога) следует а (а): кеча (кеча) 'ночь’ , 'вечер’; 

керак (керак) 'нужно’ , 'нужный’; кема (кема) 'корабль’ .
За е (а) следует и (i): тери (тер1) 'кожа’ ; семиз (сем1з) 'жирный’; 

темир (тем1р) 'железо’ .
За е (йе) следует а (а): елкан (йелкан) 'парус’ ; етакла (йетЗкла) 'веди 

за собой’.
За е (йе) следует и (i): етти (йети) 'семь’ ; енгил (йенпл) 'легкий’ , 

'легкомысленный’.

1 О некоторых случаях употребления см.: ^озирги замон узбек тили, стр. 
210—233.
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За ё (йо) следует а: ёца (йо!$а) 'ворот’ , 'воротник’ ; ёрдам (йордам) 
'помощь’ ; ёрма (йорма) 'пшеничная сечка’ .

За ё  (йо) следует о: ёгоч  (йогоч) 'дерево’ ; ёпроц (йопроц) 'лист (расте
ния)’ ; ёмон (йомон) 'плохой’.

За ё (йо) следует и (ь): ёмгир (йомгьр) 'дождь’ ; ёлгиз (йолгьз) 'оди
нокий’; ёгин. (йогьн) 'ненастье’ ; ёзик, (йозы$) 'грех’ .

За я (йа, йё) следует а (а, а): янга (йёнгё) 'жена старшего брата’ ; яна 
(йана) 'снова’ , 'еще’ .

За я (йа) следует о (а): ярог (йарог) 'оружие’ ; ямок, (йамш$) 'за
плата’.

За я (йа, йй) следует и (ь, i): яцин (йацьн) 'близкий’; яхши (йахшь) 
'хороший’; янги (йанп) 'новый’; яшил (йаппл) 'зеленый’.

Н ё б н о - г у б н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь :
За о следует у  (чаще под влиянием губного согласного): тову% 

'курица’ ; к,овун 'дыня’ ; овул 'аул’; огу  'яд’ .̂
За а следует у  (очень редко): кавуш 'калоши кожаные (узбекские)’ .
За ё (йо) следует у  (преимущественно под влиянием губного соглас

ного): ёвуз (йовуз) 'злой’ ; ёруг  (йоруг) 'свет’.
§ 31. Г у б н о е  у п о д о б л е н и е  реализуется в двух видах: губно-губ

ная последовательность — за губным гласным первого слога следует губной 
гласный; губно-нёбная последовательность — за губным гласным первого 
слога следует нёбный гласный.

Г у б н о - г у б н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь :
За у  (у, у) следует у  (у, у): бурун 'нос’ ; узун  'длинный’; булут 'облако’ ; 

уэук  (узук) 'кольцо’; кумуш (кумуш) 'серебро’ ; узум  (узум) 'виноград’ ; 
супурги (cynypri) 'метла’ ; суюнч (суйунч) 'радость’ ; буюк (буйук) 'великий’.

у  в неразложимых основах встречается только в первом слоге; исклю
чение приходится на междометия у%у\ 'ого!’ ; yj$j$ye\ *ого-го!\

у  после у  в неразложимых основах не встречается; единственным 
примером является слово урус урис 'русский’ , [в котором у  является 
епротетическим гласным (§ 46, х).

За ю (йу, йу) -следует у  (у, у): юлгун (йулгун) 'тамариск’ ; юлдуз 
(йул'дуз) 'звезда’ .

Г у б н о - н ё б н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь :
За у  (у, у) следует а (а, а): цуда 'сват’ ; сурма (сурмё) 'сурьма’ ; 

курак (к'урйк) 'лопата’; су як (суйёк') 'кость’ .
За у  следует о: цулоц 'ухо’ ; булоц 'родник’ ; [бутоц 'ветвь’ ; бугдой  

'пшеница’ .
За у  (у, у) следует и (i, ь): буви 'бабушка’ ; цути 'ящик’ ; тулки 

(тул'ю) 'лисица’ .
За у  (о, о) следует а (а, а): турва (торва) 'торба’ ; тургай (торгай) 

'жаворонок’ ; урта (орта) 'середина’ ; куклам ( k o k V M m )  'весна’ ; кумак 
(к'омйк) 'помощь’ .
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За у  (о, 6 ) следует и (ь, i): уттиз 'тридцать’ ; угил  'сын’ ; буйин 
'шея’ ; урин 'место’ ; кутил (к'бнгЧл') ('сердце’ ; куприк (к'бпрж') 'мост? 
бури (6 opi) 'волк’ .

За у  (о) следует о: урок, 'серп’ ; бугоз  'пролив’ ; тузон 'пыль’ .
За ю (йу, йу) следует а (а, а): юпк,а [(йупца) 'тонкий’ ; юпан (йупан) 

'утешайся’ ; юрак (йурак') 'сердце’ ; юза (йузй) 'поверхность’ .
За ю (йу) следует о: юцори (йуцоры) 'верх’ , 'верхний’.
За ю (йу, йу) следует и (ь, i): юлци (йулць) 'выдергивай’; юриш 

(fiypini) 'хождение’ .
§  32. Сочетаемость гласных в составе слова может быть предста

влена следующей таблицей:

Нёбно-нёбная последовательность:
за а следует а или О или и
„ о „ о а и
п и и и а о
у, э а „ и „ о
м • «  .. а „ и
„ е(йе) „ а „ и„ <?(йо) „ а „ о или и

Нёбно-губная последовательность:
за о следует у 
„ а  „ у  
» ё(йо) „ у

Губно-губная последовательность : 
за у  следует у
» У v У
„ ю (йу) „ у

Губно-нёбная последовательность:
за у  следует а или о или и
„ У  » а „ о „ и
„ ю (  йу) „ а „ о „ и

Прогрессивная ассимиляция согласных

§  33. Прогрессивная ассимиляция согласных состоит в том, что рядом 
стоящие согласные подчиняются действию з а к о н а  с о ч е т а е м о с т и  
с о г л а с н ы х ,  который реализуется в трех видах:

1 ) прямое уподобление согласных по признаку глухости — звонкости;
2 ) прямое уподобление согласных по признаку губной последова

тельности;
3) прямое уподобление согласных по признаку носовой (назальной) 

последовательности.
§  34. П р я м о е  у п о д о б л е н и е  с о г л а с н ы х  по  п р и з н а к у  

г л у х о с т и— з в о н к о с т и  состоит в том, что за глухим согласным 
следует глухой, за звонким согласным —  звонкий.

Уподобление по глухости:
в корневых узбекских словах: эски 'старый’, 'ветхий’; эчки 'коза’; 

ёст щ  'подушка’ ; o^co/j 'хромой’ ; ок,шом 'сумерки’ , 'вечер’;
в заимствованных словах: ра^бар (распар) 'руководитель’ ; нисбат 

(ниспат) 'отношение’; тасдик, (тастиц) 'утверждение’ (§ 27);
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в основах + аффикс: ишга (ишка) 'на работу’; ишда (ишта) 'на работе’ ; 
ишдан (иштан) 'с работы’; ичди (ичти) 'он выпил’.

Согласные б, д  в ауслауте в отличие от согласных з , г, ж оглушаются 
и ассимилируют по глухости звонкий согласный аффикс: мактабга (мак- 
тапка) 'в школу’; судга (сутка) 'в суд’ ; ёзибди (ёзипти) 'он (на)писал’ . 1

Уподобление по звонкости:
в корневых (условно) узбекских словах: узга 'другой’; my3Foq 'пыль’ ;
в заимствованных словах: дабдаба 'пышность’ , 'великолепие’; гавда 

'туловище’; мавжуд 'существующий’.
в основах + аффикс: кузга 'в глаз’ ; кузда 'в глазу’ ; т ог дан 'с горы’.
Целый ряд аффиксов графически нормирован в двух вариантах: 

с начальным звонким и соответствующим ему глухим; к числу таких 
аффиксов относятся:

аффиксы понудительного залога: -дир ~  -тир — ёз-дир-моц 'заставить 
писать’ , бос-тир-моц 'заставить давить’ ; -гиз, -гиз || -гоз, -гоз  ~  -киз,
-циз || -лаз, -^оз, -гир, - г и р ---- кир> -к,ир и др.: кур-газ-моц 'показывать’,
ут-киз-моц || ут-каз-моц 'проводить’ , ич-киз-моц || ич-(к)ир-моц '(на)поить’;

аффиксы повелительного наклонения (2 -го л.): бор-гин 'иди же’; чиц- 
цин 'выходи же’;

некоторые словообразовательные аффиксы: ёз-ги 'летний’; циш-ци 
'зимний’; циз-гин 'горячий’; кес-кин 'острый’.

Согласные сонорные м , « , л, р , нг и шумный среднеязычный звонкий й. 
как не имеющие парных глухих согласных, сочетаются со звонкими 
и глухими согласными: гам  'печаль’ — гамгин 'печальный’ , гамсиз 'бес
печный’ , гамли 'опечаленный’ , гамхур  'заботливый’; тун 'халат’ — тун 
лар 'халаты’, тунсиз 'без халата’, тундан 'из халата’ ; цул 'рука’ — Цул- 
лар 'руки’, цулсиз 'безрукий’ , цулми? 'рука?’, цулда 'в руке’; цор 'снег’ — 
цорли 'снежный’ , к,орсиз 'без снега’ , цорми? 'снег?’ , цордан 'из снега’ ; 
от 'сознание’ , 'ум’ — онгли 'сознательный’, онгсиз 'несознательный’ , 
онгда 'в сознании’ ; мой 'масло’ — мойли масляный’, 'масличный’, мойсиз 
без масла’ , моймй? 'масло?’ , мойда 'в масле’ , 'на масле’ .

§  35. П р я м о е  у п о д о б л е н и е  с о г л а с н ы х  по  п р и з н а к у  
г у б н о й  а с с и м и л я ц и и ,  присущее разговорной речи, состоит главным 
образом в ассимиляции группы согласных м + б^>мм: цулим билан 
0>  Цулимминан) 'моей рукой’ .

§  36. П р я м о е  у п о д о б л е н и е  с о г л а с н ы х  по  п р и з н а к у  но
с о в о й  (назальной) а с с и м и л я ц и и ,  присущее разговорной речи, состоит 
в ассимиляции группы согласных: н + л]>нн, реже — л + н^> нн; хотин + 
лар О  хотиннар) 'женщины’ ; гул + ни ( >  гунни) 'цветок (винительный п.)’ ; 
я (б) + м^> мм: хупми? >  хумми? 'хорошо?’ ; ср. еще: унинг <  ун + нинг 
<^ул + нинг 'его’ , 'принадлежащий ему’ .

1 К и с с е н, стр. 43—44.



ОСНОВНЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 43

Регрессивная ассимиляция гласных

§  37, Кроме уподобления гласных, направленного от начала слова 
к его концу (прямое или прогрессивное уподобление гласных), наблюдается 
также регрессивная ассимиляция гласных, т. е. уподобление гласных, 
идущее от конца слова к его началу, что объясняется сочетаемостью 
по ударному гласному, каковым в двусложном слове почти всегда 
является второй гласный.

Обратное уподобление гласных в корневых узбекских словах могло 
иметь место, вероятно, только на ранних этапах развития морфологи
ческой структуры тюркских языков; в заимствованных же словах под 
воздействием узбекского ударения, как сказано, сочетаемость идет 
по ударенному слогу, которому уподобляется гласный первого слога.

К числу примеров, подтверждающих наличие явления регрессивной 
ассимиляции гласных, относятся, например, переход о >  а под воз
действием а:

онг 'ум’ — анг-ла-моц 'понимать’ ; бор 'имеется* — бар-ча 'весь’.

Регрессивная ассимиляция согласных

§  38* Регрессивная ассимиляция согласных состоит в уподоблении 
•соседних согласных по признакам глухости— звонкости, губной сочета
емости, носовой (назальной) сочетаемости.

Обратное уподобление согласных по признаку глухости— звонкости 
состоит в том, что предшествующий согласный уподобляется по глухости— 
звонкости последующему, т. е. уподобление идет справа налево, если 
исходить из принятой графики.

Обратное уподобление по глухости: шуб^а (шуп^а) 'подозрение1; 
т адцщ  (татциц) 'исследование1; ижтимоий (ичтимоий) 'социальный1; 
каптар «  кабтар <  кабутар) 'голубь1.1

Обратное уподобление по звонкости: афзал (]> апзал >  абзал) 
"'лучше1, 'предпочтительнее1; глухие согласные в ауслауте в сочетании 
с аффиксами, начинающимися сонорным согласным, в разговорной речи 
нередко озвончаются: ортицроц О  ортигроц) 'больше1; ёпицли 
О  ёпигли) 'закрытый1. 1 2 3

Обратное уподобление по признаку губной ассимиляции, свойственное 
разговорной речи, состоит главным образом в ассимиляции группы 
согласных н + б^> мб, реже — и + м ]> мм: омбор «  онбор) 'амбар1, 'склад1; 
гумбаз (<С.гунбаз) 'купол1; тамбал « танбал) 'лодырь1; 3 ун бир С>ум- 
бир) 'одиннадцать1; мин-моц О  мим-моц) 'садиться верхом1.

1 К и с с е н, стр. 43.
2 Там же.
3 Переход н + 6^>мб  широко распространен в таджикском, персидском и арабском 

языках (хотя арабским алфавитом и не фиксируется), а потому возможно, что известная 
часть заимствований пришла в узбекский язык уже в „готовом** виде.
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Обратное уподобление согласных по признаку носового (назального) 
уподобления, имеющее место в разговорном языке, встречается редко; 
оно состоит в том, что группа согласных л + н^> нн.

§ 39. В разговорном языке наблюдаются и другие виды прогрессивной 
и регрессивной ассимиляции согласных; напр.: ш + с >  сс; т + ч^>чч и др.

В историческом развитии узбекского языка, как и других тюркских 
языков, ассимиляция сонорных согласных встречается довольно часто.

При соединении корня с другим корнем или аффиксом, начинающимся 
с согласного (в подавляющем большинстве случаев тюркский корень 
оканчивается закрытым слогом: г + с или с + г + с), язык стремился путем 
ассимиляции создать п о л н о г л а с н у ю  структуру слова. Наиболее часто 
ассимилируются и ассимилируют согласные р, л:

р + г >  *рр > /? :  кергак^> керак 'нужно’ , 'нужный’;
р + г/к^>*гг1кк^>г/к — турган^> =  диган: ёзатурган^> ёзадиган 'пи

шущий (вообще)’ ; берк || бек 'закрытый’ , 'замкнутый’;
р + л^> *лл]> л: бирлан >  билан V ;
р + с > * с с > с :  арслон^> аслон 'лев’ ; терс^> тескари 'наизнанку’ ;
р + т^> тт: битта «  бир + та) 'одна штука’ , 'один’;
л + т >  *тт >  т: ултир^>утир 'садись’ ;
л + ц^>*лл'> л: цулцоц^ цулоц 'ухо’ .

Этими примерами, конечно, не исчерпываются все возможные случаи 
ассимиляции, но они наглядно свидетельствуют о широком распростра
нении этой фонетической закономерности.

ДИССИМИЛЯЦИЯ

§ 40. Явление диссимиляции в узбекском, так же как и в других тюрк
ских языках, встречается в ограниченном числе случаев.

Диссимиляция — с известной долей последовательности — связана 
с разложением аффрикат ж (= дж )  и ч, которые, утрачивая свои смычные 
элементы (д, т ) ,  заменяются щелевыми ж (= ж )  и ш; примеры см. § 2 1 . 
Ср. еще: тандир « т . - п .  таннур1) 'печь’ .

ОСЛАБЛЕНИЕ И ПАДЕНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ

§ 41. О с л а б л е н и е  (редукция) г л а с н ы х  затрагивает главным 
образом узкие гласные и, у } значительно реже — широкий гласный а; 
гласные о, э, у , как более долгие, менее подвержены редукции.1 2 

Редукция гласных связана с рядом фонетических условий:
1 . Ослабление узких гласных и, у  наблюдается в безударных (пред

ударных и заударных) слогах, в соседстве с сонорными и шумными

1 Д о н и .  ГР., § 191.
2 К и с с е н, ястр. 49.
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щелевыми: саримсоц О>сарьмсоц) 'чеснок’ ; сарщлик (> с а р ьцлик) 'жел
тизна’; будутли (> б у л утли) 'облачный’ ,

2 . Ослабление узкого гласного и наблюдается в последнем открытом 
слоге, где он приближается к закрытому варианту е (э): ёзди  (ёздэ) 'он 
написал’ ; кошки (кошка) 'ах, если бы’.

3. Ослабление гласного и, доходящее до физического нуля, наблю
дается в открытом предударном слоге:

а) между смычными и щелевыми согласными: киши (кнши — кши) 
^человек’; пишщ  (пишиц ~  шпиц) 'крепкий’ , 'прочный’; цизил (ц“зил ~  
цзил) 'красный’ ; иккита (иккнта ' иккта) 'две (штуки)’ ; согласный у  
в этой позиции также подвергается редукции, нередко доходящей до нуля: 
тушунасизми?  (тушунасизми ~  тшунасизми) 'понимаете?’ ;

б) между щелевыми с, ш, х  и смычным: ситам (ситам ~  стам) 'при
теснение’; шикор (шикор — шкор) 'охота’ ; хитой (х'той — хтой) 'китаец’ ; 
хина (хина ~  хна) 'хна’; эшитиб (эшитиб ~  эштиб) 'услышав’;

в) между щелевыми с, ш, х  и сонорными л, pi сила (сила ~  ела) 
‘ поглаживай’; сира (сира ~  сра) 'совсем’; шира (шира ~  шра) 'сок’ ; шилщ  
^цГлиц — шлиц) 'улитка’; хира (хира ~  хра) 'тусклый’;

г) между смычным и сонорными л, р : 1 цилич (цилич — цлич) 'сабля’ ; 
биринчи (б“ринчи ~  бринчи) 'первый’; билан (б“лан ~  блан) 'с’ ; бирок, 
(бироц ~  броц) 'но’ , 'однако’ ; пировардида (провардида ~  провардида) 1 2 

'в конце концов’; директор (директор).
4. Ослабление гласного и наблюдается также в первом закрытом 

предударном слоге перед двумя глухими согласными: ишчи (Ишчи) 'рабо
чий’; ичди (Ичти) 'он (вы)пил’ . 3

5. Ослабление гласного и отмечается и в односложных словах перед 
согласными р , л, з, ш: бир (б“р) 'один’ ; тил (тил) 'язык’ ; сиз (сиз) 'вы’ ; 
тиш (т“ш) 'зуб’.

6 . Ослабление широкого гласного а наблюдается исторически крайне 
редко в предударном слоге: анари >  анари ]> пари 'туда5, 'по ту сторону’.

§  42. П а д е н и е  (элизия) г л а с н ы х  тесно связано с ослаблением 
гласных и является конечным результатом редукции гласных.

Элизия гласных затрагивает узкие гласные и, у  и всегда связана 
с передвижкой ударения.

Гласные и, у  в предударной позиции выпадают:
а) между сонорными согласными: урйн + й^>урнй  'его место’; син- 

гйл + й^> синглй 'его младшая сестра’ ; бурун+ й^>бурнй 'его нос’ ; урин + 
аш + мбц^>урнашмбц 'размещаться’ ; ср. интересный случай элизии глас

1 К и с с е н, стр. 23—24.
2 Последние три слова, так же как и слово сира, до введения новых правил орфо

графии, утвержденных Президиумом Верховного Совета УзССР 4 апреля 1956 г., 
-писались в виде блан, броц, провардида, сра.

3 Р е ш е т о  в, стр. 6—7.
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ного у  в результате словосложения, сопровождаемого переносом ударе
ния: домла « да мулла 'большой, старший мулла’) 'учитель’ , 'дом[у]лла’ ;

б) между шумными щелевыми звонким (чаще г, й) и сонорным (чаще 
л, р, н): угйл + й^>углй  'его сын’; багйр + й ]> багри 'его грудь’; буййн + 
й I> буйнй 'его шея’; аййр + йм^> айрйм отдельный’ (айир-моц 'отделять’); 
улуг-ай^> улгай-мбк, 'стать большим’ ; сарйц-ай^> саргай-моц 'стать 
желтым’;

в) между шумными щелевыми звонкими (крайне редко): огйз + й^> 
огзй  'его рот’ .

В целом ряде случаев узкие гласные и, у  в аналогичных фонетических 
условиях не подвергаются элизии: келин + й 'его невестка’ ; денгиз + й 'его- 
море’ ; тунгиз + й 'его свинья’; айгир + й 'его жеребец’ .

Элизия гласных встречается при словосложении и аффиксации, где 
она нередко служит целям устранения стечения двух гласных: цайнана 
«  цайин + она) 'теща’; цайната «  кайин + ота) 'тесть’ ; нарса «  не эрса  
'вещь’ , 'нечто’ ; ёз + а + олмоц^>ёзолмоц 'мочь писать’ ; икки + ов^>икков'двое\

Элизия начального гласного э  наблюдается в различных формах, 
образованных от глагола э(р)-моц 'быть’ : эдим^> дим; эса^>са ; экан^> 
кан; эмиш >̂ миш.

§ 43. О с л а б л е н и е  с о г л а с  н ы х — фонетическое явление, затра
гивающее лишь некоторые согласные.

Согласный в заметно редуцируется в позиции:
а) после губного гласного у : сув (cyw) 'вода’ ;
б) перед сонорными л, pi авлиё (а\улиё) 'святой*;
в) между гласными (до полного выпадения): овул (оугул ~  оул) 'аул’ .
О б^>в; б^>п; д^>т ; к^>г; /$ >  f ; ч + т \\д'>ш т ; ж{—

=  джъ) + д > ж д  см. §§ 19, 27.
§  44. П а д е н и е  с о г л а с н ы х  (кроме таких случаев, как гушт^> 

гуш; § 46) наблюдается нерегулярно, преимущественно в быстрой,, 
небрежной речи.

Явление элизии согласных особенно часто наблюдается в отношении 
звука р (в ауслауте): -дир ]> -ди — ёз-а-дир ]> ёзади 'он пишет’; эр^>э  — 
основа глагола 'быть’; цур-тул-моц^> цутулмоц 'освобождаться*. Эли
зия р встречается также в позиции sandhi: бир нарса ( >  биннарсаУ 
'нечто’ , 'что-то’ .

Элизия согласных встречается также в словосложении: бултур 
« бир йилтур) 'в прошлом году’ .

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЧАЛА, СЕРЕДИНЫ И КОНЦА СЛОВА

§ 45. Н а ч а л о  (анлаут) к о р е н н ы х  у з б е к с к и х  с л о в  характе
ризуется следующими особенностями:

1. Согласные р , л, нг, ц, ж ( =  ж) — в анлауте, ц, ж ( =  ж) —  в любой 
позиции — не встречаются; в 'качестве исключения р, л встречаются 
в отдельных звукоподражательных основах.



Согласные jh, н, в, 0 , я, ш, з, х, л:, г в анлауте встречаются 
в ограниченном числе случаев.

Характерным признаком узбекского анлаута является наличие в ряде 
случаев протетического й: йиринг (ср. иринг) "гной’ ; йироц (ср. ироц) 
«далекий’ ; йириц (ср. ири^) 'крупный’; йилщ  (ср. или^) 'теплый’; йигла- 
моц (ср. агламш$) 'плакать’ ; ёгоч  (йогоч, ср. агач) 'дерево ’ . 1

К числу особенностей узбекского анлаута следует отнести также 
наличие в некоторых словах неэтимологического %укиз «  укиз) 'вол’ ; 
х;овуч « о в у ч )  'горсть’; %урк(и)моц « у р к м о з )  'пугаться’ .

2 . Стечение двух согласных или гласных в анлауте не имеет места.
3. В анлауте встречаются все гласные.
С е р е д и н а  (инлаут) с л о в а  характеризуется: 1) принципиально 

допустимым наличием в корнях удвоенных согласных (§ 25), 2) отсут
ствием удвоенных гласных; все исключения из этого правила падают 
на слова заимствованные: таажжуб (ар.) 'удивление’ ; кооператив и др.

К о н е ц  (ауслаут) с л о в а  характеризуется: 1 ) недопустимостью 
стечения двух или нескольких гласных; 2 ) недопустимостью стечения 
нескольких согласных в конце слога (об исключениях см. ниже);
3) оглушением звонких согласных (§ 27); 4) выпадением узких гласных 
при гласном наращении (угил—  угли; см. § 42).

Стечение двух согласных в ауслауте допускается только при опре 
деленных фонетических условиях: если первым согласным является один 
из сонорных или (реже) шумных, а вторым (чаще) один из шумных 
щелевых: цирц 'сорок’; турт 'четыре’ ; уст  'верх’ ; вацт 'время’; тахт  
'трон’ ; сарф 'расход’; ацл 'ум’ ; изн 'разрешение’ , и мн. др.

Из эпизодических явлений, наблюдаемых в конце слова, следует 
отметить: 1 ) отпадение в русских заимствованиях суффикса единич
ности -мн при образовании множественного числа: гражданин граждан- 
лар 'граждане’ ; мещанин мешчанлар 'мещане’; 2 ) замещение русск. -ы, 
-м (мн. ч.) гласным -а: консервы >  консерва; ботинки ботинка;
3) устранение (в небрежной разговорной речи) безударного гласного 
или безударного слога: газет « газета), минут « минута), телеграм 
«  телеграмма), акас «  акация), станса «  станция), дежур «  дежурный).

ФОНЕТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

§ 46, Словарь современного узбекского литературного языка состоит 
из двух главных частей: слова узбекского (тюркского) корня, слова 
заимствованные (иноязычные).

Слова иноязычного происхождения далеко не всегда удовлетворяют 
основным требованиям узбекской фонетики, а потому такие слова, по
падая в широкий обиход, подвергаются соответствующей фонетической 
обработке, имеющей целью придать заимствованному слову узбекскую

ОСНОВНЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 4

1 Э. В. С е в о р т я н. Материалы к сравнительной фонетике..., стр. 37.
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фонетическую структуру, т. е. сообщить ему новое слогоделение узбек
ского типа: г + с или с + г или с + г + с . 1

Двусогласный анлаут, характерный для русских и интернациональных 
заимствований,1 2 3 * до последнего времени (а в массовой речи и теперь) 
подвергался фонетической обработке тремя способами:

1 . П р о т е з а ,  т. е. прибавление гласного и, реже у  в начале слова, 
применяется, как правило* перед стечением согласных, первый из ко
торых является щелевым: шкаф —* шкап (в живом узбекском произно
шении: ишкоп); стакан ]> истакон; штраф [> иштироп; стол >  устол.

Протеза использовалась [также для обработки заимствований с на
чальными согласными/?, л, реже — н; согласные /?, л в анлауте коренных 
узбекских слов имеют место только в звукоподражательных словах, 
а н встречается в очень ограниченном числе случаев: урис (вм.: рус) 
'русский1; ариш (вм.: рожь); анор (вм.: т.-п. нар) 'гранат’ ; илой (вм.: лой) 
'грязь’ .

2 . Э п е н т е з а ,  т. е. вставка редуцированного гласного м, реже — 
а, между согласными, применяется при таком стечении согласных, когда 
первый из них является смычным: трамвай (в живом узбекском произно
шении: тиромвой); план ([>п илон); кровать [> каравот; клубника [> ку- 
лупнай , 8

3. О п р о щ е н и е ;  этот способ применяется при освоении русских 
заимствований с начальными согласными щ (шч), сч, которые заме
щаются согласным ч: русск. „щетка" превратилось в узбекском языке 
в чутка, „счеты "— чут ; оба слова пишутся в соответствии с их 
произношением.

Двусогласный ауслаут, характерный преимущественно для арабских, 
реже — таджикско-персидских заимствований, фонетически осваивается 
тремя способами:

1 . Э п е н т е з а, т. е. вставка редуцированного гласного м, г/, реже — а, 
между согласными, встречается преимущественно в арабских, реже — 
таджикско-персидских заимствованиях: фикр (в живом произношении: 
фикир) 'мысль’; исм О  исим) 'имя’ ; у;укм (>• э$укум) 'приговор’ ; илм 
0 > илим) 'наука’; декабрь ([> декабир).

Отдельные старые заимствования, как например „шах;р" (т.-п.) и „кафш" 
(т.-п.), графически закрепились в их живом произношении: ша^ар 'город’; 
кавуш 'калоши (кожаные узбекские)’.

2 . Э п и т е з а, т. е. прибавление гласного а в конце слова, встре
чается только в новых русских заимствованиях и находит свое отра
жение в орфографии: киоск [> киоска; танк [> танка; пропуск [> про
пуска; отпуск [> отпуска; диск [> диска.

1 Здесь приняты сокращения: г — гласные, с — согласные.
2 В арабских и таджикско-персидских словах двусогласный анлаут не имеет места.
3 Последние два слова как старые заимствования орфографически закрепились

в их живом произношении.
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При стечении трех согласных в ауслауте эпитеза осуществляется 
с помощью долгого и (ий): „Омск" в живом произношении нередко 
звучит как Омский, „Курск" — как Курский}

3. А п о к о п а ,  т. е. отпадение последнего согласного, встречается, 
как правило, в таджикско-персидских заимствованиях; чаще апокопиро- 
ванию подвергается согласный т : дуст  (в живой речи нередко слы
шится дус) 'друг’; гушт О  гуш) 'мясо’ ; паст (]> пас) 'низкий’ ; сует  
С> с у с ) 'слабый’; отдельные слова закрепились орфографически в апоко- 
пированной форме: бардош «  т.-п. бардошт)2 'выносливость’; ср. еще: 
пас-ай-моц « паст) 'опускаться’ , 'снижаться’ ; сус-ай-мок, « сует) 
'слабеть’ .

МЕТАТЕЗА

§ 47. М е т а т е з а ,  т. е. перестановка согласных в инлауте, встре
чается в ограниченном числе случаев и наблюдается преимущественно 
в смежных согласных, первым из которых становится сонорный:

f m ^>mf: ёмгир (вм. ёгмир) 'дождь’; ср.: ёгмоц 'идти (о дожде, 
снеге)’ ;

гр^>рг: урган (вм. угран. < уг-ра-н) 'учись’; ср. древнетюркское: уг(бг) 
'мысль’ ; бг<^6- 'думать’ (С. Е. Ма л о в .  Памятники древнетюркской 
письменности. М.— Л., 1951, стр. 405);

кл^>лк: тулки (вм. тукли 'пушистый’) 'лисица’;
пр >̂ рп: турпоц (вм. письменно-литературного тупрок,) 'почва’;
нш >̂ шн: цушни (вм. цунши) 'сосед’.

СЛОГ И СТРУКТУРА КОРНЯ

§ 48. Во время речи струя воздуха, проходящая через речевой 
аппарат, течет не единым непрерывным потоком, а волнообразно, 
толчками, которые разделены определенными интервалами.

Один или несколько звуков, произносимых между этими интервалами, 
т. е. одним толчком воздуха, называются слогом.

Слог начинается слабым звучанием с последующим переходом к бо
лее сильному звуку, затухающему под конец; таким образом, слоги, 
образующие слово, фигурально можно представить в виде волнообразной 
линии, впадины которой образуют слогоразделы.

Фонема, приходящаяся на вершину волны, носит название слого- 
образующей. Практически в речевом потоке на слух различаются не звуки 
или фонемы, но слоги, в силу чего слог является минимальной звуковой 
единицей. 1 2

1 К и с с е н, стр. 27.
2 Это слово и в таджикском языке встречается в апокопированной форме: бардош. 

4 А. Н. Кононов
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В узбекском литературном произношении необходимым условием 
образования слога является, как правило, наличие гласного, в силу 
чего число слогов в слове совпадает с числом гласных.

Односложные слова: у  'он’ ; иш 'дело’ ; де  'говори’ ; бор 'имеется’; 
йуц 'нет’; чой 'чай’ .

Двусложные слова: о-та 'отец’; бо-ла 'ребенок’ ; у-луг 'великий’; 
со-цол 'борода’ .

Трехсложные слова: ци-зув-чан 'запальчивый’; сув-сиз-лик 'безводье’ ; 
циз-ла-ри 'его дочери’; ёз-ди-лар 'они написали’.

Четырехсложные слова: цил-та-ноц-ли 'костлявый’.
Пятисложные слова: я-га-на-ла-моц 'прореживать (всходы хлопчат

ника)’ .
Из приведенных примеров следует, что:
а) в словах с регулярным чередованием: согласный + гласный или 

гласный + согласный слогораздел приходится после гласного: бо-ла,
o-ma, y-AyF, со-цол;

б) в словах с двумя согласными между гласными слогораздел при
ходится после согласного: сув-сиз-лик, цил-та-ноц-ли, циз-дир-моц 
'накаливать’ .

Слогораздел, как правило, не совпадает с морфологическим члене
нием сло^а; так, например, слова типа: ёзув  'писание’; уцитилмоц 'быть 
обучаемым’; улдирилган 'убитый’ и т. п. — морфологически распадаются 
на следующие элементы: ёз-ув, уци-т-ил-моц, ул-дир-ил-ган, но слого
деление указанных (и им подобных) слов представляется в следующем 
виде: ё-зув, уци-тил-моц, ул-ди-рил-ган.

§ 49. Структура узбекского слога допускает сравнительно ограни
ченное число типов сочетаний звуков, что объясняется особенностями 
начала и конца слов (§ 45).

Типы слогов в узбекском языке:

1 ) один гласный — кратчайший тип слога: о-тау у-луг;
2 ) согласный + гласный: бо-ла, да-ла-ла-ри;
3) гласный + согласный: иш, от;
4) согласный + гласный + согласный: бор, йуц;
5) гласный + согласный + согласный: илк, ост;
6 ) согласный + гласный + согласный + согласный: турт, цирц, цайт;
7) согласный + согласный + гласный: ста(-нок), тра(-пеция);
8 ) согласный + согласный + гласный + согласный: стаж, трам(-вай),

Первые четыре типа являются основными, самыми распространен
ными по своей структуре типами слогов для слов узбекского корня. 
Типы 5-й и 6 -й с известными оговорками (§ 45) могут быть признаны 
обычными для узбекского языка, однако подавляющее большинство 
слов, указанных в пунктах 5 и 6 , приходится на арабские, таджикско-
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персидские, русские, интернациональные слова. Что касается типов 7-го 
и 8 -го, то они возможны только в русских или интернациональных 
словах. Кроме того, следует заметить, что типы 5— 8 -й в живом про
изношении подвергаются некоторым фонетическим преобразова
ниям, приближающим их к типам 2— 4-му, т. е. к основным типам 
слогов.

С т р у к т у р а  у з б е к с к о г о  к о р н я :
г: У « У л )  'он’ ; э « э р - )  'быть’ .

сг: бу 'это’; шу 'то’ ; де  'говори’ ; е (йе) 'ешь’ . 1

гс: иш 'дело’ ; ич 'пей’ ; ол 'бери’ ; от 'лошадь’ ; уз  'свой’ ; уй  'дом’ , 
сгс: сув 'вода’ ; тош 'камень’ ; йил 'год’; бой 'богатый’; бор 'есть’ , 

'имеется’ ; йуц 'нет’.
гсг: ота 'отец’ ; она 'мать’; опа 'старшая сестра’; ини 'младший брат’ ;

эга 'хозяин’ ; ола 'пестрый’ , 
гсс: уст  'верх’ ; ост 'низ’ ; айт 'говори’ , 'скажи5, 

сгсс: турт 'четыре’; цирц 'сорок’; т$айт 'возвращайся’, 
сгсг: к,ора 'черный’; туша 'стели’; тара 'расчесывай’ , 
гсгс: урин 'место’ ; огиз 'рот’ , 
гссг: икки 'два’; олти 'шесть’ , 

сгсгс: бурун 'нос’ ; цорин 'живот’, 
сгссг: катта 'большой’ .

Наиболее характерными и самыми распространенными типами уз
бекского корня являются типы сгс, гсг и гс; основными же типами 
корней, при учете общих исторических данных, следует признать сгс 
и гс.

Корни типа г, как видно из примеров, восходят к типу гс. Тип сг 
представлен только четырьмя корнями; малочисленность эти^ корней 
и морфологические особенности их словоизменения позволяют предпо
ложить, что они тоже имели закрытую структуру, т. е. сгс . 1 2

Корни типа гсг немногочисленны, и, поскольку они состоят из двух 
слогов, вполне допустимо предположить, что эти корни исторически 
являлись производными словами.

Корни типа гсс и сгсс возможны только при определенном качестве 
предпоследнего согласного (§ 45) и, вне всякого сомнения, исторически 
представляют собой производные основы, состоящие из корня гс или 
сгс + аффикс.

Корень типа сгсг представлен очень малым числом примеров и, по всей 
вероятности, исторически является производной основой.

Все другие типы корней представляют собой соединение корня 
с омертвевшим аффиксом; см. еще: К л и м е н к о ,  стр. 70— 93.

1 Этими шестью словами исчерпывается запас корней типа г и сг.
2 См.: Б а с к а к о в ,  II, стр. 100.

4*
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УДАРЕНИЕ (СЛОВЕСНОЕ, ФРАЗОВОЕ)

СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ

§ 50. Словесное ударение в узбекском языке силовое, или динами
ческое, при котором ударный слог по сравнению с неударным выде
ляется главным образом большей напряженностью артикуляции гласного 
данного слога.

Ударение в тюркских языках по местоположению обыкновенно опре
деляется как связанное, фиксируемое в подавляющем большинстве слов 
тюркского корня на последнем слоге; однако это строгое правило 
обычно сопровождается рядом оговорок.

Место и характер ударения в узбекском языке зависят от ряда 
условий: от „национальной'* принадлежности слова (слова узбекского 
корня и слова заимствованные), от количества слогов в слове, от состава 
слова (в смысле наличия в нем ударных и безударных аффиксов), 
от принадлежности слова к определенной части речи, от характера 
предложения.

Ввиду известного различия в акцентуации слов узбекского корня 
и слов заимствованных (особенно в историческом плане) вопросы уда
рения в заимствованных основах будут рассмотрены в § 52.

Все слова узбекского языка в отношении акцентуации могут быть 
разбиты на две группы:

1 ) слова с силовым ударением на последнем слоге;
2 ) слова с силовым ударением не на последнем слоге.
§ 51. С и л о в о е  у д а р е н и е  на п о с л е д н е м  с л о г е  наблю

дается, как правило, в двусложных именах существительных, прилага
тельных, глаголах, а также в односложных корневых словах в соче
тании с ударным аффиксом: ота 'отец’; уртоц ’товарищ’ ; цизил 'красный’; 
цора 'черный’ ; ёзмоц 'писать’ ; олган 'взявший’; ишчи 'рабочий’ ; цулим 
'моя рука’ ; оти 'его лошадь’.

В трех- и многосложных основах и словах, состоящих из корня 
или основы в сочетании с ударными аффиксами, наряду с ударением 
на последнем слоге — главным, наиболее сильным, возникают еще более 
слабые, второстепенные ударения.

Главное — силовое, или динамическое, ударение на последнем слоге 
сопровождается второстепенным — музыкальным ударением, падающим, 
например, в трехсложных словах на первый слог, причем второй слог, 
стоящий перед главным ударением, подвергается редукции, которая 
в определенных фонетических условиях приводит к выпадению глас
ного (§ 42).

Второстепенное (слабое) ударение, выражающееся в повышении 
Музыкального тона на первом слоге трехсложного слова, особенно 
заметно видно на гласных а, э (е)у о, у  и менее заметно —  на гласных и, у:
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аравй 'арба’ ; эхтирбм 'уважение’ ; бддомзбр 'миндальная роща’; утир- 
мбц 'садиться’ , 'сидеть’ .1

В многосложных словах силовое ударение, как правило, падает 
на последний слог; остальные слоги представляют собой чередование 
неударных слабых слогов с более сильными слогами, выделяющимися 
повышением тона на ударном слоге. Следовательно, многосложное слово 
состоит из ряда сильных и слабых слогов, а потому многосложное 
слово, кроме главного и второстепенного ударения, имеет вспомога
тельное, третьестепенное ударение.1 2 3

В многосложных (четырех-, пяти-, шестисложных) словах главное 
ударение тянет за собой второстепенное; в четырех- и пятисложных 
словах второстепенное ударение отстоит от главного на один слог, 
т. е. слово имеет следующий ритмический рисунок:

для четырехсложных слов:  ̂ — —
одамсимбн. 'человекоподобный’ ; супурдйлар 'они подмели’; йшчйларй 

'его рабочие’.
для пятисложных слов: "L ^  л.
бдамгарчйлйк 'человечность’ ; тасвйрладйлар 'они описали’ , 'они 

обрисовали’ ; йшчйларймиз 'наши рабочие’ .
В словах с шестью (и более) слогами второстепенное ударение 

от главного отстоит на два слога: jh л. л. ±.
йшчйларймйзда 'у наших рабочих’ ; кблхбзчйларймйз 'наши колхоз

ники’ ; бйлдйрмаганлйгйдан 'из-за его неосведомленности’ ; кблхбзчйла* 
рймйздагйлар 'то, что находится у наших колхозников’ .

§ 52. Заимствованные слова в зависимости от источника заимство
вания, принадлежности к той или иной части речи имеют разноместное 
ударение.

В старых русских заимствованиях (имена существительные) ударение 
в большинстве случаев переносится на последний слог, как в именах 
существительных узбекского корня: лампа ]> лампа; церковь ]> черков\ 
ботйнки >  ббтйнка; машйна >  машйна; станция ]> йстанса.

В отдельных старых заимствованиях из русского языка наблюдается 
интересное явление —  силовое ударение в трехсложных словах сме

1 Существует мнение, что повышение тона в подобных случаях нельзя квалифи-> 
цировать как второстепенное ударение: „это не ударение, а свойство гласных о 
(то есть широкого долгого а), е, а также (гораздо реже) у  сохранять свою дол
готу и в безударной позиции. Ведь ударение в узбекском языке характеризуете* 
не протяжным произношением ударяемых гласных, а только силой произношения 
(экспирации). При этом ударенный гласный в узбекском языке может быть и 
очень кратким, хотя и произносимым с особой выдыхательной силой" ( К и с е е  н", 
стр. 49).

2 Б а с к а к о в ,  II, стр. 109.
3 _1_ — главное ударение tu_— третьестепенное ударение

jt_ — второстепенное ударение -х- — неударный слог
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щается на первый слог, т. е. на место второстепенного ударения: ре- 
зйнка >  рёзйнка; редйска ]> рёдйска}

В новых заимствованиях, как правило, сохраняются нормы акцентуа
ции русского языка: трактор, кино, опера, акадёмия, армия, грамма
тика, бригадир.

Колебания в месте ударения в самом русском языке, естественно, 
слуховым путем проникают и в узбекский язык: цемёнт ~  цёмент, 
экспорт ~  экспорт и нек. др.

В русских заимствованиях с силовым ударением не на последнем 
слоге (опера, грамматика) при наращении ударного аффикса наблю
дается следующее:

при односложном аффиксе главное — силовое — ударение остается 
на своем месте, а всторостепенное — музыкальное — падает на аффикс: 
бпёранй 'оперу’; армйямйз 'наша армия’ ; грамматйкада 'в грамма
тике’ ;

при многосложном аффиксе главное, силовое ударение перемещается 
на последний слог слова, а второстепенное, музыкальное располагается 
перед ним: бпёрамйзни 'нашу оперу’; армйямйзда 'в нашей армии’.* 2

Арабские и таджикско-персидские заимствования (имена существи
тельные и прилагательные), широко используемые в узбекском языке, 
имеют силовое ударение на п о с л е д н е м  слоге: фалсафа (ар.) 'фило
софия’; э^тймбл (ар.) 'вероятность’ ; парда (т.-п.) ’занавес’ ; навбат (ар.) 
’ очередь’ .

Двусложные арабские и таджикско-персидские заимствованные союзы, 
наречия и, реже, местоимения имеют ударение на п е р в о м  слоге: 
лёкин (ар.) 'но’ ; аммо (ар.) 'однако’ ; х,&мма (т.-п.) 'все’ ; чунки (т.-п.) 
'так как’, 'потому что’ .

§  53. С и л о в о е  у д а р е н и е  не на п о с л е д н е м  с л о г е  имеет 
место в следующих случаях:

1. Во всех лицах повелительного наклонения, в 1-м л. ед. и мн. ч. 
желательного наклонения и в именах числительных количественных 
ударение строго обязательно, а в наречиях, местоимениях и междоме
тиях, как правило, падает на п е р в ы й  слог: гапйр 'говори’ ; ббшла 
'начинай’; ббргйн || ббргйл 'иди же’ ; кёлйнг, кёлйнгйз 'приходите’; кёлсйн 
'пусть придет’ ; кёлсйнлар 'пусть придут’ ; ббрай(йн) 'пойду-ка’, борайлйк 
'пойдем-ка!’ ; кёлдй 'он пришел’; кётдй 'он ушел’; йкки 'два’ ; блти 'шесть’ ; 
ётти 'семь’; саккиз 'восемь’ ; т $щиз 'девять’; йигйрма 'двадцать’ ; 
1)ттиз 'тридцать’; эллик 'пятьдесят’; блтмиш 'шестьдесят’ ; ётмиш 
'семьдесят’; саксон 'восемьдесят’ ; т§к,сон 'девяносто’ ;

цйшин-езин 'зимой и летом’; цандай 'какой’ ; к,анча 'сколько’ ; цайси 
'который’ и др.

Х А. FyAOMOB.  Узбек тилида ургу, стр. 22.
2 Там же, стр. 23.
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Смещение ударения на первый слог в формах повелительного и же
лательного наклонений составляет параллель к звательным (вокативным) 
формам: жонйм 'моя душа’ ; жбним 'милый мой’.1

2. Во всех случаях, когда к основе присоединяется безударный 
аффикс (энклитика): студёнтман 'я студент’ ; ишчйсан 'ты рабочий’; 
кблхбзчйдйр 'он колхозник’ ; студёнтмй? 'студент?’, и т. п.1 2

При сочетании энклитики со словом с главным ударением не на по
следнем слоге происходит смещение главного ударения на слог, пред
шествующий энклитике: сбгсан 'ты здоров’ — сбгмйсан 'здоров ли ты?’ .

§ 54. При сочетании знаменательного слова с дву- или многосложным 
служебным словом (послелоги-частицы, частицы) главное ударение падает 
на последний слог знаменательного слова, а второстепенное — на один 
из слогов перед главным ударением и на последний слог служебного 
слова: мён учун  £>  мёнйчун) 'для меня’; §ртбрйм учун  С>§рт бгй - 
мйчун) 'для моего товарища’ ; уй ичра 'в доме’ ; §цйтувчй бйлан 'с учи
телем’; бблалардай 'как дети’ ; бпамгйна 'только моя старшая сестра’ ; 
ср.: бпагйнам 'моя старшая сестрица’.

§ 55. При сочетании двух (редко нескольких) знаменательных слов, 
образующих сложное слово, главное ударение падает на последний 
слог сложного слова: бгайнй (<^ога + инй) 'приятель’; яхши курмоц 
(яхшйкурмок;) 'любить’; х;аммалари кулиб юбордилар (кулйбюббрдйлар 
в разговорном языке нередко ]> кулвбрдйлар) 'все вдруг засмеялись’; 
олйбсотпар 'перекупщик’; ср.: блйб сбтпар 'купив продает’ ; урйнббсар 
'заместитель’; отббцар 'конюх’ блтйбурчак 'шестиугольник’ ; бщ уш  'ле
бедь’ ; цбра тупрбк, 'чернозем’ ; цйзйл тупрбц 'краснозем’ ; 'Янгйббзбр 
'Янги-Базар’ .3

В сложных словах с первым компонентом %ар- и х;еч- ударение 
падает на первый слог: х;арбйр 'каждый’ ; %архйл 'разный’; уарцанча 
'сколько бы ни было’; лдарублда 'во всяком случае’; %ёчкйм 'никто’» 
х;ёчкймса 'никто’; х;ёчнйма 'ничто’ . Ср. еще: кймса (<^ким + са) 'некто’ ; 
бйр нарса (<^на эрса) 'нечто’.

При полной редупликации прилагательных и деепричастий главное 
ударение падает на первое слово: катта-катта 'большой-пребольшой’; 
баланд-баланд 'высокий-превысокий’ ; кйчик-кйчйк 'маленький-премалень
кий’ ; бора-бора 'постепенно’; чбпа-чбпа 'вскачь’ .

При частичной редупликации главное ударение — на первом слоге: 
цбп-цбра 'совсем черный’; цйп-цйзйл 'совершенно красный’ ; conna-coF 
'здоровый-прездоровый’; туппа-тугрй 'совершенно правильный’. Ср. еще:

1 См.: Е. Д. П о л и в а н о в .  Русская грамматика в сопоставлении с узбекским 
языком. Т., 1933, стр. 128. — В. М. Ж и р м у н с к и й .  Развитие категории частей речи 
в тюркских языках по сравнению с индоевропейскими языками. Изв. АН СССР, 
Отделение литературы и языка (в дальнейшем: ОЛиЯ), 1945, № 3—4, стр. 127.

2 При дальнейшем изложении ударность или неударность аффикса каждый раз 
особо оговаривается.

3 См.: А. Р у  л ом  о в. Узбек тилида ургу, стр. 26.
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тйм цдра 'совершенно черный’ ; Fuprn савбдсйз 'совершенно неграмот
н ы й ’ ; лиц тула 'совершенно полный’; жйцца мой 'одно масло’ , 'чистое 
масло’ .

§  56. Узбекское ударение выполняет также функцию семантико
грамматической дифференциации слов:

академик 'академик’ —  академик 'академический’ ; олма 'яблоко’ — 
олма 'не бери’; уцувчимйз'наш ученик’ — уцувчймиз 'мы ученики’ ; тугма 
•пуговица’ —  тугма 'не завязывай’ ; цушча 'птичка’ — цушча 'как птица’, 
впо-птичьи’ ; гулсйз 'без цветка’ — гулсиз 'вы цветок’ ; цизгина 'девочка’ — 
цизгина 'только девушка’ ; отйнт 'твоя лошадь’ — отит 'стреляйте’ , и др.1

ФРАЗОВОЕ УДАРЕНИЕ

§  57. Фразовое ударение, назначение которого — сообщать данному 
предложению определенный оттенок, в фонетическом отношении совер
шенно независимо и не связано ни с какими чисто фонетическими нор
мами. Например, в предложении уцувчи китобни уцийди 'ученик книгу 
читает’ каждое слово может быть отмечено ударением: у ц у в ч и  китобни 
уцийди, уцувчи к и т о б н и  уцийди, уцувчи китобни у ц и й д и .  Однако 
этот прием ударения не может считаться основным, ведущим способом 
выражения фразового ударения в узбекском языке.

Узбекский язык (разговорный и письменно-литературный) прибегает, 
как правило, к другому способу, а именно к инверсированию членов 
предложения: логически наиболее ударенный член предложения прибли
жается к сказуемому (если логическое ударение падает на подлежащее 
или второстепенный член предложения), или сказуемое выдвигается 
вперед (если ударение падает на сказуемое): Собир кеча р а й о н д а н  
келди 'Сабир вчера приехал из района’; Собир райондан к еча  келди 
'Сабир приехал из района вчера'; Кеча райондан С оби р  келди 'Вчера 
из района приехал С а би р ’ и т. п.; К ел  буёцца\ 'Ж ди  сюда!’; К ет  
шу ердан\ 'У х о д и  отсюда!’.

Любое предложение может быть произнесено и без ударения, что 
наблюдается в спокойно-повествовательной речи, но это, конечно, 
вовсе не дает оснований предполагать, что все элементы данного пред
ложения окажутся под ударением. В спокойно-повествовательной речи 
под ударением окажутся только слово Собир и келди. Это так назы
ваемое ритмическое ударение связано с синтаксической ролью слова 
и подчиняется правилу, близко соприкасающемуся с нормами фонетиче
ского ударения: второстепенное ударение — на подлежащем, главное — 
на сказуемом (ср. ударения в трехсложном слове: второстепенное уда
рение— на первом слоге, главное — на последнем). * 21

1 Подробнее см.: А. Е у л о м о в .  Узбек тилида ургу, стр. 10—18 (здесь разобрав
21 случай семантико-грамматической дифференциации слов с помощью ударения).
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УЗБЕКСКИЙ АЛФАВИТ И ОРФОГРАФИЯ
§ 58. Узбеки, как и другие тюркоязычные народы, принявшие ислам, 

на протяжении многих веков пользовались арабским алфавитом, который 
был весьма малопригоден для передачи звукового строя узбекского языка.

Первые попытки улучшить арабский алфавит, реформировать его 
применительно к фонетическим и морфологическим особенностям тюрк
ских языков относятся к концу 50-х годов прошлого века и связаны 
с именем азербайджанского просветителя М. Ф. Ахундова (1812— 1878).1

В Узбекистане проблема алфавита была тесно связана с проблемой 
литературного узбекского языка. В 1922 г. 2-й съезд работников про
свещения одобрил реформированный арабский алфавит; основные изме
нения сводились к устранению ряда букв для обозначения согласных, 
отсутствующих в узбекском языке, и введению некоторых дополнитель
ных значков для облегчения чтения гласных.

В начале 20-х годов в Советском Союзе начинается активная де
ятельность по замене арабской графики более простым и более при
годным для тюркских языков алфавитом; с этой целью в 1922 г. при 
АзЦИК’е был создан Комитет по разработке нового алфавита.

В 1926 г. IV сессия ЦИК УзССР приняла решение об образовании 
Центрального комитета нового алфавита, который в 1928 г. начал из
давать два журнала и газету, печатавшиеся в виде опыта на новом, 
латинизированном алфавите.

Окончательный срок перевода узбекской письменности с арабского 
на новый, латинизированный алфавит-был (приурочен к тринадцатой го
довщине Октябрьской революции — 7 ноября J1930 г. Делопроизводство 
советских учреждений и общественных организаций было переведено 
на латинизированный алфавит с 1 декабря 1929 г.

Первый узбекский латинизированный алфавит основывался на девя
тигласном укладе сингармонизированных диалектов без строго опре
деленной диалектной опорной базы, что и привело на практике к боль
шим орфографическим трудностям.

В 1935 г., после первого съезда по вопросам орфографии узбекского 
языка (1934 г.), был принят латинизированный алфавит, основывающийся 
на шестигласном укладе; однако опять не был выбран-опорный диалект.

В конце 30-х годов в ряде национальных республик Советского 
Союза, в том числе и в Узбекистане, началось движение за замену 
латинизированного алфавита новым алфавитом, разработанным на основе 
русской графики.

8 мая 1940 г. Верховный Совет УзССР принял закон „О  переводе 
узбекской письменности с латинизированного на новый узбекский ал
фавит на основе русской графики".

Ныне действующий узбекский алфавит состоит из 35 букв.

См.: М. Ф. А х у н д о в .  Избранные философские произведения. Баку, 1953.
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Узбекские буквы Название букв Узбекские буквы Название букв

А  а Л  а а С с €  е ЭС

Б б ш  s бе Т т Ш  т те

В в ш $ ве У у У  У У

Г г Ж  г ге Ф ф ф  ip эф

Д д s>  9 де X  X %  X хе

Е е Ъ € е Ц ц % Ч Це

Ё ё % « ё Ч ч Ч  1 че

Ж ж 91С ж дже, же Ш ш Щ  ш ша

3  з 3  3 ае Ъ ъ Ъ Знак разделе
ния

И и U  и и Ь ь ъ Знак смягче
ния

Й й U  й йе Э  э 9  э э

К к Ж  к ке Ю  ю Ж  ю ю

Л  л Л  л эль Я я сЯ я я

М м М  м эм У у У  у У

Н н Ж  н эн
М К  к, ка (тверд.)

О о 0  о о F F Р  г га (тверд.)

П п Ш  п пе
* *

ха

Р р $  ji эр
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ

(ъ, ь )
§  59. Буква ъ — знак разделения (айирим белгиси) — используется:
1. В инлауте русских и интернациональных слов: перед буквами 

е у ё, ю , я: объект , субъект , съёмка, адъютант.
2. В инлауте арабских заимствований, заменяя арабские звуки „айн* 

и „ хамзе“ :
а) после гласных передает некоторое удлинение [гласного: яъни 

*то есть’ ; феъл 'глагол’ ; баъзи 'некоторый’; таъсир 'влияние’ ; эътибор 
^авторитет’ ; муъжиза 'чудо’ ;

б) после согласных перед гласными передает легкую паузу (легкий 
гортанный приступ): санъат 'искусство’ ; масъул 'ответственный’; цалъа 
^крепость’ .

В этой функции знак разделения, отражающий книжное произноше
ние арабских заимствований, имеет тенденцию к исчезновению; ср., на
пример, масала (вм. масъала) 'вопрос’ .

§  60. Буква ь —  знак смягчения (юмшатиш белгиси) — встречается 
только в русских и интернациональных заимствованиях и употребляется 
в двух позициях:

1. В конце слова или слога, где он передает смягчение соответствую
щих согласных: январь, февраль, модель, автомобиль, секретарь, боль- 
шевик, пальто. Приведенные и им подобные слова при аффиксации 
утрачивают ь: автомобиль — автомобили 'его автомобиль’ ; модель — 
моделчи ‘модельщик’; секретарь —  секретарю 'секретарю’; январь — 
январда 'в январе’ .

В живом произношении русские мягкие согласные: ръ, ль и т. д. — нередко за
меняются твердыми; напр.: январ вм. январь и т. п. (ср.: дафтар).

2. В середине слова, где он выполняет только разделительную 
функцию: пьеса (в произношении: пйеса); фельетон.

ОБ ОРФОГРАФИИ
§  61 Узбекское правописание базируется на морфолого-фонетическом 

принципе, т. е. на таком письме, в котором ведущим принципом является 
морфологический, а вспомогательным — фонетический.

Морфологический принцип основывается на том, что обозначаемой 
языковой единицей является морфема — значащая часть слова; одина
ковые морфемы пишутся всегда одинаково, независимо от того, как 
они произносятся: ёз-ди  *он (на)писал’ , ёз-а-ди 'он пишет’ , от-ди 
(произносится: от-ти) 'он бросил’ с р . : ёзяпти 'он пишет’ .

Фонетический принцип основывается на том, что обозначаемой язы
ковой единицей является реально произносимый в каждом данном случае 
звук или звукосочетание.1

1 А. Б. Ш а п и р о .  Русское правописание. М., 1951 г. стр. 32.
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Фонетический принцип в современном узбекском правописании дей
ствует лишь в отношении чередования начальных глухих и звонких 
согласных в некоторых аффиксах: уртоц + ца 'товарищу’ ; уртоцлар + га 
'товарищам’; ёз-ган 'написавший’ ; оц-цан 'текущий’ .

В целях усовершенствования правил узбекской орфографии, приня
тых в 1940 г., Президиум Верховного Совета УзССР 4 апреля 1956 г» 
утвердил „Основные правила узбекской орфографии", которые вошли 
в действие с 1 мая 1956 г. Эти правила узбекской орфографии не 
внесли сколько-нибудь радикальных изменений в основные положения 
узбекского правописания, установленные в 1940 г. во время перехода 
на новый алфавит; они содержат лишь некоторые уточнения, дополне
ния и частичные изменения; см.: Узбек орфографиясининг асосий цоида- 
лари (Т., 1956).

Наряду с известными успехами в усовершенствовании узбекского 
правописания, которые зафиксированы последней редакцией „Основных 
правил узбекской орфографии" (1956), следует отметить, что нерешен
ным остался ряд кардинальных вопросов узбекского алфавита и орфо
графии, в тесной связи с которыми стоит и проблема пунктуации.

Радикального решения всех вопросов алфавита, орфографии и пунк
туации в настоящее время нельзя и требовать: успешное решение этих 
вопросов находится в самой тесной и непосредственной связи с иссле
дованием и детальным описанием фонетики, морфологии и синтаксиса 
узбекского языка в плане его литературного и диалектального бытования.

К числу вопросов узбекской орфографии, которые, по мнению боль
шинства узбековедов, все еще ждут своего решения, относится пра
вописание гласных: а — о, э — м, и — у, у — у, согласных % — л:.1

Нуждаются в уточнении правила о слитном, полуслитном (с помощью 
дефиса) и раздельном начертании многочисленных словосочетаний и слож
ных слов.

Подробнее о графике и орфографии см.: )^озирги замон узбек тили_ 
стр. 234—281.
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ПРЕДМЕТ МОРФОЛОГИИ

§  62. Морфология — раздел грамматики, 'изучающий ф о р м а л ь н у ю  
с т о р о н у  слова и его с о с т а в н ы е  ч а с т и .

Морфология, в обычном понимании этого термина, занимается изу
чением образования и изменения слов, т. е. с л о в о о б р а з о в а н и е м  
и ф о р м о о б р а з о в а н и е м .  Образование слов и их изменение тесней
шим образом связаны с другим разделом грамматики —  с и н т а к с и с о м .  
Морфология за отправную точку для исследования берет с л о в о ,  син
таксис— п р е д л о ж е н и е ,  но ни словообразование, ни формообразова
ние не могут быть оторваны от синтаксиса, так как, по крайней мере 
генетически, и образование слова, и его изменение суть категории с и н 
т а к с и ч е с к и е .  В силу этого в разделе „Морфология" рассматриваются 
все вопросы, связанные с морфологией и синтаксисом слова, а в раз
дел „Синтаксис" отнесены главным образом лишь вопросы, относящиеся 
к предложению.

СОСТАВ СЛОВА
§  63. Узбекское слово может состоять из чистой основы, а также 

из основы и аффикса (или аффиксов), который присоединяется к основе 
с п р а в а  и обслуживает л е к с и ч е с к и е  (словообразовательные) или 
г р а м м а т и ч е с к и е  (формообразовательные) задания.

О с н о в а  по морфологическим признакам может быть корневой, 
т. е. не поддающейся морфемному членению, и п р о и з в о д н о й ,  т. е. 
состоящей из двух или более морфем.

К числу корневых основ наряду с односложными основами, не под
дающимися членению: иш 'дело’ , бир 'один’, оц 'белый’, ёз 'пиши’, — 
условно относятся также и многосложные основы, представляющиеся 
для носителей языка морфологически нечленимыми, поскольку они со
стоят из корня + непродуктивный аффикс: ёмтр 'дождь’ , ёрдам 'помощь’, 
цаттиц 'твердый’ , цалин. 'толстый’, супурI подметай!’ и мн. др.

Каждая корневая основа, как видно из примеров, относится к опре
деленной части речи, т. е. цмеет собственное лексическое и граммати
ческое значение.
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К числу корневых основ относятся также все заимствованные слова, 
как не поддающиеся морфологическому членению средствами узбекского 
языка: таассурот (ар.) 'впечатления’ ; цаурамон (т.-п.) ’герой’ ; авто
мобиль.

Таким образом, слово может состоять:
1) из чистого корня: от 'лошадь’; ол/  'бери!’ ;
2) из условного корня (корень + непродуктивный аффикс): ёмгир 

'дождь’ ; супур! 'подметай!’ ;
3) из корневой основы + аффикс словообразования ( =  производная 

основа): иш-чи 'рабочий’ ; ватан-дош 'соотечественник’ , она-лик 'мате
ринство’ ; китоб-ча 'книжечка’ ; куч-ли 'сильный’; куч-сиз 'бессильный’; 
иш-ла/  'работай!’ ; циз-ар! 'красней!’ и т. п.;

4) из производной основы ( =  корневая основа + аффикс словообразо
вания) + аффикс словообразования: бали^-чи-лик 'рыболовство’ ; иш-ла- 
мок, 'работать’ ; иш-ла-т-мок, 'заставить работать’ ;

5) из чистого (условного) корня |! корневой основы || производной 
основы + аффикс словообразования: иш-га 'на работу’ ; иш-чи-га 'рабочему’ ; 
иш-ла-т-ди '(он) заставил работать’; сувсизлигимиздан. (сув-сиз-лик-им- 
из-дан) 'из-за нашего безводья’ .

Узбекское слово по своему составу (с учетом формальной стороны 
и семантики) может быть:

1) простым: от 'лошадь’ ; цизил 'красный’; супурги 'метла’; ёзмоц 
'писать’ ;

2) сложным: ощ уш  'лебедь'; цулорра 'ручная пила’ ; муз ёрар 'ледо
кол’ ; куз ёши 'слезы’ и мн. др.

ЧАСТИ РЕЧИ

§ 64. Классификация узбекских слов по определенным лексико
грамматическим категориям, т. е. отнесение слов к различным разря
дам, именуемым ч а с т я м и  речи,  основывается на совокупности м о р 
ф о л о г и ч е с к и х ,  с и н т а к с и ч е с к и х  и с е м а н т и ч е с к и х  дан
ных,1 причем под семантическими данными имеется в виду прежде 
всего грамматическая семантика.

На основании этого триединого критерия1 2 в узбекском языке, как 
и в других тюркских языках, выделяются следующие части речи:

1) имя существительное, 2) имя прилагательное, 3) имя числитель
ное, 4) местоимение, 5) глагол, 6) наречие, 7) послелог, 8) союз, 9) ча
стица, 10) междометие, 11) звуко-образоподражательное слово (мимема).

1 Л. В. Щ е р б а. О частях речи в русском языке. Избранные работы по рус
скому языку, М., 1957, стр. 63 и сл.

2 См.: Б а с к а к о в ,  И, стр. 151 и сл. — Э. В. С е в о р т я н .  К проблеме частей 
речи в тюркских языках, стр. 215, 224—225.
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Каждая часть речи отличается присущими ей особенностями слово
образования и, в известной мере, словоизменения, а также свойствен
ными ей синтаксическими функциями.

Эти части речи по с е м а н т и ч е с к и м  и ф у н к ц и о н а л ь н ы м  при
знакам объединяются в два класса: 1 ) знаменательные части речи,
2) незнаменательные части речи.

З н а м е н а т е л ь н ы е  ч а с т и  р е ч и  являются членами предложе
ния или иногда предложениями и называют предметы, их качества или 
свойства, их количество, их действия или состояния, а также признаки 
этих действий или состояний; к знаменательным частям речи относятся: 
имена существительные, прилагательные, числительные, местоимения, 1 гла
гол, наречие.

Н е з н а м е н а т е л ь н ы е  ч а с т и  р е ч и  не бывают членами предло
жения и служат для обозначения отношений между словами и предло
жениями, для выражения различных оттенков, приписываемых словам 
и предложениям; к незнаменательным частям речи относятся: после
логи, союзы, частицы. 1 2

Вне деления на знаменательные части речи остаются междометия 
и звуко-образоподражательные слова (мимемы).

М е ж д о м е т и я  выражают чувства или побуждения, не называя их.
З в у к о - о б р а з о п о д р а ж а т е л ь н ы е  с л о в а  представляют собой 

подражания различным звукам или образо-звуковое воспроизведение 
явлений окружающей действительности.

Деление частей речи и их взаимосвязь могут быть представлены 
следующей схемой:

Знаменательные части речи Незнаменательные части речи

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ГЛАГОЛ ПОСЛЕЛОГ
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ СОЮЗ
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ЧАСТИЦА

МЕСТОИМЕНИЕ

НАРЕЧИЕ ЗВУКО-ОБРАЗОПОДРА»
МЕЖДОМЕТИЕ ЖАТЕЛЬНОЕ СЛОВО

(МИМЕМА)

Наречие по лексическому значению и морфологическому составу 
тесно связано с именами существительными, прилагательными, числи
тельными, местоимениями, а также с глаголами и послелогами.

Междометие в известной степени соотносительно как со знамена
тельными, так и с незнаменательными частями речи.

1 Эта часть речи не называет предметов, их признаков, их количества, а лишь 
отсылает к ним, указывает на них.

2 Этот разряд слов состоит из собственно частиц и модальных слов.
5 А. Н. Кононов
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Звуко-образоподражательные слова стоят особняком в общей си
стеме частей речи и не имеют связей ни с  одной из них; функционально 
они соотносятся с наречиями: сув ш и р -ш и р  оцади 'вода звеня течет’.

^Переходим к рассмотрению характерных семантико-функциональных 
признаков, присущих названным выше частям речи.
\ §  65. И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е  — к этому разряду слов отно

сятся знаменательные слова, которые являются названиями живых су
ществ, обозначают предметы, явления и события реальной действительности 
(город, дерево, стена, землетрясение) или называют в качестве пред
метов мысли любые действия и состояния, свойства или отношения 
(борьба, крик, движение, игра, сон, мужество, любовь, чистота, 
близость)}

Имени существительному в узбекском языке присущи категории:
1 ) числя, 2 ) определенности и неопределенности, 3) принадлежности,
4) падежа, 5) лица и не-лица. Синтаксически имя существительное ис
пользуется в функции любого члена предложения: подлежащего, ска
зуемого (именная часть сказуемого), дополнения, определения, обстоя
тельства (последнее довольно редко).

§  6 6 . И м я п р и л а г а т е л ь н о е  обозначает „признак предметов не
посредственно или через отношение этих предметов к другим пред
метам" . 1 2

В узбекском языке имя прилагательное отличается от имени суще
ствительного:

1 ) лексическим значением: о/$ 'белый’ ; цора ''черный’; тор 'узкий’ ; 
янги 'но*.-4 й’; яхши 'хороший’ ;

2 ) мс уфологическими признаками: аффиксы -ли, -сиз, -ги, -даги, 
-ники и нек. др.;

3) синтаксическими функциями: имя прилагательное выступает в функ
ции определения (приименного и приглагольного): яхши бола 'хороший 
ребенок’ ; яхши уцийди 'хорошо читает’ .

В функции примыкающего п р и и м е н н о г о  определения используется также 
особый разряд имен существительных (имена существительные вещественные): тош 
куприк ’ (камень-мост) каменный мост*; олтин соат ’ (золото-часы) золотые часы’ т. п.

Имена существительные вещественные отличаются от имен прилагательных: по 
семантическим признакам — они обозначают предмет, по морфологическим призна
кам — они не имеют форм сравнительной и превосходной степени и интенсива (типа: 
цоп-цора ’черный-пречерный’ ), по синтаксическим признакам — они не могут служить, 
не меняя своей формы, приглагольным определением.

Имя прилагательное находится вне всех грамматических категорий, 
присущих имени существительному (см. выше); как только имя прила
гательное приобретает признаки одной из грамматических категорий, 
свойственных имени существительному, оно с у б с т а н т и в и р у е т с я :  
яхш и —-'хороший’ — яхшилар 'хорошие (люди, вещи)’ .

1 Грамматика русского языка, I. Изд. АН СССР, М., 1952, § 173.
2 Там же, § 475.
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§  67. Имя числительное — часть речи, включающая слова, обозна
чающие название отвлеченного числа (два +два =  четыре), количество 
или порядковый номер предмета. Имена числительные делятся на сле
дующие разряды: 1) количественные, 2) штучные, 3) порядковые, 4) раз
делительные, 5) дробные, 6 ) собирательные, 7) неопределенно-коли
чественные числительные.

Имя числительное выделяется из общей категории имени (и отли
чается от имени существительного и имени прилагательного) в разрядах 
числительных количественных и неопределенно-количественных своей 
специфической семантикой (обозначение числа предметов), в разрядах 
порядковых, штучных, разделительных и дробных — семантикой и спе
цифически ему присущим морфологическим оформлением.

Имена числительные количественные, порядковые, разделительные 
и неопределенно-количественные используются в качестве приименных 
и приглагольных определений.

Дробные числительные синтаксически функционируют как приименные 
определения.!

Имена числительные собирательные, являясь субстантивированными 
числительными, синтаксически используются во всех функциях, свой
ственных имени существительному.

§  6 8 . М е с т о и м е н и е !—[часть речи, состоящая из слов, при помощи 
которых говорящий или указывает на лицо, предмет, признак, количе
ство, или спрашивает о Злице,^предмете, признаке, количестве, или же 
обобщает их, но не называет;-аместоимения делятся на следующие раз
ряды: 1 ) указательные, 2) личные, 3) возвратные, 4) вопросительные,
5) определительные, 6 ) неопределенные.

Местоимение отличается от всех1 других частей речи своей семанти
кой и некоторыми специфическими моментами словообразования и фор
мообразования.

Местоимения используются во всех функциях, присущих словам, ко
торые ими замещаются; личные местоимения, а также [вопросительное 
местоимение ким  'кто’ (в основном п.) не могут выступать в качестве 
определений.

§  69. Г л а г о  л —  часть речи, называющая действия или представляю
щая „другие процессы в виде действия, как например состояние, про
явление признака, изменение признака, отношение к кому-нибудь или 
чему-нибудь (го р ди т ься , за б от и т ьс я , з в у ч а т ь , зел ен ет ь, лю бит ь, 
р а ст и , сл е п н ут ь , сп а т ь, ст о я т ь, уваж ат ь/ * .*

Глаголу как части речи присущи категории: залога, наклонения, 
аспекта, времени и лица (в последнюю категорию включено и изменение 
по чис лам) .

1 Грамматика русского языка, § 664.
5:
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Глагол представляет собой очень сложную и разнообразную систему 
форм, которые в зависимости от синтаксических функций могут быть 
представлены четырьмя разрядами: 1 ) инфинитив (имя действия, масдар),
2) личные формы глагола, 3) именные формы глагола, 4) деепричастия.

Инфинитив — форма глагола, обозначающая как само действие, состоя
ние (Verba), так и название, имя действия, состояния (Nomen actionis): 
ёзмоц 'писать’ || 'писание’ ; билмоц 'знать’ || 'знание’ .

Признаком узбекского инфинитива принято считать афф. -моц\ 
инфинитив (имя действия) на -моц склоняется, сочетается с аффиксами 
принадлежности и афф. мн. ч. -лар.

К имени действия на -мок, по значению и употреблению близко 
примыкают имена действия на -ма, -(и)ш, ~(у)в, -(и)м.

Личные, т. е. спрягаемые, формы глагола обладают категориями 
наклонения, залога и времени и изменяются по лицам и, следовательно, 
по числам.

Именные формы глагола выступают в синтаксических функциях, 
присущих имени существительному и прилагательному.

Деепричастия — формы глагола, обладающие категорией залога и 
выражающие обстоятельственную характеристику действия.

§ 70. Наречие — часть речи, обозначающая признак действия и 
выступающая в предложении в качестве обстоятельства.

Наречие лексически и по словообразованию соотносительно со всеми 
знаменательными частями речи и послелогами; подробнее см. § 362.

§  71. П о с л е л о г  — незнаменательная часть речи, не имеющая, как 
правило, самостоятельного значения (послелог-частица) или имеющая 
наряду с самостоятельным значением также значение служебное, грам
матическое (послелог-имя). Узбекские послелоги, как и русские предлоги, 
в сочетании с именами существительными и местоимениями указывают 
только на синтаксические отношения их к другим словам, а потому 
самостоятельной роли в предложении не играют и, следовательно, не 
являются членами предложения.

§  72. Ч а с т и ц ы  — служебный разряд слов, который объединяет два 
типа: собственно частицы и имена-частицы (модальные слова).

Собственно частицы сближаются с аффиксами, поскольку они обладают 
только -грамматической семантикой и не имеют стабильного звукового 
состава; с другой стороны, они отличаются от аффиксов тем, что служат 
только семантико-синтаксическим целям, т. е. сближаются с союзами,1 

отличаясь от этих последних функционально; таким образом, частицы 
не служат для связи слов и предложений, а лишь сообщают им различ
ные смысловые оттенки.

Имена-частицы (модальные слова) суть отдельные слова, которые 
функционально соответствуют частицам, выражающим волеизъявление

1 См. Н. К. Д м и т р и е в .  Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948,
стр. 129.
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говорящего или отношение к действительности, к сообщениям о каких- 
либо фактах, устанавливаемое самим говорящим.1

Частицы по своему происхождению связаны с различными частями 
речи: с союзами, с наречиями, с местоимениями.

§ 73. С о ю з  — незнаменательная часть речи, связывающая члены 
предложения или предложения между собой.

§ 74. М е ж д о м е т и е  — неизменяемая и лишенная грамматических 
показателей часть речи, служащая для выражения чувств и волевых 
побуждений. По своей внешней форме междометия чаще всего являются 
короткими выкриками. 1 2

§ 75. З в у к о - о б р а з о п о д р а ж а т е л ь н о е  с л о в о  (мимема) — 
часть речи, обладающая самостоятельным лексическим значением, осо
бым морфологическим строением и особенностями синтаксического ис
пользования.
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
§  76. К именам существительным относятся знаменательные слова, 

которые являются названиями живых существ (брат, змея, насекомое), 
обозначают предметы, явления и события ареальной действительности 
(город, дерево, стена, землетрясение) или называют в качестве предметов 
мысли любые действия и состояния, свойства [или отношения (борьба, 
крик, движение, игра, сон, мужество, любовь, чистота, близость) . 1

Имена существительные в предложении выступают в качестве п о д 
л е ж а щ е г о ,  с к а з у е м о г о  (присвязочная часть ̂ именного сказуемого), 
д о п о л н е н и я ,  о п р е д е л е н и я  (в составе конструкции изафета), 
о б с т о я т е л ь с т в а .

Имени существительному присущи следующие грамматические кате
гории: категория числа, категория принадлежности, категория склонения 
(падежи и послелоги), категория определенности и неопределенности, 
категория лица и не-лица; кроме того, имена существительные делятся 
на имена собственные и нарицательные.

Имена существительные имеют собственную систему словообразо
вания.

О РОДЕ

§ 77. Категория грамматического рода, присущая большинству индоевропейских 
языков, в языках тюркской семьи отсутствует, а потому речь может идти только 
о способах выражения биологического пола, встречающихся в наименованиях некоторой 
части людей и животных.

Существуют следующие способы различения имен существительных по признаку 
пола: лексический, синтаксический, морфологический, фонетический.

Л е к с и ч е с к и й  с п о с о б .  В определенных случаях понятие пола заключено 
в самом значении слова (ср. русск.: „отец", „мать", „петух", „курица" и т. п.); такой 
способ выражения пола встречается:

1 См.: Грамматика русского языка, I, § 173.
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а) в терминах родства и в названиях живых существ (в их делении на мужчин и 
женщин и т. п.): ота 'отец*; она 'мать’ ; угил  'сын’ ; циз ’дочь’ , ’девушка’ ; амаки 'дядя* 
(по отцу)’ ; амма 'тетя (по отцу)'; то fa  'дядя (по матери)*; [хола  'тетя (по матери)*; 
ака 'старший брат’ ; опа 'старшая сестра’ ; ука 'младший брат*; сингил 'младшая сестра’ ; 
ар 'мужчина*; эркак 'мужчина*, 'самец’ ;| хотин^аёл (ар .), 'женщина*;^ ургочи 'самка* 
и т. п.;

б) в наименованиях хозяйственно-эксплуатируемых* животных: от 'лошадь*; айгир 
'жеребец’ ; бия, байтах 'кобылица*; цуй1 ’овца’ ; цучцор 'баран*; совлик 'овца*; буца 
• бык’ ; ^укиз 'вол*; cutup 'корова*;\тана ’телка’ ;fхуроз ’петух’ ; товуц 'курица*. Живот
ные, не имеющие значения в хозяйстве, как правило, объединяются под общеродовым 
названием: той 'жеребенок’ ; кузи ’ягненок’ ; бузоц ’теленок’ ; жужа 'цыпленок’.

С и н т а к с и ч е с к и й  с п о с о б .  Этот способ реализуется с помощью специальных 
слов, семантика которых точно указывает^ на принадлежность к' определенному) полу 
(ср. русск.: „женщина-врач", „женщина-судья", „мужчина-прачка"|и т. п.).

К-числу , таких слов — определителей пола относятся 'мужчина*; эркак 'мужчина*, 
•самец’ ; хотин^аёл^ 'женщина’ ; циз-'девушка*; ургочи /самка’ . Для выражения-обще- 
кодового наименования (женщины =  женщины и девушки) употребляют парное слово 
хотин-цизлар. СловА эр, циз, ургочи ставятся, как правило, перед^Гобщеродовым 
еловом, а слова эркак, хотиь^аёл— после него: эр бола 'мальчик*, циз бола?'левочка.
(бола 'ребенок’ ), уроцчи (эркак) *жнец*, уроцчи хотин\\аёл 'жница*; ишчи 
(эркак) 'рабочий*, ишчи хотин^аёл 'работница*; уцитувчи (эркак) 'учитель*, уцитувчи 
хотин\\аёл 'учительница’ ; айиц (эркак) 'медведь*, ургочи айиц .'медведица*; арслон// 
шер (эркак) 'лев*, ургочи** арслонЦшер 'львица’ ;*- бури (эркак) 'волк*, ургочи бури 
'волчица* и т. п.

При отсутствии указанных-определителей слово ^выражает общий род;^ср.: русск. 
„ребенок", узб. бола.3

Слово, лишенное таких определителей, как эркак, ургочи, выражает общий род; 
ср. русск.: „товарищ", „педагог", „инженер" и т. п.

М о р ф о л о г и ч е с к и й  с п о с о  б. Данный способ заключается в обозначении пола 
с помощью аффиксов. Это явление непродуктивное, имевшее место лишь в наимено
вании женщин, как правило — представительниц! феодальной верхушки, а также 

в терминах родства, с одной стороны, и в названиях некоторых хозяйственно-эксплуа- 
тируемых животных — с другой.

К числу аффиксов, образовавших женскую форму- имен существительных, 
относятся:

1. -ил*: хоним 'ханша*, 'госпожа* (хон 'хан’ ); беким 'жена бека*, 'госпожа* (бек 
’ бек’ ).

По Рамстедту, афф.-ил< (предположительно) восходит к монгольскому слову эме- 
’ женщина’ (Ра м е т е  д т. Кор. этимология, стр. 9, 54; Р а м с т е д т .  Введение, § 33)* 
Другие ученые сопоставляют этот аффикс с афф. принадлежности 1-го л. ед. ч. 
^ Р я с я н е н .  Морфология, стр. 106). Есть еще предположение, по которому -л* <  -мик — 
уменьшительный аффикс ( Р я с я н е н .  Морфология, стр. 106, 107; Б р о к к е л ь и а н ,  
§ 91); это предположение заслуживает наибольшего внимания, если иметь в виду, что 
все другие аффиксы, образующие названия особ * женского пола,^являются по своему 
значению уменьшительными. Ср. значение -элемента^-л* в составе афф- -леи <С м + си 
- сиг . — См. еще: Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 28; Р я с я н е н .  Морфология, 
стр. 51—52. 1 2

1 Общеродовое имя, объединяющее самок и самцов; ср. узб. от и русск. 
„лошадь".

2 Хотин 'женщина замужняя*; аёл — общее наименование представительниц жен
ского пола, объединяющее девушек и женщин.
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2. ~ча 1 (<  ̂чаг <С чанг — уменьшительный аффикс) || -а <  ка 1 2 ( <  — — умень
шительный аффикс): бичча бича || беиа— бика ~  бийка 'жена*— 'дочь бека’ ; бой, 
бича || бойбика 'жена бая* (бой 'бай’) ; 3 цудага  || цудагай 'сваха* (цуда 'сват’ ).

3. -чи «  чи1$ — уменьшительный аффикс): эгачи 'старшая сестра’ (эга — ака 
старший брат’).

4. ~(а)ч (уменьшительный аффикс): бвкач || бикач (? <  бекач — 'дочь бека’ , 'госпожа*) 
почтительное обращение к женщине.

5. -чин | -ясин | -жиц [уменьшительный аффикс (?); ср.: Б. Я. В л а д и м и р ц о в ,  
Следы грамматического рода в монгольском языке; стр. 31—34]: борчин 'утка-самка*, 
утица’ ; гунажин ’телка по третьему году*; цанжиц ’сука’ .4

Ф о н е т и ч е с к и й  с п о с о б .  Под этим способом подразумевается обозначение 
пола с помощью изменения состава гласных слова (так называемая „флексия основ" 
или „внутренняя флексия")5 — явление непродуктивное и очень редкое: бува 'дед’ ; 
буви ’бабушка’ (ср.: бобо и биби).6

§ 78. В словах, заимствованных из языков, обладающих категорией грамматиче
ского рода, в ряде случаев род выражается средствами языка — источника заимство
вания. К числу таких языков относятся арабский и русский языки.

Женский род арабских имен образуется с помощью суффикса -а (после согласных), 
-я(-йа) (после гласных): муаллим ’учитель’ — муаллима 'учительница’ ; шоир 'поэт’ — 
шоира * ’поэтесса’ ; мураббий 'воспитатель’ — мураббия 'воспитательница’ . Имена 
собственные: Карим — и. с. •мужское— Карима — и. с. женское, Салим — и. с. муж
ское — Салима — и. с. женское; Соли — и. с. мужское — Солия — и. с. женское, и т. п.

Из русского языка вместе с приметой женского рода заимствованы преимуще
ственно названия лиц: студентка, артистка, гражданка, комсомолка.

В разговорной речи встречаются следующие своеобразные неологизмы: узбечка 
'узбечка*, хужайка 'хозяйка’ . См.: Г у л я м о в. Автореферат, стр. 28.

Широкое распространение получила русская форма женского рода в фамилиях, 
образованных на русский манер: Азим-ов — Азим-ов-а, Ра^им-ов— Раз^им-ов-а, 
Цосим-ов — i^ocuM-oe-a.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СОБСТВЕННЫЕ И НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ

§  79. Среди имен существительных выделяются две группы слов:
1. Имена существительные собственные — названия отдельных лиц и 

индивидуальных единичных предметов и явлений действительности —  
представлены следующими разрядами:

а) личные имена, фамилии, прозвища мужчин и женщин: А л и ш ер  
Н а в о и й ; У см он  (и. с. мужское); Х о с и я т  (и. с. женское); Цосимов%  
М и р з а ева ;

б) географические, административно-территориальные наименования, 
названия исторических событий, литературных и научных произведений, 
наименования предприятий, обществ и т. п.: Тош кент  Ташкент’ ; У р т а  
О си ё  'Средняя Азия’ ; О к т я б р ь ; „ У ц и т у в ч и 1* '„Учитель40; „Я н ги  й у л “ 
к о л хо зи  'колхоз „Новый путь44’ ;

в) астрономические названия: М а р с ; З у ^ р а  'Венера’; З у % р а — и. с. 
женское;

г) клички животных: Ц о р а к уз  'Черноглазый’ .
2 . Существительные нарицательные — обобщенное название однород

ных лиц, животных, вещей, событий и отвлеченных понятий: она  'мать’ ; 
от  'конь’; к и т о б  'книга’; га л а б а  'победа’ ; конси ли ум .|

Имена существительные собственные легко переходят в нарицатель
ные, когда служат для обобщений целого класса лиц, предметов, явлений: 
х о с и я т х о н  (уменьшительно-ласкательная форма от женского имени 
Х о с и я т )  — название шелковой материи узбекского производства, р ен т ген .

Имена существительные нарицательные нередко употребляются для 
индивидуальных обозначений, т. е. переходят в разряд имен существи
тельных собственных (один из путей образования омонимов): сул т он  
'султан’ ; С у л т о н  — и. с. мужское. Все имена людей восходят к именам
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нарицательным. В одних из них омонимная связь совершенно очевидна: 
т ем ир  'железо’ , Темир — и. с. мужское; т у р с у н  'пусть живет’ , Т ур сун  —  
и. с. мужское; т у р г у н  'постоянно живущий’ , Т у р г у н  — и. с. мужское 
и женское; ой ди н  'лунный’, О й ди н  'Айдын’ — и. с. женское; пар д а  
(т.-п.) 'занавес’, П а р да  — и. с. мужское; р а ^м а т  (ар.) 'милость’, 'мило
сердие’ , 'спасибо’ , Р а ^ м а т  —  и. с. мужское.

В других случаях для обнаружения омонимных связей необходим 
специальный анализ: А б д у р а ^ м о н — и. с. мужское*—^происходит из ар. 
а б д -у р (< ~ ал)-ра%мон 'раб милосердного (т. е. аллаха)’ ; А б д у л л а  —  
и. с. мужское —  происходит из ар. абд-алла(%) 'раб божий’; Ш ер м у ^ а -  
м е д  — и. с. мужское — состоит из т.-п. ш ер  'лев’ и м у ^ а м ед  ар. м у -  

ам м ад  прославленный’.

КАТЕГОРИЯ ЛИЦА И НЕ-ЛИЦА

§ 80. В узбекском языке, как и в других тюркских языках, нет непосред
ственных грамматических категорий одушевленности и неодушевленности 
(как это, например, имеет место в русском языке). Категория одушевлен
ности и неодушевленности исторически теснейшим образом связана с кате
горией лица, как это было, например, в русском языке. Поскольку в узбек
ском языке категория одушевленности и неодушевленности никак не дает 
себя знать ни в склонении, ни в спряжении (что в первую очередь 
связано с отсутствием в тюркских языках категории грамматического 
рода) и поскольку различие непосредственно проявляется лишь в при
менении вопросительных местоимений ким  'кто’ , нима 'что’ , — то речь 
может идти только о категории лица  и н е - л и ц а .

Вопросительное местоимение ким  'кто’ используется только в отно
шении людей, лиц и некоторых мифических существ, наделяемых каче
ствами людей.

Вопросительное местоимение нима 'что’ применяется при обозначении 
всех других живых существ (кроме людей) и предметов.

В метафорическом смысле нима может применяться и к людям, 
которые уничижительно рассматриваются как не-лица.

Категория лица проявляет' себя ’также в следующих случаях:
1 ) в употреблении числительных собирательных на -он, -ала  с аффиксами 

принадлежности: иккови  || иккаласи '(они) вдвоем’ ; уч о в и  || учал аси  '(они) 
втроем’ и т. п.;

2 ) подлежащее—‘ лицо, как правило, согласуется в числе со своим 
сказуемым (§ 461).

ЧИСЛО

’ § 81. Узбекское имя существительное без показателя числа не содержит 
в себе указаний на число и выражает всю совокупность данных пред
метов (лиц) в целом. Таким образом, для обозначения категории грам» 
матического числа в узбекском языке не подходит термин „единствен
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ное и множественное число", к которому мы привыкли, например, 
в русском языке.

Узбекское имя существительное, обозначающее предмет (лицо), 
называет только предмет как таковой, представляя его в виде н е ч л е н и 
м о г о  м н о ж е с т в а ,  т. е. как некую совокупность предметов данного 
класса в целом, совокупность, не поддающуюся членению на отдельных 
ее представителей.

Только в свете этого свойства узбекского имени существительного 
могут быть поняты такие предложения, как, например, следующее: 
Мендан салом колхозга, %амма о ш н а  ва д у с т г а ,  %амда. . .  яхши 
ци з г а . . .  (Шайхзода) 'От меня привет колхозу, всем знакомым и друзьям 
и [всем].. .  хорошеньким девушкам’.— В этом предложении существитель
ные ошна, дуст , цизу обозначающие нечленимое множество, не имеют 
признака множественного числа.

При необходимости выделить предмет (лицо) из общей совокупности 
слово, обозначающее данный предмет, данное лицо, снабжается особыми 
грамматическими показателями. К числу таковых относятся: неопределен
ный член бир: бир цуш 'некая птица’; имя числительное, выступающее 
в функции определения: бир цуш 'одна птица’ , икки цуш 'две птицы’; 
указательные местоимения: бу цуш 'эта птица’; аффиксы принадлежности: 
цушим 'моя птица’; превосходная степень имени прилагательного: энг 
гузал цуш 'самая красивая птица’.

Приведенные выше (и им подобные) слова: ошна, дуст у циз, цуш — 
представляющие собой нечленимое множество, могут быть представлены 
и в виде членимого множества, что достигается присоединением к ним 
афф. -лар: ошналар 'знакомые’ ; дустлар 'друзья’; цизлар 'девушки’ ; 
цушлар 'птицы’ (подробнее см. ниже).

С другой стороны, в узбекском языке (равно как и в других тюркских 
языках) существуют целые разряды имен существительных, которые 
в отношении числа являются н е й т р а л ь н ы м и .

К числу таких имен существительных относятся:
1 . Существительные с отвлеченным значением, образуемые преиму

щественно с помощью афф. -лик, -чи-лик (§ 116): оцлику 'белизна’ ; 
цизиллиц 'краснота’; камбагаллик 'бедность’ ; гузаллик 'красота’ , ба- 
ландлик 'высота’; озгинлик 'худоба’ ; озодалик 'чистота’; эпчиллик 'лов
кость’ ; купчилик 'большинство’ ; озчилик 'меньшинство’ .

Если подобные существительные приобретают конкретное или гипер
болическое значение, то эти слова могут принимать афф. -лар: гузал- 
ликлар 'красоты’ .

2 . Существительные, выражающие общественное положение, или 
отношение к определенной профессиональной группе, или само наимено
вание данной социальной или профессиональной группы; эти существи
тельные образуются главным образом с помощью афф. -чи-лик, -лих: 
деццончилик 'крестьянство’ (положение или занятие крестьянина —  кате
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гория социальная; ср.: де^цонл ар  'крестьяне’ ||'крестьянство* —  собира
тельное значение); уц и т увч и л и к  'учительство (профессия учителя)’ ; 
иш чилик 'положение рабочего’ ; от алик  'отцовство’ ; оналик  'материн
ство’ , и т. п.

3. Существительные, обозначающие какое-либо вещество, не под
дающееся подсчету по единицам: у н  'мука’; т у з  'соль’; мой  'масло’; 
ё г  'сало’ ; б у г д о й  'пшеница’ ; су к  'пшено'; асал 'мед’; у з у м  'виноград’ ; 
олтин. 'золото’; к ум уш  'серебро’ ; т ем ир  'железо’ и т. п.

Приведенные и им подобные слова могут принимать афф. -лар , вы
ражая в этом случае не само вещество, а его сорта, породы и т. п.: 
унл ар  'разные сорта муки’; мойлар  'масла’ ; уз ум л а р  'разные сорта вино
града’ и т. п.

4. Существительные, выражающие: а) части тела или организма (лю
дей и животных): цул  'рука’ || 'руки’ ; оёк, 'нога’ || *ноги’ ; к у з  'глаз(а)’; 
т иш  'зуб(ы)’ ; цош  'бровь’ || 'брови1; бармоц  'палец’ || 'пальцы’; соч  'во- 
лос(ы)’ ; тирнок, 'ноготь’ || 'ногти’ ; л а б  'губа’ || 'губы’ и т. п.; б) парные 
предметы: эт и к  'сапог(и)’ ; калиш  'калоша(и)’ ; бот ин ка  'ботинок’ || 'бо
тинки'; к узой н а к  'очки’; цулцоп  'перчатка’ || 'перчатки’; зирак  'серьга’ |( 
|| 'серьги7.

Приведенные и им подобные слова в соединении с афф. -лар выра
жают членимое множество: цуллар 'руки (правая и левая)’ ; лаблар  
'губы (верхняя и нижняя)’; эт иклар  'сапоги (разных сортов)’ .

5. Имена существительные собственные: Н а во и й ;  П уш к и н ; М о с к в а ; 
У р т а  О си ё  'Средняя Азия’ ; С у л т о н  — и. с. мужское; Салим а  —  и. с. 
женское. Афф. -лар сообщает подобным именам существительным зна
чение обобщения, сходства, подобия (§ 82, б).

6 . Существительные, обозначающие название, процесс, результат дей
ствия, состояния: севги  'любовь’; ёзи ш  'писание’ ; у й ц у  'сон’ ; севинч  
'радость’ ; и н дуст р и а л и за ц и я .

7. Существительные, обозначающие науки и т. п.: м арксизм -лени
низм , ф изика , педагогика.

Для того чтобы нечленимое множество или имя существительное, 
являющееся нейтральным в отношении числа, превратить в членимое 
множество или сообщить нейтральному имени особые оттенки, исполь
зуется афф. -лар.

Аффикс -лар и его функции

§  82. Афф. -лар  присоединяется к именам существительным, место
имениям, субстантивированным частям речи и ко 2 -му и 3-му л. мн. ч. 
спрягаемых форм глагола.

По вопросу о составе и происхождении афф. -лар  существует це
лый ряд точек зрения; см.: Р а м с т е д т .  Введение, § 28; Б р о к к е л ь -  
ман,  § 125; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 52— 53; К о н о н о в ,  § 99;
A.  C a f e r o g ; l u .  Ttlrk Dili Tarihi, I. Istanbul, 1958, 134.
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Афф. -лар  в зависимости от лексического значения исходной основы 
обозначает:

1. Ч л е н и м у ю  м н о ж е с т в е н н о с т ь :  болалар  'дети’ ; т о гл а р  
'горы’; цуш лар  'птицы’ ; ба л щ л а р  'рыбы’; олмалар 'яблоки’ ; ёзди л а р  
(они) писали’ ; щ и д и л а р  '(они) читали’ и т. п. Эти формы слов в отличие 

от  форм бол а , т о г у ц уш , ё з д и , которые, как сказано, заключают в себе 
идею совокупной множественности, т. е. дают не столько количествен
ное выражение, сколько представление о породах, сортах, или соедине
нии известных лиц (предметов и пр.), из которых состоит данная сово
купность предметов ~  лиц.

Афф. -лар  в сочетании с личным местоимением сен  'ты’ и спрягае
мыми глагольными формами 2 -го л. ед. ч. сообщает им значение члени
мой множественности; используется при фамильярном обращении, при 
обращении на „ты" ко многим лицам:

Б у  болани т езр оц  ж авоб бериш га с е н л а р  ц у й м а я т г с а н л а р  
(С. Айний) 'Вы сами не даете этому ребенку поскорее ответить’ . — 
* . .  т уппонча ни  . . .  т у д а га  уц т а л а р д и : „ Ц о ч и н г л а р ,  йулни б у ш а -  
т и н г л а р ! “ (С. Айний) ' . . . о н  направил револьвер . . .  на толпу: „Ра
зойдись, освободи дорогу!".’ — . . .к е ч а *  Ш а р о ф  ц а ссоб , агар эски царз-
ларингизни б е р  м а е  а н г  л а р __ д е б  ого^л а н т и р и б ц уй ди  (С. Айний)
' . . .  вчера мясник Шараф предупредил: если вы не отдадите ваши ста
рые долги.. . ’ — „ Б и зн и  т а н и  д и н г л  а р  м и ? “ , — д е б  сур а ди  (С. Айний) 
'„Вы [ребята] узнали н а с?",— спросил он’ .

Афф. -лар  в сочетании с личными местоимениями би з  'мы’, си з  'вы’ 
и 2 -м л. мн. ч. спрягаемых форм глагола используется для обозначения 
членимой множественности, сопряженной с выражением почтительности, 
уважения:

Б и з  л а р  н и  цилганлар х о р у ож из, гадой  ()$. Олимжон) 'Всех 
нас они [баи] сделали презренными, немощными, нищими’. — М а н а  
с и з  л а р г а  я н ги  у р т о к ,.. .  (П. Турсун) 'Вот вам новый товарищ ...’ 
Ж у р а  Н а з а р о в  д е д и : „ Б и л а с и з  л а р  м и , нега Л ут ф и л л а  В асянинг  
м аш рулот ларига ц а т н а ш м а й ди ?“ (П. Турсун) 'Джура Назаров 
сказал: „Знаете ли вы, почему Лутфилла не ходит на Васины заня
тия?"’ . — „Н ега  кул ът и ва т орн и  иш га с о л м а й е  и з  л а р ? . . ", —  д е д и  
У нт ам  (Ойбек) '„Почему вы не пускаете культиватор в работу?..",— 
сказал Уктам’. — Б ул м а са , агар от анг ёки сен  менинг тгулимни 
е  с а н г  и з  л а р . . .  (С. Айний) 'А  если твой отец или ты промотаете мои 
деньги.. .’ .

В благожеланиях, отлившихся в форму устойчивых словосочетаний, 
афф. -лар  после личных окончаний 2 -го л. мн. ч. сообщает формам 
подчеркнутую почтительность, уважение:

Х у ш  келибсизларI 'Добро пожаловать!’ ; М а р ^ а м а т  цилингизлар! 
'Пожалуйста!’ || 'Сделайте одолжение!’ ; орм ангизлар! 'Не уставайте!’
{приветствие, употребляемое при встрече с работающими).
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2. С о в о к у п н о с т ь  лиц без выделения их индивидуальных пред
ставителей, т. е. афф. -лар  образует в этом случае существительное 
собирательное: деуц он л а р  'крестьяне’ || 'крестьянство’ ; проф ессорлар  'про
фессора’ || 'профессура’ ; ёш лар  'молодые люди’ || 'молодежь’; м уаллим лар  
'учителя’ || 'учительство’ и т. п.

3. С о в о к у п н о с т ь  о д н о  р о д н ы х  п р е д  м[ест о в, представленных 
различными сортами, породами и т. п.; в этом случае исходной основой 
выступает имя существительное, обозначающее предметы, не поддаю
щиеся подсчету по единицам (§ 81, 3): ёгл а р  'масла’ (ег  'масло’); сувл а р  
'воды’ (су в  'вода’); нонлар  'различные сорта хлеба’ (нон  'хлеб’); ун л а р  
'различные сорта муки’ (у н  'мука’); кум ирлар  'различные породы или 
сорта угля’ (кум ир  'уголь’).

4. О б и л и е  о д н о р о д н ы х  п р е д м е т о в ;  в этом случае исходной 
основой является имя существительное, обозначающее предметы, не под
дающиеся подсчету по единицам. Слово сувл а р  в определенном кон
тексте может означать не только различные виды воды (вода арычная, 
колодезная, морская, речная, минеральная и т. п.), но и обилие воды; 
ср.: О лт ин во ди й да н  ш а б а д а л а р  'Ветер (букв, 'ветры’) с золотой 
долины’ (название романа Айбека).

Б у  орада  да ст ур уо н . ёз и л д и у н о н л а р  у ш а т и л д и , цандалат  ва  
м а й и  з  л а р  соч и л ди , ч о й л а р  цуйила бош л ади ва  х;амма нон ейи ш  
ва  чой ичиш га кириш ди  (С. Айний) 'В это время подали угощение, 
разломили на куски много лепешек, расставили различные сладости и 
сушеный виноград, стали разливать чай (чаи!), и они принялись есть 
хлеб и пить чай’ . — И сси ц  ц у м л а р г и н а  ун и  т ул ди ра р  {М. Лермон
тов. Уч хурма дарахти) 'Его лишь песок раскаленный заносит’ . — Узбек
ский переводчик с помощью формы мн. ч. передал обилие песка, кото
рым заносится гремящий ключ.

5. Г и п е р б о л и ч е с к о е  —  в о з в е л и ч и т е л ь н о - л а с к а т е л ь -  
н о е  — з н а ч е н и е ;  как дальнейшее развитие значения совокупности и 
обилия однородных предметов выступает значение гиперболическое; 
в этом случае исходной основой является имя существительное, обозна
чающее единичный предмет или состояние, которое мыслится как единый 
акт:

С енинг хот ирангни  у н у т м а с  асло | М енинг ю р а к л а р и м , У  р т а  
О с и ё  0 {. Олимжоннинг В. Инбердан таржимаси)1. 'Мое сердце (мн. ч.!) 
никогда не забудет тебя, Средняя Азия!’ . — М енинг б о ш л а р и м г а  
т е ги б  ут д и л а р  ул  ипак цуллари япроцларингнинг (там же) ('Коснулись 
моей головы (мн. ч.!) те шелковые руки твоей листвы’. — Э  с л а р и м г а  
т у ш и б  ш ирин хаёлинг (Му^имий) 'Сладкая мечта о тебе запала мне 
в голову (доел, 'в мою память’ , мн. ч.!)\— У й ц у л а р и м  келди  'Мне

1 Ряд примеров, использованных в этом разделе, заимствован из: A. F. Г у  ло
мо в .  Узбек тилида куплик категорияси.
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очень захотелось спать’ ( у щ у  'сон’). —  З а в ц л а р и м  т ош ди  'Я был 
в полнейшем восторге’ (завц  'восторг’).

6 . О б о б щ е н и е ,  с р а в н е н и е ,  c o n o sc т а в л е н и е ;  в этом случае 
исходной основой служат имена собственные личные — уникальные1 и 
географические, которым уподобляется сравниваемое лицо или геогра
фический пункт: Н а вои й л а р  'такие поэты, такие люди, как Навои’ , 
Тош кент лар  'такие города, как Ташкент’ .

Афф. -лар  в сочетании с именами собственными личными неуникаль
ными обозначает с о в о к у п н о с т ь  ч л е н о в  с е м ь и  данного лица: 
Ш ариф лар  'Шариф и его семья’ ; Р а ^и м овл а р  'Рахимовы’ , 'Рахимов и 
его семья’ .

7. П о ч т и т е л ь н о с т ь ,  у в а ж е н и е  (Pluralis honorificus); в этом 
случае исходной основой является:

а) Имя существительное, обозначающее степень родства; аффиксу 
-лар  предшествует афф. принадлежности 1 -го л. ед. ч.: от ам лар  'мой 
батюшка’ (от а  'отец’); бувим л ар  'моя бабушка’ (при почтительном об
ращении; б ув и  'бабушка’); сказуемое непременно стоит в форме мн. ч.: 
„Р у с т а м  а к а м л а р  г а п и р м а д и л а р м и —  „Г а п и р д и и, —  д е б  ж авоб  
бер ди  киз  (Ойбек) '„Рустам-ака1 2 не говорили?". —  „Говорил", — ответила 
девушка’ .

С афф. принадлежности 3-го л. возможна только обычная форма: 
бобол ари  'их дедушка’ .

Значительно реже в этом значении (Pluralis honorilicus) используется 
афф. -лар  при основах без аффикса принадлежности:

„ Н ега  х а т -п а т , т елеграм м ю б о р м а д и т и з ?  Щ ат ор-цат ор от ликлар  
байроцлар билан к у т и б  олиш ар э д и -д а “ , —  д е д и  ачи ниб Ж у р а , . . —  
„Э х ;э , бунчалигини бил м а бм ан-даи,—  д е д и  к ул и б  У кт а м .—  „С о б и р  а к а -  
лар, Х^айит бой а к а л а р  цайт иш ганда нац т у й  бул и б к е т д и , байрам  
б ул и б  к е т д и 11, — д е д и  бош ини т еб р а т и б  Ж ур а  (Ойбек)'„Почему вы 
не прислали ни письмишка, ни телеграммы? [Вас бы] встретил с фла
гами целый отряд всадников",— сказал с сожалением Д ж ура... — „О го 
я не знал, что это [может быть так]", — сказал, улыбаясь, Уктам.— 
„Когда уважаемые Сабир-ака и Хайитбай-ака возвращались [с войны], 
был устроен настоящий той, праздник был", — сказал Джура, покачав 
головой’ .

При однородных подлежащих, выраженных именами собственными, 
афф. -лар выражает обобщение и в этом случае присоединяется к по
следнему из перечисленных членов:

Б ил асизм и , Кам ила ва  З а й н а б  o n  а л  а р  к ел и ш ди ?__  (Ойбек)
'Знаете ли вы, [что] Камила и Зайнаб пришли?.. . ’ — . . .  к и т обхон л а р  
к о н ф ер ен ц и я м  б у л и б  у т д и . У н д а  кит обхон л а р  да н  П . С ул а й м о н о в у

1 См. С. С. М а й з е л ь. Изафет в турецком языке. М.—Л., 1957, стр. 88.
2 Ака 1) 'старший брат’ , 2) обращение к старшему по возрасту мужчине.
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X j. Т ур а ев , Ю. Б о ц и ева , О. А^алилшеа, О . М и р з а к а р и м о в а л а р  
ш оирнинг % аёт и ва  иж оди %ацида док л а д цилдилар ( 1̂ . Уз. 11 V I 1957) 
\ . .  состоялась конференция читателей. Читатели П. СулаЙманов, X. Ту
раев, П. Бакыева, О. Халимова, О. Мирзакаримова сделали доклады 
о жизни и творчестве поэта [Хамзы Хаким-заде]’ .

б) Имя существительное, обозначающее родственников, а также 
части тела, предметы, имеющиеся в единственном числе, но принадле
жащие лицу, к которому выказывается почтительность и особое ува
жение:

Холам нинг э р  л а р и  келди  'Пришел супруг моей тети’ . — Б уви м н и н г  
б е  л л а р и  о гр и я п т и  'У моей бабушки болит поясница’ . — Б у  ит ни мен  
билам ан: Косим ж он бойваччанинг и т  л а р и, мени т ан ийди  (А. 1^а -̂ 
^ор) 'Я знаю эту собаку: собачка сына Касимджан-бая, она меня 
знает’ .— „Д ом л а айит нинг %у  ж р а л а р и  ш у м и ?“— „Х^а, ш у. Mapjga- 
м а т Г  (С. Айний) '„Эта лихуджра1 домуллы Хайита?“ — „Да, эта.Пожа- 
луйте!"’ .

в) Глагольное или именное сказуемое, обозначающее действие, со
стояние лица, о котором говорят с особою почтительностью, уважением: 
Д о д а м  айт дилар  'Мой папа сказали’; ср.: Д ода м л а р  айт дил ар,

О г а у мана ш у  бизнинг полвон акам из б у л а д и л а р у узл а р и  1$у- 
цонлик (Г. Гулом) 'Братец, вот это будут наш силач, они из Коканда’ . — 
Л м м о бек ц а б  у  л ц и л м а д и л а р  (С. Айний) 'Однако бек не согласи
лись.’ — „X jисорли И со м и дди н  М а ^ с у м  х;ам ш у н д  а м и л а  р ? “ — Ш у  
е р  д а л  а р !  К и р а в е р и н гГ , — д е д и  J^ aHum. . .  (С. Айний) '„Исамиддин 
Махсум из Хисара тоже находятся здесь?". — „Они здесь! Входите!",— 
сказал Хайит’ .

г) Глагол в форме прошедшего категорического вр., настоящего-бу
дущего вр. условного наклонения, 2 -го л. ед. ч. повелительного накло
нения и местоимение, к которому присоединяется афф. -ларинг 
(<С-лар + -инг — афф. принадлежности 2 -го л. ед. ч.) для® выражения 
почтительности, вежливости, окрашенной оттенками дружеского распо
ложения, фамильярности:

[ Сал т  а н а т .] . . .  С и зл а р  %ам м адан авВал к е  л д и  л а р и н г .  Mapjga- 
м а т у идорага киринглар , дам  олинглар . . .  С и зл а р  ца ерда н у цайси кол- 
х о з д а н  дел егат  б у л и б  к е  л д и  л а р и н  г ?  (A. I^a^op) '[С а л т а н а т .] . . .  
Вы раньше всех прибыли. Пожалуйста, заходите в правление, отдох
ните. . .  Вы откуда прибыли? Вы делегаты какого колхоза?’ — [О д и л о в.] 
Х у ш  к е л и б с и з л а р !  . .1^а л а й у ур н а ш ц б  о л д и  л а р и н г  м и ?  (A. Î ax;- 
5$ор) '[О д и л о в.] Добро пожаловать!. .  Ну, как, устроились?’. — [Д е 
р о й б о й . ]  С и з л а р  р о  з и  б у л м а с а л а р и н г  %еч ц а ё щ а  борм айм из  
(А . Ц а^ор) '[Д е х к а н - б а й ] .  Если вы не согласны, мы никуда не пой
дем’. — О м он б  у  л л а р и н г !  (Ойбек) 'Не взыщите!’ . — [ Р а ^ и м ж о н . ]

Худжра — келья, каморка.
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У  з  л а р и н г  б и л а си зл а р .. .(А . ^аэр^ор) ' [ Р а х им д жа н . ]  Вы сами 
знаете...’ . — [ С а л т а н а т . ]  X j а м м а л а р и н г  кийинасизлар, м ен -ч и ?  
(A . I^aj^op) ' [ Са лт а на т . ]  Вы все одеваетесь, а я?’ . См. еще § 262.

8 . П р и б л и з и т е л ь н ы й  п о д с ч е т ;  в этом случае исходной осно
вой служат имена числительные, существительные, обозначающие воз
раст, определенный отрезок времени и т. п.:

С о а т  т у  ц ц и  з  л а р  эди  (Ойбек) 'Было примерно девять часов’. — 
Ун. икки ё ш л а  р д  а г и  бир циз д ево р д а н  кесак к у ч и р и б .. .  (A. I^aj^op) 
'Девочка лет двенадцати, перебросив через дувал комок сухой 
глины.. . ’ . — Н о я б р ь  б о ш л а р и д а  и зги ри н  шамол ц у з га л и б .. .  
(С. Айний) 'Примерно в начале ноября подул холодный ветер.. . ’ .

Приблизительность ~  неопределенность: бир вацт ларЦ бир зам онлар  
'некогда’, 'когда-то’ .

Афф. -лар при именах существительных собственных — географиче
ских и именах нарицательных, обозначающих место, пространство, 
в зависимости от контекста выражает п р е д п о л о ж и т е л ь н о с т ь :  
О а м а р ц а н д л а р д а  бул са  к ер а к 1 'Должно быть, где-нибудь в Са
марканде’ .

§  83. Заимствованные слова в ряде случаев (особенно это относится 
к арабским заимствованиям) сохраняют форму мн. ч. языка — источника 
заимствования, причем формы мн. ч. нередко в узбекском языке пони
маются как единственное число; %ол (ар. ед. ч.) 'положение’ , 'состоя
ние’ — ах;вол (ар. мн. ч.) 'положение (в абстрактном значении)’ — а^волл ар  
'обстоятельства’ ; х;си$ (ар. ед. ч.) 'право’ — ^УЦУЦ (ар. мн. ч.)Ц ^ацлар, 
к;уцуцлар  'права’ ; фацир (ар. ед. ч.) 'бедняк’ — ф уца ро  (ар. мн. ч.) 
'бедняки’ (в старом узбекском языке 'жители’ , 'обыватели’ , 'население’) — 
ф ацирлар , ф уцаролар  (с разными значениями: 'бедняки’ , 'жители’ , 
^обыватели’); х;айвон  (ар. ед.ч.) 'животное’ — х,айвонот  (ар. мн. ч.)Цх;ай- 
вон л а р , %айвонот лар  'животные’ .

В современном узбекском языке в отдельных случаях арабские слова 
в форме ед. ч. неупотребительны. Напр., ар. ед. ч. вал ад  'дитя’ не упо
требляется; ар. мн. ч. от этого слова — авл од  — и его узбекский дуб
лет— авлодлар  — в узбекском языке имеют значение 'потомки’ , 'потом
ство’ , 'поколение’ ; ар. ед. ч. у з е  'член’ в современном узбекском языке 
не употребляется (или воспринимается как архаизм со значением 'часть 
тела, организма’); ар. мн. ч. от у з е  —  а ъзо  — воспринимается в узбек
ском языке как единственное число, от которого образуется узб. мн. ч. 
а ъзол а р  'члены’.

Форма таджикско-персидского множественного числа (и то только 
с суффиксом -он) встречается в современном языке крайне редко и 
воспринимается как архаизм: м ардон  'муж’ , 'мужи’ ; %ук м дор он  'власти
тели’. * б

A. F. Г у л о м о в .  Узбек тилида куплик категорияси, стр. 32.
б А. Н. Кононов
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Русские слова типа „консервы", „ясли", „ботинки", имеющие только 
грамматические приметы мн. ч., в узбекском языке получают форму 
консерва , я сл а , бо т и н к а , от которых и образуется форма мн. ч.: кон- 
серва лар , яслалар , бот инкал ар , т. е. 'разные сорта консервов’ , 'разные 
типы яслей’ , 'разные сорта ботинок’ .

Русские слова с суффиксом единичности -ин: англичанин, гражда
нин, мещанин, дворянин и т. п. — в узбекском языке утрачивают этот 
суффикс (вероятно, под влиянием опущения этого суффикса в русском 
языке; ср.: англичанин — англичане), т. е. получают форму: англичан , 
граж данх, м еш чан, дво р я н  и т. п., от которой и образуется множе
ственное число: англичанлар, граж данлар , м еш чанлар , д в о р я н -
лар.

§  84. О п р е д е л и т е л ь н ы е  г р у п п ы  (прилагательное + существи
тельное, существительное + существительное) представляют собой единый 
семантико-синтаксический комплекс, в котором определитель теснейшим 
образом сливается с определяемым.

В силу этой особенности узбекских определительных групп все фор
мальные элементы присоединяются только к определяемому1 2: я х ш и  бола  
'хороший ребенок’ — я х ш и  болалар  'хорошие дети’ ; ё го ч  куприк  'дере
вянный мост’ — ё го ч  куприклар  'деревянные мосты’ .

Сложные слова идиш -оёк, 'посуда’ , бола-чаца  'дети’ , 'детвора’ и т. п., 
как правило, образуют множественное число по типу определительной 
группы: идиш -оёцлар  'разные сорта посуды’; бола-чацалар  'дети (напр. 
разных возрастов)’ и т. п .— Т огл а р  я ст иц, т уш а ц  булар к , и р - ч у л -  
л а р  (Шайхзода) Торы станут подушкой, [а] постелью— степи-пустыни’.

Иногда, при необходимости выражения членимой множественности, 
оба компонента сложного слова принимают афф. -лар: Г у з а л  б о гд а  
уй н а ш м оц да  ц у з и ч о ц л а р - б о л а л а р  (Фольклор) 'В прекрасном са
дочке играют деточки-ягняточки’ . — Д у с т л а р - ё р о н л а р  цувн а р  со
вет  гул зор и да  (Фольклор) 'Друзья-приятели веселятся в советском саду 
(цветнике)’.

§  85. Аффикс -лар (как и прочие аффиксы) при однородных членах 
предложения присоединяется к каждому из однородных членов в тех 
случаях, когда имеется в виду ч л е н и м о е  м н о ж е с т в о :  О т а л а р да н , 
онал ардан , дуст л а р да н  салом ! (\ . Олимжон) 'От отцов, от матерей, 
от друзей привет!’ . В случаях н е ч л е н и м о г о ,  сплошного м н о ж е- * 
с т в а афф. -лар  (как и другие аффиксы) присоединяется только к по
следнему из однородных членов: О т а , она, у г и л , цизлар оёц ост и  
булм асинлар  (}^. Олимжон) 'Отцы, матери, сыновья, дочери пусть 
не будут попраны’ .

1 При обращении сохраняется форма гражданин\
2 О сочетаниях типа Фанлар Академиям  ’Академия наук’ , уцувчиларнинг китоб- 

лари ’книги учеников’ см. §§ 466, 467.
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Другие аффиксы множественного числа

§  86. Кроме афф. -лар, имеются следующие показатели множест
венности:

1. Аффикс -к  (показатель 1-го л. мн. ч. в ряде глагольных форм): 
э -д и -к  '(мы) были’ (аффикс сказуемости прошедшего вр.); ёз -са -к  'если 
(мы) (на)пишем’ (1 -е л. мн. ч. настоящего-будущего вр. условного накло
нения); ёз-ай -л и -к  'напишем-ка’ (1 -е л. мн. ч. настоящего-будущего вр. 
желательного наклонения).

2 . Афф. -з  [показатель двойственно-множественного числа в афф. 
сказуемости (§ 210) и принадлежности (§ 89) 1-го и 2-го л. мн. ч.]: 
э -ди -н г  '(ты) был’, э -д и -н г-и з  '(вы) были’ ; уци-нг 'читайте’ (вежливая 
форма при обращении к одному лицу), уц и -н г-и з  или ук,и-инг-лар 'читайте’ 
(обращение ко многим лицам); от а-м  'мой отец’ , от а -м -и з  'наш отец’ , 
от а-нг 'твой отец’ , от а -н г-и з  'ваш отец’ ; ёз-а -м ан  '(я) (на)пишу’, 
ёз -а -м -и з  '(мы) (на)пишем’ , ёз -а -са н  '(ты) (на)пишешь,’ ёз -а -с и -з  '(вы) (на)- 
пишете’ , ёз-са -н г  'если (ты) (на)пишешь’ , ёз -са -н г-и з  'если (вы) (на)пишете’.

Этот же аффикс мы находим в составе личных местоимений 1-го и 
2-го л. мн. ч. б и -З у  си -з  (§ 209). Как показатель двойственного числа -з  
сохраняется в ряде слов, выражающих преимущественно парные части 
тела: к у з  'глаз(а)’ ; о г и з  'рот’ , 'уста’ ; эгиз  (вероятно, из и к к и -з1) 'близ
нецы’, 'двойня’ и т. п.

3. Афф. -(и)ш  [собственно, аффикс взаимного залога, обозначающего 
совместно-взаимные действия (§ 235)] служит для выражения множе
ственности (в плане собирательности, совместности) при глагольных 
формах 3-го л.:

. . . С а и д а ,  Н а би , В а л и , А з и м  деган  болалари м акт абда  у  Ч и
т а  д  и (1̂ . -Уз.) ' . . . е е  дети Саида, Наби, Вали, Азим учатся в школе’ . — 
Х^аммаси х;ам: „Ц а н и , буёч ч а -буёч ча“ , —  А е б  т а к  л и ф  ц и л и ш а д и  
(F. Гулом) 'И все они приглашают: „Сюда, пожалуйста, сюда [сади- 
тесь!]“ ’ . — . . . у л а р  кеча цирга сом онга к е т и ш г а н  э д и .  (Г. -Гулом) 
' . . .  они вчера [еще] ушли в степь за саманом’.

Для усиления значения при формах с афф. -(и)ш  может быть упо
треблен афф. -лар: Ц асам  и ч и р и ш д  и л а р .  (Г. Гулом) 1 2 'Они все за
ставили меня поклясться’ .

Синтаксический способ выражения категории числа

§  87. Число предметов более одного в узбекском языке выражается 
также и синтаксическими средствами; в этом случае перед основой, 
определяемой с точки зрения счета, числа, ставится слово, обозначаю

1 Интересно отметить, что наряду с эгиз употребляется также эгизак (эги-з-ак), 
где -ак, возможно, показатель уменьшительности.

2 A. F. F у л о м о в. Узбек тилида куплик категорияси, стр. 50.
6*
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щее простой (два, три, четыре, тысяча), точно именованный (один 
мешок сахара, две банки варенья, триста штук папирос), неточный (мало, 
много) счет предметов; этот способ выражения категории числа, в отли
чие от морфологического способа (с помощью афф. -лар), можно назвать 
синтаксическим.

С и н т а к с и ч е с к и й  с п о с о б  выражения множественности реали
зуется:

1 . Сочетанием существительного с предшествующим ему числительным 
количественным или неопределенным (много, мало и т. п.) или „обоб- 
щительными" (термин А. М. Пешковского) местоимениями (всякий, любой, 
различный): у ч  от  "три лошади’; беш т а  к и т о в  'пять (экземпляров) 
книг’ ; к уп  бола  'много детей’ ; о з  с у  в  'мало воды’; т урл и да ф т а р  'раз
ные тетради’ и т. п.

Некоторые из приведенных сочетаний принимают иногда афф. -лар, 
что бывает тогда, когда речь идет о лицах или предметах известных, 
индивидуализированных, т. е. выделяемых из общего числа им подоб» 
ных предметов или -лиц, а также в случаях подчеркнутой почтитель
ности, уважения: к уп  одам  'много народа’ — к уп  о д а м л а р 'много людей’ ; 
акамнинг ун т а  б  о л а л а р и  бор  'у моего старшего брата трое детей’ 
(оттенок уважения).

2 . Парными существительными: у с т -б о ш  'одежда’ ; идиих-оёк, 'посуда’ ; 
кат т а-кичик  'большие и малые’ , 'старшие и младшие’ и т. п.

3. Множественным числом подлежащего при единственном числе 
сказуемого: \бу болалар —  ф и зкул ьт ур а чи  'эти ребята —  физкультур
ники’ .

4. Повторением: а) существительных, выражающих преимущественно 
количество, меру, вес и т. п.: ц о  п - ц о  п у н  'мешки муки’ (f$on 'мешок’), 
т у д а - т у д а  одам  'толпы людей’ (т уд а  'куча’ , 'толпа’), д а с т а -  
д а с т а  гул  'букеты цветов’ (да ст а  — количество чего-либо, которое 
можно взять в одну руку), ж о й -  ж о й г  а г^оровул ц уй д и  'во все места 
(во многие места) (он) поставил караулы’ , сочлари т а р а м - т а р а м  
тволосы у нее лежат прядями’ (т арам  'прядь’), гуз а л а р  ч а м а н - ч а -  
м а н  'хлопчатник в полном цвету’ (чаман 'лужайка, покрытая цветами’ ), 
и т. п.; б) прилагательных: ц о р а - ^ о р а  бул ут л а р  'черные-черные тучи, 
б  а мат  д - б а л а н д  т огл а р  'высокие-высокие горы’ , и т. п.; путем по
вторения прилагательных определяемому сообщается повышенная, уси
ленная степень качества и количества; в) числительных, местоимений, 
наречий: У ч - у ч  пиёла ичиш ди  'Они выпили по три пиалы’, J^ap 
р а ст а д а  м и н  г -  м и н  г д ук о н  (Фур^ат) 'В каждом [торговом] ряду 
тысячи и тысячи лавок’ , К еч а  к и м - к и м  к ел ди ? (ким -ким ? =  ким лар) 
'Вчера кто (что за люди) приходили?’, Н и м а - н и м а  ол динг? 'Что 
(за вещи) ты купил?’ , Ц а е р - ц а е р г а  бор ди н г? 'Куда (в какие места) 
ты ходил?’; см.: A. Г. Г у л  о м о в .  Узбек тилида куплик категорияси, 
стр. 55, 56.
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КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

§  88* Категория принадлежности — грамматическая категория, уста
навливающая отношение принадлежности между лицом обладателя и 
предметом обладания.

Отношение принадлежности выражается тремя способами:
1 ) морфологическим, т. е. с помощью аффикса принадлежности;
2 ) морфолого-синтаксическим, т. е. с помощью формы родительного 

(притяжательного) п. личных местоимений и аффиксов принадлежности;
3) синтаксическим, т. е. с помощью одних личных местоимений 

в форме родительного (притяжательного) п.
§  89. М о р ф о л о г и ч е с к и й  с п о с о б  выражения принадлежности 

с помощью аффиксов принадлежности состоит в соединении в одном 
слове названия предмета обладания с аффиксами принадлежности, кото
рые обозначают лицо обладателя.

А ф ф и к с ы  п р и н а д л е ж н о с т и
ед. ч. мн. ч.

1 - е л. -(и)м -(и)миз
2 - е л. -(и)нг -(и)нгиз

3-е л. -(с)и

Аффиксы принадлежности ударны. Афф. -(и)м из, -(и)нгиз представ
ляют собой форму мн. ч. (афф. -мэ, § 8 6 , 2) от соответствующих аффик
сов ед. ч. Аффикс 3-го л. в форме -си  присоединяется к гласным осно
вам, в форме -и  к согласным основам (см. примеры).

Аффиксы 1-го и 2-го л. восходят к личным местоимениям в притя
жательной форме; см.: W . R a d i  o f f .  Die alttilrkische Inschriften der 
Mongolei. Neue Folge. СПб., 1897, стр. 73—74; Р а м с т е д т .  Введение, 
§ 38 и прим. 67; Б р о к к е л ь м а н ,  §§ 15, 242; Р я с я н е н .  Морфология, 
стр. 20— 21; К о т  вич.  Алт. языки, стр. 137— 139.

По вопросу о составе афф. -(с)и  высказано несколько точек зрения 
(Бётлингк, Радлов, Рамстедт, Банг, Богородицкий и др.); о них см.: 
К о т  вич.  Местоимения, стр. 20—27; Р а м с т е д т .  Введение, § 36; 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 18— 19, 21— 22; Б р о к к е л ь м а н ,  § 15; 
К о т  вич.  Алт. языки, стр. 147— 148. По мнению Н. А. Баскакова, 1 

афф. принадлежности -си  соотнесен, с одной стороны, с афф. -см, обра
зующим „формы пожелания, стремления и обладания" (стр. 51), и, с дру

1 Н. А. Б а с к а к о в .  К вопросу о происхождении условной формы на -со/-се 
в тюркских языках. Сб. „Акад. В. А. Гордлевскому", М., 1953, стр. 35—63.
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гой стороны, с афф. -ли: „аффикс обладания -лы/ли  и аффикс принад
лежности 3-го лица с ы /с и .. .  в семантическом и в фонетическом планах 
соотнесены между собой" (стр. 61— 62; см. еще стр. 53, прим. 1). 
Наиболее вероятное решение вопроса о происхождении афф. -(с)и 
предложили Рамстедт и Котвич, по мнению которых -си  < ^ -с  + и, где 
-с — афф. мн. ч.

П р и м е р ы :

от а  'отец’
ед. ч. мн. ч.

1 ) от ам  'мой отец’ 1 ) от ам из  'наш отец’
2 ) от анг 'твой отец’ 2 ) от ангиз 'ваш отец’

3) от аси  'его отец’

к и т о б  'книга’
ед. ч. мн. ч.

1 ) кит обим  'моя книга’ 1 ) кит обим из  'наша книга’
2 ) кит обинг 'твоя книга’ 2 ) кит обин ги з  'ваша книга’

3) кит оби  'его книга’

При необходимости уточнения числа обладателей в 3-м л. прибегают 
к форме родительного п. личного местоимения 3-го л. (см. ниже).

Аффиксы принадлежности при однородных членах предложения мо
гут быть отнесены к последнему из них. Так, вместо К и т о б и м и з , 
да ф т а р и м и з , цаламимиз бор  'У нас есть книги, тетради, карандаши’ 
говорят: К и т о б , д а ф т а р , цаламимиз бор .

При именах во мн. ч. афф. -лар  предшествует аффиксу принадлеж
ности:

кит обл ар  'книги’
1 ) кит обларим  'мои книги’ 1 ) кит обл арим и з  'наши книги’
2 ) кит обларинг 'твои книги’ 2 ) кит обларингиз 'ваши книги’
3) кит облари  'его книги’ , 'их книга’ , 'их книги’

§  90. Значение обладания реализуется также с помощью афф. -ли. 
Если с помощью аффиксов принадлежности в единой форме слова обозна
чаются и субъект и объект обладания (кит об-им  'моя книга’), то слово 
с афф. -ли обозначает только объект обладания, а субъект должен 
быть назван особым словом: кучли киш и  'сильный (обладающий 
силой) человек’ ; к уп  болали х о т и н  'многодетная (имеющая много де
тей) женщина’ ; см. еще § 170.

§  91. Выражение значений принадлежности с помощью афф. -ники  
см. § 173.

М о р ф о л о г о - с и н т а к с и ч е с к и й  с п о с о б  выражения категории 
принадлежности состоит в том, что идея принадлежности выражается
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с помощью аффикса родительного п. личных местоимений и соответ
ствующих им аффиксов принадлежности, которые присоединяются 
к названию предмета обладания.

Прежде чем дать парадигму этого способа выражения принадлеж
ности необходимо привести парадигму притяжательных форм личных 
местоимений:

ед. ч. мн. ч.
1 ) мен  'я’ — менинг 'мой’ 1 ) би з  'мы’ — бизнинг 'наш’
2 ) сен  'ты’ — сенинг 'твой’ 2 ) си з  'вы’ — сизнинг 'ваш’
3) у  'он’ , 'она ’ — уни нг 'его’, 'ее’ 3) ул ар  'они’ — уларнинг 'их’

Этот способ выражения принадлежности, в отличие от простого, пре
следует главным образом стилистические цели и отличается от него 
большим логическим акцентом, падающим на имя обладателя. 

П р и м е р ы :
от а  'отец’

ед. ч. мн. ч.
1 ) менинг от ам  'мой отец’ 1 ) бизнинг от ам и з  'наш отец’ 

(доел: 'мой отец-мой’)’
2 ) сенинг от анг 'твой отец’ 2 ) сизнинг от ангиз  'ваш отец’
3) уни нг от аси  'его отец’ 3) уларнинг от а си  'их отец'

цит облар  'книги’
1 ) менинг кит обларим  'мои 

книги’
2 ) сенинг кит обларинг 'твои 

книги’
3) уни нг кит облари  'его 

книги’

1 ) бизнинг кит обларим из 'наши 
книги’

2 ) сизнинг кит обларингиз 'ваши 
книги’

3) уларнинг кит облари  'их 
книги’

§  92. С и н т а к с и ч е с к и й  с п о с о б  выражения категории принад
лежности осуществляется с помощью формы родительного п. личных 
местоимений, стоящих в позиции определения при слове, которое обоз
начает предмет обладания. Этот способ встречается преимущественно 
в разговорной и стихотворной формах речи и обслуживает, как правило,
1 - е л. мн. ч.: бизнинг у й  'наш дом’; бизнинг к и т о б  'наша книга’; бизнинг  
Хламид 'наш Хамид’. Реже в этом значении встречается местоимение
2 - г ол.  мн. ч.: „С и з н и н г  з в е н о  д а н  хот и р и м  жам, х  олаж он“у—  
д е д и  Р у с т а м  (Ойбек) *„3а ваше звено я спокоен, тетушка," — сказал 
Рустам’ .

Л и т е р а т у р а

Б а с к а к о в  Н. А. Каракалпакский язык. II. Фонетика и морфология, часть 1. 
(Части речи и словообразование). М., 1952, стр. 260—270.

Д м и т р и е в  Н. К. Категория принадлежности. ИСГТЯ, II, стр. 22—37.
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Р а м с т е д т  Г. И. Введение в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957,. 
§ 3 8 .

С е в о р т я н  Э. В. Категория принадлежности. ИСГТЯ, II, стр, 38—44. 
С т э н м а н  Е. А. Опыт сопоставительного анализа притяжательных местоимений 

в русском и узбекском языках. Труды Среднеазиатск. гос. унив., новая серия,, 
вып. 49. Филолог, науки, кн. 4, Т., 1953, стр. 115—125.

R a s a n e n  М. Materialien zur Morphologic der tiirkischen Sprachen. Helsinki,
1957, стр. 20—25.

КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

§  93. В узбекском языке, как и в других тюркских языках, имя 
существительное в отношении грамматической определенности и неопре
деленности может выступать в трех состояниях: нейтральном, определен
ном и неопределенном.

Н е й т р а л ь н о е  состояние имени существительного характеризуется 
отсутствием показателей категории определенности — неопределенности, 
о которых будет сказано ниже: от  х;айвондир  'лошадь — животное’ ; 
т ур н а  ц уш ди р  'журавль — птица’ ; цуш лар уч а д и  'птицы летают’ .

Н е о п р е д е л е н н о е  состояние имени существительного обозна
чается с помощью слова би р , выступающего в двух значениях: имени 
числительного 'один’ и неопределенного члена 'некий’ , 'какой-то’ : бир о т
1) 'одна лошадь’ , 2) 'какая-то лошадь’ ; ср.: un cheval, ein Pferd,. 
a horse.

О п р е д е л е н н о е  состояние имени существительного обозначается 
с помощью:

1 ) грамматических средств, обслуживающих категорию принадлеж
ности: ки т оби м и з, бизнинг ки т оби м и зу бизнинг ки т об;

2 ) определений, выраженных: а) указательными местоимениями и дру
гими их разрядами, используемыми в определительной функции, б) име
нем прилагательным на -даги  (§ 174), в) именем прилагательным в пре
восходной степени;

3) лексического значения слова; к числу слов, грамматическая 
определенность которых проявляется в их лексическом значении, отно
сятся имена существительные собственные, а также личные, указа
тельные и вопросительные (ким , нима) местоимения;

4) определенного члена, который в тюркских языках выражается 
с помощью афф. принадлежности 3-го л. -(с)и.

Обратимся к примерам: „Э н д и  икки соат  дам  ол ам из11, —  д е д и * 
ХуОхм урод %айрон б у д д и : „ Б у  н и м а с и ? и (П. Турсун) '„Теперь мы бу
дем два часа отдыхать", — сказал он. Холмурад удивился: „Это что же 
такое?"’ . —  Здесь вопросительное местоимение нима с аффиксом при
надлежности субстантивировалось, приобретя значение грамматической 
определенности. — Н и м а с и г  а чацирасиз у н и ? .. (Ойбек) 'Чего ради 
вы его вызываете?..’ [X j а м р о б у в и  (С  ал т анат га).] К ол хозн и н г и до -
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раси шу булса. . .  раисни йуцлайман. Р а и с  и булмаса с е к р е т а р и  
бордир (I^a^ap) ' [ Х а м р а - б у в и  (к Салтанат).] Это, должно быть, 
правление колхоза.. .  пришла повидать председателя. Если председа
теля нет, секретарь есть’ . — В а ц т и  келганда бир-биримизни танцид 
х;ам циламиз (Ойбек) 'Когда придет время для этого, мы и покритико
вать друг друга можем’ . — Киши п а й  ти келганда душман билан %ам 
гаплаша билиши керак. . .  (П. Турсун) 'Когда придет для этого время, 
человек должен уметь разговаривать и с врагом...’ — [ М а в л о н . ]  Мен 
самовар цуйяй. . .  [Д е  ^ ц о н б о й . ] . Х^ожати йуц (A. I^a^op) '[М а в- 
лан. ]  Я поставлю самовар... [Д е х к а н - б а й.] Не нужно’ (доел.'в нем 
нужды нет’). Ср. еще: зарари йуц 'не беда’ , 'ничего’ .

Значение афф. -(с)и как определенного члена отчетливо выявляется 
в наречиях, чаще — времени, имеющих параллельные формы с аффик
сом и без него: бир кун -и  'однажды’; х,ар кун -и  'ежедневно’ ; уш а  
к ун -и  'в тот же день’ ; к у н д у з -и  'днем’ ; бир кеча-си  'однажды ночью’; 
н и ^ оя т -и  'наконец’ , 'в конце концов’ .

Л и т е р а т у р а

Б о г о р о д и ц к и й  В. А. Введение в татарское языкознание в связи с другими 
тюркскими языками, 2-е изд. Казань, 1953, стр. 144.

Д м и т р и е в  Н. К. Строй турецкого языка. Л., 1939, стр. 32.
Д м и т р и е в  Н. К. Грамматика башкирского языка. М., 1948, стр. 217—218.
М а й з е ль С. С. Категория дефинитивности в турецком языке. Сб. „Акад. 

В. А. Гордлевскому", М., 1953, стр. 168—186.
D e n y  J. Grammaire de la langue turque. Paris, 1921, §§ 234, 323.
G r o n b e c h  K. Der tiirkische Sprachbau, I. Kopenhagen, 1936, стр. 92—101.

КАТЕГОРИЯ СКЛОНЕНИЯ

§  94. Имена существительные в составе предложения выступают 
в формах различных падежей. П а д е ж  есть форма имени существи
тельного, возникающая в предложении и определяемая синтаксиче
скими отношениями данного слова к другим словам в предложении.

Вся совокупность падежных форм данного слова называется с к л о 
н е н и е м .

Падеж дополняется и уточняется в своем значении п о с л е л о г о м .
О происхождении тюркских падежных аффиксов см.: С. В. Я с т р е м- 

с кий .  Падежные суффиксы в якутском языке. Иркутск, 1898;
В. А. Б о г о р о д и ц к и й .  Имя существительное: склонение (простое и 
притяжательное) и сравнительный очерк падежных окончаний татар
ского языка. Введение в татарское языкознание в связи с другими 
тюркскими языками. Изд. 2 -е. Казань, 1953, стр. 143— 164; Э. В. С е- 
в о р т  ян. 1 ) К истории падежной системы в тюркских языках. Уч. зап. 
Воен. инст. иностр. языков, № 6 , 1948, стр. 90— 101; 2 ) Категория 
падежа. ИСГТЯ, II, стр. 45—64; Р а м с т е д т .  Введение, §§ 3—24;
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Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 152— 159; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 47—74; 
К о н о н о в ,  § 127; G. J. R a m s t e d t .  Uber die Struktur der altaischen 
Sprachen. Journal de la Societe Finno-Ougrienne, № 55, 2, Helsinki, 
1951, стр. 96.

Падежей в узбекском языке ш е с т ь :  основной, родительный, датель
ный, винительный, местный, исходный.

О с н о в н о й  п., являющийся исходной падежной формой, не имеет 
особого показателя падежа (нулевой показатель падежа): от а  'отец5; 
к и т о б  'книга’; севги  'любовь’ ; щ им ок, 'чтение’ .

Основной п. функционально соответствует всем другим падежам: 
кит обЦ кит обни уцим оц  'читать книгу’ ; Тош кен т 1 // Тош кент га бормоц  
'поехать в Ташкент’ ; uiajgapj/ш а ^ а р н и !/ш а ^ а р да  кезм оц  'бродить по 
городу//в городе’; йулЦ йулниЦ йулдан юрмоц  'ходить по дороге’ .

Р о д и т е л ь н ы й  п. (кимнинг?  'кого?’ ; ниманинг? 'чего?’) образуется 
с помощью афф. -нинг: кит обнинг м уцоваси  'обложка книги’.

Родительный п. от 1-го и 2 -го л. ед. ч. личных местоимений: м е- 
нинг (вм. ожидаемого м еннинг); сенинг (вм. ожидаемого сеннинг).

В литературном разговорном языке иногда, а в ряде диалектов как 
правило родительный п. имеет форму -ни : уц увчи н и (н г) да ф т а ри  'тет
радь ученика’ . Начальное н- в афф. -нинг в результате ассимиляции 
заменяется через д-, т -: -ди н г, -т ин г и пр., которые на письме не фик
сируются.

Д а т е л ь н ы й  п. (кимга?  'кому?’ ; ним ага? 'чему?’ ; цаерга? 'куда?’; 
цанчага? 'за сколько?’) образуется с помощью афф. - г а : от ага  'отцу’ , 
'к отцу’ ; кит обга  '(к) книге’ , 'в книгу’ . Аффикс дательного п. в соеди
нении со словами, оканчивающимися на согласные ц, г, произносится 
и пишется в форме -к,а: у р т о ц — у р т о щ а  '(к) товарищу’; б о г — б о щ а  
'(к) саду’ , 'в сад’ ; в соединении со словами, оканчивающимися на к, г, 
произносится и пишется в форме -к а : эт и к  —  эт икка  '(к) сапогу’ , 
''в сапог(и)’ ; барг —  баркка  '(к) листу’ , 'в листья’ .

После глухих согласных аффикс дательного п. -га  произносится 
йак -ка , но на письме сохраняется форма -га : ишга (ишка) на работу’ , 
'работе’ ; от га  (от^а) 'лошади’ (кому?), 'на лошадь’ , и т. п.

В некоторых диалектах аффикс дательного п. иногда имеет форму 
-а  (после согласных), -я  (после гласных).

В и н и т е л ь н ы й  п. (кимни? гкого?’; ним ани? 'что?11) образуется 
с помощью афф. -н и : от ани  'отца’; кит обни  'книгу1.

В разговорном языке аффикс винительного п. иногда претерпевает 
следующие изменения: а) утрачивает гласный -и , т. е. звучит как -н: 
от асин  вм. от а си н и ; б) в зависимости от качества конечного согла
сного основы звучит как -д и , -т и  и пр., но на письме сохраняется 
форма -ни.

Встречается в старых текстах и в народно-разговорном языке.
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М е с т н ы й  п. (ким да?  'у кого?’ , 'в ком?’ ; ним ада? 'в чем?’, 'на 
чем?’ ; ц а ерда ?  'где?’; цачон? 'когда?’) образуется с помощью афф. 
-д а : о т а да  'у отца’ ; к и т обда  'в книге’ ; д е в о р д а  'на стене’ ; м арт да  
'в марте’ .

После глухих согласных аффикс местного п. звучит как -т а , но 
пишется -да: иш да  (ишта) '(в) на работе’; эт и к да  (этикта) 'в сапоге’ .

И с х о д н ы й  п. (ким дан?  'от кого?’ , 'из кого?’ ; ним адан?  'от чего?’ , 
'из чего?’; цаердан? 'откуда?’ ; цачондан?  'с какого времени?’) обра
зуется с помощью афф. -д а н : от а да н  'от отца’ ; к и т обда н  'из книги’.

После глухих согласных аффикс исходного п. звучит как -т а н , но 
пишется -д а н : иш дан  (иштан) 'с работы’ ; о т да н  (оттан) 'с (от) ло
шади’.

В разговорном языке иногда слышится старая, „чагатайская" форма- 
этого падежа -ди н  || т и н .

Т а б л и ц а  п а д е ж н ы х  а ф ф и к с о в

Падеж Аффикс Примеры

1 . Основной _ от а , к и т о б
2. Родительный -нинг от анинг, к и т об-

нинг
3. Дательный -га (-ка , -к,а) от ага , кит обга
4. Винительный -ни от ани , кит обни
5. Местный -д а о т а д а , к и т обда
6 . Исходный -да н о т а да н , ки т обда н

Узбекское склонение состоит исключительно в изменении по паде
жам, а не по числам; причем категория числа есть особое образова
ние, независимое (в отличие от русского языка) от склонения.

§  95* Склонение имен во мн. ч. происходит с помощью тех же са
мых падежных аффиксов, которые присоединяются к основе мн. ч* 
(основа + афф. -лар):

кит облар  'книги’
Осн. п .— кит облар  'книги’
Род. п. — кит обларнинг 'книг’
Дат. п. —  кит обларга  'книгам’, 'в книги’
Вин. п. — кит обларни  'книги’
Местн. п. — ки т обл арда  'в книгах’
Исх. п. — кит обл ардан  'из книг’

Склонение имен с аффиксами принадлежности (§ 8 8 ) происходит 
с помощью падежных аффиксов, которые присоединяются к основе 
с аффиксами принадлежности:
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ед. ч.
Осн. п. отам 'мой отец’ ; отанг 'твой отец’ ; отаси 'его отец’ ; ки- 

лгоби 'его книга’
Род. п. — отамнинг, отангнинг отасининг, китобининг 
Дат. п. — отамга, отангга, отасига, китобига 
Вин. п. — отамни, отангни, отасини, китобини 
Мест. п. — отамда, отангда, отасида, китобида 
Исх. п. — отамдану отангдан, отаси дан-китобидан

мн. ч.
Осн. п. — отамиз 'наш отец’ ; отангиз 'ваш отец’ ; оталари 'их

отец’
Род. п. — отамизнинг, отангизнинг, оталарининг 
Дат. п. — отамизга, отангизга, оталарига 
Вин. п .— отамизни, отангизни, оталарини 
Мест. п. — отамизда, отангизда, оталарида 
Исх. п. — отамиздан, отангиздан, оталаридан

Склонение определительных групп происходит по общему правилу: 
аффикс падежа присоединяется только к определяемому: 1 ) катта 
бог  'большой сад’ , 2) катта богнингу 3) катта бощ а , 4) катта
богни , 5) катта богдау 6 ) катта бсгдан ; ср. еще: 1) Пионерлар са- 
ройи 'Дворец пионеров’ , 2) Пионерлар саройинингу 3) Пионерлар са- 
ройигау 4) Пионерлар саройини, 5) Пионерлар саройида, 6 ) Пионер
лар саройидан.

Функции и значения падежей

§  96. Здесь принят несколько иной порядок рассмотрения падежей, 
чем в предыдущем разделе, а именно: 1 ) основной, 2 ) винительный,
3) дательный, 4) исходный, 5) местный, 6 ) родительный, что объясняется 
сходством некоторых функций первой пары, диаметральной противопо
ложностью второй и особыми функциями третьей. 1

§  97. О с н о в н о й п. 1 2 может выступать в функциях прямого и кос
венных п.; особенно часто он функционально соответствует родитель
ному и винительному п., реже — дательному, местному, исходному п.

Существительное, местоимение, субстантивированные части речи 
в основном п. функционируют в предложении как:

1. Подлежащее: Ра^им ук,увчи(дир) 'Рахим — ученик’ ; Карим кетди 
гКарим ушел’ ; мен келдим 'я пришел’ ; бу китоб(дир) 'это книга’; ким

1 Семантическую классификацию глаголов, управляющих соответствующими паде
жами, см.: А. А. К о к л я н о в а. Способы синтаксической связи слов в современном 
узбекском литературном языке. А. к. д. М., 1953, стр. 8—15.

2 Известный в тюркологической литературе также под названием „неопределен
ный падеж", или „безаффиксальный падеж".
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келди? 'кто пришел?’ . — Яхшилар купайиб, ёмонлар цолмасин 
(Ашула) 'Пусть хороших станет больше, пусть плохих не останется 
[вовсе]’.

Подлежащее при сказуемом в страдательной форме: хат ёзилди 
'письмо написано’ ; ош ейилди 'пища съедена’ ; чой ичилди1 'чай выпит’ ; 
ош циз томонидан пиширилди 'пища приготовлена девушкой’ .

2. Именная часть сказуемого: (мен) уцувчиман 'я ученик’ ; (сен) 
уцитувчи эдинг 'ты был учителем’ ; (улар) тракторчи булар 'они 
будут || станут трактористами’; икки карра икки турт(дир) 'дважды 
два — четыре’; бу цалам цизил(дир) 'этот карандаш красный’ .

3. Прямое дополнение, которое в узбекском языке выражается также 
винительным п. (§ 98). Основной п. выступает в качестве прямого 
дополнения главным образом в следующих случаях:

а) объект, на который распространяется действие переходного гла
гола, не выделен из однородных ему предметов, не индивидуализирован 
или не известен говорящему: мета битта цалам беринг! 'дай мне 
(один) карандаш (ein Bleistift)!’ ;

б) объект, содержание которого включено в содержание глагола, 
в силу чего объект как бы инкорпорируется в глагол, образуя с ним 
лексическое целое; аа) при так называемых „глаголах внутреннего 
объекта" („винительный внутреннего содержания"), напр.: суз сузламоц 
'говорить’ (доел, 'слово словить’; ср. русск. „думу думать"), гап гапир-  
моц 'говорить’ , и т. п.; бб) в сложных глаголах (§ 335): цабул цил- 
моц || этмоц 'принимать’ ; вв) при возникновении объекта в процессе 
действия или в результате действия: жавоб бермоц 'отвечать’ (доел, 
'ответ давать’), рам емок, 'заботиться’ , туш курмоц 'видеть сон’ , хат  
ёзмоц 'письмо писать’ , чой ичмоц 'чай пить’ , китоб уцимоц 'книгу 
(книги) читать’ , китоб босмоц 'книгу (книги) печатать’ .

Для уяснения механизма этих сочетаний можно привлечь русские 
сложные слова типа „чаепитие", „книгопечатание" и т. п. В выраже
ниях типа жавоб бермоц, хат ёзмоц, китоб босмоц объект и название 1

1 В свое время П. М. Мелиоранский (Памятник в честь Кюль Тетина, стр. 102} 
обратил внимание „на весьма обыкновенное в Бабур-намэ сочетание страдат. залога 
с винит, падежом...: Туртинчи буким, менинг ганимим цургонда эди , %ам к у р -  
г о  н и н и олинди, %ам г  а н и м н и цочурилди. 'В-четвертых, то, что противник мой 
был в крепости; но тем не менее крепость его была взята, и противник был обращен 
в бегство’ . Винительные падежи цургонини и ганимни, может быть, следует грам
матически объяснить как дополнения к безличным формам действительных глаголов, 
которые у Бабура нередко выражаются страдательным залогом; таким образом, воз
можно, что олинди есть ’взяли’ с вин. пад. объекта (man eroberte с асе.), а цочу- 
рилди — 'обратили в бегство’ с вин. п. (=m an schlug in die Flucht c acc.)“ . 
А. Г. Гулямов (Айюб - Гулом.  Узбек тилида келишиклар, стр. 9) указывает, что 
в разговорном узбекском языке иногда встречаются конструкции типа ошни ейилди% 
чойни ичилди, которые, по его мнению, совершенно недопустимы в литературном
языке.
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действия вступают в неразрывную связь, превращая все сочетание в 
сложное слово; последнее может распадаться при необходимости кон
кретизировать объект: жавобни бермоц, хатни ёзмоц, китобни бос- 
моц, и т. п.

4. Определение в конструкции изафета (§ 464): Пионерлар саройи 
'Дворец пионеров’; ша^ар парки 'городской парк’ ; темир йул 'желез
ная дорога’; темирчи Ра^им 'кузнец Рахим’.

Количественное — именованное определение: бир п и а л а  чой 'одна 
пиала чая’; икки ар а в а у  тин 'два воза дров’; беш м е т р  чит 'пять 
метров ситца’; уч л и т р  сут  'три литра молока’ .

5. Обстоятельство времени, указывающее на момент совершения 
действия (когда?) и на количество времени (сколько времени?): бу й ил  
куп ишлашга турри келади 'в этом году придется много поработать’ ; 
уни уч к у  н курмадим 'я не видел его три дня’ .

6 . Обстоятельственное дополнение места; в этом случае основной п. 
является формой прямого объекта при глаголах движения, в семантике 
которых не содержится указания на направленность движения в сторону 
говорящего или от говорящего: ьиах;ар кезмок, 'бродить по городу’; 
д а р е  кечиб утмок, 'переправиться через реку’ . — Уша куни эртадан 
кечгача й у л  юриб.. .  (С. Айний) 'Весь этот день с утра до вечера он 
шел по дороге.. . ’ .

§  98. В пословицах, поговорках, а иногда и в разговорной речи 
основной п. заменяет дательный и местный п.: Ер %айдасанг к у з  
(вм. кузда) х,айда (Ма^ол) 'Если ты пашешь землю, [то] паши осенью’; 
Т о ш к е  нт  (вм. Тошкентга) борди 'Он отправился в Ташкент’ .

§  99. В и н и т е л ь н ы й  п. (вопросы: кимни? 'кого?’; нимани? 'что?’) 
выступает только в качестве прямого дополнения, когда:

1 ) объект выделяется из данной совокупности однородных предме
тов, т. е. когда речь идет о предмете известном, о котором речь уже 
шла, выделенном из числа ему подобных (ср. с объектом в основном п.): 
китобни уцийди 'он читает книгу (определенную, о которой речь была 
выше, и т. п.)’ ; ср.: er liest das Buch;

2 ) объект: а) имя существительное собственное: А^мадни чациринг- 
'позовите Ахмеда! ’ ; 1 б) личное, вопросительное или возвратное место- 
имение: у  мени танимади 'он не узнал меня’ ; в) субстантивированно 
употребленные местоимения (указательные, неопределенные), прилага
тельные, причастия, числительные: буни курдингми? 'видел ли ты это?’; 
у  аллакимни чацирди 'он кого-то позвал’ ; о^нигина ол/ 'бери только 
белые!’ ; цичцираётганни чацир 'позови кричащего!’ ; биринчини олинг 
'возьмите первый’; 1

1 Приложения — названия общеизвестных газет, журналов и т. п. могут высту 
пать в основном п.: Мен бугун „Цизил Узбекистан" уцимадим *Я сегодня газету-* 
„Красный Узбекистан" не читал’ .
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3) объект грамматически определен именем существительным, при
лагательным, местоимением, причастием, аффиксами принадлежности: 
Дустимнинг к и т о б и н и  щидим  'Я прочитал книгу моего друга’. — 
Виз узбек т и л и н и  урганамиз 'Мы изучаем узбекский язык’ . — Умар 
бизга бирнеча к,изщ ва гузал х ; и к о я л а р н и 1 айтиб берди 'Умар расска
зал нам несколько прекрасных и интересных рассказов’ . — А  к а м н и  
курдингми? 'Видел ли ты моего старшего брата?’ . — У уз  ц у л и н и  
ювди  'Он вымыл свои руки’. — У Москвада сотиб олган кит  о б ” 
л ар ни бизга курсатди 'Он показал нам книги, купленные в Москве’. — 
Мен к и т о б и н г н и  олдим 'Я взял твою книгу’ . — Бу к и т о б н и уви
дим 'Я прочитал эту книгу’;

4) объект выражен формами на -ган, -(и)ш, -(v)e, -мок,: А й р и л -  
г а н н и  бури ер (Мацол) 'Отделившегося [от своего коллектива] волк 
съест’ . — /£одир у к , и шн и  яхши куради 'Кадыр любит читать || чтение’;

5) объект отделен от сказуемого другими членами предложения: 
Ч о й н и  биз соат тущ изда ичдик 'Чай мы пили в девять часов’ . — 
О  й ни  этак билан епиб булмас (Ма1$ол) 'Луну подолом не закроешь’ 
{= р у сск . „Шила в мешке не утаишь“);

6 ) объект (в случае выражения его основным падежом) может быть 
принят за субъекта действия (защита смысла предложения): Ё з н и  
севади  'Он любит лето’ . — Ёзувчи б а х ; о р н и  тасвирлади 'Писатель 
описал весну’ .

Винительный п., так же как и основной (§ 97, б), является формой 
прямого объекта при некоторых глаголах движения: В о л г а н и саё^ат  
цилмок, 'совершать путешествие по Волге’ ; к у  ч а н  и кезмоц 'бродить 
по улицам’ ; д а р ё н и  кечиб утди 'переправился через реку’; в послед
нем случае объект может стоять и в исходном п., если действие рас
пространяется не на весь данный предмет: д а р ё д а н  кечиб утди 
переправился через реку’ (ср. еще в этом значении послелог билан,
§ 388,4).

Основной и винительный п., с одной стороны, и исходный п., 
с  другой, используются также для выражения целого (основной и вини
тельный п.) и части (исходный п.): олма(ни) еди 'он съел [все] яблоко’ , 
олмадан еди 'он съел [часть] яблока’; чой(ни) ичди 'он выпил [весь] чай’ , 
чойдан ичди 'он выпил [часть] чая’, 'он отпил [немного] чая’.

§  100. Д а т е л ь н ы й  п. (вопросы: кимга? 'кому?’ , 'к кому?’; нимага? 
*чему?’, 'к чему?’; к,аерга? 'куда’; цанчага? 'за сколько?’) в основном 
является косвенным дополнением, т. е. объектом, на который направ
лено (в буквальном и переносном смысле) действие.

1 Прилагательное-определение, образующее одно понятие со своим определяемым 
{лексическую единицу), как правило, остается в форме основного п.: Циш^и пальто 
олди 'Он купил зимнее пальто’ ; Кечки овк,ат ^озирладим *Я приготовил ужин 
{вечернюю пищу)’ ; O/j фил курдингми? 'видел ли ты белых слонов?’ .
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Направленность действия на объект принимает самые разнообраз
ные формы — от непосредственной до сугубо отвлеченной формы ориен
тировки действия на объект.

Дательный п. главным образом выражает:
1. Направление, приближение, уподобление: Афанди подшонинг 

с ар  о йиг а борды (Афандидан) 'Афанди пошел во дворец падишаха’ . — 
Ш а ^ а р г а  яцинлашдик 'Мы подошли к городу’. — И ш г а  кырышды 
'Он приступил к работе’ . — Г у зал фонтанлары ухшар б у  л о t$*$a, 
Тошкент ухшар лола ёпынган т о ц ц а  'Его прекрасные фонтаны 
похожи на родники, а [сам] Ташкент похож на гору, покрытую тюль
панами’.

2. Конечную цель в пространстве и во времени: Уйга кирди 'Он во
шел в дом’ . — У  саройнинг у р т а с и г а  чициб, ерга дойра чизди ва. . .  
унинг юзига царади (Афандидан) 'Он вышел на середину дворца, на
чертил на полу (доел, 'на земле’) круг и .. .  посмотрел ему в лицо’. — 
KjU3 довон устидан Олтинсой ц и ш л о г и г а  царади (Ш. Рашидов) 
'Девушка с горного перевала посмотрела на кишлак Алтынсай*. — 
Бугунги ишни э р  т а г а цуйма (Мацол) 'То, что можно сделать сегодня, 
не откладывай на завтра’ .

3. Конкретную цель: „Мен с у в г а  келдим11, — деды циз ва булоцца 
бориш учун жар б у  й и г а йуналди (С. Айний) '„Я пошла за водой",— 
сказала девушка и направилась к оврагу, чтобы пройти к роднику’ . — 
Мен китоб сотиб о л и ш г а  бордим 'Я пошел, чтобы купить книгу’. — 
Чол даре ёц  а с  иг а балиц о в л аш г а кетибди (Эртак) 'Старик пошел 
на берег реки, чтобы наловить рыбы’.

4. Отвлеченную цель; в данном случае дательный п. выражает лицо, 
предмет, имеющие отношение к данному действию и обозначающие, в чью 
пользу или во вред кому совершается действие: Бу китобни мен 
у к а м г а  сотиб олдим 'Эту книгу я купил для моего младшего брата’.— 
Т у  f  р и л ик  к а улим йук, (Ма^ол) 'Для правды смерти нет’. — П а х -  
т а г а  сув керак 'Для хлопка нужна вода’ . — Бир т о в у  цца %ам дон 
керак, %ам сув (Ма1$ол) 'И для одной курицы нужны и зерно и вода’ .— 
Щароф цассобнинг о л д и г а  бор, н а с и я г а бироз гушт-ёг од/ Бир 
о ш г а  етарли гурунчимиз бор (С. Айний) 'Ступай к мяснику Шарафу, 
возьми в долг немного мяса, сала! У нас есть рису на один плов’.

5. Отношение, зависимость: П  а х  т а г а дунёда энг бой мамлакат \ 
Бизнинг ватанимиз булажак албат 'По хлопку || в отношении хлопка 
богатейшей страной | Наша родина будет, конечно’ .

6. Цену, эквивалент, срок: Карим бу китобни уч с у м г а  олди 
'Карим купил эту книгу за три рубля’. — Мен циркулимни к и т о б г а 
алмаштирдим 'Я променял свой циркуль на книгу’. — Жиноятчи беш 
й и л г а  кесилди 'Преступник осужден на пять лет’ . — Беш к у н г а  
му jg лат су ради 'Он попросил отсрочку на пять дней’. — „К е  л г а н и м г а  
уч соат булса %ам, бир чойнак чой чщармадинглари, — . . .д е д и

7 А. Н. Кононов
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(С. Айний) '„Хотя прошло три часа с тех пор, как я пришел, вы не 
подали ни одного чайника чая",— ...сказал  он’ . —  „Г ап б у н д а  эм а су—  
д е д и  Х^айит , —  х;али к у  к л а м г а  у ч -т у р т  ой б о р “ (С. Айний) '„Н е 
в этом дело, — сказал Хайит, — теперь до весны осталось три-четыре 
месяца

Цена может быть выражена также исходным п. (§ 102,7): Б у  д а ф -  
т арларни беш  с у  м д  а н  олдим  'Я купил эти тетради по пять рублей 
(за штуку)’.

7. Причину, следствие, результат (чаще в этом значении употреб
ляется исходный п., § 102, з): 3  а р б а м и з г а  т и з ч укд и  га н и м  (Шайх- 
зода) 'От (из-за) наших ударов встал на колени враг’ . — К е л г а н и н -  
г и з г а  севи н ди м  'Я рад вашему приходу’.

8. Относительное приименное определение: . . .  jgap д а р д г а  даво 
(С. Айний) ' . . .  средство от всякой напасти’ .

§  101. Дательным п. управляет ряд послелогов (§§ 397—405), не
которые глаголы (со значением 'начинать’, 'обладать’ , 'господствовать’ 
и др.)1, отдельные слова (чаще арабского и персидского корня).

§  102. И с х о д н ы й  п. оформляет объект, при названии которого 
можно поставить вопросы: к и м да н ?  'от (из) кого?’; н и м а да н ?  'от (из) 
чего?’; ц а ерда н ?  'откуда?’; ц ач он дан? 'с какого времени?’:

Б у  ха ба р н и  А х ;  м а  д  д  а н  эш и т ди к  'Эту новость мы слышали от 
Ахмеда’ . — Азим ш ол; у  р н и  д  а н  т у р д и  (С- Айний) 'Азимшах встал 
со своего места’. — „С е н  ким сан? 1 $ а е  р д  а н кел аёт и рсан? " , — д е б  
с у р а д и . —  „М усо ф и р м а н , С  а р  и ж у й  д а н  келаёт ирм ан“, —  д е б  ж авоб  
бер ди  йигит  (С. Айний) '„Ты кто? Откуда идешь?", — спросил он .— 
„Я путник, иду пиз Сарыджоя",— ответил юноша’. — И ш  соат  с а к  к и з 
д а н  бош ланади  'Работа начинается с восьми часов’ . —  П а  х  т  а д  а н  
т урл и  хил  чит лар т уцил ади  'Из хлопка ткут различного рода ситец’.

На вопросы к и м да н ?у н и м а д а н ?  отвечает объект при целой серии 
глаголов; это главным образом глаголы ч у в с т в е н н о г о  в о с п р и я 
тия:  цурцм оц  'бояться’; %ур(и)кмоц, чучим оц  'пугаться’; х у р с а н д  бул -  
м ок9 севинм оцу шодланмот$у цувонм оц  'радоваться’ ; наф рат ланм оцу 
наф рат  цилмоц 'питать отвращение’ ; г л а г о л ы  „ речи" :  гапирмоц  
'говорить (о, по поводу)’; сур(а)м оц  'спрашивать (о ком, о чем)’ и 
мы. др.:

С  о в у  ц д а н  цурцм айм ан  'Я холода не боюсь'; С  и з  д а н  х у р с а н д  
бук д и к  'Мы довольны вами’. — М  а к т а б и н г и  з д  а н  гапиринг/  'Рас
скажите о вашей школе!’ .

Исходный п. может быть как при глаголах, так и при именах (ис
ходный приименный): М е н  с и з  д а н  чексиз м и ннат дорм ан /  (П. Тур- 
сун) 'Я вам бесконечно признателен!’ .

1 Список наиболее употребительных глаголов, управляющих дательным п., 
см.: И. А. К и с с е н .  Грамматика узбекского языка. Часть II. Синтаксис. Т., 1941, 
стр. 16.
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Исходный п. оформляет:
1) Объект (при глаголах движения), по которому, при посредстве 

которого, через который, мимо которого совершается движение (вопрос:
7$аердан?; ср.: основной п., § 97; винительный п., § 99; послелог билан,
§ 388,4):

К  у  п р и к  д  ан ут д щ  'Мы прошли через мост’ . — Д  ар а д а н  кет- 
ган вацтида . . .  (С. Айний) 'Когда он шел через ущелье.. .  — Тош
й у л д а н  юр!  'Иди по шоссе!’ . — У э ш и к д а н  кирди. 'Он вошел 
через дверь’ . — . .  .д  а р в о з а д  ан унча узок, булмаган л; о в у з  д а н  
утгач. . .  (С. Айний) '. . .  как только [вы] пройдете мимо хауза, находяще
гося не так далеко от ворот... ’ .

2) Объект, определенная часть которого подвергается воздействию:
Орца эмас, к у  к с и д  ан уц еганлар (Шайхзода) 'Не в спину,

[а] в грудь поразили его пули’ . — Щу ли м д а н  маркам тутиб. . .  
(С. Айний) 'Крепко схватив меня за руку ...’ — /£изни б о ш и д а н  
силади 'Он погладил девушку по голове’ .

Если действие направлено на объект как таковой, без выявления 
места приложения действия или когда действие распространяется на 
весь предмет, исходный п. заменяется основным или винительным п.: 
Щизнинг б о ш и н и  силади 'Он погладил голову девушки’.

3) Объект, выражающий причину или следствие:
Щаттиц с о в у ц д а н  х;амма арицлар музлаб цолди 'Из-за сильных 

холодов замерзли все арыки’. —  Бозор цуйларнинг й у к, о л и ш и  д  ан  
пайдо булган гамдан цутулгандай хурсанд эди (С. Айний) 'Базар 
обрадовался, словно освободился от забот, возникших вследствие про
пажи овец’ . — Емгир ё ц ц а н л и г и д а н  мен сизникига келолмадим 
'Так как шел дождь, я не мог прийти к вам’ .

4) Объект, являющийся мерилом для сравнения:
Яхши суз б ол  д а н  ширин (Мак;ол) 'Доброе слово слаще меда’. —  

О т д а н  баланду и т д а н  паст (Топишмоц: эгар) 'Выше лошади, ниже 
собаки. (Загадка: седло)’ .

5) Объект, выражающий совокупность однородных предметов (не
членимое или членимое множество), от (из) которой берется некоторая 
часть; при этом слово, обозначающее часть:

а) оформляется афф. принадлежности 3-го л. -(с)иу если часть целого 
выражается числительным, прилагательным, местоимением, т. е. несуб
стантивными частями речи: О й н а л а р  д а н  бири синди 'Одно из стекол 
разбилось’ ;

6) не получает оформления, если часть целого выражается числитель
ным именованным: Ёш м е jg м о н л а р  д ан икки киши Чициб. . .  
(С. Айний) 'Двое из молодых гостей вышли.. . ’ .

б) Объект, обозначающий некоторую часть предмета, подвергаю
щуюся действию (исходный партитивный или исходный частичный; 
ср. основной и винительный п.):

7*
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Б у  цизиц х ; и к о я д а н  айт инг 'Расскажите этот интересный рассказ’  
(некоторую его часть)’ ; с р Б у  цизиц ^ и к о я ( н и )  айт инг 'Расскажите 
этот интересный рассказ’. — . . .  м а щ а л  у с т и д а  ц а й н а б т урга н  ч о й -
н а к л а р д а н  ол и б ба зм хон а га  кирдилар  (С. Айний)'__ взяв несколько
чайников из тех, что кипятились на мангале, они вошли в комнату, где 
шла попойка’ . — У ч о й д а н  бир х у п л а д и -д а .. .  (Лермонтов) 'Он 
отхлебнул чаю и . . . ’ .

7) Объект, являющийся обозначением поштучной цены, подсчета по 
количеству единиц, обозначающих данную меру и т. п. (ср. образование 
числительных разделительных, § 203):

„ У  цуйларни у з и н ги з  ц а н ч  а д  а н  олган э д и н ги з ? 1< —  д е б  с у  ради  
(С. Айний) '„А  сами вы тех овец почем купили?'* — спросил он’ . —

. ,у л а р н и  с е т а  2 5  т а н г а  д  а н  —  иккаласини эллик т анга л;исоб- 
лайм ан“, — д е д и  (С. Айний) ' „ . . . я  посчитаю тебе их по 25 тенга — 
за обе пятьдесят тенга'*, —  сказал он’ . —  . . . и к к и  л и ё л а д  а н  ич и б . . .
(С. Айний) '__выпив по две пиалы...’ . — Б у  йил ш у  з ве н о  цизлари
ю з  ц е н т н е р  д  а н  х;осил олиш га цат т а маж лисда с у з  бериш ган  
(Ойбек) 'Девушки этого звена на общем собрании дали слово получить 
в этом году урожай по сто центнеров. —  С у ф и  у ч  киш ига бир т о  в о з 
д а н  ош  ц уя  бош л ади  (С. Айний) 'Суфий начал подавать плов по одной 
чашке на три человека’ .

8) Объект, являющийся относительным приименным определением: 
марм ардан х;айкал 'статуя из мрамора’ (ср.: м арм ардан цилинган  
%айкал 'статуя, сделанная из мрамора’); иш чи оил асидан бир киш и  
'человек из рабочей семьи’ ; О л т и н  во ди й да н  ш абадалар  'Ветер с зо
лотой долины’ (название романа Айбека).

9) Объект, обозначающий действующее лицо (ср. послелоги т ом о- 
нидану т а ра ф и да н ):

Б у  иш А у м а д д  а н  бул ди  ( =  Б у  иш ни А ^ м а д  ц и л д и )1 'Это дело 
сделано Ахмедом’ .

Кроме этих перечисленных значений и функций, исходный п. служит 
также для образования наречий, числительных дробных и разделитель
ных (словообразовательная функция исходного п.), а также является 
формой существительных при ряде послелогов.

§  103. М е с т н ы й п. оформляет объект, при названии которого можно 
поставить вопросы: ким да?  'у кого?’, 'в ком?’ ; ним ада?  'у чего?’ , 
'в чем?’ ; цаерда  'где?’ ; цачон? 'когда?’.1 2

Местный п. оформляет:
1) Объект, являющийся местом совершения действия или местонахож

дением лица, предмета:
Б и з  ш а х ; а р  д а  т ура м и з  'Мы живем в городе’ . — Е  л к  а л а р  д  а

1 Айюб F у д о м .  Узбек тилида келишиклар, стр. 69.
2 На вопрос цачон.? 'когда?* отвечают также некоторые существительные, наре

чия, образованные от существительных в основном п.: бу кун 'сегодня* (подробнее
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кет м он ва  цулларда лум  (Ойбек) 'На плечах кетмень, а в руках лом’. — 
Уйнинг д е в о р и д а  кат т а бир соа т  о си л и в т ур а р  эд и  (Р. Р а с у 
лов .  Урин келишигининг маъноси ва грамматик функцияси, стр. 67) 
'На стене комнаты висели большие часы’. — . .  . Н у р и д  а %еч цандай  
ш а к -ш уб^ а  цолмади  (Ойбек) ' . . . У  Нури не осталось никаких сомне
ний’. —  Й у л д а  кет аркан  . . .  (Ш. Рашидов) 'Идя по д ороге ...’ .

Конкретно-местное значение этого падежа в зависимости от лекси
ческого значения исходной основы тускнеет, переходя в абстрактно
местное значение:

О лт ин у  т д а ,  одам  м е  % н а т  д  а билинир (Ма^ол) 'Золото по
знается в огне, человек — в труде’. — О щ и з  и ш д а  х;ам , т у р м у ш д а  
%ам т а р т и б  булиш ини ёцт ирарди  (Ш. Рашидов) 'Айкыз нравился 
порядок и в работе и в жизни’ . — М  у  с и ц и  д  а, ш а т р а н ж д  а,  
с а н г  т а р  о ш л и ц  д а  ш у^ р а т  цозонган б у  ш у х , х а н д о н  о д а м . . .  
(Ойбек) 'Этот озорной, веселый человек, приобретший известность 
в музыке, в шахматах, в каменотесном деле.. . ’ .

2) Объект, обозначающий время совершения действия:
Болалик к у н л а р и м д а ,  у щ у с и з  т у н л а р и м д а . . .  ()^. Олимжон) 

'В дни моего детства, в бессонные ночи.. . ’ . —  Т  а н г  д а  З^айдар к у з -  
ларини оч и б  уц а л ади  (Ойбек) 'На заре Хайдар открыл глаза’ . — Ёш и  
у н  с а к к и з д а ,  исми Л а ъл и х о н  (Ойбек) 'Лет ей — восемнадцать, звать 
ее — Лалихан’.

3) Объект, обозначающий средство передвижения, орудие соверше
ния действия (синоним послелогов билан, орцали):

[ ^ о л н м с о . ]  Болагинам , мен п о е з д д а  келадиган эди м , холанг 
с а м о л ё т д а  борам ан деганларидан кейин мен %ам с а м о  л ё  т  д  а 
кела цолдим  (А. Каз^ор) '[X а л н и с а.] Дитятко мое, я собиралась ехать 
на поезде, [но] после того как твоя тетя сказала: „Я полечу (букв. 
*пойду’ , 'поеду’) самолетом", я тоже решила лететь самолетом’ . — 
. . .  кейин т е л е ф о н д а  бригадирлар билан сузл а ш а  бош л ади  (Ойбек) 
'__ затем он принялся говорить по телефону с бригадирами’ .

Местный п. нередко выступает также грамматическим синонимом 
послелога о ст и да  'под’ в его отвлеченном значении: уни нг раислигида =  
раислиги о ст и да  'под его председательством’ .

Местный п. в сочетании с существительными, имеющими определен
ное лексическое значение, служит для выражения различных отвлечен
ных отношений, имеющих лишь самую отдаленную связь с локально
временным значением: Б и з  эл ект рост ан ц и я цурилиш и м а е  а л а с  и д  а

см. § 383). В узбекских национальных грамматиках этот падеж называется Урин- 
пайт келишиги — „местно-временной падеж". Однако, как справедливо заметил Р. Ра
сулов в статье „Урин келишигининг маъноси ва грамматик функцияси" (стр. 65), 
дательный и исходный п. могли бы называться: направительно-временной, исходно
временной, поскольку они также выражают временные отношения.
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келдик  (Р. Файзий)1 'Мы пришли по вопросу строительства электро
станции’.

Местный п., как и все другие, за исключением винительного п., 
выступает в различных синтаксических функциях, в том числе и в о п р е 
д е л и т е л ь н о й  (обстоятельственное определение): уц и ш д а  аълочи  
'отличник учебы (в учебе)’ .

В отдельных случаях (о них см. ниже) аффикс местного п. -да  
в силу регулярности и частоты употребления приобретает ф о р м о о б 
р а з о в а т е л ь н у ю  функцию, которая усматривается, например, в об
разовании настоящего длительного вр.: ёзм оцдам ан  'я пишу (длительно)’, 
прошедшего длительного вр.: ёзм оцда  эди м  '(я) писал (длительно)’ ; 
в некоторых «наречиях: я н а да , т е з д а , % о зи р д а 1 2, а также в формах 
типа: у й д а ги , келгандаги , эсда л и к , кундал ик .

§  104. Р о д и т е л ь  ный п. (вопросы: ким нинг? 'кого?’, 'чей’; ни- 
м анинг? 'чего?’)является п р и и м е н н ы м  о п р е д е л е н и е м ,  при котором 
определяемое оформляется афф. принадлежности 3-го л. -(с)и : шах;а- 
рим изнинг кучалари  'улицы нашего города’.

Родительный п. обозначает:
1) Лицо или предмет, которому принадлежит что-либо: уц увч и н и н г  

кит оби  'книги ученика’.
2) Предмет, обозначающий целое, отношением к которому |>опреде- 

ляется какой-либо другой предмет как часть целого:
узум н и н г гуж ум и  'ягодка винограда’; ст уден т л а рн и н г бири ( = с т у -  

ден т л а рда н  бири) 'один из студентов’; ст уден т л арн и н г купчилиги  'боль
шинство студентов’ . — Сариж уй м а ч и т  л ш р и н и н г  б и р и  д а  эрт а  
нам озидан к е й и н .. .  (С. Айний) 'В одной из мечетей Сарыджоя после 
утреннего намаза.. . ’.

3) Объект, обозначающий лицо, коллектив, учреждение, к которым 
определяемое имеет то или иное отношение:

К'Одирнинг д у с т и  'друг Кадира’ ; б у  за во д н и т  иш чилари 'рабочие 
этого завода’ ; Х,ам за ном идаги драм а т еат рининг арт ист и  'артист 
драматического театра имени Хамзы’; С о в е т  А рм иясининг солдат ы  
'солдат Советской Армии’ .

4) Объект, обозначающий предмет, которому приписывается наи
высшая степень качества, выраженного прилагательным-определяе- 
мым:

цовуннинг ширины 'самая сладкая дыня’ ; уцувчил арнин г яхш исы  
'лучший из учеников’ .

5) Объект, обозначающий производителя действия, т. е. родитель
ный субъекта действия при форме на -ган и её производных, а также 
при форме на -(ы)ш:

1 Р. Р а с у л о в .  Урин келишигининг маъноси ва грамматик функцияси* 
стр. 75—76, 82—83.

2 Там же, стр. 80—81.
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К а р и м н и н г  кет ганини билам из 'Мы знаем об отъезде Карима’.— 
С у в н и н г  ж уда совук, эканини с е з д и  'Он почувствовал, что вода 
очень холодна’ .

6) Объект, обозначающий носителя признака, т. е. лицо, предмет, 
которые обладают свойством, [качеством, названным в определяемом:

цовуннинг ширинлиги 'сладость дыни’; солдат нинг ж асорат и  'храб
рость солдата’ ; цорнинг оцлиги. 'белизна снега’.

7) Объект при послелогах, т. е. родительный-послеложный (§ 387).
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ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
§  10S. В разряде имен существительных словообразование осуще

ствляется следующими способами:
1) м о р ф о л о г и ч е с к и й  способ, который реализуется в виде 

аффиксации (§ 108);
2 ) с и н т а к с и ч е с к и й  способ, который реализуется в трех прие

мах словосложения: слитные имена существительные (§ 156), собствен
но сложные имена существительные (§ 157), парные имена существитель
ные (§ 159);

3) с и н т а к т и к о - м о р ф о л о г и ч е с к и й  способ, который реали
зуется в виде субстантивации (§ 165).

Синтаксическое начало во втором и третьем способах проявляется 
по-разному: образование слитных, собственно сложных и парных слов 
осуществляется по определенным синтаксическим нормам; в субстанти
вации же синтаксическое начало заключается лишь в том, что для реа
лизации этого способа словообразования нужен определенный контекст.

§  106. Кроме этих главных способов словообразования имеются также:
1) фонетический способ, который реализуется в двух приемах:
а) чередование звуков: кур! 'видъР (основа глагола 'видеть’) — куэ 

'глаз1; ака 'старший брат’ — ука 'младший брат’ ;
б) способ акцентуации: тугма 'пуговица’ — тугма! 'не завязывай!’ ; 

академик 'академический’ — академик 'академик’ (см. еще § 56);
2 ) с е м а н т и ч е с к и й  способ, который реализуется посредством 

переосмысления старых слов: цоровул — первоначально 'дозорный 
отряд’ ( <С цара-моц 'смотреть’ , 'наблюдать’), в современном языке — 'кара 
ульщик’ , 'сторож’, 'дворник’ ;1 цалам (ар.) — первоначально 'тростниковое 
перо’ , в современном языке 'карандаш’ и мн. др.

§  107. К числу способов словообразования относится также к а л ь 
к и р о в а н и е ,  т. е. образование новых слов путем копирования того 
способа словообразования, которым соответствующее слово образовано 
в каком-либо другом языке.1 2

1 Узбекско-русский словарь. Т., 1941, стлб. 683.
2 В. Пиэани [Этимология. История — Проблемы — Метод. (Русский перевод). М., 

1956] считает калькирование одним из видов лексических заимствований: „ . . . в кате
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В словарь узбекского литературного языка вошло значительное 
количество слов из таджикского, арабского, русского и некоторых 
других языков. Наряду с прямым заимствованием иноязычной лексики 
происходил процесс высшей формы заимствований —  калькирование.

Калькируется главным образом техническая, научная и обществен
но-политическая терминология: т ем ир йул  < русск. „железная дорога" 
<Сфр. le chemin de fer; с у в  ост и кемаси  <С русск. „подводная лодка", 
„субмарина" <С лат. sub + marina; хал царо  <С ар. байналхалц  <[ фр. 
international международный’; хот ираном а  <  русск. 'мемуары’ <С фр. les 
memoires; к уп н уц т а  <[ русск. „многоточие"; послелог т араф идан  <[ ар. 
мин т араф  'со стороны’; чициш келиш иги <С русск. „исходный падеж"; 
м у з  ёрар <С русск. „ледокол".

Частичная калька: купт ираж ли (газет а) <  русск. „многотиражка"; 
т ем ир бет он  <  русск. „железобетон"; м узген ер а т о р  <1 русск. „ледо
генератор"; ё го ч  з а во д и  русск. „лесозавод".

Частичная калька в аббревиатурах: п а р т к ун  <С русск. „партдень" =  
„партийный день"; парт м аж лис <С русск. „партсобрание"= „партийное 
собрание"; райиж роком  ( =  район  ижроия ком ит ет и) <[ русск. „райиспол
ком" =  „районный исполнительный комитет".

Подавляющее большинство общественно-политических, научных тер
минов, а также слов, словосочетаний, обозначающих общие явления 
советской жизни, калькируется с русских моделей: у з -у з и н и  т ан цид  
'самокритика’ ; м е^н а т  к уп и  'трудодень’; ус т ц ур м а  'надстройка’; район  
ком ит ет и  'районный комитет’ ; м аш ина-т ракт ор ст ануиясьС  машинно- 
тракторная станция’ и мн. др.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§  108. Морфологический способ образования имен существительных 
реализуется в узбекском языке в виде а ф ф и к с а ц и и ,  т. е. путем при
соединения к исходной основе особых аффиксов, с помощью которых 
образуются следующие четыре семантические группы имен существи
тельных:

1) имена существительные, обозначающие названия лиц;
2) имена существительные, обозначающие названия предметов и наз

вания мест (русск. „орешник", „розарий");
3) имена существительные, обозначающие отвлеченные понятия;
4) имена существительные со значением уменьшительности, ласкатель- 

ности, т. е. формы субъективной оценки имен существительных.
Исходной основой для образования имен существительных могут 

быть имена (существительные, прилагательные, числительные), место

горию заимствований входят также и к а л ь к и ,  которые являются заимствованиями 
по содержанию, т. е. словами и конструкциями, образованными из исконного мате
риала, но в соответствии со структурой, привнесенной извне** (стр. 67).
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имения и глагол, реже — звуко-образоподражательные слова и другие 
части речи.

Имена существительные по исходной основе делятся на образован
ные: 1) от имен и других частей речи (кроме глагола) и 2) от глагола.

Ниже приведены наиболее употребительные аффиксы.

Образование имен существительных от имен существительных 
и других частей речи (кроме глагола)

Аффиксы, образующие названия лиц

§  109. -чи . — По Рамстедту, этот аффикс восходит к китайско-корей
скому слову caj 'мужчина’ , 'человек’ , 'лицо’, 'персона’ (Р а м с т е д т. 
Введение, стр. 209 и прим. 189; Р а м с т е д т .  Кор. этимология, стр. 17); 
эта этимология, как и этимология Гулямова (Автореферат, стр. 15), 
по ряду обстоятельств не может быть принята. Афф. -чи  имеет парал
лельную форму -чик (Н. Ф. К а т а н  о в. Опыт исследования урянхайского 
языка, стр. 172; Н. А . Б а с к а к о в .  К вопросу о происхождении услов
ной формы на -с а /с е  в тюркских языках, стр. 60). — Обзор этимологий см. 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 94. — Указания на литературу и описание 
значений см.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 28— 29; А з и м о в ,  стр. 91— 95; 
Б а с к а к о в ,  II, стр. 139; С е в о р т я н ,  стр. 324— 326; Б р о к к е л fa- 
ман,  § 28.

Афф. -чи в сочетании со словами, обозначающими предмет или объект 
занятий, орудие, место, цель и название занятия, образует имена суще
ствительные со следующими значениями:

1). Имя деятеля: ба л щ ч и  'рыбак’ (б а л щ  'рыба’); т ракт орчи  'тракто
рист’ ; эт икчи  'сапожник’ (эт и к  'сапог(и)’); т ари хч и  'историк’ (т а р и х  
'история’).

Реже в качестве исходной основы встречаются о т г л а г о л ь н ы е  
имена: кучирм ачи  'переписчик’ , в переносном значении 'плагиатор’ 
(кучирм а  'переписка’); босм ачи  'басмач’ (бос-м оц  'давить’ , 'нападать’); 
кучкинчи  'переселенец’ (куч-м оц  'переходить на другое место’); кучм анчи  
кочевник’; алдовчи  || алдамчи  'обманщик’ (алда-м оц  ^'обманывать’); 

у ц и т увч и  'учитель’ (уц и т ув  'обучение’); т ерим чи  'сборщик (хлопка)’ 
(т ерим  'сбор’).

Еще реже исходной основой служат имена прилагательные: эскичи  
'старьевщик’ (эски  'старый’, 'ветхий’); аълочи  'отличник’ (аъло 'высший’ , 
'отличный’).

В основе — словосочетание: ю зц ен т н ерчи  'стоцентнеровик’ (колхоз
ник, выращивающий 100 и более центнеров хлопка с гектара).

Заметим, что под словом „деятель“ следует иметь в виду не только 
самого производителя, но и продавца: гулчи  'цветовод’ , 'продавец цветов’ 
(гул  'цветы’); кукчи  'овощевод’ , 'зеленщик’ , 'продавец овощей’ (кук  'синий’ , 
'зеленый’ , 'зелень’ ).
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Под словом „деятель44 может пониматься также человек, занимаю
щийся продажей того, что обозначено исходной основой: олмачи 'прода
вец яблок’ (олма 'яблоко’ , 'яблоки’); бодроцчи  'продавец жареной куку
рузы’ (бодроц  'жареная кукуруза’); сут ч и  'продавец молока’ (с у т  'молоко’).

2) Имя лица: а) разделяющего определенные политические или обще
ственные идеи, убеждения, б) являющегося последователем кого-либо,
в) проявляющего склонность к чему-либо, г) отличающегося специфи
ческими особенностями, чертами характера и т. п.: ленинчи  'ленинец’; 
респ убл икачи  'республиканец’; м ичуринчи  'мичуринец’; спорт чи  'спорт
смен’; шовцинчи. 'крикун’ , 'скандалист’ (ш овцин  'шум’ , 'крик’); ёлгончи  
лгун’ (ёлгон  'ложь’).

3) Имя лица, являющегося членом, участником общества, организации 
и т. п.: к ол хозчи  'колхозник’ ; динам очи  'динамовец’ , 'член спортивного 
общества „Динамо44’.— И ш н и  „О к т я бр ь"ч и л а р , „ П о б е д а "  чилар, „ Биринчи  
М а й “ чи.лар билан бирга циламиз, сувн и  х;ам баравар ичамиз (Ш. Раши
дов) 'Работу мы выполним вместе с членами [колхозов] „Октябрь44, 
„Победа44, „Первое Мая44 и воду вместе будем пить’.

4) Имя лица, находящегося временно в положении, связанном со зна
чением исходной основы: докл адчи  'докладчик’ ; йулчи  'путник’ , 'пассажир 
(йул  'путь’); ш икоят чи  'жалобщик’ (ш икоят  'жалоба’).

§  н о  . -чил, -чин, -чан ( <  чат). Эти непродуктивные аффиксы в отдель
ных словах сближаются по значению с афф. -чи (§ 109), что дало 
Ж. Дени основание высказать предположение о происхождении этих аффик
сов из единого источника ( Дени.  Гр., §§ 547, 1462). См. еще: Рам-  
с т е д т .  Введение, §§ 117, 119; Р я с я н е н .  Морфология, кстр. 93— 95; 
З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 91; А  з и м о в, стр. 95; Б а с к а к о в, II, стр. 189.

В современном узбекском языке слова, образованные с помощью 
этих аффиксов, относятся к именам прилагательным; см. §§ 175, 176.

§  1 П . -.д о ш . — О происхождении и составе этого аффикса высказан 
ряд мнений. По К. Г. Залеману (Легенда про Хаким-Ата. Изв. Акад. наук, 
т. IX, № 2, СПб., 1898, стр. 130, прим. 37), афф. -да ш  ( -д о ш )< ^ -д а  
(местный п.) + эш 'друг’ , 'товарищ’ , 'компаньон’; й у л д о ш < ^ й у л  + -д а  + эш  
'товарищ в дороге’ . По Н. Остроумову (Этимология сартовского 
языка. Т., 1910, стр. 49), „эта приставка состоит из окончания местного 
падежа -да и приставки -ш, означающей товарищество, соучастие44. 
Гипотезу Залемана повторил Банг (W. Ba ng .  Studien, 2 , SPAW , 
XXXVII, 1916, стр. 925; W . Ba n g .  Turk. Briefe, IV. UJ, VII, 1927, 
стр. 41, прим. 3, 43); к этой точке зрения примкнул А . Джафероглу, 
автор монографии, посвященной этому аффиксу (A. C a f e r o g l u .  
TUrk9 ede ,,da§“ lahikasi. Istanbul, 1929. 16 стр.). По Дени (Гр., § 546), 
афф. -да ш  <  адаш  'тезка’ , 'друг’, 'компаньон’. О других этимоло
гиях см.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 96; Б р о к к е л ь м а н ,  § 40. — 
Наиболее вероятное решение предложили А . А . Зайончковский 
и А . Г. Гулямов, по мнению которых-дош < [ -да+ -ш, где -да || -ла —
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глаголообразующий аффикс, -ш —  словообразовательный аффикс взаимного 
залога и имени действия; см.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 37; А . Г. Г у л я- 
мов .  Об аффиксе-дош. Бюлл. АН УзССР, 1947, № 1 , стр. 17— 19; 
„Белек С. Е. Малову". Фрунзе, 1946, стр. 31— 34. — О форме на -л а с =  
-д а ш  см.: Б а с к а к о в ,  II, стр. 191̂ — 192; см. еще: А. К алы  б а е в  а- 
Х а с е н о в а .  Об аффиксах -с и -д а с  в современном казахском языке. 
Изв. АН КазССР, сер. филол. и искусствовед., вып. 3— 4, Алма-Ата, 
1955, стр. 59—69. — Об употреблении этого аффикса см.: З а й о н ч к о 
в с к и й ,  стр. 36— 37; А з и м о в ,  стр. 59— 61; С е в о р т я н ,  стр. 327— 329.

Афф. -д о ш  — малопродуктивный аффикс, образующий имена существи
тельные, обозначающие названия лиц с о  з н а ч е н и е м  с о у ч а с т и я ,  
с о д р у ж е с т в а ,  о б щ н о с т и  ж и з н и  или с о ц и а л ь н ы х  у с л о 
в и й , — соответствует русскому префиксу „со-" (сослуживец) или ком
поненту „одно-", „едино-" в сложных словах типа „однополчанин", 
„единомышленник": ва т а н да ш  'соотечественник’ (ват ан  'родина’);
за м он дош  'современник’ (зам он  'время’); м а к т а бдош  'соученик’ (м акт аб  
'школа’); ф икрдош  'единомышленник’ (ф икр  'мысль’); си н ф дош  'одно
классник’ (синф  'класс’).

Узбекскому афф. -д о ш  соответствует таджикско-персидский префикс 
%ам-, представленный в нескольких заимствованных словах: %амфикр—  
ф икрдош  'единомышленник’ , % ам су% бат  =  су% ба т до ш  'собеседник’ 
(с у у б а т  'беседа’); редкий случай использования этого префикса с тюрк
ским словом: ^ам ёст иц  'супруг(а)’ (ёст иц  'подушка’).

Некоторое количество слов, образованных с помощью афф. -дош, 
обозначают не лицо, а к а ч е с т в о ,  с в о й с т в о ,  выведенное из зна
чения исходной основы: ж инсдош  'однородный’ (жинс 'сорт’, 'род’); 
о ^ а н гдош  'созвучный’ , 'гармонирующий’ (оуа н г  'гармония’); с о ю зд о ш  || 
и т т и ф оц дош  ' союзный’ (ит т иф оц  союз’) — с о ю з д о ш  || и т т и ф о ц -  
д о ш  р е с п у б л и к а л а р  'союзные республики’; ж о н  д о ш ,  ц о н д о ш  
халцлар  (1̂ . Уз., 4 VI 1957) 'близкородственные, единокровные народы’ .

Афф. -дош в грамматических терминах-неологизмах: р а ви ш дош  'дее
причастие’ (равиш  'наречие’ ); си ф а т дош  'причастие’ (сиф ат  'имя при
лагательное’); у н д о ш  'согласный звук7 {ун  'звук’).

§  И 2 . -лик. — По Бэнгу, аффиксы -ли, -лик  восходят к глаголу ил- 
'вешать’ , 'привешивать’ : „Mit diesen il- 'anhangen’ dtirfte weiter 
in Verbindung stehen das adjektivbildende Suffix -//, -lig; ~li— in der 
Bedeutung '-haft’ , '-bar’ , 4 ich ’ und die sekundaren Substantiva auf -//<7 , 
- l ik < il - i -k  (W. B a n g .  Studien, 2 . SPAW , XXXVII, 1916, стр. 922). 
To же повторил А. У. Элове ( Де ни.  Гр., перевод, стр. 315, сн. 1 и 2 ). 
По другому предположению, афф. -лик (]>-лм), „возможно, связан 
с самостоятельным словом liq, встречающимся в ново-уйгурском и в др. 
языках, в значении 'обильный’, 'полный’ " (Р а м с т е д т. Введение, стр. 
242, прим. 183); ср. узб.: лиц т ул а  'совершенно полный’; — Д е н и  (Гр., 
стр. 328, 924, сн. 2 ) и Котвич (Алт. языки, стр. 8 6 — 93) возводят афф.
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-лм(^), как и афф. -лар (мн. ч.), -ли, -лан  (Instrumentalis), -лай, -лайин  
(Comparativus), к одной форме комитатива, т. е. совместного падежа. — 
См. еще: Б ё т л и н г к ,  § 306; А з и м о в ,  стр. 79— 84; Б а с к а к о в ,  И, 
стр. 195— 196; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 29— 31; Р а м с т е д т .  Введение,
§ 110; Б р о к к е л ь м а н ,  § 80; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 105; 
Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 39—40; ср.: Ф. Г. И с х а к о в ,  ИСГТЯ, 
II, стр. 149— 151; Э м р е .  Основы, стр. 168— 175.

Афф. -лик служит для образования имен существительных о т в л е 
ч е н н ы х  и др. (§ 116), а также для образования имен существитель
ных — н а з в а н и й  лиц,  связанных гражданством, рождением, постоян
ным местожительством с каким-либо государством, населенным пунктом 
и т. п.: мисрлик 'египтянин’ (М и ср  'Египет’); сибирлик  'сибиряк’; 
москвалик  'москвич’; шсидарлик 'горожанин’ (ша%ар 'город’).

Имена на -лик служат примыкающим определением: москвалик ф ут  
болчилар  'московские футболисты’.

По морфолого-орфографическим нормам, действовавшим до 4 апреля 
1956 г., подобные слова писались с афф. -ли: м осквали , ш а^арли  и т. п. 1

Фонетической разновидностью указанного здесь аффикса является 
афф. -л щ /-л у ц } который встречается крайне редко: б о ш л щ  'глава;, 
'начальник’ (бош  'голова’).

В Правилах орфографии 1956 г. ничего не сказано об афф. -л щ /-л у ц ;  
см.: 3 . М а ъ р у ф о в .  Суз состави. От ва сифат, § 1 0 1 .

§113 . -и — непродуктивный аффикс (вероятно, таджикско-персидского 
происхождения), сохранившийся в нескольких словах: цишлоци 'житель 
кишлака’; б у з у ц и  'склочник’ , 'бузотер’ (бузук , 'испорченный’ ) . 1 2

§  114. Кроме приведенных собственно узбекских аффиксов (§§ 109— 
113), образующих имена существительные со значением лица, в узбек
ском языке наличествуют таджикско-персидские словообразовательные 
суффиксы. Приведенные ниже суффиксы проникли в узбекский язык 
в составе слова и, как правило, новых образований на узбекской почве 
почти не дают. Нередко имена, образованные с приведенными ниже 
суффиксами, являются дублетами слов, образованных с помощью узбек
ских аффиксов: совун -га р  =  со в у н -ч и ; ч ор ва -дор  =  чорвачи  и т. п.

1 . -кар  (после глухих согласных), -гар  (после звонких согласных 
и гласных) и -кор  (после гласных) обозначает лицо определенной про
фессии: м искар  'медник’ (мис 'медь’); со вун га р  'мыловар’ (со вун  'мыло’); 
заргар  'золотых дел мастер’ (за р  'золото’ ); ж авобгар  'ответчик’ (ж авоб  
ответ’); бинокор  'строитель’ (бино  'здание’); п а хт а к ор  'хлопкороб’ (п а х т а  

'хлопок’); галлакор  'хлебороб’ (галла  'зерновой хлеб’);
2 . -каш  образует название лица — представителя определенной про» 

фессии: аравакаш  'арбакеш’, 'ломовой извозчик’ (арава  'арба’, 'телега’);

1 См.: Узбек орфографиясининг асосий ^оидалари, § 48,2»
2 См.: Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 17.
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ме^наткаш 'т р у д я щ и й с я ’ (ме^нат 'т р у д ’) ; арракаш 'п и л ь щ и к ’ (арра 
'п и л а ’); чизмакаш 'к у с т а р ь , н а н о ся щ и й  у з о р ы  на т ю б е т е й к а х  или 

м а те р и и ’ (у з б . чизма 'ч е р т е ж ’ );

3 . -дор о б р а з у е т  н а зв а н и е  л ица или —  р е ж е  —  п р и л а га те л ь н о е  с о  з н а 

чен и ем  н а л и ч и я , о б л а д а н и я  (с р . аф ф . -д м , §  1 7 0 ) :  богдор  'с а д о в о д ’ (бог 
'с а д ’); чорвадор 'с к о т о в о д ’ (чорва 'с к о т ’ ); сарватдор 'б о г а ч ’ , 'б о г а т е й ’  

(сарват 'б о г а т с т в о ’) ; ма^сулдор ( =  ма^сулли) 'п р о д у к т и в н ы й ’ (ма^сул 
п р о д у к т ’); гулдор 'ц в е т и с т ы й ’ (гул 'ц в е т о к ’ ); гуштдор 'м я с и с т ы й ’ (гушт-

*м я с о ’ );

4 .  - бон ( || вон) о б р а з у е т  н а зв а н и е  ли ц а, п р и с м а т р и в а ю щ е го  за  ч е м -  
л и б о : ’бог бон || бог вон 'с а д о в н и к ’ (бог 'с а д ’ ); дарвозабон || дарвозавон 
‘ п р и в р а тн и к ’ (дарвоза 'в о р о т а ’ ); тарозивон 'в е с о в щ и к ’ (тарози 'в е с ы ’);

5 .  - воз ( О б о з )  о б р а з у е т  н а зв а н и е  л и ц а , у в л е к а ю щ е г о с я  ч е м -л и б о 1 

каптарвоз 'л ю б и т е л ь  го л у б е й ’  (каптар 'г о л у б ь ’ ); беданавоз 'л ю б и те л ь  

'п е р е п е л и н ы х  б о е в ’  (бедана 'п е р е п е л к а ’ );

6 .  -паз о б р а з у е т  н а зв а н и е  ли ц а , в а р я щ е г о  или п е к у щ е г о  ч т о -л и б о :  

сомсапаз 'п и р о ж н и к ’ (сомса 'п и р о ж о к ’ ); ошпаз 'п о в а р ’ (ош 'п и щ а ’) ; 
кавобпаз 'ш а ш л ы ч н и к ’ (кавоб 'к е б а б ’) ;

7 .  - дуз  о б р а з у е т  н а зв а н и е  л и ц а, ш ь ю щ е г о  ч т о -л и б о : дуппидуз 'м а с 

т е р , ш ь ю щ и й  тю б е т е й к и ’ (дуппи 'т ю б е т е й к а ’) ; кавушдуз 'м а с т е р , и з го  

т о в л я ю щ и й  к а в у ш и ’ [кавуш 'к а л о ш и  (к о ж а н ы е ) ’] ; этикдуз ( =  этикчи) 
'с а п о ж н и к ’ (этик 'с а п о г и ’) ; цалпоцдуз ( =  цалпоцчи) 'м а с т е р , и з г о т о в л я ю 

щ и й  в о й л о ч н ы е  ш л я п ы ’ (цалпо!$ 'в о й л о ч н а я  ш л яп а ’ ); муйнадуз 'с к о р н я к ’ 

(муйна 'м е х ’);

8 .  -шунос (<Z -luuhoc) о б р а з у е т  н а зв а н и е  л и ц а, ч а с т о  с о о т в е т с т в у я  

р у с с к и м  и м енам  с о  в т о р ы м  к о м п о н е н т о м  , , -в е д “ : тупроцшунос 'п о ч в о 

в е д ’ (тупроц 'зе м л я ’ , 'п о ч в а ’ ); шарцшунос 'в о с т о к о в е д ’  (шарц 'в о с т о к ’) ;

9 . -соз, -манд, -хон, -х$р, -тарош, -параст, -парвар, -фуруш, -анда, 
-кунанда, -рон и д р у г и е  с у ф ф и к с ы , в с т р е ч а ю щ и е с я  в о гр а н и ч е н н о м  

ч и с л е  с л у ч а е в  и о б р а зу ю щ и е  п р е и м у щ е с т в е н н о  н а зв а н и е  лица (р е ж е  —  

о р у д и я ) : соатсоз 'ч а с о в щ и к ’ (соат 'ч а с ы ’); %унарманд - 'р е м е с л е н н и к ’ 

(х;унар 'р е м е с л о ’); китобхон 'л ю б и т е л ь  ч те н и я ’ , 'ч и т а т е л ь ’ (китоб 'к н и г а ’); 

чойхур 'л ю б и т е л ь  ч а е п и ти я ’ (чой 'ча й ’); цаламтарош 'п е р о ч и н н ы й  

н о ж и к ’ (цалам 'к а р а н д а ш ’ );агал1ал/гарас/7г г/к а р ь е р и с т ’ (амал 'д о л ж н о с т ь ’ ); 

ватанпарвар 'п а т р и о т ’ (ватан 'р о д и н а ’ ); чойфуруш  'т о р г о в е ц  ч а е м ’ 

(чой 'ча й ’ ); созанда 'м у зы к а н т ’ (соз 'м у зы к а л ь н ы й  и н с т р у м е н т ’); зарарку- 
нанда 'в р е д и т е л ь ’ (зарар 'в р е д ’ ); х;укмрон 'в л а д ы к а ’ (%укм 'в л а с т ь ’ ).

§  115. В с о с т а в е  и н те р н а ц и о н а л ь н ы х  с л о в  в у з б е к с к и й  я з ы к  в о ш л о  

з н а ч и т е л ь н о е  ч и с л о  э л е м е н т о в , н е  д а ю щ и х , к а к  п р а в и л о , н о в о о б р а з о в а 

ний на у з б е к с к о й  я з ы к о в о й  п о ч в е ; к ч и с л у  их о т н о с я т с я  -ист, -ант, 
~ик, -ер, -ор, -лог: машинист, курсант, механик, миллионер, агита- 
тор, биолог.

П о д о б н ы е  о б р а зо в а н и я  с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  в р а зд е л е  л е к с и к о л о 

ги и , а не в гр а м м а ти к е .
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Аффиксы, образующие имена существительные отвлеченные и конкретные 
(названия предметов, орудий действия, места и т. п.)

§  116. -лик. Предположение о составе этого аффикса см. § 112; 
описание его значений см.: А з и м о в ,  стр. 79—84; Б а с к а к о в ,  И, 
стр. 181— 183; С е в о р т я н ,  стр. 311— 314; Б р о к к е л ь м а н ,  § 80 .— 
С помощью этого продуктивного аффикса образуются:

1 ) Имена существительные отвлеченные; исходной основой служат 
имена существительные (названия лиц), прилагательные, числительные 
и некоторые другие части речи: подш ох;лик  'царство’ ( п о д ш о у ;  'царь’); 
бю рократ лик  'бюрократизм’; бойлик  'богатство’ (бой  'богач’); дуст л и к  
'дружба’ (д у с т  'друг’); т езлик  'быстрый’ (т ез  'быстрый’); оцлиц 'бе
лизна’ (о*£ 'белый’); олалик 'пестрота’ (ода 'пестрый); яхш ил ик  'добро’ , 
'благодеяние’ (я х ш и  'хороший’); бирлик 'единство’ , 'единение’ (бир  'один’Ч| 
биринчилик 'первенство’ (биринчи  'первый’); куплик  'множественность’ , 
'множество’ , 'множественное число’ (куп  'много’); манманлик 'эгоизм’, 
'зазнайство’ (мен V ).

2) Имена существительные, обозначающие положение, отношение, 
обязанность, звание лица, названного исходной основой: от алик  'от
цовство’ , 'отеческое отношение’ (от а  'отец’); оналик  'материнство’ (она  
'мать’); раислик  'председательство’ , 'председательствование’ (раис 'пред
седатель’); элчилик 'положение, должность посла’ (элчи 'посол’); до ц ен т -  
лик 'положение доцента’ , 'доцентура’ ; кандидат л ик  'положение канди
дата (наук)’ .

3) Имена существительные — названия учреждений, предприятий и 
должностей, связанных со значением исходной основы: министрлик 
'министерство’, 'положение, должность министра’ ; соатсозлик 'часовая 
мастерская’ (соатсоз || соатчи 'часовщик’).

4) Имена существительные, обозначающие ремесло, занятие, профес
сию или отрасль общественного производства, отрасли научных зна
ний; исходной основой служат имена существительные — производные 
на -чи (§ 109) и на синонимичные ему -Дор, -кор, -бо н , -п а з , -д у з , 
-ш ун о с  и др. (§ 114), т. е. названия лиц по их профессии, ремеслу: 
уц и т уечи л и к  'профессия, занятие учителя’ (уц и т увч и  'учитель’); балиц- 
чилик 'рыболовство’ (балицчи 'рыбак’); чорвачилик  || чорвадорлик  'ско
товодство’ (чорвачи  || чорвадор  'скотовод’); пахт акорл ик  'хлопковод
ство’ (п а хт а к ор  'хлопкороб’); бо гбо н л и к  'садоводство’ , 'занятие са
довника’ (б о гб о н  'садовник’); совунчил ик  || совунгарлик  'профессия, 
занятие мыловара’ (совун чи  || со вун га р  'мыловар’); ош пазлик  'профессия, 
занятие повара’ (ои т а з  'повар’); кем асозлик  'кораблестроение’ (кем асоз  
'кораблестроитель’); ш арцш унослик  'востоковедение’ (ш арцш унос 'восто
ковед’); м узи каш ун осл и к  'музыковедение’ (м узи к а ш ун ос  'музыковед’).

5) Имена существительные — названия места, местности, изобилующих 
предметами природы, выраженными исходной основой: урм онлик  'леси
стая местность’ (урм он  'лес’); даш т лик  'степная местность’ (даш т
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'степь’); т елалик  'возвышенность’ (т ел а  'холм’); м евазорлик  'земля, 
занятая фруктовым садом’ (м ева  'плоды’, м ева зор  б о г  'фруктовый сад’).

6 ) Имена существительные — названия предметов, предназначенных 
для того, что выражено исходной основой: дарслик  'учебник’ (даре  
'урок’); т ум ш уцл ик  'намордник’ (т ум ш уц  'морда’); т ерлик  'нижнее 
белье’ (т ер  'пот’); о ги зл и к  'удила’ (о ги з  'рот’).

В отдельных случаях аффикс имеет вид -лщ х т у з л щ  'солонка’ (т у з  
'соль’); сувл иц  'поилка’ (с у в  'вода’ ) . 1

7) Имена прилагательные со значением: предназначенное, годное 
на то, что обозначено исходной основой: цишлик 'предназначенное 
на зиму’ (циш  'зима’) —  цишлик кийим  'зимняя одежда’; кийимлик 'пред
назначенное, годное на одежду’ (кийим  'одежда’); овцат лик  'предна 
значенное, годное в пищу’ (овцат  'пища’); ичкилик 'предназначенное, 
годное для питья’ >  'спиртные напитки’ (ички 'питье’).

8 ) Имена прилагательные со значением: продолжающееся в тече
ние такого-то времени, рассчитанное на такой-то срок; при этом про
межуток времени выражается исходной основой, которая состоит из слово
сочетания числительное +существительное, обозначающее отрезок времени: 
бир соат лик  'одночасовое’ (бир соапС  один час’) — бир соат лик йул  'одно
часовой путь’ ; т у р т  %аф т алик  'четырехнедельное’ (т ур т  х;афт а  
'четыре недели’) — т у р т  %аф т алик о т л уск а  'четырехнедельный от
пуск’ ; беш  йиллик 'пятилетнее’ , 'пятилетие’ (беш  йил 'пять лет’) — 
беш  йиллик ллан 'пятилетний план’; ет т и  йиллик 'семилетнее’ , 'семи
летка’ (ет т и йил 'семь лет’) — ет т и  йиллик м а к т а б  'семилетняя школа’ .

Слова на -лику образованные от основ, обозначающих отрезок вре
мени без количественного определителя, обозначают регулярную повто
ряемость в течение времени, обозначенного исходной основой: %аф т а
лик м аълум от  '(еже)недельные сведения’ ; ойлик ж урнал  '(ежемесяч
ный журнал’ ; йиллик х;исобот  'годовая отчетность’ ; jgap секундл ик  
т у х т а ш  'ежесекундная остановка’. Ср. еще: йиллик а) 'годовое’, б) го
довщина’ , в) '(еже)годник’ ; jfаф т алик  а) 'еженедельное’, б) 'еженедельник’.

9) Имена существительные, обозначающие количество; исходной 
основой служат числительные количественные: иккилик 'двойка’ (икки 
'два’), т урт ли к  'четверка’ (т ур т  'четыре’).

§  117. В качестве исходной основы в именах существительных 
на -лик выступают:

1 ) отдельные слова: а) к о р е н н ы е :  ёш лик  'молодость (ёш  'молодой’); 
б) п р о и з в о д и ы » е :  боласизлик  'бездетность’ (бол асиз  'бездетный’);

2 ) отдельные слова в м е с т н о м  п. (в современном языке таких 
слов насчитывается всего два-три): эсдал ик  'воспоминание’ (эс -д а  в 'па
мяти’); кундал ик  'каждодневное’ (к ун -д а  'в || на день’); кун дал и к  ош  
'ежедневная пища’;

1 См.: 3 . М а ъ р у ф о в .  С^з состави, § 84.
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3) словосочетания:
а) прилагательное + существительное: оцкунгиллик 'чистосердечие’, 

(оц кут и л  'чистое сердце’ , 'чистосердечный’); со ву щ о н л и к  'хладнокро
вие’ (<совуц  цон 'холодная кровь’); ш иринсузлик  'красноречие’ (ш ирин  
с у з  'красноречивый’);

б) числительное + существительное: беш  йиллик план 'пятилетний 
план’ (беш  йил 'пять лет1);

в) существительное + глагол: ж онкуярлик  'преданность’ (жон к у я р  
преданный [всей] душой’). —  Г у л н о р  ж а в  о б  б  у  л а р  л и к  л;еч бир нар- 
сани эслай олм ади  (С. Айний) Тюльнар не могла припомнить ничего 
такого, что могло бы быть [удовлетворительным] ответом’ .

4) Имена действия на:
а) -м оц ; афф. -лик вносит в значение основы оттенки возможности 

совершения действия: ёзмоцлик 'возможность писания, писать’ (ёзм оц  
'писание’ , 'писать’); келмоцлик 'возможность прихождения, приходить’ 
(келмоц 'прихождение’, 'приходить’).

б) -(и)ш , -м а ; афф. -лик сообщает основе большую субстантивность: 
билишлик 'знание (чего-либо)’; келишлик 'приход’ ; огм алик  'непостоян
ство’ (огм а  'непостоянный’); айирмалик 'расхождение’ , 'различие’ (ай- 
ирма 'разница’).

Имя существительное на -(и)ш + -лик в определительной функции по
лучает значение „предназначенный для.. . “: миниш лик от  'лошадь для 
верховой езды’ ; уциш лик к и т о б  'книга для чтения’; ср. § 170.

в) -ган,1 -(а)р , -м ае; при исходных основах с названными аффиксами 
афф. -лик является средством грамматической субстантивации: т ан иш - 
ганлик 'знакомство’ [т аниш ган  '(по)знакомившийся’]; пиш ганлик 'зре
лость’ (пиш ган  'созревший’); ярарлик  'пригодность’ (ярар  'годящийся’); 
ярамаслик  'непригодность’ (ярам ас 'негодный’); цурцм аслик  'бесстра
шие’ (цурцм ас 'бесстрашный’).

§  118. При „предикативных" словах бор  'есть’ , 'имеется’, й уц  'нет’ , 
'не имеется’ , при модальных словах типа керак || лозим  || з а р у р  'нужно’, 
'необходимо’ , при вопросительных местоимениях к и м ?  'кто?’, ни м а?  
'что?’ , ц а ер да ?  'где?’, ц а н д а й ?  'какой?’, к,айси? 'который?’ и т. п. афф. 
-лик имеет не столько словообразовательное, сколько ф о р м о о б р а 
з у ю щ е е  значение, выступая грамматическим синонимом форм 
эк а н , эканлику но лишенным свойственного этим формам модального 
значения. 1 2 Примеры см. § 499.

1 См.: С. Н. И в а н о в .  К вопросу о грамматической природе формы на -ган 
в современном узбекском языке. Вестник Лен. унив., № 8, Серия истории, языка и 
литер., вып. 2, Л., 1957, стр. 107.

2 См.: С. Н. И в а н о в .  Модальная связка экан и форма вканлик в узбекском 
языке. Уч. зап. ЛГУ. Серия востоковедческих наук. Вып. 7, 1958, стр. 131—146; 
ср.: А з и м о в ,  стр. 83.

8 А. Н. Кононов
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§  119. -чилик (< ^ -ч и  + -лик); этот аффикс в ряде примеров является 
неразложимым на составные элементы: дещ о н ч и л и к  'занятие сельским 
хозяйством’ (д е щ о н  'дехканин’, 'крестьянин’); т уцчилик  'довольство’ 
(т уц  'сытый’); купчилик  'большинство’ (к уп  'много’); арзончилик  'де
шевизна’ (арзон  'дешевый’); ош начилик  'приятельские отношения’ (ош на  
'знакомый’).

§  1 2 0 . -гарчилик — сложный аффикс, состоящий из таджикско-пер
сидского суффикса -гар, образующего названия лиц: савдогар 'торговец’ 
(савдо 'торговля’ , см. еще § 114), + синонимичный ему тюркский афф. 
-чи + -лик (§ 119); с помощью этого аффикса образуются имена суще
ствительные, обозначающие к а ч е с т в а ,  с в о й с т в а ,  х а р а к т е р н ы е  
п р и з н а к и  лица, предмета, явления, названного исходной основой: 
одамгарчилик 'человечность’ , 'гуманность’ (одам 'человек’); e'Fumap- 
чилик 'период года, когда выпадает наибольшее количество осадков’ 
6fuh 'ненастье’ , 'дождь’); лойгарчилик 'распутица’ (лой 'глина’ , 'уличная 
грязь’).

§  121. В ряде случаев афф. -гарчилик дублирует афф. -чилик: огай~  
нигарчилик || огайничил ик  'родство’ , 'приятельские отношения’ (ога й н и  <  
< С о г а  + ини 'приятель’); хаф агарчилик  || хаф ачилик  'обида’ , 'печаль’ 
(ха ф а  'обиженный’ , 'печальный’).

В отдельных случаях -гарчилик =  -лик: м а^м адонагарчилик  || м а^м а- 
доналик  'всезнайство’ , 'болтливость’ (м а^м адона  'всезнайка’ , 'болтун’); 
-гарчилик = -гарлик : озодагарчилик  || озодагарлик  'чистоплотность’ (озода  
'чистоплотный’); -чилик =  -лик м иннат дорчилик  || м иннат дорлик  'при
знательность’ , 'благодарность’ (м иннат дор  'признательный’, 'благодар
ный’); мех;рибончилик  || м е^рибонлик  'любовное отношение’ (м е^рибон  
'любящий’).

Наличие подобных дублетов и возможность сведения сложных аф
фиксов типа -гарчилик (-гар + -чи + -лик), -(дор)чилик, -(бон)чилик  к более 
простым: -гарлик, -(дор)л ику -(бон)лик  объясняется тем, что элементы 
этих сложных аффиксов: -гар, -д о р у -бо н  — являются таджикско-пер
сидскими суффиксами, образующими названия лиц, т. е. синонимичными 
тюркскому афф. -чи.

§  122. Значительная группа имен существительных — н а з в а н и й  
м е с т а  содержит в своем составе соответствующие таджикско-персид
ские суффиксы, часть которых (см. ниже) сохраняет свою продуктив
ность и на узбекской языковой почве, с их помощью производятся но
вые слова и от узбекских основ:

1 ) -х о н а  'помещение’ , 'дом’ , 'комната’ — это слово в таджикском и 
персидском языках, так же как и в узбекском, превратилось в слово
образовательный аффикс, образующий имена существительные —  на
звания места (чаще название помещений, зданий, хранилищ и т. п.): 
и ш хон а  'мастерская’ (иш  'работа’); ош х о н а  'столовая’ , 'кухня’ (ош  
'пища’); о т х о н а  'конюшня’ (от  'лошадь’); босм а хон а  'типография’
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(бо см а  'давление’ , 'печатание’); эл чихона  'посольство’ , 'резиденция посла’ 
(элчи 'посол’);

2 ) - зор  обозначает место, изобилующее предметами природы, назван
ными в исходной основе: олм азор  'яблоневый сад’ (олма 'яблоко’); 
олчазор  'вишневый сад’ (олча 'вишня’); гул зор  'цветник’ (гул  'цветок’ ); 
эк и н зор  'засеянное поле’ (экин  'посев’);

3) -д о н  обозначает предмет, служащий вместилищем того, что вы
ражено исходной основой: т у з д о н  'солонка’ (т у з  'соль’); с у в д о н  
'поилка’ (с у  в  'вода’); сиё% дон  'чернильница’ (сиё%  'чернила’);

4 ) -го% обозначает место, где происходит то, что выражено исход
ной основой: сайилго%  'место, где происходят гуляния по случаю 
праздника весны’ (сайил  'праздник весны’); жангго% 'арена боя’ (жанг 
*бой’);

5) -(и )ст он  (= р у сск . ,,-стан“) обозначает название страны по имени 
народа, названного исходной основой: У зб ек и с т о н  'Узбекистан’ (у з б е к  
'узбек’); Тож икист он  'Таджикистан’ (тож ик 'таджик’); Туркм анист он  
'Туркменистан’ (т уркм ан  туркмен’);

6 ) -к ен т , -ц ан д  — второй компонент в названиях городов, населен
ных пунктов; соответствует русскому ,,-град“ : Тош кент  'Ташкент’ 1, 
С а м а рк а н д.

Образование имен существительных от глагольных основ

Аффиксы, образующие имена действия, акта, процесса, 
результата действия

§  123. -моц (<а~ма + - г а ;  см.: А . Н. К о н о н о в .  Тюркские этимоло
гии. Уч. зап. Лен. гос. унив., серия востоковедческих наук, 
вып. 4, 1954, стр. 275— 277; см. еще: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 95, 
§ 23; Р а м с т е д т .  Введение, стр. 101; Б р о к к е л ь м а н ,  §§ 84, 195; 
Р я с я н е н. Морфология, стр. 134). — Описание значений этого аф
фикса см.: А з и м о в ,  стр. 106— 109; Б а с к а к о в ,  II, стр. 391— 392; 
С е в о р т я н ,  стр. 355— 356.

1 Название „Ташкент" на основании народной этимологии, которая зафиксиро
вана в „Словаре" М. Кашгарского (МК, I, 443), разъясняется так: таш 'камень’ + 
кент(д) =  'каменный город’ . По Е. Д. Поливанову (О происхождении названия Таш
кента. Сб. „В. В. Бартольду", Т., 1927, стр. 395—400), Ташкент <  Таж(и) + кент(д) 
'Тажский (Арабский) город’ . В. Ф. Минорский (V. M i n o r s k y .  Hudud al-’Alam. 
London, 1937, стр. 357) поддерживает отвергнутое Е. Д. Поливановым (О происхож
дении названия Ташкента, стр. 385) предположение, по которому Таш <  Шаш <  Чач — 
название области, главным городом которой был Бинкент, а впоследствии Ташкент. 
Таким образом, на основании этого толкования Ташкент =  [главный] город ТаиТа 
( <  Шаш <  Чач). Это обоснованное с исторической точки зрения толкование было 
отвергнуто Е. Д. Поливановым главным образом потому, что переход m <  ш, по его 
мнению, „конечно крупная натяжка" (там же, стр. 395). В свете современных све
дений по исторической фонетике тюркских языков соответствие (чередование) в ан- 
лауте ч : ш : т  допустимо (см.: Р я с я н е н .  Фонетика, стр. 152).

8*
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Афф. -мок, как формант именного словообразования давно утратил 
свою продуктивность и в современном языке сохраняется лишь в не
значительном числе имен существительных, обозначающих о р у д и е ,  
п р е д м е т  или р е з у л ь т а т  д е й с т в и я :  илмок, 'крючок’ , 'зацепка’; 
к,армок, 'удочка’; сиртмок, 'петля’ ; чацмоц 'молния’; цаймоц 'сливки’ , 
'сметана’ ; цуймоц 'яичница с мукой’.

В отдельных словах аффикс имеет вид -мак: емак 'еда’; кертмак 
'зарубка’; иртмак — название детской игры (в щелчки) . 1

В ряде случаев форма на -мок, имеет два значения: п р е д м е т ,  р е 
з у л ь т а т ,  о р у д и е  д е й с т в и я  и н а з в а н и е ,  имя д е й с т в и я ,  ин
фи н и т и в :  илмоц 1 ) 'зацеплять’, 'подвешивать’; 2 ) 'крючок’; чацмоц
1 ) 'раскалывать’, 'сверлить’ ; 2 ) 'молния’ ; топишмок, 1 ) 'находить’ , 
'отыскивать’ ; 2 ) 'загадка’ , 'игра в прятки’ .

Форма на -моц как имя действия синтаксически используется в ка
честве р а з в е р н у т о г о  ч л е н а  предложения во всех функциях, свой
ственных имени существительному (§ 484).

В единичных случаях сохранился, видимо, фонетический вариант 
этого аффикса с узким гласным (-миц): ёсмиц — плод бобового расте
ния (вроде чечевицы); ср. турецкое yasmak 'делать плоским’ , 'приплю
щивать’ . См. еще: С е в о р т я н ,  стр. 356; Б р о к к е л ь м а н ,  § 91.

§ 1 2 4 . -(и)ии. — См.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 58—61; Г у л я м о в .  
Автореферат, стр. 33; Б р о к к е л ь м а н ,  § 115; Р я с я н е н .  Морфоло
гия, стр. 117— 118. — Описание значений этого аффикса см.: А з и м о в ,  
стр. 119— 120; Б а с к а к о в ,  II, стр. 409, С е в о р т я н ,  стр. 358— 
359.

Афф. -(и)ш выражает:
1) И мя д е й с т в и я  [высокопродуктивная функция афф. -(и)ш]: уциш 

чтение’ , 'учение’ (уци-моц 'читать’, 'учиться’); сугориш  'орошение’ (су - 
гор-моц 'поливать’); юриш 'хождение’ , 'ход’, 'походка’ (юр-моц 'ходить’); 
экиш 'сев’ (эк-мок, 'сеять’); учиш 'полет’ (уч-моц 'летать’); куйиш 'го
рение’ (куй-моц 'гореть’).

2 ) А к т ,  п р о ц е с с ,  реже — р е з у л ь т а т  или н а з в а н и е  д е й 
с т в и я  в его материально-конкретном выражении: куриниш 'вид’ , 'зре
лище’, 'картина (в пьесе)’ (курин-моц 'виднеться’ , 'быть видным’); уруш  
война’ (ур-моц 'бить’); олциш 'аплодисменты’ (олца-моц 'желать добра, 
здоровья’); билиш 'знание’, 'знакомый’ (бил-мок, 'знать’); таниш 'знако
мый’ , 'приятель’ (тани-моц 'узнавать’); кириш 'вход’ , 'вступление’ (кир- 
моц 'входить’); чщиш  'выход’ , 'восхождение’ , 'выбытие’ (чщ-моц 'вы
ходить’, 'восходить’ , 'выбывать’); цуйилиш 'устье’ \цуйил-мок, 'вливаться’, 
'впадать (о реке)’].

§  125. -(у)в <  -(и)г I -(и)г || -гу  / ги. — См.: З а й о н ч к о в с к и й ,
стр. 73—75; Б а с к а к о в ,  II, стр. 402— 403, 406; Г у л я м о в. Авторефе

1 См.: 3 . М а ъ р у ф о в .  Суз состави, § 78.
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рат, стр. 34; Р я е я н е н .  Морфология, стр. 122; А з и м о в ,  стр. ИЗ— 114; 
С е в о р т я н ,  стр. 344.

Основы на -и в сочетании с этим аффиксом меняют -и на -у: ук,и- 
мок, 'учиться’ — уцув 'учение’ ; основы на -а  >  -о: сура-мок, 'спрашивать’ — 
суров 'запрос’ , 'допрос’ ; основы на -я >> -ё: суя-моц 'прислонять’ , 'под
пирать’ — суёв 'опора’.

Этот малопродуктивный аффикс выражает акт,  п р о ц е с с ,  реже — 
р е з у л ь т а т  или н а з в а н и е  д е й с т в и я  в его материально-конкрет
ном выражении: ук,ув 'учение’ , 'учеба’ , 'чтение’ (уци-моц 'читать’» 
'учиться’); тергов 'дознание’ , 'следствие’ {терга-мок, 'допрашивать’); бир- 
лашув 'объединение’ (бирлаш-мок, 'объединяться’); сайлов 'выбор(ы)’, 
'избрание’ (сайла-мок, 'выбирать’); синов 'испытание’ , 'проба’ (сина-моц 
'испытывать’); улчов 'мера’ , 'мерка’ , 'мерило’ (улча-моц 'мерить’);

улов 'верховое или вьючное животное’ , 'рабочий скот’ (ула-моц 'со
единять’).

§  126. -(и)м/-(у)м (после основ с гласными -у, -ю) / -юм (после основ 
на -уй, -юй). —  См.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 57— 58; Б р о к к е л ь м а н »  
§ 81; Р а м с т е д т .  Введение, стр. 100; Р я е я н е н .  Морфология, И, 
стр. 133; А з и м о в ,  стр. 116— 118; Б а с к а к о в ,  И, стр. 394; С е в о р т я н ,  
стр. 347— 348.

Этот малопродуктивный аффикс выражает:
1 ) Р е з у л ь т а т ,  реже — акт,  п р о ц е с с  или н а з в а н и е д е й с т в и я  

в его материально-конкретном выражении: унум 1 ) 'урожай’ , 2 ) 'про
израстание’ , 3) 'производительность’ (ун-мок, 'расти’); билим 'знание’ (бил- 
мок, 'знать’); терим 'сбор’ , 'уборка (урожая)’ (тер-моц 'собирать’); бичим 
'покрой (платья)’ , 'телосложение’ (бич-моц 'кроить’); уюм 'куча’ , 'груда’ 
(уй-моц 'собирать’); булим 'отдел’ , 'филиал’ (бул-моц 'делить’); урим-те- 
рим || урим-йигим 'уборка урожая’ (ур-моц 'жать хлеба’; йиг-моц 'со 
бирать’); цатлам 'слой’ , 'прослойка’ (цатла-моц 'наслаивать’).

2 ) Н а з в а н и е  п р е д м е т а  (очень редко): кийим 'одежда’ , 'платье1 

(кий-моц 'надевать на себя’); боглам 'связка’ , 'пучок’ , 'пачка’ (богла-моц 
'связывать’); туплам 'сборник’ (тупла-моц 'собирать’); туцим 1 ) 'пот
ник’ ; 2 ) 'кусок мешковины или кошмы, которым завертывается отвер
стие печи’ (туци-моц 'ткать’).

3) К о л и ч е с т в о ,  м е р у  чего-либо, сделанного за один раз, за один 
прием или годного на один раз, на один прием: ютум 'глоток’ (ют- 
моц 'глотать’) — бир ютум су в 'один глоток воды’; чеким 'порция та
бака, насвая и т. п., рассчитанная на разовое употребление’ (чек-моц 
'курить’) — бир чеким махорка 'махорка на одну закурку’; к,исим 'горсть’, 
'то, что можно зажать в горсть’ (цис-моц 'сжимать’) — бир цисим ун 
'одна горсть муки’ ; цайнатим 'заварка (чая)’ (цайнат-моц 'кипятить’) — 
бир цайнатим чой 'одна заварка чаю’; тарам 'прядь’ (тара-мок, 'рас
чесывать’).
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Единственным, кажется, словом на -(и)м со значением и м е н и  п р и л а г а т е л ь 
н о г о  является айрим ’отдельный*, ’раздельный’ , ’особый* (аиир-мок ’различать*, 
’разделять*); но фонетическая разновидность этого слова ажрим сохраняет значение 
р е з у л ь т а т а  д е й с т в и я  — ’разделение’ , ’отделение’ , (ажра-моц ’отделяться’ , 
’разделяться’ ).

§  127. -ма. — По Рамстедту, афф. -ма восходит к элементу -ш и 
адъективообразующему -а, где -а тождественно окончанию -£i (или -а) 
в монгольском manu-ai 'наш(инский)’ >  manai (Р а м с т е д т. Введение, 
стр. 101 и прим. 106); см. еще: Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 45; 
З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 92, § 21; Р я с я н е н. Морфология, стр. 133— 134; 
Б р о к к е л ь м а н ,  § 82; А з и м о в ,  стр. 109— 113; Б а с к а к о в ,  И, 
стр. 392— 394; С е в о р т я н ,  стр. 356— 358.

Этот ударный, 1 ограниченной продуктивности аффикс образует 
имена существительные и имена прилагательные.

1. И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  выражающие:
а) Результат, акт, процесс, реже — название действия в его ма

териально-конкретном выражении: ёрма 'пшеничная сечка’ (ёр-моц 'ру
бить’ , 'раскалывать’); кучирма 'переписка’ (кучир-моц 'переписывать’); 
иситма 'жар’, 'температура (у больного)’ , 'горячка’ (исит-моц 'нагре
вать’); айланма 'водоворот’ (айлан-моц 'кружиться’); курсатма 'указа
ние’ (курсат-моц 'указывать’); ёзишма 'переписка1, 'корреспонденция’ 
(ёзиш-моц 'переписываться’); отишма 'перестрелка’ (отиш-мок, 'пере
стреливаться’); бошцарма 'управление’ , 'правление’ (бош^ар-моц 'управ
лять’ , 'заведовать’): статистика бошцармаси 'статистическое управ
ление’ .

В приведенных ниже примерах (названия кушаний и болезней) мате
риально-конкретное значение названия действия выступает особенно 
рельефно: цатлама 'тонкие слоеные сдобные лепешки’ (к,атла-мок, 'на
слаивать’); цийма 'рубленое мясо’ (ций-моц 'кромсать’); сузма 'сюзьма’ — 
процеженное кислое молоко’ (суз-моц 'цедить’); цичима 'чесотка’ (цичи- 
моц 'зудеть’); терлама (касал) 'тиф’ (терла-мок, 'потеть’); бурма (касал) 
'дифтерит’ (бур-моц 'душить’).

б) Название предмета: булма 'комната’ (бул-моц 'делить’); тугма 'пуго
вица ’ (туг-мок, 'завязывать’); тортма 1 ) 'подпруга’ , 2 ) 'выдвижной ящик 
стола’ (торт-моц 'тянуть’); чизма 'чертеж’ (чиз-моц 'чертить’).

2 ) И м е н а  п р и л а г а т е л ь н ы е  см. § 182.

Аффиксы, образующие имена существительные со значением орудия, средства, 
предмета, результата, реже — места действия

§  128. -Fuj-pyl-ги (после гласных и звонких согласных), -ци1-ки (после 
глухих согласных). —  О составе и употреблении этого аффикса см.: А з и 
мо в ,  стр. 103— 104; Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 35, 37; Б а с к а к о в ,

1 Безударный афф. -ма образует отрицательную форму при глагольных основах: 
чизма ’не черти’ ; ср.: чизма ’чертеж’ .
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II, стр. 405— 406; С е в о р т я н ,  стр. 345— 346; З а й о н ч к о в с к и й »  
стр. 6 6 — 6 8 ; Б р о к к е л ь м а н ,  § 60; Р а м с т е д т .  Введение, стр. 89— 
91; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 128— 129; К о т в и ч .  Алт. языки, 
стр. 264; Д е н и .  Гр., § 8 6 8 ; К о н о н о в ,  § 192; Эмр е ,  стр. 176— 179; 
К. М. М ел и ев . Имя действия на -гу в современном уйгурском языке. 
Труды Среднеазиатск. гос. унив., Иранская и тюркская филология, 
Т., 1957, стр. 84— 95; Г. Ф. Б л а г о в а .  Соотносительные глагольные 
формы и их развитие в узбекском литературном языке. ВЯ, 1958, № 4, 
стр. 8 6 — 95; Mecdud M a n s u r o g l u .  1) Tilrk9 ede -gu ekinin fonksiyonlan. 
Tiirkiyat Mecmuasi. Cilt. X, Istanbul, 1953, стр. 341— 348 (библиография 
на стр. 341— 342); 2) Tilrk9 ede -gaylgey  eki ve tUremeleri. Jean Deny 
Armagani. Ankara, 1958, стр. 171— 183.

Этот аффикс, как и его более поздний вариант -у(в) (§ 125), образует 
имена существительные со значением:

1 ) орудия, средства действия: чалги 'коса’ (сельскохозяйственное 
орудие); чалгу 'музыкальный инструмент’ (чал-моц 'ударять’ , 'играть на 
музыкальном инструменте’); чопци 'тяпка’ , 'сечка’ (чоп-моц 'рубить’); 
супурги 'метла’ (cynyp-моц 'подметать’);

2 ) названия действия в его материальном выражении: туртки 'толчок’ 
(турт-моц 'толкать’); телки 'пинок’ (men-моц 'пинать’); кулги 'смех’ (кул- 
моц 'смеяться’); сезги 'ощущение’ , 'чувство’ (сез-моц 'ощущать’ , 'чувство
вать’); т уйгу  'чувство’ (туй-моц 'чувствовать’); ур гу  'ударение’ (ур-моц 
*бить’); севги 'любовь’ (сев-моц 'любить’); уйцу 'сон’ «  неупотребительного 
ую-моц 'спать’);

3) названия результата, предмета действия: кучки 'оползень’ (куч- 
моц 'переходить’); томизги 'закваска’ (томиз-моц 'капать’ ); ачитци 
'закваска’, 'дрожжи’ (ачит-моц 'заквасить’); куйдирги 'сибирская язва’ 
(куйдир-моц 'обжигать’); сачратци 'сыпь на лице (обычно у детей)’ (сач- 
рат-мок, 'брызгать’).

§  129. -гич/-гич (после гласных и звонких согласных); -цич1~кич (после 
глухих согласных). — По Баскакову (II, стр. 406), этот аффикс „по-види
мому, соотнесен со сложным аффиксом -гъу-чы“ . По Рамстедту (Введе
ние, стр. 90), <С-уи + -с. По Дени (Гр., стр. 1011), <С"кй + -са или -ki + -ca. 
По Броккельману (§ 61), восходит к -̂ fu или к -gac. По Азимову (стр. 105), 
<^-1Ы + -ч<С.-ач/-ыч. См. еще: Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 36; Р я с я 
нен.  Морфология, стр. 128— 129; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 71—73; 
К о т в и ч .  Алт. языки, стр. 264; С е в о р т я н ,  стр. 352—353; Эмр е ,  
стр. 179— 181; К о н о н о в ,  § 199.

Этот аффикс от основ переходных глаголов выражает орудие или 
средство совершения действия: томизгич 'пипетка’ (томиз-моц 'капать’); 
чизгич 'линейка’ (чиз-моц 'чертить’); сузгич 'цедилка’ (суз-моц 'цедить’); 
сургич 'соска’ (сур-моц 'сосать’); курсаткич 'указатель’ (курсат-моц 
'указывать’); биркиткич 'скрепка’ (биркит-мок, 'прикреплять’).

В единичных словах обнаруживаются другие значения этого аффикса:
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субъект действия (от переходных глаголов): йыртцич 'хищник’ , 'хищный’ 
(йирт-моц 'рвать’); место действия (от непереходных глаголов): 
босцич 'ступень’ , 'степень’ (бос-моц 'давить’ , 'ступать’); название специ
фического свойства, качества: от переходных глаголов — тишлорич 
'имеющий склонность кусаться (о коне)’ , от непереходного глагола — 
бошланрич 'начальный’ , 'первичный’ (бошлан-моц 'начинаться’).

Весьма вероятно, что в афф. -гм в результате фонетических эволюций 
совпали два аффикса: -ги<^-гич и -ги<^гин (§ 130).

Об именах прилагательных на -рич (-о + -рич, -о-н + -гич) см. § 187.
§  130. -рин/-гин (после гласных и звонких согласных); -7$ин/-ки.н (после 

глухих согласных); -рун1~гун;-цун/-кун (после основ с гласными -z/, -то). — По 
Броккельману, -цин <С *-щ-ин (ZDMG, Bd. 70, стр. 207—208). По Бётлингку, 
цин <[ ~ки + -н (О. В б h 1 1 i n g k, M6 langes Asiatiques, т. 1,1852, стр. 118); см. 
еще: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 81. По Рамстедту (Введение, § 71), -цин, так же 
как и афф. -цан, должен быть возведен к древнему причастию на -н от вторич
ной глагольной основы на -ца/-га (см. прим. 138,140). По Гулямову, цин <С -ки 
+ н. „Подобно тому как элемент -ч выражает действующее лицо (-тсм-ч), здесь 
тоже, может быть, исторически имеем форму -ги + -н, где второй элемент 
выражает действ. лицо“ (Автореферат, стр. 36; см. еще стр. 29). Пред
положение об особой функции элементов -ч, -н в составе указанных 
аффиксов ничем не подкрепляется, а потому оно не может быть принято; 
см. еще: А з и м о в ,  стр. 96— 97; Б а с к а к о в ,  II, стр. 398, 400; С е в о р -  
тян,  стр. 349— 350; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 130; К о т  в и ч. Алт. 
языки, стр. 264— 265; Эмр е .  Основы, стр. 112— 118; Э мр е ,  стр. 181— 
185. — Почти единодушно признается, что с афф. -цин находится 
в непосредственном родстве афф. -цан (см.: Н. К. Д м и т р и е в .  Аффикс 
~ган в ново-османском языке. ДАН-В, 1926, стр. 70; Б р о к к е л ь м а н ,  
§§ 62, 69). Афф. -ган, может быть, следует сопоставить с таковым 
в составе местоимений маран 'мне’ , саран 'тебе’ , оран 'ему’ , буран 'этому’ 
(казахский, киргизский, каракалпакский языки); -ган <^-га + -н, где -га — 
формант дательного п., -н сопоставляется с тем же элементом в составе 
личных местоимений ме-н, се-ну который, по мнению некоторых тюрко
логов, является остатком особого направительного падежа (см.: Э. В. С е- 
в о р т я н .  Категория падежа. ИСГТЯ, II, стр. 50); ср.: Б а с к а к о в ,  II 
стр. 456— 457.

Этот непродуктивный аффикс образует имена существительные, обоз
начающие результат или название действия в его вещественном вопло
щении: ёнрин 'пожар’ (ён-моц 'гореть’); тошцин 'разлив (реки)’ (тош- 
моц 'разливаться’); тусцин 'преграда’ (тус-моц 'преграждать’); учцун 
'искра’ (уч-моц 'летать’); цуврун 'ссылка’ , 'изгнание’ (цув-моц 'изгонять’).

Об именах прилагательных на -гин см. § 185.
§  131. -ган (после гласных и звонких согласных), -цан (после основ 

на - ц!-р) , •кан (после основ на -к/-г, причем основы на -р/-ц меняют свои 
конечные - р  >̂ -ц, -г -л:).
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Афф. -ган, имеющий общее происхождение с афф. -гин (§ 130), образует 
особый продуктивный разряд причастий; подробнее см. § 296.

Имен существительных на -ган со значением орудия, предмета или 
результата действия в современном литературном языке очень мало: 
цопцон (-к,он<^-цан) 'капкан’ (цоп-моц 'хватать’ , 'захватывать’); босцон 
(-к,он <  -цан) 'большой молот’ , 'большой кузнечный мех’ (бос-мок, 'давить’); 
ср.: елкам 'парус’ , 'ветрило’ (ел 'ветер’).

§  132. -н (после гласных основ) || -мн (после согласных основ) Ц -ynj-юн 
(после основ с гласным -у, -ю ).— Дени (Гр., стр. 572) допускает воз
можность происхождения этого аффикса из афф. -кин (§ 130); присоеди
няясь к мнению Дени, замечу, что случаи ассимилятивной редукции 
инлаутного -г/Чг, -%1-к имеют широкое распространение. — Об употребле
нии этого аффикса см.: А з и м о в ,  стр. 118; Г у л я м о в .  Автореферат, 
стр. 29; Б а с к а к о в ,  II, стр. 398; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 77— 79; 
С е в о р т я н ,  стр. 351; Р а м с т е д т .  Введение, § 56; Р я с я н е н .  Мор
фология, стр. 138; Б р о к к е л ь м а н ,  § 92; Эмр е .  Основы, стр. 119— 
123; Эмре ,  стр. 166— 167.

Этот непродуктивный аффикс образует имена существительные, обоз
начающие название, процесс, результат или — очень редко — орудие 
действия: йигин 'собрание’ , 'сходка’ (йиг-моц 'собирать’); экин 'посев’ 
(эк-моц 'сеять’); ёгин 'ненастье’ [ёг-моц 'идти (о дожде, снеге)’]; тугун 
'узел’ (туг-моц 'завязывать’); тицин 'затычка’ , 'пробка’ (тик,-мок, 'втыкать’).

Об именах прилагательных на -(и)н см. § 190.

§  133. -ц!-к (после гласных основ); — к к (после согласных основ);

~УЦ!~УК (после основ с гласными -у , -/о); -юк (после основ на -й); вариант 
-ак/-ок; после основ на -й >  -як(-ек} основы на -а/-я меняют -а на -о, -я 
на -е. — См.: А з и м о в ,  стр. 97— 99; Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 30, 
33—38; Б а с к а к о в ,  II, стр. 401— 402; С е в о р т я н ,  стр. 342— 345; 
З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 61— 66, 132— 134; Р а м с т е д т .  Введение, § 6 6 ; 
Д е н и .  Гр., §§ 859—861; Б р о к к е л ь м а н ,  § 48; Р я с я н е н .  Мор
фология, стр. 132; Эмр е .  Основы, стр. 91— 92; Эмре ,  стр. 168—170, 
170— 172.

Этот малопродуктивный аффикс, восходящий к форме -цоц1-гоц^> 

[СР- ~гин^> ~и(И)> § 132; см.: А . Н. К о н о н о в .  Грамматика узбек

ского языка. Т., 1948, § 146; А з и м о в ,  стр. 98; Б а с к а к о в ,  II, стр. 401; 
Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 30, 36; Эмр е .  Основы, стр. 91], образует 
имена существительные, обозначающие:

1. Название действия, факт действия: тилак 'желание’ (тила-моц 
'желать’); утоц 'прополка’ (ута-моц 'полоть’); эмизик 'кормление грудью’ 
(эмиз-моц 'кормить грудью’); цучоц 'объятие’ (цуч-моц 'обнимать’); гулду- 
рак 'раскат грома’ , 'грохот’ (гулдура-моц 'греметь’); цийноц 'мучение’ 
(цийна-моц 'мучить’ ).
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2. Результат или процесс действия: ёрщ  'щель’ (ёр-моц 'раскалывать’); 
кесик 'порез’ (кес-моц 'резать’); ютуц 'успех’ , 'выигрыш’ (ют-моц 'выигры
вать’); булак 'часть’ (бул-моц 'делить’); ямоц 'заплата’ (яма-моц 'ставить 
заплату’).

3. Орудие, средство действия (от переходных глаголов): тароц 
'гребенка’ (тара-мок, 'расчесывать’); элак (не эл-о-к!) 'сито’ (эла-моц 'про
сеивать); курак (не кур-о-к\) 'лопата’ (кура-моц 'сгребать’); тузоц 'силок’ 
(туз-моц 'устраивать’); уроц 'серп’ (ур-моц 'жать’ , 'косить’); пичоц 'нож’
(бич-моц 'кроить’); шацилдок || шщилдоц 'погремушка’ {и^цилда-моц ||

ш^килла-т-моц 'греметь погремушкой’).
Афф. -у(ц) со значением орудия находим в составе сложного аффикса 

-туруц!-тириц, -дуруц1~дириц [<^-тур — аффикс понудительного залога; 
см.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 122, а также стр. 97; Р а м с т е д т .  
Введение, стр. 189; по Броккельману (§ 46), -дуруц1-туруц<С~тур— 
основа глагола 'стоять’ + уц\ сохранившегося в нескольких словах, образо
ванных от именных основ: буйинтурук, 'ярмо’ (буйин 'шея’); умилдирик 
'нагрудник (принадлежность верховой сбруи)’ ; соцолтуруц 'особая гребенка 
для бороды’ (соцол 'борода’).

4. Название места: кечик 'переправа’ , 'брод’ (кеч-моц 'переходить 
в брод’); ёток, 'спальня’ (ёт-мок, 'лежать’); тушак 'тюфяк’ {туша-моц 
'стлать’); цишлоц 'зимовье’ > 'селенье’ (цишла-моц 'зимовать’); цумлоц' 
'пески’ , 'песчаное место’ (цумла-моц 'вязнуть в песке’); утлоц 'пастбище’ 
(утла-моц 'пастись’); овлоц 'место, удобное для охоты’ (овла-мок, 
'охотиться’); тошлок, 'каменистое место’ (тошла-моц 'окаменеть’).

В результате известного в фонетике тюркских языков соответствия -r f-ц : -в (to) 
в нескольких словах, звучащих теперь как архаизм, аффикс имеет вид -в: цишлов 'зи
мовка' (ср. по значению с к;ишлоц)\ цамишлов 'заросли камыша’ . 5

5. Субъект действия; в этом случае нередко название лица (имя 
существительное) как омоним обозначает качество, свойство, присущее 
лицу (имя прилагательное): цурцоц 'трус’, 'трусливый’ (цурк^мок, 'бояться’); 
оцсоц 'хромец’ , 'хромой’ (оцса-моц 'хромать’); цочок, 'беженец’ , 'перебеж
чик’. Ср.: цочцоц 'ученик, убегающий с уроков’ , 'беглец’ (цоч-моц 'убегать’); 
цуноц 'гость’ (цун-моц 'ночевать’); йиглоц 'плакса’ (йигла-моц 'плакать’).

Об именах прилагательных на -(и)ц!-(и)к см. § 181.
§  134. -цоц}-гоц, -как/-гак. — См.: Б а с к а к о в ,  II, стр. 401; Г у л я м о в. 

Автореферат, стр. 30, 38; С е в о р т я н ,  стр. 345; З а й о н ч к о в с к и й ,  
стр. 82—83; Р а м с т е д т .  Введение, § 72; Б р о к к е л ь м а н ,  § 52; 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 125; Э мр е .  Основы, стр. 91— 92.

Этот непродуктивный аффикс сохранился в незначительном числе 
имен прилагательных (§ 183) и существительных: бопщок, 'болото’ (бот- 
моц 'погружаться’); тутцоц 'падучая болезнь’ , 'эпилепсия’ (тут-моц 
'держать’ , 'хватать’); илгак 'крючок’ , 'зацепка’ (ил-моц 'зацеплять’).
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§  135. -га/-га; -к,а{-ка. — См.: А з и м о в ,  стр. 172; Г у л я м о в .  Авто
реферат, стр. 2 2 , 31, 37, 38; С е в о р т я н ,  стр. 346; З а й о н ч к о в с к и й ,  
стр. 69—70; Б р о к к е л ь м а н ,  § 49; Э м р е ,  стр. 173— 176; Р я с я н е н .  
Морфология, стр. 124; А . Г. Г у л я м о в .  Об аффиксе -ца. Бюллетень 
АН УзССР, 1946, № 1 2 , стр. 29— 31. Этот непродуктивный аффикс, 
восходящий к афф. -цоц ( Б а с к а к о в ,  И, стр. 401) и, возможно, являю
щийся фонетической разновидностью афф. -ги (А. Г. Г у л я м о в .  Об 
аффиксе -цау стр. 30), сохранился лишь в нескольких словах: тамга 
тамга’ , 'тавро’ « там-моц 'накалять’ , 'раскалять’ ; Эмр е ,  стр. 174); 
йурга 'иноходь’ (йур-т-моц 'бежать рысью’); Гулямов (Автореферат) 
видит этот же аффикс в словах боии$а\\узга 'другой’ , 'иной’ ; осирга^> 
исирга >  сирга 'серьга’ <С ос-ир-моц 'заставить вешать’ ; З а й о н ч к о в 
с кий,  стр. 70; Г у л я м о в. Автореферат, стр. 38. По А. Инану, ысырга 
'серьга’ <  ысырмац 'кусать’ . У башкир существовал следующий обычай: 
во время помолвки жених и невеста кусают друг друга за мочку уха, 
затем у невесты прокалывают мочку уха и продевают стебелек (Abdill- 
kadir In an. Isirga sozUniin etimolojisi. Turk Dili, seri III, № 8 — 9, 1946, 
стр. 13— 15).

§  136. -ч. — О происхождении этого аффикса существует несколько 
мнений: Катанов (стр. 548) сопоставляет афф. -ч с афф. -мш: инаниш 
>  инанч 'доверие’ , 'вера’ ; см. еще: Б р о к к е л ь м а н ,  § 94. — Рамстедт 
(Введение, § 63) выводит афф. -ш1~ч<^-ча<^-чац1-чщ\ см. еще: Де н и .  
Гр. §918; ср.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 90. — Эмре (Основы, стр. 148— 
151) сопоставляет афф. -ин-ч с афф. -инти1-инди (стр. 150). Наиболее 
вероятной представляется гипотеза Рамстедта, которая может быть под
креплена наличием таких слов, как тушунча 'понятие’ , 'понимание’ (ту~ 
шун-моц 'понимать’); см. еще § 137. — А з и м о в ,  стр. 114; С е в о р т я н ,  
стр. 352; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 87— 89; Р я с я н е н .  Морфология, 
стр. 117— 118.

Этот малопродуктивный аффикс образует от основ на -н (возвратно
страдательный залог) имена существительные, выражающие душевное 
состояние, чаще обозначающие название действия или состояния: цувонч 
'радость’ (цувон-моц 'радоваться’); ишонч 'доверие’ , 'вера’ (ишон-моц 
'верить’ , 'доверять’); утинч 'просьба’ (утин-моц 'просить’); соринч 'тоска’ 
(согин-моц 'тосковать ’ ) ; 1 цизганч 'жалость’ (цизган-моц 'жалеть’); си- 
1$инч 'сжатие’ , 'давление’ , 'трудное положение’ {сщин-моц 'сжиматься’); 
суюнч1 2 =  севинч 'радость’ , 'веселье’ (суюн-моц севин-моц 'радоваться’); 
цурцинч 'страх’ [цурц(-ин)-мо1$ 'бояться’].

§  137. -чщ1-чуц, -чоц!-чац. —  См.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 90— 92; 
А з и м о в ,  стр. 115; С е в о р т я н ,  стр. 353; Р а м с т е д т .  Введение, § 63;

1 Элемент -н в глагольных основах и ш о н у т и н с о г и н - является признаком 
возвратного залога со значением: производить действие для себя, в свою пользу 
в своих интересах.

2 Ср. суюнчи (? <^суюнчик) 'подарок за сообщение радостной вести’ .
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Р я с я н е н .  Морфология, стр. 93, 118— 119; Б р о к к е л ь м а н ,
§ 26.

Этот непродуктивный аффикс, сохранившийся лишь в нескольких 
словах, является прототипом афф. -ч (§ 136), на что, между прочим, 
указывают следующие параллельно существующие слова: таянч || таянчи 
|| таянчик 'опора’ (Узбекско-русский словарь. Т., 1941, стлб. 439— 440); 

суянч || суянчик 'опора’ , 'оплот’ (там же, стлб. 406).
Примеры на -чщ!-чуц'. цабарчиц || цаварчщ  'мозоль’ (цабар-мок, || цавар- 

моц 'вздуваться’ , 'пухнуть’); урчуц 'веретено’ (? <^ур-моц 'плести’); от 
звукоподражательной основы: чугурчщ  'скворец’ (чугур-чугур гап 'ожив
ленный разговор’).

Примеры на -чо^-чац: эринчоц 'лентяй’ (эрин-моц 'лениться’), овун- 
чоц 'забава1, 'утеха’ (овун-моц 'забавляться’ , 'утешаться’); от имен действия 
на -ма: бекинмачоц 'прятки (игра)’ (бекин-моц 'прятаться’), тортишма- 
чоц 'игра в перетягивание’ (тортиш-мок, 'тянуть вместе’), йуртмачоц, 
элинмачоц; кутурмачак}

§  138. -дщ1~дик. — По Рамстедту (Введение, § 73), форма на -д щ  
представляет собой имя на -ц от вторичной глагольной основы на -д /-т ; 
другие этимологии см.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 97, 121; Б а с к а 
к о в ,  И, стр. 395; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 1 0 2 ; Эмр е ,  стр. 2 0 0 — 2 0 1 ; 
Б р о к к е л ь м а н ,  § 44; К о н о н о в ,  § 875.

Это непродуктивный аффикс, сохранившийся лишь в нескольких 
словах (результат действия): цолдщ  'остаток’ (цол-моц 'оставаться’); сий- 
дик 'моча’ (сий-моц 'мочиться’); ташландщ  || ташланди (бола) 'под 
кидыш’ (ташлан-моц 'бросаться’ , 'быть брошенным’); %ордщ  'усталость’ 
(j^op-j^opu-моц 'уставать’).

§  139. -доц!~дак, -так (3 . М а ъ р у ф о в .  С^з состави, § 79; Р я с я н е н .  
Морфология, стр. 120) — возможно, фонетический вариант афф. -д щ  
(§ 138).

Этот непродуктивный аффикс сохранился в нескольких словах: цо- 
вурдоц 'кавардак (жареное мясо)’ (цовур-моц 'жарить’); югурдак 'бегун* 
(югур-моц 'бегать’); кекирдак 'кадык’ , 'дыхательное горло’ (кекир-моц 
'рыгать’ , 'иметь отрыжку’); цундоц 'место, где садятся птицы’ 2 (цун- 
моц 'садиться’), 'приклад ружья’ (цу-н-моц 'быть положенным’).

§  140. -ди « -ДЩ\ по Броккельману: <С-т, § 41). — См.: Б а с к а к о в ,  
II, стр. 395— 396; Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 35; 3 . М а ъ р у ф о в .  
С^з состави, § 75; С е в о р т я н ,  стр. 348— 349; А з и м о в ,  стр. 119; 
Д е н и .  Гр., § 857; Р а м с т е д т .  Введение, § 61; Р я с я н е н .  Морфо
логия, стр. 1 2 0 ; Эмр е ,  стр. 198— 199; Э м р е .  Основы, стр. 148— 
149. 1 2

1 3. М а ъ р у ф о в .  Суз состави, § 113.
2 Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 39.
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Этот малопродуктивный, 1 ударный1 2 аффикс образует от возвратно
страдательных основ (примета залога-----н.) имена существительные,
обозначающие:

1 ) результат действия: цищинди 'лоскутья’ , 'обрезки’ (цищин-моц 'быть 
разрезанным ножницами’); йигинди 'совокупность’ , 'итог’ (йигин-моц 
'собираться’); ювинди 'помои’ (ювин-моц 'мыться’); чайинди 'ополоски’ 
(чайин-моц 'вымыться1, 'обмыться’); циринди 'оскребки’ ,' стружки’ (/$ирин- 
моц 'скоблиться’); чирин-ди 'перегной’ (чири-моц 'гнить’ , чири-н-мок, 'быть 
подверженным гниению’);

2 ) предмет или субъект действия (очень редко): асранди 'приемыш’, 
'воспитанник’ (асра-н-моц 'воспитываться’); сигинди 'приживальщик’ (си- 
гин-моц 'молить’, 'умолять’; ср. еще: cuf-uh-мок, 'укрываться1, 'искать 
убежища’); сигинди 'находящийся в трудном положении’ (сиц-ин-моц 
'сжиматься’); ташланди || ташландиц 'подкидыш’ (ташла-н-моц 
'бросаться’ , 'быть брошенным’).

3) название процесса в его материальном выражении (очень редко): 
оцинди. 'слабое течение’ (оц-ин-моц — возвратный залог от оц-моц 'течь’).

В отдельных случаях сохраняется глухой (наиболее древний) вариант 
этого аффикса, т. е. -ти: чщинти || чщинди 'отходы’ , 'отбросы’ (чщ - 
ин-моц—  возвратный залог от чщ-моц 'выходить’).

§  141. -umj-ym « д м к ,  Б а с к а к о в ,  II, стр. 395, 397; другие этимо
логии см.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 142); примеры см.: З а й о н ч -  
к о в с к и й ,  стр. 84— 85; Р а м с т е д т .  Введение, § 108; Б р о к к е л ь м а н ,  
§ 117; Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 32; С е в о р т я н ,  стр. 353; Эмр е .  
Основы, стр. 152— 154; Эмр е ,  стр. 2 0 1 — 2 0 2 .

Этот непродуктивный аффикс сохранился в нескольких словах со 
значением результата, предмета, места действия: чщит  'отходы*, 'от
бросы’ (чщ-моц 'выходить’); бурут || мурут || мурт 'усы’ (бур-моц пово
рачивать’ , 'крутить’ ) ; 3 ошит 'перевал’ (ош-моц 'переваливать через горы ’ ) ; 4 

уят  'стыд’ (уя-л-моц 'стыдиться’); умид 'надежда’ (ум-мок, 'надеяться’).

Аффиксы, образующие формы субъективной оценки имен существительных

§ 142. -чоц1-чси$у -чщ . — Афф. -чок, и его фонетические варианты, по 
Вамбери (стр. 73— 74) и Дени (Гр., § 918), восходят к слову чаг «  
чанг) 'количество’ , 'количество времени’ , 'время’ . По Рамстедту (Введе
ние, § 1 0 2 ), афф. -чац состоит из двух уменьшительных аффиксов: -ч + -ш$ 
(§§ 100, 101). Другие этимологии см.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 93;

1 По мнению 3 . Магруфова (3. М а ъ р у ф о в .  Суз состави, § 75), это весьма 
продуктивный („жуда ма^сулдор") аффикс.

2 Ср.: ювинди 'помои’ — ювйнди 'умылся1 (А. Г. - Гу л о м о в. ^збек 
урту, стр. 14).

3 Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 32.
4 Там же, стр. 38.

тилида
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З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 24— 26; Б р о к к е л ь м а н ,  § 26; К о т в и ч. Алт. 
языки, стр. 82; А з и м о в ,  стр. 173— 176; Б а с к а к о в ,  II, стр. 179— 
180; Эмр е ,  стр. 156— 158. —  3 . Магруфов (3 . М а ъ р у ф о в .  
Суз состави, §§ 113— 114) приводит еще варианты -чщ}~чуг, к сожале
нию, не подтверждая этого соответствующими примерами.

Этот непродуктивный аффикс образует уменьшительно-ласкательную 
форму имен существительных: цузичо^ 'ягненочек’ (цузи 'ягненок’); ту- 
гунчак 'узелок’ (тугун 'узел’); тойчок || тойчик 'жеребеночек’ (той 'жере
бенок’); туйчик 'пирушка’ (туй 'пиршество’); цопчик, 'мешочек’ (цоп 
'мешок’).

§  143. -ча. —  По Дени (Гр., § 918), афф. -ча <  -чаг <  -чанг (§ 142). 
По Рамстедту (Введение, стр. 191— 192), -ча <С-ч + -ай (<С~гай} стр. 184). 
См. еще: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 23— 24; Р я с я н е н. Морфология, 
стр. 92— 93; Б р о к к е л ь м а н ,  § 25; А з и м о в ,  стр. 90— 91, 172— 173; 
Б а с к а к о в ,  II, стр. 179— 180; Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 19— 20; 
Эмр е ,  стр. 158— 159; К о т  в и ч. Алт. языки, стр. 82; 3 . М а ъ р у ф о в .  
Суз состави, §§ 1 1 1 — 1 1 2 .

Афф. -ча — продуктивный ударный аффикс, образующий уменьши
тельно-ласкательную форму имен существительных: китобча 'книжечка’ 
(китов 'книга’); дафтарча 'тетрадочка’ (дафтар 'тетрадь’); оёцча 'но
женька’ , 'ножка’ (оёц 'нога’); кутгрикча 'мостик’ , 'мосток’ (куприк 'мост’); 
уйча 'домик’ (уй 'дом’); тойчок, || тойчик, || тойча 'жеребеночек’ (той 
'жеребенок’); тугунчак || тугунча 'узелок’ (тугун 'узел’).

Афф. -ча без ударения образует наречия (§ 363).
§  144. В целях усиления значения уменьшительности— ласкательности 

используются афф. -чоцча и -чощина, состоящие из двух уменьшительных 
аффиксов :-чоц + -чау -чок, *-цина (§ 146): тойчоцча 'жеребеночек’ ; цузичоц- 
цина 'ягненочек’ (3. М а ъ р у ф о в .  Суз состави, стр. 44).

§  145. -(а)ч/-(и)ч. — По Рамстедту (Введение, § 101), — основной 
уменьшительный аффикс. См. еще: Р я с я н е н. Морфология, стр. 92; 
З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 22— 23; Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 20; 
Б р о к к е л ь м а н ,  § 24.

Этот непродуктивный аффикс, возможно, восходящий к афф. -гич, 
сохранился с уменьшительным значением лишь в нескольких словах: 
богич 'петля для шнурка’ , 'завязка у халата’ (бог 'вязанка’ , 'за
вязка’); бекач 'госпожа’ (бек 'бек’); уменьшительные формы использовались 
для обозначения особ женского пола (§77 ; см. еще: Р а м с т е д т .  Введе
ние, стр. 62, 191— 192). Ср.: туншч 'первенец’ <С тун 'первый (сын)’.

§  146. -гина, -к,ина\-кина, — В каракалпакском языке этот аффикс 
имеет также варианты с широким гласным: -гъана!-къана; -гене1~кене 
(см.: Б а с к а к о в ,  II, стр. 179). В старых тюркских памятниках этот 
аффикс встречается в форме -цийа(-кийа (см.: Г у л я м о в .  Автореферат, 
стр. 21; Б р о к к е л ь м а н ,  § 6 8 ; Э мр е ,  стр. 156; МК, III, стр. 170, 359), 
а также в форме -гинек (см.: Эмр е ,  стр. 156). По Рясянену (Морфология,
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стр. 103), афф. -кийа<^ Якутск. Kuja 'sehr klein’. Вамбери (стр. 74) 
возводит афф. чина к глаголу 'schneiden’ , 'hauen’. — З а й о н ч -
к о в с к и й, стр. 20— 21; Б р о к к е л ь м а н ,  § 70.

Этот наиболее продуктивный (среди других уменьшительных аффиксов) 
ударный аффикс образует уменьшительно-ласкательную форму имен суще
ствительных: болагина 'деточка’ (бола 'ребенок’); цузигина 'ягненочек’ 
(цузи 'ягненок’); гулгина 'цветочек’ (гул 'цветок’); уртощина 'подру
женька’ (уртоц 'товарищ’ , 'подруга’); билаккина 'рученька’ (билак 'рука’).

Афф. чина в сочетании с именами прилагательными см. § 194.
Безударный афф. чина используется для образования особого раз

ряда ч а с т и ц  (§ 374).
§  147. -жон.— Этот аффикс сопоставляется с заимствованным из 

иранских языков словом жон 'душа’ (И. А. К и с с е н. Краткий грамма
тический справочник по узбекскому языку. Т., 1948, стр. 82). „В узбекском 
языке, — пишет А . Гулямов, — употребляется самостоятельное слово 
ж&н (душа), но оно употребляется и как аффикс для выражения ласка- 
тельности (процесс аффигирования).. .  Аффикс -жан является выразителем 
ласкательного значения, а не уменьшительного, не имея в этом поло
жении прямой связи со значением 'душа’ " (Автореферат, стр. 23). Во 
второй части этого объяснения можно усмотреть известный отход от 
того, что было сказано в первой его части. — В таджикском языке этот 
формант используется в ласкательном значении: модаруон 'маменька’ 
(В. С. Р а с т о р г у е в а .  Краткий очерк грамматики таджикского языка. 
Таджикско-русский словарь. М., 1954, стр. 543, сн. 1), но это не может 
служить доказательством происхождения узбекского аффикса -жон из 
жон 'душа’ . Вероятнее всего здесь мы имеем дело с контаминацией 
древнетюркского слова чанг^>чац\\чан 'количество’ , 'количество 
времени’ , 'время’ ( Дени.  Гр., § 918; Л. Б у д а г о в .  Сравнительный 
словарь турецко-татарских наречий, т. I. СПб., 1869, стр. 458), из кото
рого возник уменьшительно-ласкательный афф. -чоц1-чиц^>-ча (§§ 142, 
143), и таджикско-персидского слова жон 'душа’, вошедшего в словарь 
целого ряда тюркских языков.

Этот продуктивный, ударный аффикс образует уменьшительно-ласка
тельную форму от имен существительных — названий лиц (родственников) 
и имен существительных собственных (мужских и женских): отажон 
'папенька’ (ота 'отец’); онажон 'маменька’ , 'мамочка’ (она 'мать’); опажон 
'сестрица’ , 'сестричка’ (опа 'старшая сестра’); акажон 'братик’ (ака 'старший 
брат’); холажон 'тетенька’ (хола 'тетка со стороны матери’); Комилажон, 
Салимажон — уменьшительно-ласкательные формы от Камила, Салима.

Афф. -жон входит в состав личных мужских имен: Ра^имжон, Ша- 
рифжон, Каримжон и т. п.; в подобных случаях уменьшительно-ласка
тельное значение в этом аффиксе ослаблено.

Слово жон 'душа’ используется как в узбекском, так и в таджикском 
языке в качестве определения-приложения для выражения ласкатель-



128 МОРФОЛОГИЯ

ности: [X а м р о б у в и.] Лаббай. . .  Келинг, цуда. . .  ж он к,уда (А. 1 а̂ -̂ 
з о̂р) '[X а мр а - б у в и . ]  Пожалуйте.. .  Входите, сватья... сватьюшка’ .— „ Тез 
югур, ж он цизим! “ , —  деды (С. Айний) '„Скорее беги, милая доченька! “ , — 
сказала она’ . — „Ж о ним  боламI ^озир нон келтираман. . . “ , — деди  
(С. Айний) '„Милая моя деточка! Я сейчас принесу хлеба.. . “ , — сказал он’.

§  148. -хон  (? <С хан 'хан’) — продуктивный аффикс, сочетающийся 
с личными именами и используемый для выражения почтительности, вежли
вости, ласкового обращения: Салимахон, Фотимахон, Каримахон, 
Дилбархон, Тожихон, Салимхон; ср. с афф. -жон (§ 147).

Афф. -хон  входит в состав личных имен, почти утрачивая в этом 
случае ласкательное значение: Ойхон, Онахон, Бобохон , Щорахон; ср. 
афф. -жон,

Афф. -х:он используется также и для выражения уменьшительно
ласкательного значения (очень редко): отахон ( Ойб е к .  Олтин водийдан 
шабадалар, стр. 189) 'папаша’; ср. с афф. -жон.

В бурятском языке афф. -хан образует уменьшительно-ласкательную
форму от имен существительных и прилагательных: басага(н) 'дочь’ , басагахан 'до
чурка ’ (К. М. Ч е р е м и с о в .  Бурят-монгольско-русский словарь. М., 1951, стр. 97). 
См. еще: Д. А. А л е к с е е в .  Части речи в бурят-монгольском языке. (Имя прилага
тельное). Зап. Бурят-монгольск. гос. научно-исслед. инст. языка, литер, и истории, 
V —VI, Улан-Удэ, 1941, стр. 166—167; Р я с я н е н. Морфология, стр. 102.

§  149. -ой (? -ай <С -цай <С -Цок, — уменьшительный аффикс, § 150); 
с другой стороны, этот аффикс обычно сопоставляется с именем суще
ствительным ой 'луна’ (см. Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 23); наличие 
слова ойим — старое значение 'госпожа’ — не может препятствовать 
истолкованию афф. -ой<^-ай<^~цай<^‘ ЦОЦу так как слово ойим могло 
существовать независимо, что, может быть, и дало основание для кон
таминации этого слова и аффикса.

Этот продуктивный аффикс сочетается с женскими личными именами, 
сообщая им уменьшительно-ласкательное значение: Тансщой , Салимаойу 
Нигорощ Салтанатой.

§ 150. -^o^/fo ,̂ -как[-гак. — См.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 101; 
Б р о к к е л ь м а н ,  § 52.

Этот непродуктивный аффикс сохранился в нескольких словах, имею
щих (исторически) уменьшительно-ласкательное значение: эркак 'муж
чина’ (эр муж’); тузгоц  'пыль’ (туз 'пыль’ ; ср.: ту зон); цопцоц 'крышка’ , 
'футляр’ (цоп 'мешок’).

§  151. В своем фонетическом развитии афф. -цоц преобразовался 
в серию аффиксов, образующих уменьшительную, реже — уменьшитель
но-ласкательную форму имен существительных:

1) -цай (<С-коц). — Ср.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 100— 101.— 
Баскаков (И, стр. 179) допускает возможность происхождения афф. 
-цай от междометия %ай, что маловероятно. — Примеры: болацай (Г у- 
ля мо в .  Автореферат, стр. 23) 'деточка’ (бола 'ребенок’); чапак,ай(чаппа)
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левша1 (чап 'левый1); ср.: solayai ( Ра мс  те  дт. Введение, стр. 185) 
'левша1, турецкое solak 'левша1 (sol 'левый1).

2) -ца/га (<^-цоц),— Ср.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 100— 101.— 
К. К. Юдахин (Русско-киргизский словарь. М., 1940, стр. 25) в гнезде 
аке 'отец1, под номером 4, пишет: аке „(обычно в форме ке)— слово, 
служащее для выражения почтения к старшим: atake 'батюшка1". Эмре 
(Основы, стр. 103) возводит афф. -ка к афф. -kiye/-kiya. По Броккель- 
ману (§ 65), афф. ца есть дальнейшее фонетическое развитие афф. -ц. 
Примеры: йулца (?)* 'тротуар1 (йул 'дорога1); энага 'кормилица1 (эна 
'мать1); отаца 'воспитатель1, 'дядька1; примеры Гулямова (Автореферат, 
стр. 22). — Может быть, уменьшительный афф. -га следует видеть и 
в слове авага 'праправнук1, 'дальнее родство1 (Узбекско-русский сло
варь. Т., 1941, стлб. 2). В. В. Радлов (Опыт словаря, т. 1, стлб. 622) 
слово абага 'брат отца1, 'дядя1 разлагает на аба+ага, что маловероятно.

3) -(а)ц/-(а)к (<^-кок).— См.: Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 20— 2 1 .— 
По Баскакову (II, стр. 179), афф. ак<С.-чак (-шок). — Р а м с т е д т .  Вве
дение, стр. 187— 188; Б р о к к е л ь м а н ,  § 62; Р я с я н е н .  Морфология, 
стр. 100; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 17— 18. Примеры: бошоц 'колос’ 
(бош 'голова1); шаршарац 'небольшой водопад1 (шаршара 'водопад1); 
тиканак 'колючка1 (тыкан 'шип1); тунгак 'пень1 (тунг 'пень1); эгизак 
(?) 'двойня1, 'близнецы1 « икки-з, § 8 6 ,2); ойнак (?) 'очки1 (ойна
стекло1).

4) ~(а)й <^-к,ай<^-цоц, ( Б а с к а к о в ,  II, стр. 179): бобой 'дедушка1 

(бобо 'дед1); 1 2 богай '„зоб" у пшеницы1 (бог 'вязка1).
§  152. -лок. — По Баскакову (II, стр. 180), этот аффикс состоит „из 

аффикса, образующего глагольную основу -ла/-ле и аффикса результата 
действия -къ1~к". Не лучше ли афф. -лок, сопоставить с аффиксом 
сравнительной степени -рок, (? <С -ла ~  -ра+к, где -к — уменьшительный 
аффикс? По Эмре (Основы, стр. 104— 106), уменьшительно-ласкатель
ным элементом в составе афф. -lak -1а является фонема -1 (стр. 105),

Этот непродуктивный уменьшительно-ласкательный аффикс сохра
няется лишь в нескольких словах: буталок, 'верблюжонок1, 'сынок1 

(бута 'молодой верблюд1); чацалоц 'ребеночек1, 'младенец1 (бола-чаца 
'дети1); тойлоц 'верблюжонок по второму тоду\той 'жеребенок по вто
рому году1).

3 . Магруфов (3. М а ъ р у ф о в .  Суз состави, § 115)отмечает, что при согласных 
исходных основах афф. -лоц имеет также вид -а+лог$: цизалоц ( =  ёш циз бола) 
‘девочка’.

§ 153. -той (? <С лок; § 152). — Предположение, что -той <Z -лок, 
основывается на известном соответствии в определенной позиции со

1 Возможно, что в этом случае следует видеть контаминацию с русским суффик- 
«ом -ка (см.: Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 22).

2 При именах лиц и кличках животных этот аффикс совпадает по форме со зва
тельной формой.

9 А. Н. Кононов
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гласных -л ~  т; -к^> й — широко известен в тюркских языках. По Гу“ 
лямову (Автореферат, стр. 22), „значение, выражаемое данным аффик
сом, позволяет связать его возникновение со словом тай (жеребенок)*4.

Этот непродуктивный аффикс уменьшительной формы представлен 
в отдельных словах: кенжатой 'младшенький’ (кенжа 'младший ребе
нок в семье’ <С кен <С кейин 'последний’ , 'младший’ + - жа || - ча — уменьшит, 
афф.); эркатой 'любимчик’ [эрка 'баловень’ , 'любимец’ — уменьши
тельная форма (?) от эр 'муж’]; кулчатой 'кушанье из тонко раска
танного теста, разрезанного на куски и сваренного в мясном буль
оне’ (кулча 'лепешка’).

§  154. -он/-ин (? <С чанг, § 142)1 — непродуктивный уменьшительный 
аффикс, сохранившийся в нескольких словах: тузон 'мелкая пыль’ (туз 
'пыль’); 2 углон  'паренек’ (i/гил 'сын’); 3 бугин (?) 'сустав’ .

Ф. Г. Исхаков обратил внимание на то, что в тюркских языках в ряде слов — 
названий частей тела вторым слогом выступает -ин/-ун 4: бур-ун ‘нос’ цор-ин 'живот’ ; 
буй-ин шея’ , и др. Вероятно, здесь в разных примерах произошло совпадение двух 
аффиксов в единой форме: аффикса уменьшительности и аффикса отглагольных имен 
существительных (§ 132).

СИНТАКСИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
(СЛОВОСЛОЖЕНИЕ)

§  155. Словосложение,0 являясь синтаксическим способом словооб
разования, имеет свои закономерности, выражающиеся в том, что об
разование новых слов с помощью этого способа происходит по опре
деленным моделям, имеющим свою семантическую, морфологическую и 
фонетическую характеристику.

С л о ж н о е  с л о в о  в тюркских языках является такой словарной 
единицей, которая

1 ) обладает цельным лексическим значением;
2 ) соответствует по своим грамматическим функциям простому слову 

и отличается от него только своим морфологическим составом и отчасти 
фонетической структурой (допустимость несингармоничных сочетаний);

3) образуется путем объединения двух или — очень редко — трех 
простых слов (как корневых, так и производных) в устойчивые сочета
ния по закономерностям словосложения; 1 2 3 4 5

1 См. еще: Р я с я н е н. Морфология, стр. 107.
2 Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 22.
3 З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 18—19.
4 Ф. Г. И с х а к о в .  Некоторые предположения о происхождении конечных -т и 

-д  в словах аст, уст, алд, арт и т. д. Сб. „Акад. В. А. Гордлевскому", М., 1953, 
стр. 124.

5 Этой теме посвящена диссертация С. Н. Муратова „Сложные имена в системе 
башкирского словосложения". А. к. д., Л., 1955. 19 стр. Исследование С. Н. Мура
това является новым словом в разработке этой проблемы.
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4 ) выступает в языке в трех структурных разновидностях: а) в виде 
слитных слов, имеющих фонетический облик простого слова (однород
ный состав гласных, одно ударение); б) в виде собственно сложных 
слов, компоненты которых сохраняют свою форму и ударение, образуя 
ритмико-мелодическое единство; в) в виде парных слов, состоящих из 
двух компонентов, имеющих отдельные ударения и обладающих двучлен
ной ритмической структурой, объединеной в ритмико-мелодическое един
ство высшего порядка. 1

В каждой из перечисленных структурных групп, в зависимости от 
морфологических и лексико-семантических особенностей их компонентов, 
образуются отдельные структурные модели, которые являются первич
ной структурной единицей данного типа сложного слова.

По способу сочетания компонентов сложное имя существительное 
может быть подчинительным (слитные, собственно сложные имена) и 
сочинительным (парные имена).

Слитные имена существительные

§  156. Характерной особенностью этого разряда сложных имен су
ществительных является то, что компоненты их в известной степени 
подвергаются различным структурно-звуковым и семантическим изме
нениям, обусловливающим полное структурное и семантическое объеди
нение (слияние) этих компонентов; слитные имена обладают закономер
ностями структуры простых слов: одно ударение, а иногда и единый, 
т. е. сингармонический звуковой состав .1 2

Образование слитных имен существительных сопровождается фоне
тическими изменениями компонентов и их десемантизацией, иногда до
ходящими до полного опрощения; в таких случаях состав слитных имен 
может быть объяснен только с помощью этимологического анализа: 
к,айнана (<[ цайин + она) 'теща’ , огайни (<^ога + ини) 'приятель’ ; 
билагузук «  билак + узук) 'браслет’ ; цовогари «  цовок + ари) 'шмель’ ; 
олабуга «  ола + буца) 'окунь’ .

В результате частого употребления определенных существительных 
в составе сложных имен существительных собственных происходит де- 
семантизация второго компонента, который превращается в словообра
зовательный аффикс:

-бой « бой 'бай’ , 'богач’): Тешабой, Йулдошбой; в разговорной 
речи -бой >  -тай: Тешатай; 3

-жон (§ 147): А^матжон, Каримжон;
-хон  (§ 148): Салимхон, Салимахон;

1 С. Н. М у р а т о в .  Сложные имена в системе башкирского словосложения, 
стр. 12—13.

2 Там же, стр. 13.
3 Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 23.

9*
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-биби «  биби 'бабушка’): Мецрибиби, Анорбиби.
К числу таких слов относятся так же: бобо 'дед’ , 'дедушка’ ; бек 

'бек’ и нек. др.

Собственно сложные имена существительные

§ 157. Компонентами этого весьма многочисленного разряда слож
ных имен существительных выступают, как правило, существительные, 
прилагательные, глагольные формы, которые объединяются в лексиче
ское целое на основе п о д ч и н и т е л ь н о г о  (неравноправного) сложе
ния.

По принадлежности компонентов к частям речи собственно сложные 
слова представлены следующими типами.

1 . С у щ е с т в и т е л ь н о е  + с у щ е с т в и т е л ь н о е  (определительная 
группа); сочетание двух существительных в единое лексическое целое 
осуществляется двумя способами: примыканием и управлением.

1 ) Существительное + существительное, объединенные приемом п р и 
м ы к а н и я .

а) Первый компонент служит для видового определения второго: 
белбор1 (поясница + завязка) 'пояс’ , 'кушак (из материи)’ ; цулцоп 
(рука + мешок) 'рукавицы’; отцозон (пища + котел) 'желудок’ ; куэойнак 
(глаз + стеклышко) 'очки’; циличбор (сабля + завязка) 'портупея’ ; куларра 
(рука + пила) 'ручная пила’; асалари || болари (мед + оса) 'пчела’ .

б) Первый компонент обозначает вещество, материал, из которого 
состоит, сделан или которому уподобляется предмет, обозначенный вто
рым компонентом: цумтош (песок + камень) 'песчаник’ ; цумшакар (пе
сок + сахар) 'сахарный песок’ ; тошбаца (камень + лягушка) 'черепаха’; 
тошйул (камень + дорога) 'шоссе’ ; тошцалам (камень + перо) 'грифель’ .

в) Первый компонент обозначает название места, с которым связы
вается второй: тоголча (гора + алча) 'род мелкой кислой сливы жел
того цвета’ (Узбекско-русский словарь, стлб. 475); чулцурбаца (степь + 
лягушка) 'жаба’ .

К этому же типу словосложения (существительное + существитель
ное) относятся новообразования-кальки со вторым компонентом орца 
'зад’ , 'спина’ , который соответствует русскому элементу „задне“-: ти- 
лорца ва томорца товушлари 'заднеязычные и задненёбные звуки’ .

2 ) Существительное + существительное, объединенные приемом 
у п р а в л е н и я :

а) Второй компонент снабжен афф. принадлежности 3-го л. (кон
струкция изафета ]> слово): иш х;аци (работа плата-ее) 'зарплата’ ; куз 
€иш (глаз влага-его) 'слезы’ ; куз цорачиги (глаз чернота-его) 'зрачок’ ; 
куз цоворн (глаз покрышка-его) 'веко’ . 1

1 Об орфографии сложных слов см.: Узбек орфографиясининг асосий ^оидалари, 
стр. 16—19.
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Слова олд 'перёд’ и ост 'низ1, выступая вторым элементом (опре
деляемым) в новообразованиях-кальках с русского, используются в ка
честве эквивалентов русских приставок „пред-", „под"-: байрам олди, 
май олди, октябрь олди мусобацаси 'предпраздничное, предмайское, 
предоктябрьское соревнование’ ; сайлов олди кампанияси 'предвыборная 
кампания’ ; тил олди унлилари 'гласные переднего ряда’ .

сув ости кемаси 'подводная лодка’ ; ер ости бойликлари 'подзем
ные богатства’ .

б) Первый компонент снабжен афф. принадлежности 3-го л.; в этом 
случае сложное имя имеет структуру предложения: первый компонент — 
подлежащее, второй — сказуемое. Подобные предложения, субстантиви
руясь (устойчивая субстантивация), превращаются в сложное слово: 
цули кенг\\очик1 (рука его широкая || открытая) 'щедрый’; цули эгри 
(рука его кривая) 'нечестный’ , 'мошенник’ ; манглайи цора (лоб его чер
ный) 'несчастный’.

2 . П р и л а г а т е л ь н о е  + с у щ е с т в и т е л ь н о е  (определительная 
группа): ощ уш  (белая птица) 'лебедь’ ; цизилиштон (красные штаны) 
'дятел’ ; оцсоцол (белая борода) 'старейшина’ , 'аксакал’ ; очцуз (голодный 
глаз) 'жадный’;

в топонимике: Ок,тепа, Куктерак, Каттацургон, Ятибозор.
Русские сложные прилагательные с первым компонентом „все-", 

„обще"- калькируются в узбекском и таджикском языках с помощью 
арабского слова умум  '(все)общность’ , 'всё’: умумхалк,, умумшах,ару 
умуммиллат и т. п.; эти слова для узбекского языка являются слож
ными именами существительными, синтаксически функционирующими 
только в составе изафета (II): умумхалк, бойлиги 'всенародное богат
ство’ {халц 'народ’); умумша^ар йикилиши 'общегородское собрание’ 
(ша^ар 'город’); умуммиллат фойдаси 'общенациональная польза’ 
(миллат 'нация’); умумиттифок, конференциям 'всесоюзная конфе
ренция’ (иттифоц 'союз’); умумцушин устави 'общевойсковой устав’; 
умумдавлат манфаатлари 'общегосударственные интересы’.

Грамматическим синонимом арабского слова умум является тюркское 
бутун 'весь’ , 'целый’ , 'всё’: бутунсоюз || бутуниттифоц конферен
циям  'всесоюзная конференция’ .

3. П р и ч а с т и е  + с у щ е с т в и т е л ь н о е  (определительная группа): 
enapmoF (горящая гора) 'вулкан’ ; учарсув (летящая вода) 'водопад’ ; 
учарот (летящий конь) 'скакун’.

4. Ч и с л и т е л ь н о е  + с у щ е с т в и т е л ь н о е  (определительная груп
па): учбурчак (три угла) 'треугольник’; туртбурчак (четыре угла) 'че
тырехугольник'; мингоёц (тысяча ног) 'сороконожка’; цирццулоц (сорок 
ушей) 'папоротник’;

в топонимике: Учцургон, EeuioFOH, Бешарщ , Мингтепа.

Ср. в том же значении: очиц цул.
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5. С у щ е с т в и т е л ь н о е  + г л а г о л :
а) Субстантивированная группа — прямое дополнение + сказуемое: от- 

боцар 'конюх1; подобные сложные слова возникли в результате субстан
тивации соответствующего двучленного словосочетания типа: от боцар 
киши 'человек, присматривающий за лошадьми1; см. еще: молбоцар 
(за скотом присматривающий) 'скотник1; уринбосар (место заступаю
щий) 'заместитель1; йулбосар (дорогу грабящий, на дороге нападающий) 
'разбойник1; бурибосар (волка давящий) 'волкодав (собака)’ ; муз ёрар 
(лед раскалывающий) 'ледокол1; утсочар (огонь рассыпающий) 'огнемет1; 
каллакесар (голову отсекающий) 'головорез1; эрксевар (свободу любя
щий) 'свободолюбивый1: тинчликсевар (покой, мир любящий) 'сторонник 
мира1; иш ёцмас (работу не любящий) 'лодырь1, 'бездельник1.

По этой же модели образуются сложные имена существительные 
в таджикском и персидском языках; значительное число таких сложных 
слов представлено в словаре узбекского литературного языка, причем 
исходной основой служат как арабские, таджико-персидские, так и уз
бекские слова:

-парвар (основа настоящего вр. от гл. ларваридан 'вскармливать1, 
'взращивать1): ватанпарвар 'патриот1 (ватан 'родина1);

-фуруш  (основа настоящего вр. от гл. фурухтан 'продавать1) : ме- 
вафуруш  'продавец фруктов1 (мева 'плод1); утинфуруш  'продавец дров1 

(утин дрова1);
-лараст (основа настоящего вр. от гл. ларастидан 'поклоняться): 

амаллараст 'карьерист1 (амал 'должность1, 'чин1);
-шунос [основа настоящего вр. от гл. шинохтан '(по)знать1]: та- 

рихшунос 'историк1 (тарих 'история1), тулроцшунос 'почвовед1 (тул- 
рок, 'почва1).

б) Субстантивированная группа — косвенное дополнение + сказуемое 
(очень редкий случай): кунгабоцар (на солнце смотрящий) 'подсолнух1.

в) Субстантивированная группа — подлежащее + сказуемое; случай 
очень редкий, встречающийся главным образом в ономастике и то
понимике: ичкетар (внутренности выходят) 'дизентерия1;

в ономастике: Худойберди  (бог дал) — мужское имя собственное;
в топонимике: Сойкелди, /£орёгди, Илонутди.
г) Субстантивированная группа — обстоятельство + сказуемое (редкий 

случай): бешотар (пять раз стреляющий) 'пятизарядная винтовка1; олиб- 
сотар (купив продает) 'перекупщик1; босволди <С босиб олди — 'сорт 
дыни1; искабтолар (обнюхав находит) 'москит1, 'комар1;

в ономастике: Сотволди « сотиб олди).
6 . Г л а г о л  + г л а г о л :
субстантивированная группа — сказуемое + сказуемое: олди-берди (он 

взял — он дал) 'близкое знакомство1; олди-цочди (он взял — он убежал) 
'увертка1, 'трюк1;

ур-йицит (бей — вали) 'погром1; ур-сур (бей — гони) 'свалка (драка)1.
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§  158. В процессе бурного развития узбекского литературного языка, 
под воздействием многочисленных переводов с русского языка, возни
кают новообразования, среди которых значительное место занимают 
сложные имена существительные, один компонент которых русский, 
другой — узбекский, т. е. в этих случаях мы имеем дело с частичной 
калькой (§ 107): цулнасос 'ручной насос’ (ср.: цуларра 'ручная пила’); 
чигитсеялка 'хлопкосеялка’ ; зияирсушилка 'льносушилка’ ; фотокогоз 
'фотобумага’ ; фотосурат  || фоторасм 'фотоснимок’ .

Парные имена существительные

§  159. Эти сложные имена существительные образуются путем сло
жения пары слов и в зависимости от лексического значения и формы 
компонентов приобретают семантику собирательности, обобщения, экс
прессивности или стилистической модификации наличных в компонентах 
лексических значений.

По лексическим особенностям, т. е. по наличию или отсутствию са
мостоятельных значений у компонентов, парные слова делятся на сле
дующие группы:

1 ) самостоятельным значением обладают оба компонента (наиболее 
часто встречающийся тип парного слова);

2 ) самостоятельным значением обладает только первый компонент, 
второй же является своеобразным фонетическим отзвучием, „словом- 
эхом '4 первого компонента (ср. русск. „фокус-покус");

3) ни один из компонентов не имеет самостоятельного значения (ср. 
с имеющими хождение в русском языке словами типа: „тары-бары", 
„фигли-мигли").

С е м а н т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  компонентов парных слов пред
ставлены следующими типами:

1 ) в тех случаях, когда оба компонента являются именами существи
тельными или субстантивированными частями речи (последнее очень 
редко), то они относятся друг к другу:

а) как синонимы,
б) как антонимы или слова, которые обозначают предметы, входя

щие в один класс вещей и т. п.,
в) как видовые понятия, относящиеся к одному и тому же родовому 

понятию, или как слова, обозначающие предметы, близкие по своему 
назначению,

г) как часть к целому;
2 ) в тех случаях, когда второй компонент является отзвучием, „сло

вом-эхом" (см. выше), первым может быть имя существительное с лю
бой семантикой;

3) в тех случаях, когда оба компонента не имеют самостоятельного 
значения, они представлены звуко-образоподражательными осно
вами.
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По с п о с о б у  с в я з и  компонентов парные слова делятся на бес
союзные и союзные.

П о р я д о к  с л е д о в а н и я  компонентов в парном слове, как пра
вило, следующий: а) слово с меньшим количеством слогов стоит на 
первом месте; б) при одинаковом количестве слогов на первом месте 
стоит слово с гласным началом; в) при согласном начале обоих компо
нентов на первом месте стоит слово с начальным спирантом или звон
ким взрывным.

Парные слова пишутся через дефис.
Перейдем к рассмотрению образования парных слов.
§  160. П е р в ы й  тип.  Два имени существительных или субстанти

вированных слова, соединенных бессоюзной связью, относятся друг 
к другу:

1 ) как с и н о н и м ы ;  они образуют парное имя со значением собира
тельности, обобщения; нередко один из компонентов, чаще второй,— 
слово архаичное: идиш-оёц (сосуд-чаша) 'посуда разного рода’ ; асбоб- 
ускуна (утварь-прибор) 'оборудование’ ; орзу-j^aeac (желание-охота) 'силь
ное желание'; куч-цувват (сила-мощь) 'мощь’ ; уруш жанжал (драка- 
ссора) 'скандал’ ; шон-шараф (достоинство-честь) 'слава’ , шак-шуб^а 
(сомнение-подозрение) 'сильное подозрение’ ; цавм-цориндош (племя-род
ственник) 'родня’; урф-одат  (обычай-привычка) 'совокупность обычаев’; 
таниш-билиш (приятель-знакомый) 'разные знакомые’ ; туй-тамоша 
(пир-развлечение) 'увеселения’ .

Среди новообразований укрепились такие парные имена существи
тельные, как булка-нон 'хлеб (русской выпечки)’; мука-ун1 'разные 
сорта муки’ ;

2 ) как а н т о н и м ы ;  они образуют парное имя со значением обоб
щения: ота-она (отец-мать) 'родители’ ; эр-хотин (мужчина-женщина) 
'люди обоего пола’ , 'супруги’ ; ёш-цари. (молодой-старый) 'люди всех воз
растов’; ер-кук (земля-небо) 'вселенная’ ; олиш-бериш || олиц-сотиц (куп
ля-продажа) 'торговля’ ; кеча-кундуз (ночь-день) 'сутки’ ; бориш-келиш || 
борди-келди (уход-приход, ушел-пришел) 'знакомство’ , 'близкие отноше
ния’ ; олди-берди (взял-дал) 'постоянные обращения друг к другу за 
чем-либо’; катта-кичик (большой-малый) 'стар(шие) и млад(шие)’ , 'взрос
лые и дети’ ; бор-йук, (есть-нет) 'все, что имеется’ , 'средства к суще
ствованию’;

3) как в и д о в ы е  п о н я т и я ,  относящиеся к одному и тому же родо
вому понятию, или как предметы, близкие по своему назначению, или пред
меты, входящие в один класс вещей и т. п.; они образуют парное имя со 
значением обобщения, собирательности: цозон-товоц (котел — глубокая гли
няная чашка)'посуда (разного рода)’; товоц-цоинщ (глубокая глиняная чаш
ка—ложка) 'посуда’; нон-чой (хлеб-чай) 'чай и закуска к нему’ ; дафтар-ца- 1

1 3 . М а ъ р у ф о в .  Суз состави, стр. 46.
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лам (тетрадь-карандаш) 'письменные принадлежности’ ; хотин-циз(лар) 
(женщина-девушка) 'женщины’ (в собирательном значении); циз-жувон 
(лар) (девушка— молодая женщина) 'женская молодежь’ ; опа-сингил (стар
шая сестра—младшая сестра) 'сестры’; ака-ука || огайни <1 ora-ини (стар
ший брат—младший брат) 'приятель’ ; сигир-бузоц (корова-теленок) 'рога
тый скот (всех возрастов)’ ; apna-бугдой  (ячмень-пшеница) 'зерновой 
хлеб’ ; цурт-цумурсца (червяк-муравей) 'насекомые’ ; от-улов (лошадь— 
рабочий скот) 'тягло’; илон-чаён (змея-скорпион) 'пресмыкающиеся';

4) как ч а с т ь  к ц е л о м у  (тип малопродуктивный); они образуют 
парное имя со значением собирательности, реже — обобщения: гап-суз 
(разговор— слово) 'толки’, 'пересуды’; тог-тош  (гора— камень) 'гори
стое место’; уй-жой (дом— место) 'жилище’ , 'жилье’ .

§  161. Два имени существительных или субстантивированных слова 
могут соединяться в сложное слово также и при помощи союзной ча
стицы -у  (после согласных), -ю (после гласных), восходящей к араб
скому по происхождению соединительному союзу ва.

Союзный способ (тип непродуктивный) соединения двух слов (сино
нимов, антонимов) использовался при арабских и таджикско-персидских 
заимствованиях и лишь в единичных случаях с помощью этой союзной 
частицы объединяются два тюркских слова, обозначающих обобщение, 
собирательность.

Компоненты союзного сложного слова пишутся раздельно: ёшу цари 
'молодые и старые’ , 'люди всех возрастов’ ; кечаю кундуз 'ночь и день’ , 
'сутки’ ; эртаю кеч 'день и ночь’ ; молу мулк (товар и достояние) 'иму
щество’ ; вахт у давлат (счастье и богатство) 'счастье’ , 'блаженство’ ; 
6oFy бустон (сад и цветник) 'сады разного рода’ ; ёру дустлар (друг 
и приятели) 'друзья’ .

§  162. В т о р о й  тип.  Имя существительное или субстантивирован
ное слово в сочетании с особым отзвучием— „словом-эхом" образует 
парное имя существительное, обозначающее собирательность, обобще
ние, осложненные экспрессивной окраской, присущей разговорной речи.

1 . „Слово-эхо" образуется п о в т о р е н и е м  первого компонента 
с добавлением согласного л- или, реже, л* - ,1 если слово начинается 
гласным, или заменой начального согласного на л- или м , если слово 
начинается согласным: ош-пош 'пища и все ей подобное’ ; х1олва-полва 
'халва и всякие другие сладости’ ; нон-пон 'хлеб и другие мучные изде
лия’; чой-пой 'чай и тому подобное’; туз-муз 'соль и пр.’ ; пул-мул 
'деньги и пр.’ ; пичоц-мичоц 'ножи и пр.’ .

2 . „Слово-эхо" есть слово, самостоятельно в современном языке не 
употребляемое, или просто отзвучие; „слово-эхо", иногда рифмуется 
или аллитерируется с первым компонентом: ёлрон 'ложь’ — ёлгон- 
яшиц 'враки’ ; мева 'фрукты’ — мева-чева 'разные фрукты’ ; кийим 'оде- 1

1 В. В. Радлов отзвучие м- возводил к вопросительной частице ми: от-мот от 
ми от (W. R a d l o f f .  Phonetik der nordlichen Tiirksprachen. Leipzig, 1882, 465,5).
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жда’ — кийим-кечак 'одежда всякого рода’ ; имя прилагательное + „слово 
эхо“ =  имя существительное: эски 'старый’ — эски-туски 'старье’ , 'хлам’; 
майда 'мелкий (некрупный) — майда-чуйда 'всякая мелочь’ .

§  163. Т р е т и й  тип.  Оба компонента парного имени существи
тельного— звукоподражательные основы, не имеющие самостоятельного 
значения, в сложении обозначающие чаще название действия в его 
конкретном проявлении или результат действия.

Второй компонент является своеобразным фонетическим вариантом 
первого, в образовании которого рифма и аллитерация играют весьма 
заметную роль. По фонетическому облику второго компонента парные 
существительные этого типа образуются двумя способами:

1 ) второй компонент является аллитерирующим отзвучием первого: 
ивир-чивир 'шёпот1; икир-чикир 'мелочь’ , 'подробность’ , 'деталь’; ажи- 
бужи 'каракули’, 'плохо выполненная работа (напр.: вышивка, чертеж 
и т. п.); гала-говур 'суматоха’ , 'сумятица’;

2 ) второй компонент, сохраняя согласный состав первого компонента, 
получает новую огласовку (гласным -у): шов-шув 'гомон’ ; донг-дунг — 
звукоподражание звону (колокола и т. п.); тац-тук, — звукоподражание 
звуку, издаваемому разными предметами или одним предметом в разном 
темпе; тарац-турук, 'грохот’ , 'шумиха’ ; цасир-цусур 'треск’ ; тацир-ту- 
цур 'всякая мелочь’ ; гарс-гурс 'хруст’ ; гарч-гурч 'скрип’ .

СЛОЖНОСОКРАЩЕННЫЕ СЛОВА 
(АББРЕВИАТУРЫ)

§  164. С л о ж н о с о к р а щ е н н ы е  с л о в а  представляют собой 
особый тип слов, получивший (под воздействием аналогичной русской 
практики) значительное распространение в узбекском языке.

Сокращенные слова, как правило, используются:
1) в ономастике; уменьшительно-ласкательные имена людей: Мама<^Ма- 

мажон <С Мсидамаджон <С Му^аммаджон; Х^олмат <  Х>олмух,аммад; 
Маткарим <С Мах;амадкарим <1 Му^аммадкарим; Маюнус <С Мамаю- 
нус <С Му^аммадюнус; Улби <  ̂Угил биби; Буче^ра Биби Чех;ра; 
см.: 3 . М а ъ р у ф о в .  Суз состави, § 124;

2 ) в научной, общественно-политической терминологии, в наименова
нии обществ, организаций, предприятий, и т. п.; в этой сфере широко 
используются русские сложносокращенные слова: истмат, диамат, 
исполком,- местком, колхоз, совхоз, сельсовет, партбюро, гороно 
и мн. др.

Основные типы сложносокращенных слов:
1 ) с л о г о в о й  т ип — сложносокращенное слово образуется путем 

сложения начальных частей или слогов слов: У здавнаш р= Узбекистан 
Давлат нашриёти 'Узбекистанское государственное издательство’ =  Уз_ 
Госиздат’; Райижроком — район ижроия комитети 'районный исполни
тельный комитет’ =  'райисполком’ ;
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2 ) с м е ш а н н ы й  т ип — сложносокращенное слово состоит из части 
слова и полного слова: Узкитоб =  Узбекистон китоб савдо конто- 
расы =  'Узб[екская] книга’; Узкомпартия =  У  збекистон Коммунистик 
партияси 'Коммунистическая партия Узбекистана’ ;

3 ) и н и ц и а л ь н ы й  т ип — сложносокращенное слово состоит:
а) из начальных букв словосочетания (буквенный подтип): С С С Р , 

М ТС  =  машина-трактор станцияси;
б) из начального слога и начальных букв словосочетания (смешан

ный подтип): УзССР  =  У збекистон Совет Социалистик Республикаси.
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СИНТАКТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§  165. Синтактико-морфологический способ образования имен суще
ствительных представлен с у б с т а н т и в а ц и е й ,  т. е. переходом дру
гих частей речи в разряд имен существительных.

Субстантивация осуществляется двумя способами:
1 ) синтаксический способ субстантивации состоит в том, что слова, 

не входящие в разряд имен существительных, в определенном кон
тексте приобретают предметное значение;

2 ) морфологический способ субстантивации состоит в том, что слова, 
не входящие в разряд имен существительных, приобретают предметное 
значение с помощью афф. принадлежности 3-го л. -(с)и и афф. мн. ч. 
- лар.

§  166. При с и н т а к с и ч е с к о м  с п о с о б е  субстантивации наблю
дается две степени перехода других частей речи в разряд имен суще
ствительных:

а) Устойчивая субстантивация; слово приобретает предметное значе
ние при сохранении старого значения; таким образом, слово входит и 
в разряд имен существительных (новое, приобретенное качество) и
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в разряд какой-то другой части речи (старое, исконное качество); при 
устойчивой субстантивации наблюдается сужение и конкретизация 
общего лексического значения субстантивированного слова: отли(к)
1 ) 'имеющий лошадь’ , 2 ) 'всадник’; тутцун 1 ) 'задержанный’, 2 ) 'плен
ник’; турсун 1 ) 'пусть живет’, 2) Турсун — и. с. мужское; уйгун
1) 'соответствующий’ , 'гармоничный’, 2) Уйгун — и. с. мужское.

В слове цизилча первоначальное значение 'красноватый’ забыто; 
теперь это слово употребляется как имя существительное: 'свекла (осо
бый сорт)’ и 'краснуха (болезнь)’; прилагательное саримсоц 'желтоватый’ 
употребляется как существительное со значением 'чеснок’ (уподобление 
по сходству цвета).

Причастия на -миш (форма в узбекском литературном языке непро
дуктивная), реже — на -(а)р перешли в разряд имен существительных: 
турмуш 'жизнь’ , 'житье’ , (тур-моц 'стоять’, 'жить’); емиш 'съедобное’ , 
'еда’ , 'пища’ (е-моц 'есть’); кечмиш 'прошлое’ , 'былое’ (кеч-моц 'прохо
дить’); чарлар 'приглашение и прием новобрачных в доме родителей 
невесты’ (чарла-мок, 'приглашать’) и др.

Устойчивой субстантивации подвергаются не только отдельные слова, 
но также и словосочетания и предложения: минг оёц 1 ) 'тысяча ног’ ,
2 ) разновидность сороконожки (в этом случае должно писаться слитно); 
к,олган-к,утган 'остатки’ ; турди 1) '(он) выжил’ , 2) Турды — и. с. муж

ское; соти^олди 1 ) '(он) купил’ , 2 ) Саты^алды — и. с. мужское;

арпа пишди 1 ) 'ячмень созрел’ , 2 ) название игры; рсидим берди 1 ) 'мило
сердный [бог] дал’ , 2) Рахимберди — и. с. мужское.

б) Окказиональная, или контекстуальная, субстантивация; слово 
приобретает предметное значение в определенном контексте, т. е. 
в определенных синтаксических условиях. Это наиболее часто встре
чающийся случай субстантивации; практически почти любое слово может 
быть субстантивировано этим способом: И  ш л а г а н тишлар (Ма^ол) 
'[Кто] работает, [тот] ест’ . — К у п  к у р г а н  куп билур (Ма^ол) 
'Много видевший много знает’ . — „ К а т  т а - к и ч  и к цандай утка- 
зишни муносиб курсалар ушандай утцазилади“ , — деди Бозор 
(С. Айний) '„Как [все], знатные и простые, сочтут приличным про
вести [свадьбу], так и будет она проведена"’ , — сказал Базар’ . — Амир 
унга куз тикиб, бир „у  тортди (С. Айний) 'Эмир, пристально взгля
нув на него, вздохнул (испустил одно „ох“ ’).

Субстантивированное слово приобретает грамматическую форму, 
соответствующую его функции в предложении: „Бу ерда бир нарса 
б о р  г а ухш айди?“ — деди  (П. Турсун) — „'Похоже, здесь что-то есть?" — 
сказал он’ . — Аекин Едгорнинг д;озирги хаёлоти, а в а л г и л а р д а й  
турли-туман ва паришон-пораканда эмасди (С. Айний) 'Однако те
перешние мечты Ядгара не были [такими] разнообразными и нестрой
ными, как прежние’ . — Айницса имом билан суфи бу ишда б о ш ц а -
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л ар д а н  утказар эдилар (С. Айний) 'Особенно имам и суфий опере
жали в этом деле [всех] других’ . — „Бозор кейинги вацтларда к а т-  
т а л а р  билан улфатлашиб, у  зидан кетди“ — деди  (С. Айний) 
'„Базар, завязав в последние времена знакомство со знатными, совсем 
с ума сошел“ , — сказал он’ .

Субстантивированная часть речи в функции прямого дополнения 
оформляется винительным п., в позиции определения — родительным п. 
(изафет III): „ Узингиз к у  п н и  кургансизи, — деди Исомиддин (С. Ай
ний) Вы сами многое видели..., " — сказал Исамиддин’ . — „У  т м и ш ни  
эсламасанг, к е л а ж а к н и  анщлай олмайсани, — деб  Махсум ян а уз  
гапини давом эттирди (С. Айний) '„Если ты не помнишь прошлого, 
ты не сможешь знать будущего “ , — сказал Махсум, продолжая свою 
речь’ . — Келган одам . .  .у й д  а г и л а р н и  кузидан кечиргандан 
кейин.. .  (С. Айний) 'Прошедший, окинув взглядом находившихся
в комнате.. . ’ .

§  167. М о р ф о л о г и ч е с к и й  с п о с о б  субстантивации состоит 
в том, что переход других частей в разряд имен существительных 
закрепляется морфологически — с помощью определенного члена 
[афф. принадлежности 3-го л. -(с)и) или афф. мн. ч. -лар]. Этим спосо
бом субстантивируются части речи, синтаксически используемые для 
выражения определительных и обстоятельственных отношений (прилага
тельные, числительные, наречия и др.):

У оц гулларни уз  юзига тегизиб тутиб: „Менга к , а й с и с и  
ярашади, ци з и ли ми, о ц и м и ? “ , — деб суради . — „1$изили/“ — 
деб жавоб бердим (С. Айний) 'Приложив к лицу белые цветы, 
она спросила: „Какие мне [больше] идут — красные [или] белы е?".— 
„Красные!", — ответил я’. — Ша^арга югуриш, одамларга айтиш 
керак. К ейин?... К е й и н  и н и  уйламади (П. Турсун) 'Нужно бе
жать в город [и] сказать людям. П отом?.. О „потом" он не думал’ . — 
[ Рах, имжон. ]  Мумкин, лекин. . .  [Адылов.] „ Л е к и н “ и йуц 
(A. I^a^op) '[ Р а х и м д ж а н.] Возможно, одн ако... [ А д и л о в . ]  [Ни
какого] „однако" нет’ . — ^ а р  ё м о н н и н г  бир „ а м м о “ с и  булиши 
керак, х,ар яхшининг бир „декин“и (А. раздор) 'У каждого плохого должно 
быть [свое] „но", у каждого хорошего [свое] „однако"’ .1— Унлар хонаси 
разряд десятков’ . — „Ун учлар“ картинаси \Кино-]картина „Тринад- 
цать"’. — У й и  б о р  л а р  узлари нон олиб боришади. У йи, о та -  
о н а с и  й у ц л а р г а  эса х;укумат к,ора нон бериб, кейин аскар 
к,илади (П. Турсун) 'Те, у кого есть дом, сами покупают хлеб. А  тем, 
у кого нет ни дома, ни родителей, правительство дает черный хлеб, 
потом забирает в солдаты’. — . . .  к и м л а р бел билан ажриц к,ирар, 
к и мл ар кетмон билан ер текислар, к и м л а р  супурар, к и м л а р

1 Пример из: А. [Г.] Г у л я м о в .  К вопросу об адвербиализации в узбекском 
языке, стр. 4.
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замбилда ахлат ва тупроц ташир эди  (П. Турсун) '. . .к т о  лопатой 
скреб сорную траву, кто кетменем разравнивал землю, кто подметал, 
кто на носилках носил мусор и землю’ .

Л и т е р а т у р а

А б д у р а х м а н о в  Г. Субстантивированные прилагательные в современном 
узбекском языке. А. к. д. Самарканд, 1950. 16 стр.

А н н а н у р о в  А. Процесс субстантивации в туркменских пословицах и пого
ворках. Труды Инст. языка и литер. АН Туркм.ССР, вып. I, Ашхабад, 1956, 
стр. 6 8 —77. (На туркменском языке).

Г у л о м о в  А. Г. Узбек тилида суз ясаш йуллари з^а^ида. А. С. Пушкин но- 
мидаги тил ва адабиёт институти асарлари, I китоб, Т ., 1949, стр. 70—74.

Г у л я м о в  А. [Г.] К вопросу об адвербиализации в узбекском языке. 
Уч. зап. Ташкентск. гос. пед. инст. им. Низами, Филолог, сборник, выпуск второй, 
Т., 1954, стр. 3—8.

К о н о н о в  А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 
М.—Л., 1956, §§ 216—220.

М а ъ р у ф о в  3 . Суз состави. От ва сифат. Т., 1956, стр. 62—63.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

§  168. Имена прилагательные обозначают п р и з н а к  п р е д м е т о в  
непосредственно или через отношение этих предметов к другим пред
метам. 1

Имена прилагательные, обозначающие признак предметов непосред
ственно своим лексическим значением, называются к а ч е с т в е н н ы м и  
прилагательными; к ним, например, относятся:

1 ) слова, обозначающие цвет: оц 'белый’; цизил 'красный’ ; цора 'чер
ный’; сариц 'желтый’ ; буз 'серый’ ; яшил 'зеленый’ ; кук 'синий’ , 'зеленый’ 
и т. п.;

2 ) слова, обозначающие пространственные или временные качества 
или отношения: тугри 'прямой1; унг 'правый’; чап 'левый’ ; кичик 'малый’; 
буюк 'большой’; узок, 'далекий’; узун  'длинный’; буш 'пустой’ ; чуцур 
глубокий’ ; тор 'узкий’; кенг 'широкий’; катта 'старший1, 'большой1, 
и т. п.;

3) слова, обозначающие свойства и качества вещей, воспринимаемые 
по их физическим признакам: ингичка 'тонкий1; огир ' тяжелый’; енгил 
'легкий1; аччщ  'горький1; иссиц 'горячий1; совуц 'холодный1, и т. п.;

4) слова, обозначающие внешние физические или телесные качества 
людей и животных: гш 'молодой1; цари 'старый1; кар 'глухой'; кур 'сле
пой1; ориц 'тощий1; семиз 'толстый1, 'жирный1, и т. п.

5) слова, обозначающие внутренние качества характера, психологиче
ского склада: яхши 'хороший1, 'добрый1; ёмон 'плохой1, 'дурной1; ёвуз 
'злой1; дагал 'грубый1, и т. п.;

1 Грамматика русского языка, т. I, § 475.
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6 ) слова, обозначающие общую оценку предмета: янги 'новый’; эски 
'старый (о вещах)’ ; яхши 'хороший’ ; ёмон 'плохой’ , и т. п.;

7 ) слова, обозначающие внешнюю форму предмета: юмалок,\1думалок, 
'круглый’; ясси 'плоский1; ялалоц 'сплющенный’, и т. п.

Перечисленными рубриками, конечно, не ограничивается весь запас 
узбекских прилагательных качественных.

Имена прилагательные, обозначающие признак предметов через отно
шение одних предметов к другим, носят название о т н о с и т е л ь н ы х  
прилагательных; к ним относятся:

1 ) слова, обозначающие временные качества или отношения: ёзги 
'летний’; бугунги 'сегодняшний’, и т. п.;

2 ) слова, обозначающие местонахождение: уйдаги китоб 'книга, 
находящаяся дома’ ; дарахтдаги мевалар 'плоды, находящиеся на де
реве’, и т. п.;

3) слова, обозначающие обладание тем, что обозначено исходной 
основой: ацлли 'умный’ (ацл 'ум’); болтали 'вооруженный топором’ 
(болта 'топор’); портфелли киши 'человек с портфелем’; куп болали 
аёл 'многодетная женщина’ (бола 'ребенок’), и т. п.;

4) слова, обозначающие отсутствие того, что обозначено исходной 
основой: сувсиз 'безводный’ (сув 'вода’); баласиз 'бездетный’ (бола 
'ребенок’); хавфсиз 'безопасный’ (хавф  'опасность’ ); тухтовсиз 'без
остановочный’ (тухтов 'остановка’), и т. п.;

5) слова, обозначающие подобие, сходство с тем, что обозначено 
исходной основой: одамсимон 'человекоподобный’ (одам 'человек’); 
газсимон 'газообразный’; йигитсимон 'молодцеватый’ (йигит 'молодой 
человек’) и т. п.;

6 ) слова, обозначающие энергично обнаруживаемое качество, свой
ство, связанное со значением исходной основы: ишчан 'работящий’ 
(иш 'работа’); уйчан 'задумчивый’ (уй 'дума’); эпчил 'ловкий’ (эп 'лов
кость’); учучан 'летучий’ (уч-моц 'летать’);

7) слова, обозначающие различные качества, свойства, связанные 
со значением исходной глагольной основы (§ 181); советско-интернацио
нальные (§ 179), таджикско-персидские и арабские (§ 178) имена при
лагательные, сложные имена прилагательные (§ 191) и т. п.

Имена прилагательные, как и наречия, образуют с т е п е н и  с р а в 
н е н и я — сравнительную и превосходную: янги 'новый’ — янгироц 'но
вее’ — энг янги 'самый новый’, 'новейший’ ; ацлли 'умный’ — ацллирок, 
'умнее’ — энг ацлли 'самый умный’ , 'умнейший’ (§§ 196— 197).

Имена прилагательные (особенно часто прилагательные, обозначаю
щие цвет) образуют ф о р м у  и н т е н с и в а  (§ 195): цоп-к,ора 'черный- 
пречерный’ ; юм-юмалок, 'совершенно круглый’ и у м е н ь ш и т е л ь н о -  
л а с к а т е л ь н у ю  ф о р м у :  яхшигина 'хорошенький’ (яхши 'хороший’).

Имена прилагательные, обозначающие цвет, образуют ф о р м у  
н е п о л н о т ы  к а ч е с т в а :  оцишЦоцимтир 'беловатый’ (оц 'белый’) и т. п.

Ю А. Н. Кононов
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Разряд слов, именуемый „имя прилагательное", выделяется из об
щей массы узбекской лексики по трем признакам:

1 ) морфологические показатели,
2 ) семантика,
3) характер синтаксического использования — „безизафетное" соеди

нение со своим определяемым: янги девор 'новая стена’; ср.: тош 
девор 'каменная стена’ .

Имя существительное тош , равно как и другие существительные, 
обозначающие вещество, материал, чин, звание, национальность и т. п. 
(§ 465), сочетается со своим определяемым п р и е м о м  п р и м ы к а н и я ,  
однако различие между тош и янги легко реализуется в плане семан
тическом, морфологическом и синтаксическом; см. еще: К о н о н о в ,  
§ 223.

Имена прилагательные в узбекском языке (как и в других тюркских 
языках) в составе предложения используются как:

1 ) приименное (атрибутивное) определение: янги уй  'новый дом’;
2 ) приглагольное определение: янги келди '(он) только что [| недавно 

пришел’;
3) именное сказуемое: Бу уй янги(дир) 'Этот дом — новый’ .
По с т р у к т у р н о м у  признаку имена прилагательные делятся на 

две группы: имена прилагательные непроизводные, имена прилагатель
ные производные.

Н е п р о и з р о д н ы е  имена прилагательные суть такие прилагатель
ные, которые не находятся в прямой и очевидной зависимости от имен
ных или глагольных основ, или же эта зависимость не ощущается 
носителями узбекского языка и может быть установлена только с по
мощью специального морфологического анализа. 1

П р о и з в о д н ы е  имена прилагательные образуются от именных 
и глагольных основ. Таким образом, по источнику образования прила
гательные делятся на именные и глагольные, а по структуре — на 
непроизводные и производные.

ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§  169. В разряде имен прилагательных словообразование осуще
ствляется следующими способами:

1 ) морфологический способ, который реализуется в виде аффикса
ции (§ 170);

2 ) синтаксический способ, который реализуется в различных прие
мах словосложения (§ 191);

3) способ адъективации (§ 193).

1 В некоторых случаях удается выделить формальные, давно непродуктивные 
признаки этого разряда слов; напр.: -и л — #$из-ил, лш-ил, енг-ил; ~{и)к/-(и)к — 
кич-и-к, бую-к, coe-y-ц, ucc-u-q, уз-о-ц; -(и, у)н — уз-у-н. и др.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Образование имен прилагательных от имен и других частей 
речи (кроме глагола)

§  170. -ли. — По широко распространенному мнению, афф. -ли <[ 
-лиг/-лиг/ /-лиц!-лик (см.: Б а с к а к о в ,  II, стр. 195— 196; Р а м с т е д т .  
Введение, стр. 242— 243, см. также прим. 183, 184; К о т в и ч.
Алт. языки, стр. 8 8 ). Эмре (Основы, стр. 175) замечает, что афф. -ли 
не имеет ничего общего с афф. -лиг/-лик, так как в старых памятни
ках обе эти морфемы используются одновременно, и по значению они 
отличаются друг от друга; афф. -ли присоединяется к парным именам 
существительным. В своей более поздней работе Эмре (А. С. Е шг е .  
Tiirk Dilbilgisi. Istanbul, 1945, стр. 141) пишет, что афф. -ли в ста
рых памятниках встречается в форме -лиг/-лиг. — См. еще: Зай-  
о н ч к о в с к и й ,  стр. 31— 32; А з и м о в ,  стр. 76— 79; Г у л я м о в .
Автореферат, стр. 39— 40; 3 . М а ъ р у ф о в .  Суз состави, § 142;
С е в о р т я н ,  стр. 326—327; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 104— 105; 
Б р о к к е л ь м а н ,  § 79; Эмре ,  стр. 138— 142.

Этот аффикс образует имена прилагательные со значением наличия 
того, обладания тем, что названо в исходной основе: купли 'сильный’ 
(куч 'сила’); гайратли 'энергичный’ (гайрат 'энергия’); болтали 'воору
женный топором’ (болта 'топор’); сувли 'содержащий воду’ , 'водянистый’; 
сутли 'содержащий молоко’ , 'молочный’ , 'с молоком’; тузли 'содержа
щий соль’ , 'с солью’, 'соленый’; билимли 'имеющий знания’, 'знающий’ 
(билим 'знание’).

Этот аффикс в его первоначальной форме (-лиг!-лиц, орфографи
чески -лик) в современном литературном языке используется крайне 
редко: . . . я т и  чачвон-паранжилик аёллар (П . Т у р с у н .  Ук;итувчи) 
'. . .  женщины в новых чачванах и паранджах’ .

Афф. -ли в зависимости от лексического значения исходной основы, 
кроме прилагательных со значением обладания, наличия в собственном 
значении этого слова, образует также имена прилагательные:

а) связанные с предметным значением исходной основы: зарарли 
'вредный’ (зарар 'вред’); %алокатли 'гибельный’ , 'губительный’ (х;алокат 
'гибель’);

б) выражающие характерный признак: диццатли 'внимательный’ 
(диццат 'внимание’); адабли 'вежливый’, 'учтивый’ (адаб 'благовоспи
танность’);

в) со значением „годный для чего-либо", „годный на что-либо"; 
исходной основой служит имя действия на -(и)ш: ейишли 'съедобный’ 
(ейиш 'еда’); минишли от 'лошадь для верховой езды’ (миниш 'езда 
верхом’); утиришли жой 'место, где можно (по)сидеть’ (утириш 
'сиденье’, 'заседание’); ср.: § 117,4;

10*
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г) со значением „доступный, возможный к осуществлению"; исход
ной основой служит причастие на •{а)р: куринарли 'доступный зрению’ , 
'видимый’ (курин-моц 'быть видимым’); айтарли 'то, что можно сказать’ — 
б у  айтарли гап эмас 'об этом нельзя говорить’ (айт-моц 'сказать’); цони- 
царли 'удовлетворительный’ (цониц-моц 'удовлетворяться’); етарли 
^достаточный’ (ет-моц 'достигать’).

Исходной основой для образования имен прилагательных на -ли 
служат также различные словосочетания; оц соцолли 'белобородый’ 
(оц соцол 'белая борода’); куп болали 'многодетный (-ая)’ ; турт оЩли 
jgайвон. 'четвероногое животное' (турт оёц 'четыре ноги’); тошюракли 
одам 'жестокосердый человек’ (тош юрак 'камень сердце’) и мн. др.

Если имя прилагательное на -ли образуется от изафетного слово
сочетания, то последнее утрачивает признак изафета — афф. принадлеж
ности 3-го л.: Димитров н ом  ли « .  * номи + -ли) колхоз 'колхоз имени 
Димитрова’ .

Если исходной основой является парное имя существительное, то 
афф. -ли присоединяется или только ко второму компоненту, или 
к обоим: уй-жойли/1 уйли-жойли, бола-чак,алиЦ болали чацали}

Афф.-лм в некоторых диалектах^ узбекского языка и до 4 IV 1956 
в литературном языке использовался для образования имен существи
тельных— названий лиц: Москва-ли — Москва-лик 'москвич’ (§ 112).

§  171. -сиз. — Существует несколько предположений о составе 
афф. -сиз. Вамбери (§ 170) сопоставлял -сиз с глаголом silz- siz-.. .  
Чгеппеп’ , 'absondern’ , 'theilen’ . По Бангу (W . Ba n g .  Das privative Suf
fix -siz. UJ, VII, 1927, стр. 36—45), афф. -сиз<С.си- 'ломать’ + 
-з — показатель настоящего-будущего вр. в отрицательной форме. 
По Габен (§ 213), афф. -сиз некогда был самостоятельным сло
вом со значением, близким к значению слова йуц. По Рамстедту (Вве
дение, § 125), афф. -сиз (чувашская и монгольская форма -cap) восхо
дит к слову cap, с которым мы встречаемся, например, в гольдском 
(нанайском) языке в форме sarsar 'туда-сюда’ , 'в разных направлениях’ 
и в монгольском языке в глаголе sarni- 'рассеяться’ , 'распадаться’ ; 
см. еще: Р а м с т е д т .  Кор. этимология, стр. 235— 236. По Н. А . Ба
скакову (К вопросу о происхождении условной формы на -са/-се в тюрк
ских языках, стр. 46—-47; Б а с к а к о в ,  II, стр. 456— 457), афф. -сиз<С 
-си + -з, где-з — аффикс „со значением именного (!? — А. К.) отрицания. 
Эта форма семантически соответствовала прежде активному субъекту 
действия", (стр. 47); с этим предположением согласиться нельзя ни 
в части объяснения элемента -си (<С.-са — желательная форма), ни 
в части объяснения элемента -з. —  См. еще: З а й о н ч к о в с к и й ,  
стр. 32— 33; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 111— 112; К о т  в и ч. Алт. 
языки, стр. 100— 101; Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 40—41. —  Описа- 1

1 3 . М а ъ р у ф о в .  Суз состави, стр. 57.
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ние употребления афф. -сиз см.: А з и м о в ,  стр. 88— 90; 3 . М а ъ р у -  
фо в .  Суз состави, § 143; Эмр е ,  стр. 143— 144; Б р о к к е л ь м а н ,  
§ 138, в.

Афф. -сиз образует имена прилагательные, обозначающие отсутствие 
того, что выражено исходной основой; функционально соответствует 
русским префиксам „без-“ , „не-“ , и предлогу „без". Прилагательные на 
-сиз являются, как правило, антонимами прилагательных на -ли (§ 170): 
кучсиз 'бессильный’ (куч 'сила’); чексиз 'безграничный’ (чек 'граница’); 
хабарсиз 'несведущий’ (хабар 'сведения’); уринсиз 'неуместный’ (урин 
'место’); сувсиз 'безводный’, 'без воды’ (сув 'вода’).

Афф. -сиз, так же как и афф. -ли, может присоединяться к слово
сочетаниям: икки оёцсиз стол 'стол без двух ножек’ .

Имена прилагательные на -сиз, образованные от основ, которые 
обозначают вещество, входящее в состав чего-либо, выражают часто 
не столько полное отсутствие вещества, обозначенного исходной осно
вой, сколько недостаточное его количество: тузсиз ош 'недосоленный 
плов’ .

Имя прилагательное на -сиз, как и другие прилагательные, исполь
зуется в функции приглагольного определения: Узбекча „в" ( = w )
кутгчилик х;олларда икки лаб орасида, т и ш н и н г  и ш т и р о ц и с и з  
талаффуз этилади (В. Р е ш е т о  в, Ш.  Ш о а б д у р а х ; м о н о в .  Ф о
нетика, стр. 2 2 ) '[Согласный] в (= w )  в узбекском языке в большин
стве случаев произносится двумя губами, без участия зубов’ .

§  172. -ги (после гласных и звонких согласных), -ци/-ки (после глу
хих согласных). — См.: П. М. М е л и о р а н с к и й .  Араб филолог о ту
рецком языке. СПб., 1900, стр. 022, сн. 5; Р я с я н е н .  Морфология, 
стр. 102— 103. — По мнению Т. И. Грунина (Предложения с ki в ту
рецком языке. Учебно-методический бюллетень, № 2 , М., 1951), -ки не 
аффикс, а „самостоятельное слово-союз“ . — Указания на литературу 
вопроса см.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 33—35; см. еще: Р а м с т е д т .  
Введение, 114; Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 41; Э м р е .  Основы, 
стр. 1 1 0 — 1 1 1 ; примеры на использование этого аффикса см.: 3 . Маъ-  
р у ф о в .  Суз состави, § 144; А з и м о в ,  стр. 62— 65; Б а с к а к о в ,  II, 
стр. 196; К о н о н о в ,  § 241; Б р о к к е л ь м а н ,  § 67.

Этот аффикс образует имена прилагательные от основ, обозначаю
щих название определенного отрезка времени или места: ёзги 'летний’ 
(ёз 'лето’); кузги 'осенний’ (куз 'осень’); цишци 'зимний’ (циш 'зима’); 
кукламги 'весенний’ 1 (куклам 'весна’); бугунги 'сегодняшний’ (бугун 'се
годня’); ички 'внутренний’ (ич 'внутренняя часть’); ташци 'внешний’ (таш 
'внешняя часть’); 1

1 Русские имена прилагательные „летний", „зимний" и т. п. в значении „пред
назначенный на лето, зиму. . ."  передаются с помощью афф. -лик (§ 112): цишлик 
уй ’зимний дом’ ; ёзлик пальто ’летнее пальто’ .
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исходная основа — наречие: бурунги 'прежний’ (бурун 'прежде’); 
кейинги 'последний’ (кейин 'после’);

исходная основа — словосочетание: урушдан илгарики || бурунги 
'довоенный’ ; овцатдан кейинги 'послеобеденный’ .

§ 173. -ники « - H U  +  - K U ,  где -ни — аффикс родительно-винительного 
п. , 1 -ки — § 172). — Этот аффикс образует имена прилагательные от ме
стоимений и имен существительных, которые могут быть снабжены 
аффиксами принадлежности.

Имя прилагательное на -ники выражает принадлежность без обоз
начения самого предмета обладания: меники (вм. ожидаемого мен- 
ники) 'принадлежащий мне’ ; бизники 'принадлежащий нам („нашинский")’ ; 
Щодирники 'принадлежащий Кадыру’, 'Кадыров’ ; отамники (ота-м-ники) 
'принадлежащий моему отцу’ . — . . . б и з н и к и  нормадан уч хисса ор~
тицча (Ойбек)'__наше (сделанное нами) в три раза больше нормы’. —
Бу водийнинг цуёши л;ам б и з н и к и . . .  (Г. Гулом) 'Солнце этой 
долины тоже наше. . . ’ — „Бу йилки к и м н и к и ? “ , — деб суради чол. 
Йилцичи: „А  ай лак в о й н и к  и“ , — деди  („Ур ту1$мш$“ эртагйдан) 
'„Чей этот табун? — спросил старик. — „Лайлакбая" („лайлакбаев- 
ский"), — ответил табунщик’. — Бир самовар билан бирнеча чойнак 
м е н и к и  булди (С. Айний) 'Один самовар и несколько чайников стали 
моими’.

Прилагательные в узбекском языке, в том числе и прилагательные 
на -ники, легко с у б с т а н т и в  и р у ю т с я ,  обозначая и сам предмет и 
его качество, свойство, представленное собирательно или в обобщении: 
„ . . .  ^аммалари бу кеча Б о з о р н и к  иг а боришгани, — деди К^урбон..' 
„ Улар Б о з о р ник  и д  а 1 2 нима к,илар эканлар?и— деб суради су^бат- 
дошлардан бири (С. Айний) ' „ . . .  все они сегодня вечером пошли в дом 
(семью) Базара (пошли в базаровский дом, к Базаровым)", — сказал 
Курбан... — „Что они будут делать в базаровском [доме]?" — спросил 
один из собеседников’ . — [ Д е ^ ^ о н б о й ]  X, а фи з а т о г  а с ин и к и д  а 
туради (A. I^aj^op) ' [ Д е х к а н б а й ]  Хафиза живет в доме (семье) 
своего дяди’ . — Унинг бошида Бухоро с и п  о л; л а р и н и к и  д ай  
юмалоц к,илиб уралган оц салла. . .  (С. Айний) 'У него на голове бе
лая салла (чалма), повязанная, как шар, вроде как у бухарских сипа- 
хиев’.

§ 174. -даги (<^-да— аффикс местного п.+ -гм, § 172). — Этот аф
фикс образует от имен существительных, выражающих место, время 
(в широком значении), имена прилагательные, обозначающие местона
хождение лица или предмета, а потому их иногда называют именами 
прилагательными локативными: уйдаги 'находящийся в доме (дома)’ (уй 
'дом’); тогдаги 'находящийся на горе’ (тог 'гора’); тундаги 'имевший

1 См.: В. В. Р е ш е т о в. Об одном узбекском падеже. Тюркологический сбор
ник, I, М .-Л ., 1951, стр. 176—183.

2 Ср.: Бозорларга, Бозорларда.
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место ночью’ (тун 'ночь’); ёздаги 'имевший место летом’ (ёз 'лето’) .— 
Мактаб с а л; ни д  аги  уриклар гуллади (П. Турсун) 'Зацвели абрикосы 
[посаженные] на школьном участке’. — Мемл;ону цу ли д  аги  нонни 0 F 3 m a  

солиб.. .  (С. Айний) 'Гость, положив в рот хлеб, бывший у него 
в руке . . . ’ — ..  .чупонлар дам олаётган жойдан у  з о ц р о ц д  аги арча- 
зор да .. .  (С. Айний) ' . . .  в зарослях арчи, несколько поодаль от [того] 
места, где отдыхали пастухи...’ . — . . . т о г  jgaeocu б а у о р  к у н л а р и -
д а г и  каби сарин ва ёщмли (С. Айний) '__ горный воздух свеж и
приятен, как в весенние дни’.

Имена прилагательные на -даги, образованные от основ, не связан
ных по значению с наименованием места, пространства, вместилища, 
времени и т. п., имеют не локативное, а о б щ е о б ъ е к т н о е  значе
ние: одатдаги иш 'обычное дело’; икки тонна огирликдаги тош 'ка
мень весом в две тонны’ ; цирц ёшлардаги киши 'человек лет сорока’; 
А . С. Пушкин н о  ми д аги  тил ва адабиёт институти 'Институт 
языка и литературы имени А. С. Пушкина’ .

§  175. -чан [<[ чац « ч а н г ,  § 110)]. — По Рамстедту (Введение, 
§ 117), в основе этого аффикса лежит китайско-корейское слово cjafy 
'мастер’ , с чем нельзя согласиться (см.: Р а м с т е д т .  Введение, § 117, 
прим. 190; Р а м с т е д т .  Кор. этимология, стр. 2 2 ). См. еще: Н. А. Ба
с к а к о в .  К вопросу о происхождении условной формы на -са/-се 
в тюркских языках, стр. 56. — Литературу вопроса см.: З а й о н ч к о в -  
ский,  стр. 90— 92; Р я с я н е н. Морфология, стр. 118— 119. — Об употреб
лении этого аффикса см.: Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 41; 3 . Маъ-  
р у ф о в .  Суз состави, § 158; - Б а с к а к о в ,  II, стр. 189— 190; Эмр е ,  
207.

Афф. -чан (малопродуктивный) образует имена прилагательные, обо
значающие энергично проявляемое качество, свойство характера, склон
ность и т. п.

Исходной основой для имен прилагательных на -чан служат:
1 ) имена существительные н е п р о и з в о д н  ые:  ишчан 'работящий’, 

'работяга’ (иш 'работа’); кунгилчан 'отзывчивый’ (кутил 'сердце’); уят- 
чан 'стыдливый’ (уят  'стыд’); уйчан 'задумчивый’ (уй 'дума’); сузчан 
'красноречивый’ (суз  'слово’); гайратчан 'энергичный’ (гайрат 'энер
гия’); таъсирчан 'впечатлительный’ (таъсир 'впечатление’);

2 ) имена существительные о т г л а г о л ь н ы е  на -(у)в: сезувчан 'чут
кий’ (сез-ув; сез-мок, 'чувствовать’); учувчан 'летучий’ (уч-ув; уч-моц 
летать’); цизувчан 'запальчивый’ (циз-у-в\ цизи-моц 'возбуждаться’ , 'на
каляться’); унутувчан 'забывчивый’ (унут -ув; унут-мок, 'забывать’); 
яшовчан 'живучий’ (яшов; яша-моц 'жить’); кулувчан 'смешливый’ (кул- 
ув ; кул-моц 'смеяться’ ).

О наречиях на -чан см. § 373.
§  176. -чил. — Фонетическая разновидность (л : н) афф. -чан (§ 175); 

см.: Де н и .  Гр., §§ 547, 1462 (здесь же литература вопроса). Рам-
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стедт (Введение, § 119) сопоставляет этот аффикс с корейским сло
вом cil 'занятие’, с чем нельзя согласиться. См. еще: Р а м с т е д т .  
Кор. этимология, стр. 33—34. —  По Гулямову, афф. -чил -чи + -д, 
„Исторически -л, наверно, является аффиксом-усилителем" (Авторефе
рат, стр. 42). Ср.: Эмр е .  Основы, стр. 105; Р я с я н е н. Морфология, 
стр. 95; Б р о к к е л ь м а н ,  § 30. — Об употреблении афф. -чил см.: А ’зи- 
мов ,  стр. 95; Б а с а к о в ,  II, стр. 189, 207; 3 . М а ъ р у ф о в .  Суз со- 
стави, § 153; Э м р е ,  стр. 150.

Этот непродуктивный аффикс встречается в ограниченном числе 
случаев: эпчил 'ловкий’ (эл 'ловкость’); изчил 'последовательный’ (из 
'след’); дардчил 'болезненный’ (дард 'болезнь’); шовцинчил 'крикливый’, 
'скандальный’ (шовцин 'шум’, 'крик’).

§  177. -симон (<С~си + мон, где -си<С.-сиг— словообразовательный 
аффикс со значением 'быть подобным. . 'быть таким, как.. . ’). — См.: 
Б а с к а к о в ,  II, стр. 458; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 110— 111; 
З а й о н ч к о в с к  ий, стр. 39; Р а м с т е д т .  Введение, § 79. — По Бр о к -  
к е л ь м а н у  (§ 109), афф. -si'Y <С гл. si* у- 'hineingehen’, 'passen’ ; -ман — 
словообразовательный аффикс, обозначающий при прилагательных по
вышенную степень признака; о нем см.: 3  а й о н ч к о в с к и й, стр. 26—27; 
А з и м о в ,  стр. 84—86; Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 17— 18; Б а с к а 
к о в ,  II, стр. 391— 392; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 107, 135— 136; 
К о н о н о в ,  §§ 147— 148; Б р о к к е л ь м а н ,  § 8 6 ; Эмр е .  Основы, 
стр. 137— 139; Т. B a n g u o g l u .  Tlirk9 ede benzerlik sifatlari. TD AYB, 
1957, стр. 25; -ман 'большой’ см.: М. R a s a n e n .  Ural-altaische Wortfor- 
schungen. Helsinki, 1955, стр. 50.

Афф. -симон образует имена прилагательные, обозначающие подо
бие, сходство со значением исходной основы (ср. русские сложные 
прилагательные со вторым компонентом: -образный — волнообразны^ 
-подобный — человекоподобный, -видный — пылевидный): газсимон 'га
зообразный’ , одамсимон 'человекоподобный’ (одам 'человек’); тухум- 
симон 'яйцевидный’ (тухум  'яйцо’ ); чангсимон 'пылевидный’ (чанг 
пыль’); тулцинсимон 'волнообразный’ (тулцин 'волна’).

Афф. -симон сочетается также с формой на -ган (синоним -ган + 
каби): цурщансимон 'словно испугавшийся’ , 'как будто испугав
шийся’.

§  178. В словаре современного узбекского литературного языка 
имеется значительное число имен прилагательных, заимствованных из 
арабского, таджикского, персидского и русского языков.

I. Из а р а б с к о г о  языка заимствованы имена прилагательные 
с афф. -(в)ийу который служит для производства имен прилагательных 
от имен существительных; в узбекском языке непродуктивен, сохра
няется лишь в старых заимствованиях: илмий 'научный’ (илм 'наука1); 
асосий 'основной’ (асос 'основа’); оилавий 'семейный’ (оила 'семья’); 
оммавий 'массовый’ (ол«лш 'масса людей’).
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Арабские имена существительные, оканчивающиеся на -а, -am, от
брасывают эти окончания: модда материя’ — моддий ^'материальный’ ; 
сиёсат 'политика’ — сиёсий 'политический’ .

II. Из т а д ж и к с к о г о  и п е р с и д с к о г о  языков заимствовано 
значительное числом имен прилагательных с нижеследующими префик
сами:

1 . бе- образует прилагательные, обозначающие отсутствие качества, 
выраженного основой (ср. афф. -сиз, § 171): х,ад 'граница’ — бех;ад 
(— %адсиз) 'безграничный’; хабар 'известие’ — бехабар (— хабарсиз) 
'неосведомленный’; сабр 'терпение’ — бесабр ( =  сабрсиз) 'нетерпеливый’ ; 
пул 'деньги’ — бепул ( = пулсиз) 'не имеющий денег’ , 'без денег’ ; сабаб 
'причина’ — бесабаб ( =  сабабсиз) 'беспричинный’.

Лишь в единичных случаях основой для имен прилагательных 
с приставкой бе- послужили узбекские по корню слова: беурин 'не
уместный’ (урин 'место’); бебош 'самовольный’, 'своевольный’ (бош 
'голова’).

К указанным прилагательным иногда довольно близко по значению примыкают 
прилагательные с персидским словом бад 'плохой* в первой части: вахт 'счастье' — 
бадбахт (— бахтсиз) 'несчастный', 'злосчастный'; хулу 'нравственность* — бадхулц 
( =  хулцсиз) 'безнравственный'.

2 . ба- образует прилагательные, обозначающие наличие качества, 
выраженного основой (ср. с афф. -ли, § 170): гайрат 'энергия’ — ба- 
гайрат  ( =  гайратли) 'энергичный’ ; цувват 'сила’ — бацувват ( =  цув- 
ватли) 'сильный’ ; давлат 'государство’ , 'богатство’ — бадавлат (— да- 
влатли) 'богатый’ , 'счастливый’ .

К этим прилагательным близко по значению примыкают прилагатель
ные, образованные с помощью суффикса -манд: аёл 'женщина’ — аёл- 
манд 'семейный’ .

3. но- образует прилагательные с отрицательным значением: тугри 
’правильный’ — нотугри 'неправильный’ ; маълум 'известный’ —  номаъ- 
лум 'неизвестный’; %ац 'право’ —  но%ац 'незаконный’ .

§  179. Заимствования из р у с с к о г о  языка появляются в узбек
ском языке задолго до Великой Октябрьской социалистической рево
люции; 1 в числе русских заимствований оказались и имена прилага
тельные, которые менее других частей речи поддавались калькирова
нию.

Наибольшее количество заимствований из русского языка прихо
дится на слова и н т е р н а ц и о н а л ь н о г о  ф о н д а .  Заимствованные 
из русского языка прилагательные подвергаются в узбекском языке 
соответствующей фонетической обработке, которая идет тремя пу

1 См.: А. М а д р а х и м о в .  Прилагательные новообразования в современном 
узбекском языке. А. к. д. Т., 1955, стр. 7 и сл.; А. М а д р а х и м о в  Узбек тилида 
сифат ва янги ясалган сифатлар масаласига дойр, стр. 41—47.
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тями: 1 ) путем усечения родовых окончаний русских прилагательных,
2 ) путем заимствования с родовыми окончаниями, 3) путем калькирования. 1

П е р в ы й  путь ,  т. е. усечение родовых окончаний, является нор
мативно установленным способом освоения интернациональных заимст
вований; так возникли следующие аффиксы:

1 ) -ик при интернациональных словах соответствует русскому окон
чанию ,,-ический": социалистик 'социалистический1; педагогик 'педаго
гический1; фонетик 'фонетический'; орфографик 'орфографический1;

2 ) -ив при интернациональных словах соответствует русскому окон
чанию ,,-ивный": объектив 'объективный1; субъектив 'субъективный1; 
прогрессив 'прогрессивный1;

3) -(а)л при интернациональных словах соответствует русскому окон
чанию „-льный“ : формах 'формальный1; акту ал 'актуальный1;

4) -ион при интернациональных словах соответствует русскому „-ион
ный": селекцион 'селекционный1; традицион 'традиционный1.

Ср. еще: конкрет « конкретный) ралдбарлик 'конкретное руковод
ство’; Электр «  электрический) плитка\

В т о р о й  пу т ь ,  т. е. заимствование русских прилагательных муж
ского рода с родовыми окончаниями в форме -ий, -ний, -альний, юналь- 
ний, -овой, -ной, -ской, -ский, -ческий.

В современном узбекском литературном языке указанные русские 
окончания заменяются нормативными окончаниями на -ик, -ив,-(а)л,-ион. 
В народно-разговорном языке русские прилагательные с этими оконча
ниями используются с некоторыми фонетическими изменениями: -ний 
-ни, -альний 1> -алии, -ональний 2> -онални, -ский -ски, -ческий
-чески: справочни бюро и др.

Т р е т и й  путь ,  т. е. калькирование, используется при заимствова
нии сложных прилагательных:

полное калькирование — халгдаро дустлик 'международная дружба’ 
и мн. др.;

частичное калькирование — купсимли кабель 'многожильный кабель1; 
куплампали приёмник 'многоламповый приемник1; илмий-популяр 'на
учно-популярный1.

Образование имен прилагательных от глаголов

§ 180. -ц/-к (после гласных основ), -иц/-ик (после согласных основ); 
-уц!-ук (после односложных основ с гласными -у, -ю); см. § 125.

Афф. -(и)к/-(у)/д, -(и)к1~(у)к отличается значительной продуктивностью 
и способностью образовывать имена существительные и имена прилага- 
тельные; возможно, что в данном случае мы имеем дело с поздней 
контаминацией двух различных по происхождению аффиксов.

1 А. М а д р а х и м о в .  Прилагательные новообразования в современном узбек
ском языке, стр. 11. — Весь этот раздел излагается по А. Мадрахимову и иллюстри
руется его примерами.
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С помощью этого аффикса от переходных глаголов образуются 
имена прилагательные пассивного значения (результат действия), от 
непереходных глаголов — имена прилагательные со свойственным дан
ному глаголу лексико-семантическим значением.

От переходных глаголов: очщ  'открытый’ (оч-моц 'открывать’); 
ёпиц 'закрытый’ (ёп-моц 'закрывать’); йиртщ  'порванный’, 'рваный’ 
(йирт-моц 'рвать’); бузуц 'испорченный’ , 'распутный’, (буз-моц 'разру
шать’); чузщ  'вытянутый’ , 'растянутый’ (чузмок, 'растягивать’).

От непереходных глаголов: к,урук, 'сухой’ {цуру-моц 'сохнуть’), улик 
'мертвый’ (ул-моц 'умирать’); основа на -а^>-о: ялтирок, 'блестящий 
(ялтира-моц 'блестеть’), цалтироц 'дрожащий’ (цалтира-мок, 'дрожать’), 
чанцок, 'жаждущий' {чанца-моц 'жаждать’).

§  181. -ма (§ 127) — аффикс ограниченной продуктивности, образую
щий имена существительные и имена прилагательные.

Афф. -ма от переходных глаголов образует имена прилагательные 
с пассивным значением (результат действия), от непереходных глаго
лов — имена прилагательные с присущим их исходной основе лексико
семантическим значением.

От переходных глаголов: урма 'плетеный’ (ур-мок, 'плести’); урама 
'обмотанный’ (ура-мок, 'наматывать’); ёзма 'писанный’, 'письменный’ , 'руко
писный’ (ёз-моц 'писать’); ясама 'искусственный’ (яса-мок, 'делать’ , 
'строить’); буяма 'крашеный’ (буя-мок, 'красить’); осма 'висячий’ (ос-моц 
'вешать’).

От непереходных глаголов: Кучма 'передвижной’, 'кочевой’ {куч-моц 
'переезжать’ ).

§  182. -к,оц!-гок, (§ 134) — непродуктивный аффикс, образовавший 
имена прилагательные, восходящие по значению к названию субъекта 
или результата действия (энергично проявляемое качество, свойство): 
уриищок, 'драчливый’ (уришмок, 'драться’); тиришк,ок, 'усердный’ (ти- 
ришмок, 'стараться’); ёпиш^оц 'липкий’ {ёпиш-мок, 'липнуть’); буришцок, 
'сморщившийся’ (буриш-мок, 'морщиться’); илишк,ок, 'цепкий (о ко
лючках)’ (илиш-мок, 'приставать’); тойгок, 'скользкий’ (той-мок, 'сколь
зить ’).

§  183. -чщ!~чик, -чок/-чак (§ 137) — непродуктивный аффикс, образо
вавший от основ возвратного залога и некоторых других (чаще непе
реходных), прилагательные, восходящие по значению главным образом 
к названию субъекта действия (как правило, активно проявляемое ка
чество, свойство характера людей): мацтанчок, 'хвастливый’ (мацтан- 
моц 'хвалиться’); цизганчиц || цизгончок, 'ревнивый’ (цизган-мо% 'жалеть’ , 
'ревновать’); эринчоц 'ленивый’ (эрин-моц 'лениться’); уринчоц 'стара
тельный’ (урин-моц 'стараться’);

тойганчиц || тойганчок, || тойганок,1 'скользкий’ (тойган-мок, 'сколь- 1

1 В результате ассимиляции группы согласных -нч >  *-нн^> -н, -чоц -о*.
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зить’ , 'поскользнуться’ ); булганчщ  'грязный’, 'нечистый’ , 'загрязненный’ 
(булран-моц 'пачкаться’).

§  184. -цир (-цур)/-гир; -кир1-шр. — По Котвичу (Алт. языки, 
стр. 264—265), -рир<^-ги + -р, то же по Броккельману (§ 71); -гир по 
значению и употреблению сближается с причастием на -iupj-гур (К о т - 
в и ч. Алт. языки, стр. 265); ср.: . . .  булмагур хаёлларни суриб ёта- 
берма\ (f1. Гулом) ' . . .  не расспрашивай о несбывшихся мечтах!’ ; см. еще: 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 130. — Об употреблении этого аффикса 
см.: А з и м о в ,  стр. 105; Б а с к а к о в ,  II, стр. 399—400; С е в о р т я н ,  
стр. 354; 3 . М а ъ р у ф о в .  С^з состави, стр. 147; Р е ш е т о  в, стр. 48.

Этот непродуктивный аффикс образовал имена прилагательные со 
значением, восходящим к названию субъекта действия (активно прояв
ляемое качество, свойство): сезгир 'чуткий’ , 'чувствительный’ (сез-моц 
'чувствовать’); чолцир 'быстроногий’ (чол-моц 'скакать’ , 'быстро ехать’); 
олт р 'хваткий’ , 'обладающий хорошей хваткой (о собаке, хищной 
птице и т. п.)’ (ол-моц 'брать’); учцур 'имеющий способность или при
вычку летать’ (уч-моц 'летать’); толцир 'умеющий находить’ — толцир 
ит 'собака-ищейка’ (тол-моц 'находить’); кескир 'режущий’ (кес-моц 'ре
зать’); уткир 'острый’ , 'отточенный’ (ут-моц 'проходить’).

§  185. -гин/-1$ин;-гин1-кин (§ 130) —  непродуктивный аффикс, образо
вавший имена прилагательные со значением, восходящим к названию 
результата действия, субъекта или объекта действия: %оргин 'утомлен
ный (%ор || jgopu-моц 'уставать’); сулгин 'увядший’ (сул-моц 'вянуть’); 
цизгин 'горячий’ (циз-и-моц 'накаляться’); кескин 'острый’ (кес-моц 'вя
зать’); тутцин 'задержанный’, 'пленник’ (тут-моц 'держать’); сотцин 
'продажный’ , 'подкупный человек’ (сот-моц 'продавать’).

§  186. -агон (<С~я —  аффикс, образующий интенсивно-многократную 
„учащательную" форму глагола, ген  <С -гащ см.: П. М. М е л и о р а н -  
с кий .  Араб филолог о турецком языке, стр. LIX и сл.; Р я с я н е н .  
Морфология, стр. 115) — непродуктивный аффикс, образовавший имена 
прилагательные со значением, восходящим к названию субъекта действия, 
умело, энергично осуществляющего то, что названо в исходной основе: 
чоп - агон 'умеющий быстро бегать’ (чол-моц 'быстро ехать’); уз-агон 
'умеющий опережать, обгонять’ (уз-моц 'опережать’); бил-агон 'знающий’, 
'сведущий’ (бил-моц 'знать’); цоп-агон 'кусачий’ , 'кусающийся (о собаке)’ 
[цол-моц 'кусать (о собаке)’].

§  187. -FU41 -гич (§ 129) — непродуктивный аффикс, образовавший 
имена прилагательные со значением, синонимичным прилагательным на 
-агон (§ 186).

Исходной основой служат:
а) интенсивно-многократная форма глагола на -а (-о): чопогич — чопагон 

'быстрый’ ; телогич 'лягающий (о лошади и т. п.)’ (men-моц 'лягать’);
б) возвратные основы на -н [афф. -(о)гич], причем прилагательные 

на -ofu4 и -(o) hfu4 п о ч т и  всегда дублетны: телорич || menoHFU4y



ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 157

сузогич  || сузонгич 'бодливый (о корове)’ (суз-моц 'бодать’); цопогич || 
цопонгич || цопагон 'кусачий’ [цоп-моц 'кусать (о собаке)’];

в) нулевая основа (очень редко): тишлогич || тишлонгич1 'имеющий 
склонность кусаться (о коне)’ (тишла-моц 'кусать’ ).

§  188. -вич (<^-гич) —  непродуктивный аффикс, образовавший имена 
прилагательные, синонимичные прилагательным на -гич (§ 187): искович || 
искогич 2 'нюхающий’ , 'собака-ищейка’ (иска-моц 'нюхать’).

§  189. -ман (§ 177) — непродуктивный аффикс, образовавший имена 
прилагательные со значением, восходящим к названию субъекта действия, 
энергично осуществляющего то, что обозначено исходной основой, 
которой служит причастие на -(а)р (§ 299); синоним прилагательных на 
-аром*, билар-ман 'знающий’, 'сведущий’ (iбил-ар, бил-моц 'знать’); улар-ман 
'жадный’ , 'слишком падкий на что-либо’ , 'очень старательный’ (ул-ар, 
ул-моц 'умирать’).

В сложном слове: устабузарман 'неумелый’ (уста 'умелый’, 'мастер’; 
буз-ар, буз-моц 'разрушить’).

§  190. Кроме перечисленных аффиксов, служащих или служивших 
для образования имен прилагательных от глаголов, можно назвать 
еще некоторые, сохранившиеся в отдельных словах:

1) ~Ча (§ 135): цисца 'короткий’, 'краткий’ (цис-моц 'сдавливать’,
'жать’);

2) -(и)н | ~(у)н (§ 132): узун  'длинный’ , 'долгий’ (уз-а-н-моц 'растяги
ваться’);

3) -(и)нч (§ 136): аянч 'жалкий’ , 'достойный сожаления’ (ая~моц 
'жалеть’);

4) -(ин)ди(к,): сиц-ин-ди 'сжатый’, 'стесненный’ (сщ-ин-моц 'сжиматься’); 
ташла-н-ди(к,) 'брошенный’, 'покинутый’ (ташла-моц 'бросить’).

5) -и ( ? <^щ,  § 180): яхши [ <С ёциш-и(ц)] 'хороший’ (<^ёк,-иш-моц 
'подходить’ , 'быть к лицу’ ,'приличествовать’; см.: Л. Будаг^ов.  Сравни
тельный словарь турецко-татарских наречий, т. И, СПб., 1871, стр. 350; 
В а м б е р и ,  § 122; W . Bang-. Vom Koktilrkischen zum Osmanischen.
1. Mitteilung. APA W , 1916, стр. 29; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 104).

См. еще: Г у л я м о в. Автореферат, стр. 45—46; Р я с я н е н. 
Морфология, стр. 114— 143; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 15—109.

СИНТАКСИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
(СЛОВОСЛОЖЕНИЕ)

§  191. По структурному признаку в системе сложных имен прилага
тельных (состоящих из двух, реже — более корней) выделяются следую
щие типы:

1 ) прилагательное + прилагательное (тип ма/опродуктивный): оч кук 
'светло-зеленый’; туц цизил 'темно-красный’ ; цора цизил 'темно-красный’; 1 2

1 3 . М а ъ р у ф о в .  Суз состави, § 155.
2 Там же, § 155.
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маданий-майший 'культурно-бытовой’; ижтимоий-сиёсий 'общественно- 
политический’ ; ижтимоий-зарурий 'общественно-необходимый’ ;

2 ) прилагательное + существительное (тип продуктивный): очиц юз 
(открытое лицо) 'радушный’; очиц цул (открытая рука) 'щедрый’; оч куз 
(голодный глаз) 'жадный’; ола куз (пестрый глаз) 'пучеглазый’; оц кунгил 
(белое сердце) 'чистосердечный’; цора куз (черный глаз) 'черноглазый’; 
ширин суз (сладкое слово) 'сладкоречивый’ и мн. др.;

3) прилагательное — числительное + существительное + афф. -ли (тип 
продуктивный): кук кузли 'голубоглазый’ ; уткир зецнли 'обладающий 
острым умом’; цизил байроцли 'краснознаменный1; турт гилдиракли 
'четырехколесный’ ; уч элементли 'трехэлементный’; куп лампали 'много
ламповый’ ;

4) существительное + существительное + афф. -ли (тип продуктивный): 
темир иродали 'обладающий железной волей’ ; цуй кузли 'с бараньими 
глазами’ ; эчки соцолли 'с козлиной бородой’;

5) существительное с афф. принадлежности 3-го л. (подлежащее) + при
лагательное — причастие ~  слова йуц ~  бор (сказуемое) (тип продуктив
ный): буйи узун  'рослый’ ; цули очиц || кет 'щедрый’ ; калласи катта 
'большеголовый’; думи цирцилган 'с обрезанным хвостом’; сони йуц 
'бесконечный’ ; см. еще § 543;

6 ) существительное (дополнение, подлежащее, обстоятельство) + глагол 
(сказуемое) (тип ограниченной продуктивности): эрксевар 'свободо
любивый’; тинчликсевар 'миролюбивый’; кузилгамас 'необозримый’ ; эрта- 
пишар 'скороспелый’ ; тезотар 'скорострельный’; тезоцар 'скоротечный’;

7) существительное + существительное (тип продуктивный): тер юрак 
(лев-сердце) 'храбрый’ ; тош юрак (камень-сердце) 'жестокосердный’; 
бодом цоеоц (миндаль-веко) 'миндалевидный (о глазах)’ ; дутор буйин 
(дутар-шея) 'с шеей, похожей на дутар (о лошади)’ ; эчки соцол (коза- 
борода) 'с козлиной бородой’ и мн. др.;

8 ) прилагательное + глагол: цандай булмасин, цандай булса л;ам, 
цандай булса-да 'какой-либо’, 'какой-нибудь’ — Уцигани цандай булмасин 
бир китоб олиб кел 'Принеси почитать какую-нибудь книгу’ (Русча- 
узбекча лугат, II, стр. 245); цанаца булмасин 'какой ни на есть’ и др.;

9) звукоподражательная пара (тип малопродуктивный): гажир-гужур 
'скрипучий’; гадир-будур || гудур-будур  'шероховатый’ , 'шершавый’ .

В качестве общего примечания следует заметить, что некоторые 
сложные прилагательные образуют стилистические дублеты: цора куз || 
цора кузли || кузи цора 'черноглазый’; цора цош || цора цошли || цоши 
цора 'чернобровый’ и др.

§  192. Многочисленный разряд сложных имен прилагательных
составляют образования, организованные по моделям таджикского и 
персидского языков:

1 . сер- « 'сытый’) в таджикском и персидском языках употребляется 
как первый компонент в сложных именах прилагательных. В узбекском
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это слово превратилось в своего рода продуктивную приставку, образую
щую от узбекских имен существительных имена прилагательные, 
обозначающие обилие того, что выражено исходной основой: серцуёш 
'солнечный’, 'полный солнца’ (цуёш 'солнце’); серсув 'изобилующий водой’ 
(сув 'вода’); сер ёг  'жирный’ (ёг 'сало’); серсоцол 'бородатый’ (соцол 
'борода’); серсут  'дающий, содержащий много молока’; (суш  'молоко’); 
сертук 'ворсистый’ , 'пушистый’ (тук 'волосок’ , 'пушок’).

Кроме того, слово сер вошло в узбекский язык в составе значитель
ного числа заимствованных слов: сер^осил 'высокоурожайный’ (л;осил 
'урожай’); сер^аракат 'подвижный’, 'расторопный’ (%аракат 'движение’); 
'сер^ашам 'пышный’ , 'хорошо украшенный’ (х;ашам 'украшение’) и мн. др.

2 . кам- « 'мало’ , 'малый’ , 'недостаточный’) в таджикском и персид
ском языках используется как первый компонент в сложных именах 
прилагательных. В узбекском языке это слово, подобно слову сер 
(см. выше), превратилось в продуктивную приставку, образующую как 
от заимствованных основ, так и от узбекских имен существительных имена 
прилагательные, обозначающие малое количество того, что выражено 
исходной основой: камсув 'маловодный’ (сув 'вода’); кам ер 'малоземель
ный’ (ер 'земля’); камцон 'малокровный’ (цон 'кровь’); камсут 'малодой
ная (о корове)’ (сут  'молоко’); камунум 'малоурожайный’ (унум 'урожай’), 
камлитраж 'малолитражный’ ; камтираж 'малотиражный’ и др.

3. ним- ('половина’ , 'полу-’) в узбекском языке сохраняется лишь 
в нескольких таджикско-персидских заимствованиях: нимжон 'полуживой’ 
(жон 'душа’); нимранг 'бледный’ , 'слабо окрашенный’ (ранг 'цвет’).

Новообразования с первым компонентом „полу-" создаются с помощью 
узбекского слова ярим 'половина’: ярим цоронри 'полутемный’ (к,оронги 
'темный’); ярим ишсиз 'полубезработный’ (ишсиз 'безработный’); ярим 
пролетар 'полупролетарий’ ; ярим шар 'полушарие’ и др.

4. гайри- [арабское слово 'другой’ , 'иной’, 'не-’ , 'без(с)-’] образует 
имена прилагательные, обозначающие отсутствие того, что выражено 
исходной основой (ср. -смз, § 171): гайри расмий 'неофициальный’ (расмий 
'официальный’); гайри табиий 'неестественный’ (табиий 'естествен
ный’).

Перечисленными приставками таджикско-персидского и арабского 
происхождения далеко не исчерпывается весь их запас; ср. еще: бадном 
'опороченный’ (ном 'имя’); л;уштаълат 'веселый’ (таълат 'нрав’); 
чорцирра 'четырехгранный’ (цирра 'грань’) и др.

5. -аро (<С тюркское слово ора 'промежуток’) в новообразованиях- 
кальках выступает в качестве второго компонента, являясь субститутом 
русских „между-", „меж-": халцаро 'международный’ — халцаро геофизика 
йили ( 1̂ . Уз., 12 VI 1957) 'международный геофизический год’ ; районлараро 
'межрайонный’ — районлараро кенгашларда (1̂ . Уз., 1 2  VI 1957) 'на 
межрайонных совещаниях’; узаро 'взаимный’ — узаро ёрдам 'взаимная 
помощь’, 'взаимопомощь’.
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АДЪЕКТИВАЦИЯ

§  193. Переход других частей речи в прилагательные на современной 
стадии развития узбекского языка — явление непродуктивное. Исторически 
значительная часть прилагательных с формантами -ган , -гин, -гир,
~(а)р /-(и)р восходит к причастиям: келишган 'стройный’, 'хорошо сложен
ный’ , 'хорошо скроенный’ (<С 'подходящий’ , 'соответствующий’ , 'идущий 
к лицу’ ); келишмаган 'несуразный’, 'нескладный’; утган йил 'прошлый 
год’ « 'прошедший’); утган кун 'позапрошлый день’ , 'позавчера’ ; кескин 
'острый’ « 'режущий’); сезгир 'чуткий’ «  'чувствующий’); чопцир, чопар 
'быстроногий’ (<С 'быстробегущий’); турар уй  'жилой дом’ (турар 'живу
щий’); ун яшар бола 'десятилетний ребенок’ (яшар 'живущий’); оцар сув 
'проточная вода’ (оцар 'текущий’); келаси || келажак йилда 'в будущем 
году’ .

УМЕНЬШИТЕЛЬНЫЕ И УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§  194. У м е н ь ш и т е л ь н ы е  ф о р м ы  име н п р и л а г а т е л ь н ы х .  
Эти формы, выражающие оценку качества или меру качества, образуются 
с помощью аффиксов:

1. -гина (после гласных и звонких согласных), -цина /-кина (после 
-ц!~к)\ ударение падает на последний слог аффикса. — О составе этого 
аффикса см. § 146.

Этот аффикс обозначает смягчение или уменьшение качества, соответ
ствуя русским окончаниям ,,-енький“ , ,,-онький“ : яхшигина 'хорошенький 
яхши  'хороший’); юмшощина 'мягонький’ (юмшок, 'мягкий’); кичиккина 
малюсенький’ (кичик 'маленький’). —  Навоий. . .  п а с тг и н а, к у р и м -  
с и з г и н а уйга кирди (Ойбек) 'Навои вошел в низенький, невзрачный 
д ом ...’ . — Тухумдай оппок , к , ина  (Ойбек) 'Совершенно беленький, 
как яйцо’ ( о п п о ц  — усилительная форма от прилагательного ок, 'белый’;
§ 195,2).

2 . -иш является генетически единым с уменьшительным афф. -аш
(Н. П. Д ы р е н к о в а .  Грамматика шорского языка. М.— Л., 1941, 
стр. 32) и уменьшительно-ласкательным афф. -(а)ч / -(и)ч (§ 145;
Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 42); ср.: саргиш  || саргич 'желтоватый’ .

Этот аффикс ограниченной продуктивности сочетается только с при
лагательными, обозначающими цвет, и служит для выражения неполноты 
качества, соответствуя русским окончаниям ,,-оватый“ , ,,-еватый“ : оциш 
'беловатый’ (оц 'белый’); кукиш 'синеватый’ , 'зеленоватый’ (кук 'синий’, 
'зеленый’); саргиш (<^сарщ-иш) 'желтоватый’ (сарик, 'желтый’); цизгиш 
(<С цизщ -иш )1 'красноватый’ (цизщ  'раскаленный’). 1

1 А. Н. К о н о н о в .  Грамматика узбекского языка, стр. 116, сн. 1. — Г у л я м о в .  
Автореферат, стр. 42.
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3. -(и)мтир <^-(и)м + -ти + -р, где -(и)м— уменьшительный аффикс 
(? <  -мик; Р я с я н е н. Морфология, стр. 107), *тм <С -тиц =  -си <С -сиг — 
афф. уподобления (см.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 110— 111; 
Т. B a n g u o g l u .  Tilrk9 ede benzerlik sifatlari. TDAYB, 1957, стр. 13 
и сл.), -ру вероятно, следует сопоставить с элементом -р в составе 
сравнительно-уменьшительного афф. -рот$, где элемент -р соответствует 
элементу -л в составе уменьшительного афф. -лоц (§ 152); таким образом, 
афф. -имтир и параллельно с ним употребляющийся афф. -имтил 
представляют собой конгломерат уменьшительного афф. -(и)м, упо
добительного -ти\-си и сравнительно-уменьшительного -р/-л; ср.: Ря
с я н е н .  Морфология, стр. 106.— По мнению А. М. Щербака (уст
ное сообщение), афф. (-и)мтир заимствован из монгольских язы
ков.

Афф. -(и)мтир(-(и)мтил (второй вариант встречается в современ
ном литературном языке значительно реже первого) образует от при
лагательных, обозначающих цвет, уменьшенную, ущербную степень 
качества, выступая дублетом афф. -иш (см. выше): оциш || оцимтир || оцим- 
тил 'беловатый’ (о/$ 'белый’); кукиш || кукимтир || кукимтил 'синеватый’ 
(кук 'синий’, 'зеленый’); саргиш || саррич || саргимтир || саргимтил 'жел
товатый’ (сарщ  'желтый’); к,орамтир || цорамтил 'черноватый’ (цора 
'черный’ ).

§  195. У с и л и т е л  ь н ы е  ф о р м ы  (интенсив) и м е н  п р и л а г а 
т е л ь н ы х .  Эти формы, выражающие избыточную меру качества или 
высокую оценку качества, образуются следующими способами:1

1. П о л н а я  р е д у п л и к а ц и я :
а) повторение одинаковых прилагательных (пишутся через дефис); 

главное ударение — на первом слове (§ 55): катта-катта 'большой- 
пребольшой’ (катта 'большой’); иссщ -иссщ  'горячий-прегорячий’ (иссиц 
'горячий’); баланд-баланд 'высокий-превысокий’ (баланд 'высокий’); 
ширин-ширин 'сладкий-пресладкий’ (ширин 'сладкий’); яхши-яхши 'хо- 
роший-прехороший’; совуц-соеуц 'холодный-прехолодный’ (совуц 'холод
ный’); яти-яти 'новый-преновый’ (яти 'новый’);

б) повторение прилагательных-синонимов выражает усиленную, по
вышенную степень качества или собирательность (пишутся через де
фис); оба слова сохраняют свое ударение (тип малопродуктивный): 
цингир-цийшик (кривой— согнутый) 'совсем искривленный’; эгри-бугри 
(кривой— горбатый) 'совершенно кривой’ , 'весь изогнутый’ ; пишик-пухта 
(крепкий—тщательный) 'очень основательный’ ; ола-чипор (пестрый— пе
стрый) 'разноцветный’ .

2. Ч а с т и ч н а я  р е д у п л и к а ц и я  — явление, производное от пол
ной редупликации,— заключается в следующем: к первому слогу (если 1

1 См.: 3 . М а ъ р у ф о в . Суз состави, стр. 53—5 5 .— Б а с к а к о в ,  II, стр. 210— 
211. — Р а м с т е д т .  Введение, §§ 130—134.— Р я с я н е н . Фонетика, стр. 205—206.

П  А. Н. Кононов
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слово многосложное), или к первым двум звукам (если слово однослож
ное, начинающееся согласным), или к первому гласному (если слово 
начинается гласным) присоединяется звук -/г, реже -м, - с ;1 ударение — 
на первой части (§ 55): цйтг-цизил 'совершенно красный’ ; цоп-цора 
'совершенно черный’, 'черный-пречерный’ ; сап-сариц 'совершенно жел
тый’ 'желтый-прежелтый’ ; оппоц (<С.оп-оц) 'совершенно белый’, 'белый-бе
лый’ ; ям-яшил 'совершенно зеленый’ ; кум-кук 'совершенно синий’ || 'зеле
ный’, 'синий-синий || зеленый-зеленый’ ; дум-ду малок, 'совершенно круглый’ ; 
бус-бутун || бут-бутун 'совершенно целый’, 'целиком’ .

В некоторых случаях согласный -п первой части удваивается и 
к нему присоединяется гласный -а: сбппа-сор 'совершенно здоровый’; 
туппа-турри 'совершенно прямой’ ; типпа-тик, 'совершенно отвесный’; 
к,утша-к,урук, 'совершенно сухой’ .

Интенсивная степень качества сообщается прилагательным также 
с помощью специальных частиц усиления:

там: тйм-цора 'совершенно черный’;
рирт : рйрт хом  'совершенно незрелый’ ; рирт саводсиз 'совершенно 

неграмотный’;
л щ :л щ  тула 'совершенно полный’;
жища: жщк,а х;ул 'совершенно мокрый’ .
3. С о ч е т а н и е  п р и л а г а т е л ь н о г о  с о  „ с л о в о м - э х о м "  

(§ 162, 2): ола-була || ола-цура 'разноцветный’ , 'очень пестрый’ (ола 'пе
стрый’); к,ора-к,ура 'мелкий’ , 'незначительный’ .

4. П о в т о р е н и е  п р и л а г а т е л ь н ы х ,  при котором первое при
лагательное стоит в форме исходного п.: янгидан-янги 'совсем новень
кий’; турридан-турри 'прямехонький’ (турри 'прямой’); со в у  ц дан-сову к, 
'совершенно холодный’ (совук з'холодный’); очдан оч 'голодный-прего
лодный’ (оч 'голодный’).

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

§  196. С р а в н и т е л  ь н а я  с т е п е н ь ,  обозначающая различие 
в количественном выражении признака одного предмета в сравнении 
с другим, может быть представлена тремя способами: 1) морфологи
ческим, 2) синтаксическим, 3) синтаксико-морфологическим.

1. Морфологический способ выражения сравнительной степени реали
зуется с помощью афф. -рок,.

По Бётлингку, Бангу, Дени, Рясянену, Менгесу, афф. -роц <С йироц 
'далекий’; по Рамстедту и Броккельману (§ 102), афф. -роц<^-ра— аф
фикс отыменного глаголообразования+ -к — аффикс отглагольных имен. 
См.: Р я с я н е н. Морфология, стр. 108— 109; Р я с я н е н. Фонетика, 
стр. 49, 66, см. также стр. 214, № 13, примечание редактора; J. Ес к -

1 Ср. со сложными^словами типа чой-пой, бог-мог (§ 162).
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mann.  Tilrk^ede -raq, -rek  ekine dair. TDAYB, 1953, стр. 49— 52; см. 
еще: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 27— 28. — Мне представляется наиболее 
вероятным сопоставление афф. -роц с уменьшительным афф. -ло/$ (§ 152); 
соответствие -л : -р — явление, довольно широко распространенное 
в тюркских языках; см. еще § 1943.

Афф. -роц в современном литературном языке служит для выраже
ния:

а) неполной меры качества: майдароц 'мелковатый* (майда 'мелкий’); 
совуцроц 'довольно холодный’, 'холодноватый’ (совуц 'холодный’); иссщ - 
роц 'довольно горячий’ (иссиц 'горячий’); баландроц 'довольно высокий’ 
(баланд 'высокий’); аччицроц 'горьковатый’ (аччщ  'горький’); ифлосроц 
'грязноватый’ (ифлос 'грязный’);

б) повышенной меры качества без непосредственного сопоставления 
двух предметов (элатив);1 причем в этом случае, как правило, слову 
с афф. -роц предшествуют наречия яна 'еще’ , 'опять’ ; янада, яна %али 
'еще более’ ; тагин 'еще’ , 'опять’ ; тагин %ам 'еще более’: . . .  юзларни 
май я н а  к у ч л и р о ц  оловлантирди, сурмали кузларнинг цора шуъ- 
ласи я н а  ё р ц и н р  о ц ёнди (Ойбек) '...в и н о  еще сильнее воспламенило 
[их] лица, черный блеск [их] насурмленных глаз загорелся еще ярче’ . — 
Бу байрам гузал, нашъали, келаси йил яна гузалроц, яна бойроц ва 
мазмундорроц булади (1̂ . У з.)1 2 'Этот праздник — красивый, веселый — 
в будущем году будет еще красивее, еще богаче и содержа
тельнее’ .

Афф. шроц выражает неполноту качества в наречиях, причастиях, 
деепричастиях и существительных: „Кел, углам, б е р  up о к, келГ , — 
деди. Холмурод и ч к а р и р о к ,  кирди (П. Т у р с у н )  '„Подойди, сынок’ 
подойди немного поближе!“ , — сказал он. Халмурад вступил в комнату’ ; 
см. еще: бурунрок, 'пораньше’, озрок, 'поменьше’ ; уциганрок, 'почиты
вающий’; кулганроц 'посмеивающийся’ ; к,урциброк 'побаиваясь’ ; Унинг

1 „Частица ракъ-. . . указывает скорее на уменьшение или на незначительное 
увеличение качества" (Н. О с т р о у м о в .  Этимология сартовского языка, стр. 57). 
„В современном узбекском лит. языке он (афф. -р оц ,— А . К .) в большинстве слу
чаев употребляется для уменьшения признака (иногда выступает показателем срав
нительной степени). Эти различия являются диалектными: указанный аффикс в фер
ганских говорах— показатель сравнительной степени, в ташкентском говоре— пока
затель «субъективной оценки» — уменьшение" ( Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 43). 
Афф. -роц „означает усиление или ограничение качества прилагательного или степени 
наречия" (И. А. К и с с е н. Краткий грамматический справочник по узбекскому 
языку. Т., 1948, стр. 92). „Узбек тилида -роц аффикси биргина асосий маъносига 
эга. У ^ар ва^т белгининг «оддий даража»-га нисбатан бир оз кучсиз эканлигини, 
яъни «оддий даража» деб аталувчи муайян бир нормага етмаган эканлигини билди" 
ради" (3 . М а ъ р у ф о в .  Суз состави, стр. 133); ср.: Я. Г. Г у л я м о в .  Из наблюде
ний над морфологией ташкентского говора. Узбек диалектологиясидан материаллар, 
I, 1, 1957, стр. 204-205.

2 3 . М а ъ р у ф о в .  Cfa  состави, стр. 52.
1Г
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баъзи феъл-атвори сеникига у  х ш а б р о к ,  кетади (Ойбек) 'Некото
рые черты ее характера несколько похожи на твои’ ; т у л к и р о ц  одам 
'человек, похожий (по своим качествам) на лису’ ; ш а й т о н р о к ,  бола1 
'ребенок-чертенок’ .

2. Синтаксический способ выражения сравнительной степени реали
зуется в двух видах:

а) название сравниваемого предмета (при котором по-русски можно 
поставить сравнительный союз „чем") стоит в форме исходного п., за 
ним следует имя прилагательное: Олтин темирдан огир 'Золото тя
желее железа’ . — Яхши суз б о л  д а н  ш и р и н  (Ма^ол) ‘Доброе слово 
слаще меда’. — Тил к, и л и ч д  ан  у  т к и р  (Ма1$ол) 'Язык острее меча’ ;

б) с помощью послелогов цараганда, нисбатан 'по сравнению’; кура 
‘судя по’ , 'по’ (§ 399), управляющих дательным п. предшествующего им 
имени существительного: Асал ц а н д г а  ц а р а г а н д а  ширин 'Мед 
слаще (относительно) сахара’ . — Тошкент А н д и ж о н г а  н и с б а т а н  
катта 'Ташкент больше (относительно) Андижана’ .

3. Синтаксико-морфологический способ реализуется в виде сочета
ния синтаксического и морфологического способов и используется 
в тех случаях, когда сравниваемый предмет обладает неполной мерой 
качества (ср. два примера: Нок о л м а д а н  ш и р и н  'Груша слаще 
яблока’ — Нок о л м а д а н  ш и р и н р о к , 2 'Груша несколько слаще || по
слаще яблока’): . . .  хужайинни мен с е н  д а н  я х ш и р о ц  биламан 
(С. Айний)'.. .  я знаю хозяина получше тебя’ . — Менимча, Х^амробой- 
нинг у г л и  д а н  я х ш и р о ц , jgaM б о йр о к ,  куёв тололмайсан 
(С. Айний) 'По-моему, ты не сможешь найти зятя получше и побогаче 
сына Хамрабая’ .

В качестве общего примечания необходимо заметить, что слова 
с афф. -рок, используются как в обстоятельственной (примеры см. 
выше), так и в определительной функции: Д у р у  с трок,  одамлар х;ам 
бор эди -ю .. .  (Афандидан)1 2 3 'Были ведь и поприличнее люди...’ .

§  197. П р е в о с х о д н а я  с т е п е н ь  образуется:
1) путем сочетания слов: энг 'самый’, жуда 'очень’ , гоят(да) 'очень’ , 

весьма’ , нщ оят (да) 'весьма’ , 'крайне’ и т. п. — с прилагательными 
в положительной степени; в этом случае предельная степень качества 
выражается без сравнения с другими предметами: энг яхши 'самый 
хороший’, '(наи)лучший’; жуда чиройли 'очень красивый’ ; гоят (да) совук, 
'очень холодный’; ни^оят(да) иссик, 'чрезвычайно горячий’ ;

2) путем сочетания слов барча, х;амма, бари 'все’ , 'всё’ в исходном п. 
с прилагательными: барчасидан || %аммасидан || баридан кучли 'сильнее 
всех’; барчасидан |{ %аммасидан || баридан яхши 'лучше всех’ ;

1 3 . М а ъ р у ф о в .  Суз состави, стр. 53.
2 Там же, стр. 52.
3 Там же, стр. 53.
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3) путем повторения имен прилагательных в конструкции изафета (III): 
прилагательное-определение субстантивируется с помощью формы 
мн. ч. + родительный п., прилагательное-определяемое получает афф. 
принадлежности 3-го л.: яхшиларнинг яхшиси 'лучший из лучших’, 
'наилучший’; ёмонларнинг ёмони 'худший из худших’ , 'наихудший’; доно- 
ларнинг доноси 'мудрый из мудрых’, 'мудрейший’ ;

4) путем включения прилагательного (с афф. принадлежности 
3-го л.) в качестве определяемого в определительную группу, опреде
лением в котором является название сравниваемого предмета, стоящее 
в форме родительного или исходного п.: цовунларнинг || цовунлардан 
яхшиси  'лучшая из дынь’; шоирларнинг || щоирлардан улуги  'величай
ший из поэтов’ ; одамларнинг || одамлардан ацллиси 'умнейший из людей’ .
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

§  198. Имя числительное — часть речи, обозначающая название от
влеченного числа (два + два =  четыре), количества предметов (два 
стола), порядок предметов по счету (второй стол), — в узбекском языке 
делится на следующие разряды: 1) количественные числительные,
2) штучные числительные, 3) порядковые числительные, 4) разделитель
ные числительные, 5) дробные числительные, 6) собирательные числи
тельные, 7) неопределенно-количественные числительные.

§  199. К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е .  Этот разряд чис-
лительных выражает:

Единицы Десятки Сотни, тысячи и т. д.

1 — бир 10—  ун 100 — юз
2 — икки 20 —  йигирма 1000 — минг
3 —  уч 30 — уттиз 14)00 000 — миллион
4 — турт 40 — к,ирк, 1 000 000 000 — миллиард
5 — беш 50 — эллик
6 —  олти 60 —  олтмиш
7 — етти 70 —  етмиш
8 — саккиз 80 — саксон
9 — т ущ из 90 — туцсон

В сложных числительных единицы высшего порядка предшествуют
единицам низшего порядка: 11— ун бир (десять + один); 12— ун икки;
34 — уттиз турт); 221 —  икки юз йигирма бир; 1443 — бир минг
турт юз цирц уч; 12867— ун икки минг саккиз юз олтмиш етти.

Обзор этимологий количественных числительных см.: А . Н. С а м о й 
л о в  и ч. Турецкие числительные количественные и обзор попыток их 
толкования, стр. 135— 156; Ф. Г. И с х а к о в .  Числительное. ИСГТЯ, 
II, стр, 176— 190; В. А. Г о р д л е в с к и й .  Числительное „50“ в турец
ком языке. (К вопросу о счете в тюркских языках), стр. 135— 147; 
Р а м с т е д т .  Введение, стр. 64— 67; Р я с я н е н .  Морфология,
стр. 75—82; W . K o t w i c z .  Contributions aux 6tudes altai'que, II. Les 
noms des nombres, стр. 152— 221; Б р о к к е л ь м а н ,  § 129; G. J. Ram-  
s t e d t .  Die Zahlworter jigirm i und jiiz. Z. V. Togan’a Armagan, 
стр. 227— 230.

Числительные именованные стоят на правах приложения перед 
соответствующим именем: икки кило узум  'два килограмма винограда’ ; 
беш метр чит "пять метров ситца’ ; уч литр сут  'три литра молока’; 
йигирма гектар ер 'двадцать гектаров земли’; беш бог беда 'пять сно
пов клевера’ .

§  200. С л о в о  б и р  используется в трех значениях:
а) количественное числительное — 'один’ , 'единственный’: бир китоб 

'одна книга’ ; бир бола 'один ребенок’ — . . .  Олимжоннинг б и р  узи
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утирибди (Ш. Рашидов) ' . . .  Алимджан сидел один’ . — „Менга кутил 
из^ор цилган б up сиз эмас,“ — деган жавобини эслаб циэарди 
(П. Турсун) 'Он покраснел, вспомнив ответ: „Не один вы открыли 
мне [свое] сердце"’ ;

б) неопределенный член —  'некий’, 'какой-то’ : Б и р  одам келди 'При
шел какой-то человек’ ||'Кто-то пришел’ . — Б и р  парса келтирди 'Он 
что-то принес’ ;

в) элемент, интенсифицирующий значение определения; в этом слу
чае бир стоит между определением-прилагательным, причастием и опре- 
деляемым-существительным, выполняя функцию своеобразного интона
ционного знака, служащего для интонационного [отграничения определе
ния от своего определяемого: Ажаб б и р  халцсан, топилмас тети 
(F. Гулом) 'Изумительный ты народ, не найдется [тебе] равного’ .1

§  201. Ш т у ч н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е .  Данный разряд числительных 
образуется:

1) путем присоединения к количественным числительным афф. -таг 
бирта [> битта: битта китоб'одна книга’; иккита дафтар 'две тетради’ ; 
бешта бола 'пятеро детей’ ; унта ук,увчи 'десятеро учеников’ , и т. п.;

2) путем вставки между числительным и существительным специаль
ных пояснительных слов (нумеративов); наиболее распространенными 
нумеративами являются:

а) нафар 'человек’ , 'персона’ : олти нафар студент  'шесть (человек) 
студентов’ ;

б) бош 'голов (при счете животных)’ : ун беш бош туя ва йигирма 
бош цорамол 'пятнадцать голов верблюдов и двадцать голов крупного 
рогатого скота’ ;

в) нус^а 'экземпляр’: саккиз nycjga газета 'восемь экземпляров 
газеты’; уттиз нус^а китоб 'тридцать экземпляров книг’ ;

г) туп 'куст (при счете растений)’: беш туп дарахт  'пять (штук) 
деревьев’;

д) жуфт 'пара’ : уч жуфт пайпоц 'три пары чулок’ ;
е) тилим 'кусок’, 'ломоть’ : бир тилим тарвуз 'один кусок ар

буза’;
ж) дона 'штука’ : олти дона гишт  'шесть (штук) кирпичей’.
§  202. П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы  е. Этот разряд числительных 

образуется от количественных (а также от некоторых неопределенно
количественных, § 206) с помощью аффиксов -нчи (после гласных 
основ) и -инчи (после согласных основ): биринчи 'первый’; иккинчи 
'второй’; учинчи 'третий’; унинчи 'десятый’; ун биринчи 'одиннадцатый’;

1 Лексико-семантические значения слова бир и производных от него обстоятельно 
описаны в статье М. К. Шарипова „Асосий лугат фондининг с^з ясовчилик роли 
з^ацидаги масалага дойр (Узбек тили материаллари асосида)“ . Уч. зап. Наманганск. 
гос. пед. инст., вып. I, Наманган, 1955, стр. 63—81.
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ун бешинчи 'пятнадцатый’; юзинчи 'сотый’; мингинчи 'тысяч
ный’;

от неопределенно-количественных: неча 'сколько’ — нечанчи 'который 
(по счету)’ .

Предположения о составе зфф."-(и)нчи см.: Р я с я н е н .  Морфология, 
стр. 82—84; Р а м с т е д т. Введение, стр. 67; Б р о к к ел ь ма н, § 131; 
З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 51; К о н о н о в .  Тюркские этимологии. Уч. 
зап. Лен. гос. унив., серия востоковедческих наук, № 4, Л., 1954, 
стр. 268—273.

§  203. Р а з д е л и т е л ь н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е .  Данный разряд чис
лительных образуется присоединением афф. исходного п. -дан к штуч
ным числительным (афф. -та, § 201): биттадан (< [  бир-та-дан) 'по 
одному’ ; иккитадан 'по два’ ; учтадан 'по три’ ; турттадан 'по четыре’ ; 
бештадан 'по пяти’; унтадан 'по десяти’ ; ун олтидан 'по шестнадцати’; 
уттиз тущизтадан 'по тридцати девяти’ , и т. п.

При числительных именованных афф. -дан присоединяется к нуме- 
ративу: икки килодан узум  'по два килограмма винограда’; етти сумдан 
’по семи рублей’ ; ун литр дан сут  'по десяти литров молока’ ; юз цен- 
тнердан %осил 'урожай по ста центнеров’ .

Разделительность выражается также путем повторения количествен
ного числительного: Бошца сарбозлар х;ам и к к и  и к к и , у ч  у ч  булиб 
келмоцда эдилар (С. Айний) 'Другие солдаты также приходили по
двое, по-трое’.

§  204. Д р о б н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е .  Этот разряд числительных 
имеет следующую структуру: сначала называется знаменатель в исходном п., 
затем — цифра числителя; при смешанной дроби сначала называется 
целое со словом бутун 'целый’ , потом —  дробное: V4— туртдан бир; 
V2 —  иккидан бир; 2/3— учдан икки; Ve — олтидан бир; 2/9 —  тущиз- 
дан икки; 23/8 —  икки бутун саккиздан уч; 5,7 —  беш бутун ундан 
етти; 0,15 —  ноль бутун юздан ун беш.

„Половина", кроме иккидан бир, передается словом ярим « я / ? -  || ёр- 
моц 'раскалывать’ + -им), с помощью которого образуются дробные 
числительные, с компонентом „половина": 172 — бир ярим; 21/2—  икки 
ярим; 51!2 —  беш ярим; IOV2 — ун ярим, и т. п.

Слово ярим употребляется: а) в качестве определения (ср. русск.: 
„полночь", „полуостров" и т. п.): ярим кило 'полкилограмма’; ярим 
олма 'пол-яблока’ ; ярим ода || орол 'полуостров’ ; ярим кеча 'полночь’; 
ярим шар || курра 'полушарие’; б) в качестве определяемого, причем 
в этом случае ярим принимает афф. принадлежности 3-го л. (ярим + и^> 
ярми): уйнинг ярми 'половина дома’; ша^аримизнинг ярми 'поло
вина нашего города’ и т. п.

Из заимствованных числительных удерживается персидское чорак 
'четверть’ и почти вышедшее из употребления нимчорак (половина 
четверти) 'одна восьмая’.
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§  205. С о б и р а т е л ь н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е .  Этот разряд числи
тельных, выражающий совокупность однородных исчисляемых предме
тов, образуется от количественных числительных с помощью:

1. Афф. -ов « -o f <С"Я + ~гу<С~а + гун). — См. еще: Г у л я м о в .  
Автореферат, стр. 47; Р я с я н е н. Морфология, стр. 84—85; Р а м- 
с т е д т .  Введение, стр. 67; Ф. Г. И с х а к о в .  Числительное. ИСГТЯ, II, 
стр. 196; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 52— 53; Б р о к к е л ь м а н ,  § 130.

Этот аффикс сочетается лишь с числительными 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 
биров 'кто-то’ , 'некто’; икков (<1икки + -ов) 'оба’ , 'двое’ ; учов 'трое’ ; 
туртов 'четверо’; бешов 'пятеро’; олтов (<С.олти + -ов) 'шестеро’ ; 
еттов « етти + -ов) 'семеро’ .

Числительные количественные после 8 образуют собирательный раз
ряд числительных синтаксическим способом с помощью деепричастия 
булиб 'будучи’: саккиз булиб 'восьмеро’ , 'восьмером’ и т. п.;

2. Афф. -ала ( < -ав-да +-н; ср. уч-ов-ла + -б  || уч-ов-лаш + -иб, диа
лектное уч-ов-лан 'втроем’). — См. еще: Г у л я м о в .  Автореферат, 
стр. 47; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 86; Ф. Г. И с х а к о в .  Числи
тельное, стр. 199 —  200; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 53— 54; Б р о к к е л ь 
ман,  стр. 163.

Этот аффикс в современном литературном языке встречается реже, 
чем афф. -ов; основы на узкий гласный -и в сочетании с афф. -ала 
утрачивают узкий гласный. С помощью этого аффикса образуются 
собирательные числительные от количественных 2, 3, 4, 5, 6, 7: 
йккала «  икки + -ала); z/чала, шуршала, бешала, олтала (<С олти* 
-ала), еттала «  етти + -ала).

Собирательные числительные, образованные с помощью этих аф
фиксов, употребляются главным образом в сочетании с афф. принад
лежности 3-го л. ед. и мн. ч. и 1-го и 2-го л. мн. ч., что придает им 
ярко выраженный субстантивный характер: бировимиз1 'кто-то, один 
(из нас)’ ; иккови || иккаласи '(они) вдвоем’; учовимиз || учаламиз '(мы) 
втроем’ ; туртовимиз || турталамиз '(мы) вчетвером’; бешовингиз || бе- 
шалангиз '(вы) впятером’, олтовингиз || олталангиз 'вы вшестером’; 
еттовимиз || етталамиз '(мы) всемером’ .

§  206. Н е о п р е д е л е н н о - к о л и ч е с т в е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е .  
Этот разряд числительных, обозначающих неопределенное количество 
предметов или приблизительный подсчет их, выражается:

1) словами куп 'много1; оз 'мало’ ; бироз 'немного’ ; озгина 'немного1, 
'маленько1; бирмунча || бирк,анча || бирнеча 'несколько1; неча 'сколько1; - 1 2

1 Но бираламиз не употребляется.
2 „Все эти слова. . . характеризуются тем, что они совмещают значение коли

чества с функциями наречий, а некоторые из них — и прилагательных. В этом сов
мещении нет ничего удивительного. Качество и количество внутренне связаны. А на
речия ведь соотнесены со всеми категориями имен, в том числе и с числительными" 
(В. В. В и н о г р а д о в .  Современный русский язык. И. М., 1938, стр. 142).
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2) Афф. -ча в сочетании со штучными числительными (афф. -та,
§ 201) обозначает приблизительный подсчет: саккизтача 'около
восьми’; йигирма бештача 'около двадцати пяти’ ; мингтача 'примерно 
с тысячу’ , 'около тысячи’ ;

3) Афф. -ча в сочетании с формой мн. ч. количественных числи
тельных: унларча 'десятки’ ; юзларча 'сотни’; мингларча 'тысячи’. — 
Уйига хат ёзганда, у н л а р ч а - у  н л а  р ч а  колхозчиларга. . .  салом 
юборар эди  (Ойбек) 'Когда он писал письма домой, он посылал привет 
десяткам и десяткам колхозников’ ;

4) афф. -лаб (<^-ла + -6) в сочетании с количественными числитель
ными: унлаб 'десятки’ ; юзлаб 'сотни’; определяемое стоит в форме 
мн. ч.

Разница между формами типа унларча и унлаб следующая: первая 
передает приблизительно-собирательный подсчет, вторая — приблизи
тельно-разделительный подсчет предметов: 'десятками’ , 'по десяткам’.

J^osup бизнинг у н л а б  театрларимиз, ю з л а б  киноларимиз, у  н 
м и н г л а б  радиоточкаларимиз, ю з л а б  газеталаримиз бор (1̂ . Уз.) 
'Сейчас у нас есть десятки театров, сотни кино, десятки тысяч 
радиоточек, сотни газет’ (X. К о м и л о в а .  Узбек тилида сон ва ол- 
мош, § 11).

Неопределенно-количественные числительные выражаются также 
сочетанием количественных числительных: ун-ун беш 'десять-пятнад
цать’; юз-юз эллик 'сто-сто пятьдесят’ .

§  207. С и н т а к с и ч е с к и е  ф у н к ц и и  ч и с л и т е л ь н ы х .  Числи
тельные, так же как и прилагательные, синтаксически используются 
как приименное определение и как приглагольное определение. Особое 
положение занимают числительные собирательные на -ов (§ 205), ко
торые используются в функции всех членов предложения, за исключе
нием определений.

Числительные в качестве п р и и м е н н о г о  о п р е д е л е н и я :  икки 
китоб 'две книги’ ; иккита китоб 'две (штуки) книги’; иккинчи китоб 
'вторая книга’; иккитадан окитоб 'по две книги’; иккала китоб 'обе 
книги’; куп китоб 'много книг’; икки ярим метр чит 'два с полови
ной метра ситца’ и т. п.

Определяемое при определении, выраженном числительным коли
чественным, может стоять в форме мн. ч. (афф. -лар), как правило, 
в двух случаях:

а) для выражения приблизительного подсчета: У цирц ё ш л а р д а -  
(дир) 'Ему (примерно) лет сорок’. — Соат б еш  л а р  бор эди  'Было 
приблизительно пять часов’;

б) для защиты смысла, когда между определением-числительным 
и определяемым-существительным стоят дополнительные определения: 
ун икки янги ва эски к и т о б л а р  'двенадцать новых и старых 
книг’.
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Числительные в качестве п р и г л а г о л ь н ы х  о п р е д е л е н и й  
(все разряды, за исключением порядковых, дробных, собирательных 
на -ов)\ Е т т и улчаб бир кесI (Ма^ол) 'Семь [раз] отмерь, один— отрежь’ . 
И к к и т а д а н  кирингиз/  'Входите по два!’ .

Числительные количественные вне определительных функций ис
пользуются в словесном выражении математических вычислений и фор
мул: икки карра икки—  турт 'дважды два — четыре’ ; саккиз тацсим 
турт 'восемь, деленное на четыре’ .1

Числительные всех других разрядов подвергаются контекстуальной 
субстантивации: Б и р и н ч и г  а мукофот бердилар 'Первому дали 
премию’.
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МЕСТОИМЕНИЕ
§  208. Местоимение — часть речи, к которой относятся слова, ука

зывающие на предметы и на их признаки, но не называющие и не опре
деляющие их содержания.

Местоимения по своему значению делятся на следующие разряды: 
личные, указательные, возвратные, вопросительные, определительные, 
неопределенные.

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

§  209. Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я :

ед. ч.
1) мен V
2) сен 'ты1
3) у  'он1, 'тот’

мн. ч.
1) биз 'мы1
2) сиз 'вы1
3) улар 'они1, 'те1

К собственно личным местоимениям относятся лишь местоимения
1-го и 2-го л.; местоимение г/, совмещая функции личного ('он1) и ука
зательного ('тот’) местоимений, может быть названо лично-указательным 
местоимением. Архаичная форма местоимения у  —  ул иногда употреб
ляется и в современном языке.

При анализе состава личных местоимений обращает на себя внима
ние следующее: местоимения 1-го и 2-го л. ед. ч. имеют общий фор
мант -н, значение которого в тюркско-монгольских языках не вполне 
выяснено; вероятно, это -н является признаком п о с е с с и в н о с т и .  
Следовательно, мен (<] бен; б- 2> м- под влиянием конечного -н — явле
ние назализации) и сен состоит из элементов: б-/-м- + v 1 + -н, c -  +  v  + - h ;

1 v — vokal (гласный).
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с другой стороны, 1биз и сиз разлагаются на б- + v + -3 , с -+ у  + -д; -за— 
формант двойственно-множественного числа. Таким образом, биз, сиз 
суть формы мн. ч. от бен || мен и сен .

Местоимения сен, биз, сиз, принимая афф. мн. ч. -лар (сенлар, биз- 
лар, сизлар), приобретают особое лексическое значение: сенлар 'вы’ 
(при фамильярном обращении ко многим лицам на 'ты’); бизлар 'мы’ 
(употребляется для указания на дифференцируемое множество); сизлар 
'вы’ (обращение ко многим лицам при поддающемся членению множест
венном числе).

О происхождении личных местоимений см.: К о т в и ч .  Местоимения, 
стр. 3— 23; Н. А. Б а с к а к о в .  О соотношении значений личных и 
указательных местоимений, стр. 132— 143; А . П. П о ц е л у е в с к и й .  
О происхождении личных и указательных местоимений, 27 стр.; Рам-  
с т е д т .  Введение, §§ 36— 37; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 9— 11; 
Б р о к к е л ь м а н ,  § 14; Ф.  Г. И с х а к о в .  Местоимения, стр. 211—212; 
К о н о н о в ,  § 313; А . С. Е шг е .  $ahis zamirleri Uzerine kar§ila§tirmali 
bir ara§tirma. Turk Dili, seri II, N° 3—4, 1940, стр. 12—29, француз
ский перевод этой статьи „Etude comparative des pronoms personnels" 
см. на стр. 102— 108; эта статья в качестве самостоятельной главы 
включена в книгу того же автора: Э мр е .  Основы, стр. 177— 198.

§  210. Личные местоимения функционируют в с п р я ж е н и и  в двух 
видах: как личные местоимения и как аффиксы сказуемости, претер
певая в последнем случае некоторые фонетические изменения:

Единственное число Множественное число

личные место аффиксы ска личные место аффиксы
имения зуемости имения сказуемости

1) мен -ман 1) биз -миз2
2 ) сен1 -сан 2 ) сиз -сиз

Пример: мен согман (я здоровый-я) 'я здоров’ ; сен согсан  'ты здо
ров’ ; у  сог(дир) 'он здоров’ ; биз cofmus 'мы здоровы’; сиз согсиз 
'вы здоровы’; улар сог(дирлар) 'они здоровы’ (ср.: мен ёзаман 'я пишу’ ; 
сен ёзасан 'ты пишешь’ , и т. д.).

Личные местоимения, участвуя в спряжении имен и глаголов, обра
зуют плеонастическую форму выражения лица, так как в примере мен 
согман , мен ёзаман „лицо" выражено дважды: личным местоимением 
(мен) и афф. сказуемости 1-го л. ед. ч. (-ман); следовательно: 'я здоров’ , 
я пишу’ по-узбекски может быть передано: а) согман , ёзаман — простой 
способ, б) мен согман, мен ёзаман —  плеонастический способ. 1 2

1 Об оформлении 3-го л. см. § 457.
2 Ср.: бен ~  мен; в диалектах: миз ~  биз || хауз.
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§ 211. С к л о н е н и е  личных местоимений характеризуется следую
щими особенностями.

1. Родительный и винительный п. личных местоимений мен, сен
имеют форму: менинг <С.ме + -нинг; мени <1 ме +-ни; сенинг се +-нинг;
сени <С се + -ни. Это, по-видимому, объясняется тем, что конечное -н 
не является органическим структурным элементом местоимений мен, 
сен (ср. формы мн. ч. мен —  биз, сен — сиз), а служит лишь призна
ком формы их основного п.

2. Лично-указательное местоимение у  (<^ул) в дательном, местном 
и исходном п. имеет форму ун: ун + -га, ун + -да, ун+-дан; основа ун 
восходит к форме унинг1 <Сул + -нинг; ср.: Р а м с т е д т .  Введение, стр. 75.

Все прочие личные местоимения склоняются по общему правилу.
Родительный п. личных местоимений входит в систему категории 

принадлежности, играя роль атрибута при именах, снабженных аффик
сами принадлежности (§ 91).

Т а б л и ц а  с к л о н е н и я  л и ч н ы х  м е с т о и м е н и й
Местоимения

Падеж
мен 'я* сен *ты’ у {ул ) 

*он’ || 'тот’ биз 'мы* сиз 'вы* улар
'они* || 'те’

Родитель
ный

Дательный
Винитель

менинг
менга

сенинг
сета

унинг 
у  та

бизнинг
бизга

сизнинг
сизга

уларнинг
уларга

ный
Местный
Исходный

мени
менда
мендан

сени
сенда
сендан

уни
унда
ундан

бизни
бизда
биздан

сизни
сизда
сиздан

уларни
уларда
улардан

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

§ 212. Указательные местоимения: бу, шу, у  (<^ул).1 2 3 О происхо
ждении и составе указательных местоимений см. Литературу на стр. 186. 
Семантика указательных местоимений слагается из ряда значений:

1. бу 'этот’ [сопоставляется с корнем личного местоимения бе (+-н)^> 
мен] имеет:

а) Собственно указательное (дейктическое) значение — определяет 
или обозначает наличный предмет, лицо:

1 Ср. с точкой зрения С. Ястремского о первородности формы родительного п. 
(С. Я с т р е м с к и й .  Падежные суффиксы в якутском языке. Иркутск, 1898).

2 В разговорном языке нередко слышится форма меним ~  маним.
3 Из новых работ по этой теме следует отметить статью Ф. Д. Ашнина „Прин

ципы дифференциации турецких указательных местоимений" (стр. 101—108).
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„Бу тап-тацир даштни олтин водийга айлантирамиз, уртоц 
Денисов/ " , — д ед и .. .  (Ойбек) '„Эту совершенно голую степь мы превра
тим в золотую долину, товарищ Денисов", —  сказал он. . —  „ Бу куйлак 
нимадан булган?. . " , —  деб су ради... Сурп , б у  сурпдан булган куйлак. . . — 
„Эргашга %ам уша куйлакни б у  ни н г отаси (менга ишора цилиб) 
берган'\ — д ед и .. .  (С. Айний) '„И з чего эта рубашка?",— спросил о н ...— 
„Бязь, эта рубашка из бязи... Отец вот этого, —  сказал он, указывая 
на меня, — и Эргашу дал такую рубашку"’ .

б) Хронологическое (анафорическое) значение — определяет или обозна
чает известный предмет (лицо), о котором только что была речь:

. . .  кеча мен хат олдиму б у  хат иккаламизга %ам тааллуцли. . .  
0 щ и з у бу  хатни ук,иб чицсангиз.. .  Мана (Ш. Рашидов) ' . . .  вчера 
я получил письмо, это письмо касается нас обоих.. .  Айкыз, может быть, 
вы прочитаете это письмо...  Вот оно’ . —  Б у  орада бобом етиб келиб 
менга: „ . . . с е н  ногорачи буласин, мен сурнайчи‘\ — деб  мени овутди. 
Менга бу  таклиф маъцул булди (С. Айний) 'В это время подошел мой 
дед и сказал, утешая меня: „ . . . т ы  будешь барабанщиком, а я сурнайчи". 
Мне это предложение показалось приемлемым’.

в) Указательно-хронологическое значение —  определяет или обозна
чает данный предмет, находящийся налицо и о котором речь уже была: 

• . . б у  му^им масалада бизда %ам айб бор (Ойбек) ' . . . в  этом 
важном вопросе и у нас есть недостатки’ .

2. шу « о ш о л )  имеет:
а) Указательно-детерминативное (энергично дейктическое) значение — 

определяет или обозначает наличный предмет (лицо), на который 
обращается особое внимание; используется преимущественно в эмоцио
нально насыщенной речи и нередко сопровождается жестом:1

„ Сен ш у ерда андак тухт аб т ур“ , —  деб  тайинлади (П. Тур- 
сун) '„Ты постой немного вот здесь", — указала она’ . — „Мен шу оппоц 
соцолим билан у з  неварамни, ёш болани алдармидим?/ “ , — деди  
(С. Айний) '„Разве я [старик], вот с (э)такой совершенно белой боро
дой, обманывал [когда-нибудь] своего внука, малого ребенка?!", —  ска
зал он’ . — „Кукбулоцнинг кузи шу булса керак!‘\ —  д ед и ... Сувон- 
цул.. .  — Кукбулоц ана ш у н и н г  узи “ , — жавоб берди Олимжон
(Ш. Рашидов) '„Вот это, должно быть, исток Кокбулака", — сказал 
Суванкул.. .  — „Да, вот он самый Кокбулак", — ответил Алимджан’ .

б) Хронологическое (анафорическое) значение — определяет или обозна
чает известный предмет (лицо), о котором только что шла речь; отли
чается от местоимения буу как правило, экспрессивностью; встречается 
преимущественно в эмоциональной речи:

[ Х о л н и с о . ]  Нима дедингиз?! — К а м р о б у в  и.] Туя! . .  [ Хо лнис о . ]  
Яна битта айтинг шу гапни!.. (A. I^a^op)  ' [X алии с а.] Что вы

1 Ф. Д. А ш н и н, ук. соч., стр. 105.
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сказали?! — [X а м р а - б у в и.] Верблюд!. .  —  [X а л н и с а.] Скажите еще 
раз это слово!. Л

Местоимение шу в спокойно-повествовательном предложении исполь
зуется в этом значении как дублет местоимения бу:

Ш у н и н г  учун эсдаликларим Ма^аллайиболо цишлогидан бошла- 
нибу ундан кейиНу тугилган жойим — Соктаре цишлогига утади ва 
умуман цишлоцда курган-билганларим ш у  икки цишлсщ теварагида 
булади (А. Айний) 'Поэтому мои воспоминания начинаются с кишлака 
Махаллайибала, затем переходят к месту моего рождения — кишлаку 
Сактаре и вообще все, что я видел-познал в кишлаках, происходило 
(происходит) в окрестностях этих двух кишлаков’.

в) Предуведомительное (препаративное) значение — определяет или 
обозначает предмет (лицо), о котором пойдет речь ниже:

Ахир улар ш у  царорга келдилар: болаларни бувимга топширади- 
ган булди (С. Айний) 'Наконец они пришли к следующему решению: 
детей надумали препоручить моей бабушке’ . — Ш у н и  яхши билинг: 
учмас номингиз | Учмас бу богларда босган изингиз (Т. Тула) 'Усвойте 
хорошенько следующее: ваше имя не померкнет | След, оставленный 
вами в этих садах, не сотрется’ .

Буу в виде довольно редкого исключения, используется также в пре
паративной функции:

Б у  ни анщ билгил: эрклик талиб цилар | J^ap цадамда тузум , 
кураШу ботирликлар (Ойбек) 'Вот, что твердо (ясно) знай: свобода 
требует | На каждом шагу организованности, борьбы, мужества’ .

3. у  'тот’ имеет:
а) Собственно указательное (дейктическое) значение — определяет или 

обозначает предмет (лицо), неопределенный или отстоящий от говоря
щего на большем расстоянии, чем предмет, определяемый местоиме
нием бу:

у  ерда 'в том месте’ , 'там’ (ср. бу ерда). — . . .  лекин бу тугрида 
у  кишидан упкаламадим (A. I^a^op)  ' . . .  но я не рассердился за это 
на того человека’ .

При дейктическом противопоставлении двух предметов используется 
пара местоимений (у  — бу):

Го% у , го% бу  туп да Давроновнинг овози эшитилиб цоларди 
(П. Турсун) 'Голос Давранова слышался то в той, то в этой группе 
[людей]’ .

б) Хронологическое (анафорическое) значение: определяет или обозна
чает предмет (лицо), о котором речь была раньше; в этом значении 
используется чаще в противопоставлении с бу:

Хадича у  мажлисда гапирмаган эдщ бу  мажлисда эса узоц га- 
пирди1 'На том собрании Хадича не говорила [совсем], а на этом — 
она много (долго) говорила’.

1 Пример из: З^озирги замон узбек тили, стр. 371.
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§  213. Сложные указательные местоимения; уша (<^ушал<Суш +ул)  
’этот’ , 'тот самый’; уш бу (<^уш + бу) 'сей’. — Элемент уш> уш , по-види
мому, следует сопоставить со словом уз  'сам’ , 'свой’ (§ 221); примеры, 
подтверждающие это предположение, см. Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 78. 
По Ф. Г. Исхакову (ИСГТЯ, II, стр. 249), „уш  || ош || уш , возможно, 
также являются фонетическими разновидностями ол || ул (по закону 
звукового соответствия ш — л), т. е. уш<С.ош\\ол, уш  || г/л“ ; см. еще: 
Р а м с т е д т .  Введение, стр. 75.

уша имеет:
а) Собственно указательное (дейктическое) значение — обозначает 

определенный предмет (лицо), отстоящий дальше, чем при бу , шу, 
и более определенный, чем при у:

Юринг, мен у ш а  томонга бормоцчи эдим (Ойбек) 'Идите, и я туда же 
собрался идти’ . — „Сизни танидим. . .  Танидим. . .  Сиз худди  уша 
одамсиз! Чойхонада отпам билан гаплашган одамсиз. . . “ , — дегиси 
келди (П. Турсун) 'Ему хотелось сказать: „Я узнал вас.. .  Узнал.. .  
Вы тот самый человек! Вы — тот, кто разговаривал с моим отцом 
в чайхане..

б) Хронологическое (анафорическое) значение — определяет предмет 
(лицо), о котором речь была раньше; уша относит действие в более 
отдаленное прошлое, чем бу, шу:

Мен у ш а  кеча у  китобчанинг бир газалидан турт байтини 
...увиди м . Сунгра у ш а  байтларни бирнеча бор унга айтдирдим 
(С. Айний) 'В тот же самый вечер я прочитал четыре бейта из одной 
газели в той книжечке. Затем я заставил его прочитать (сказать) эти 
самые бейты несколько раз’.

§  214. Местоимения бу , шу, уша в сочетании со словами мана, ана 
усиливают свое указательное значение; усилителем при местоимениях 
у  служит слово ана, реже мана. В разговорной речи словосочетание 
ана у  ]> анав, которое чаще употребляется с афф. принадлежности 
3-го л.: анави 'вон тот’; мана у^> манав:

2fa, Уктам ака, м а н а в  ёк,ца бир царанг. — Жура бирдан жонла- 
ниб, цули билан далага ишора цилди (Ойбек) '„Ну-ка, Уктам-ака, 
взгляните вот сюда", — Джура вдруг оживился и указал рукой на 
поле’ .

Мана<Сма + -на, где ма\\(?)ба сопоставляется с первой морфемой 
личного местоимения бен || мен (бе + -н || ме + -н); ана<Са + -на, где а<^ал 
<ол||#л 'тот’ ||'он’ . —  О происхождении морфемы -на существует 
несколько предположений, см.: К о т  в ич. Местоимения, стр. 56— 61; 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 34, ср. стр. 253; Б а с к а к о в ,  II, стр. 274; 
Ф. Г. И с х а к о в ,  ИСГТЯ, II, стр. 249; А . Н. С а м о й л о в и ч .  Опыт 
краткой крымско-татарской грамматики. Пгр., 1916, стр. 90; Н. К. Д м и т 
риев .  Грамматика башкирского языка, стр. 100.

12 А. Н. Кононов
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А н  а бу ногора, м а л а  б у  ногорачуп, сен ногора чалавер, л«еи сурнай 
чаламан/ (С. Айний) 'Вот это барабан, вот это барабанные палочки, 
ты играй на барабане, а я буду играть на сурнае’.

§  215. Слова мана 'вот’ , ана 'вот’ , 'вон’ , близкие по своей семантике 
к указательным местоимениям, самостоятельно употребляются только 
как модально-указательные слова:

„М а н а  энди эски да^шатли эртак йуцолади" , — деды Уктам 
(Ойбек) '„Вот теперь исчезнет старая страшная сказка", — сказал 
Уктам’. —  Шсидардан чщдилар. А н а  боглар-чорбоглар. . .  А н а  камшик 
девор, а н а  буталар, катта тут. . .  (П. Турсун) 'Они вышли из го
рода. Вон сады-бахчи.. .  Вон дувалы, вон кусты, большое тутовое 
дерево.. . ’ .

§  216. В старом узбекском языке и в качестве архаизмов и-диалек
тизмов в языке современном встречаются следующие формы указатель
ных местоимений: бул 'этот’ , шул 'этот’ , ул 'тот’ , ушал 'тот’, кото
рые образовались в результате сложения: бу+ул , ш у+ул, уш +ул; 
см.: Н. К. Д м и т р и е в .  Об указательных местоимениях в башкирском 
языке, стр. 70—74; Ф . Г. И с х а к о в ,  ИСГТЯ, II, стр. 248—249; 
Р я с я н е н. Морфология, стр. 27— 28; Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 77.

§  217. Субстантивные формы указательных местоимений:

ед. ч. мн. ч.

мана шуним 'вот это —  мое’ мана шунимиз
мана шунинг мана шунингиз
мана шуниси мана шулари

См.: ^озирги замон узбек тили, стр. 372— 373; Б а с к а к о в ,  II, 
стр. 284.

§  218. Склонение указательных местоимений характеризуется сле
дующими особенностями:

1. Местоимения бу, ш у, у, уша в дательном, местном и исходном п. 
имеют основу бун-, шун-, ун-, ушан-.

Звук н в названных формах возник из звука л, входящего в состав 
этих местоимений (ср. старые формы: бул, шул, ул, ушал), который 
в результате регрессивной ассимиляции, проистекающей из сочетания 
этих местоимений с формой родительного п. (генетически первородного), 
перешел в -н: булнинг^> буннинг^> бунинг. Все другие падежи разви
лись уже на основе этой формы; см. еще: С. Я с т р е м с к и й .  Грамма
тика якутского языка, стр. 51— 52; Б а с к а к о в ,  И, стр. 74; о других 
предположениях относительно происхождения -н см.: W . K o t w i c z ,  ROt 
t. XII, стр. 12— 20; D. S i п о г. D ’un morpheme particulierment r6pandu 
dans les langues ouralo-altai'ques. T’oung Pao. Serie 2, vol. 37, № 3—4 
(1942— 1947), стр. 135— 152.
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2. Местоимение бу во всех косвенных падежах дает параллельную 
форму с начальным согласным м б у н и н г  || мунинг, бута || мунга, 
буни || муни, бунда || мунда, бундан || мундан. Это явление объясняется 
известным в языках тюркской системы чередованием б  ~  м под влия
нием конечного -н.

Т а б л и ц а  с к л о н е н и я  ук а з а т е л ь н ы х  м е с т о  и м е н и й

Падеж
Местоимения

б У (бул) 
'этот’

шу (шул) 
'этот' у, у̂л>) , 'он' || 'тот'

уша (ушал) 
’тот’

Родительный бунинг шунинг унинг ушанинг
Дательный бунга шута унга ушата
Винительный буни шуни уни ушани
Местный бунда шунда унда ушанда
Исходный бундан шундан ундан ушандан

§ 219* Формы мн. ч. от указательных местоимений (б у — булар, 
шу — шулар, у  — улар, уш а — ушалар) склоняются по общему правилу.

Местоимения булар, шулар, ушалар употребляются, наряду с улар, 
в качестве субститута личного местоимения „они“ : Б у л а р  %ам келди- 
лар 'Они (эти) тоже пришли’ . — I l ly  л ар д ан суранг! 'Спросите у них 
(у тех)!’ и т. д.

§ 220. От местоимений бу, шу, у, уша через формы бун-, ш у н у н - ,  ушан- 
образуются производные с помощью:

а) афф. -дай (-дек): бун дай (разговорная форма бундоц) 'этакий', 'такой*; 
шундай (шундоц) 'такой', 'так'; ундай (ундоц) 'такой'; ушандай (ушандоц) 'такой';

б) афф. -ча: бунча 'столько', 'настолько'; шунча 'столько', 'столь много’ , и т. п.
Примеры: Бундай чиройли машинами биринчи куришим (кураётирман) 'Такую

красивую машину я вижу впервые’ . — Аум ад унта китоб олди, мен з$ам ш у н ч а  
олдим 'Ахмед купил десять книг, я тоже купил столько же*.

ВОЗВРАТНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

§ 221. Возвратные местоимения образуются присоединением аффиксов 
принадлежности к слову уз  'сердцевина’ , 'сущность’ ; ср.: узак (<^уз*  
уменьшительный афф. -ак) 'стержень’ , 'корень (слова)’ ; см. еще: Р я с я -  
н е н. Морфология, стр. 38.

ед. ч.
1) (мен) узим  'я сам’
2) (сен) узинг 'ты сам’
3) (у) узи  'он сам’

мн. ч.
1) (биз) узимиз 'мы сами’
2) (сиз) узингиз 'вы сами’
3) (улар) узлари 'они сами’

12*



180 МОРФОЛОГИЯ

Личные местоимения, предшествующие форме узим , узит  и т. п., 
восходят к форме родительного п. этих местоимений, т. е. менинг узим , 
сенинг узинг и т. п. (ср.: менинг китобим, сенинг дафтаринг и т. п.), 
и употребляются факультативно (ср.: мен ёзаман — ёзаман): Узи юзсиз — 
сузи тузсиз (Ма^ол) 'У бессовестного и речь нестоющая’.

Возвратные местоимения могут заменять соответствующие личные 
местоимения, передавая больший логический акцент, падающий на дей
ствующее лицо: (Мен) у з и м  ёздим 'Я сам написал’ .

§  222. Слово у з  в позиции определения при определяемом, снаб
женном аффиксом принадлежности, получая значение „свой", „собствен
ный", подчеркивает идею принадлежности:

Кишининг %урмати у  з цулида (Ма^ол) 'Честь (уважение) человека — 
в его собственных руках’ . — . .  . у  з тацдирларини у  з к,улларига олдилар 
(1̂ . Уз., 4 VI 1957) '[Народы] . . .  взяли свои судьбы в свои собствен
ные руки’ .

§  223. Возвратные местоимения в форме родительного п., предшествуя 
именам с аффиксами принадлежности, употребляются для выражения 
сильно акцентированной принадлежности, конструктивно совпадая с со
четаниями типа менинг китобим и т. п.: узимнинг китобим 'моя соб
ственная книга’ ; узингнинг ишинг 'твое собственное дело’ ; узининг 
ралами 'его собственный карандаш’; узимизнинг уйимиз 'наш собствен
ный дом’ ; узингизнинг сиё^донингиз 'ваша собственная чернильница’ ; 
узларининг столлари (столи) 'их собственный(ые) стол(ы)’ .

Т а б л и ц а  с к л о н е н и я  в о з в р а т н ы х  м е с т о и м е н и й

Падеж

Местоимения

узим ’я сам’ узинг *ты сам’ узи  ’он сам*

Родительный узимнинг узингнинг узининг
Дательный узимга узингга узига
Винительный узимни узингни узини
Местный узимда узингда узида
Исходный узимдан узингдан узидан

узимиз ’мы сами* узингиз 'вы сами’ узлари ’они сами’

Родительный узимизнинг узингизнинг узларининг
Дательный узимизга узингизга узларига
Винительный узимизни узингизни узларини
Местный узимизда узингизда узларида
Исходный уэимиздан узингиздан узларидан
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§ 224. Слово уз  с афф. принадлежности 3-го л. (узи 'его сущность’) 
в позиции определяемого с предшествующим определением в родитель
ном п. обозначает, что действие осуществляется самим лицом или 
направлено на само лицо, названное в определении:

цизнинг у з и  'девочка сама’ ; отамнинг у з и  'мой отец сам’ . — Уцувчи
нит у з и  бу хатни тузатди 'Ученик сам исправил эту ошибку’ . — 
Акбарнинг у з и  бу мацолани таржима цилди 'Акбар сам перевел эту 
статью’ . — Бу расмни акамнинг у з и  ишлаган 'Мой старший брат сам 
нарисовал этот рисунок’.

§  225. С к л о н е н и е  возратных местоимений происходит по общему 
правилу.

Примеры: У з и н г н и  эр билсанг, узгани шер бил (Ма^ол) 'Если 
себя считаешь (мужественным) человеком, другого львом считай’. — 
У з иг а боцма, сузига боц (Мацол) 'Не смотри на него самого, на речь 
его смотри’ .

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

§  226. Вопросительные местоимения суть следующие:
1) ним? 'кто?’; нима? (книжное, чаще в поэзии на, не) а) 'что?’ , 

б) какой?’ ;
2) цандай?, цанаца? 'какой?’, 'каков?’; цайси? 'который?’ , 'какой?’; 

цачон? 'когда?’ ;
3) цанча? 'сколько?’ ; неча? 'сколько?’ ; неч(а)та? сколько (штук)?’ ; 

нечанчи? 'который (по счету)?’ .
Примеры: К и м  келди? 'Кто пришел?’ . — Н и м а  сузлади? 'Что 

сказал?’ — Н и м а  ишингиз бор? 'Какое у вас дело?’ . —  Цандай || цанаца 
китоб олдинг? 'Какую книгу ты купил?’ . — Ц а й с и  ёзувчиларни та- 
нийсан? 'Каких писателей ты знаешь?’ . —  Олма ц а ч о н  гуллайди? 
'Когда цветут яблони?’. — Синфингизда ц а н ч а  уцувчи бор? 'Сколько 
учеников в вашем классе?’ . — Москвада н е ч а  кун турдинг? 'Сколько 
дней ты прожил в Москве?’ . — Н е  ч а н ч и  курсда уцийсиз? 'На каком 
курсе вы учитесь?’ .

Вопросительные местоимения в повторном употреблении обозначают:
ким-ким— собирательность, нечленимую множественность: Ким-ким 

келди? 'Кто такие пришли?’ ;
неча-нечау не-неу цанча-цанча — неопределенное количество предметов: 

Узбекистонда н е ч а - н е ч а  хил узум бор/  'Сколько разных сортов 
винограда в Узбекистане!’ . .  — „ . . . н е - н е  катта ишларни бажаришга 
бел богладик*, — деди Комила. Бирнеча йил мобайнида ц а н ч а - ц а н ч а
таклифлар амалга оширилди! (Ойбек)1 ____за выполнение каких только
больших дел мы ни брались, — сказала Камила. —  На протяжении 
нескольких лет сколько (различных) предложений проведено в жизнь! “ ’ .

1 Примеры ии: X. К о м и л о в а .  Узбек тилида сон ва олмош, стр. 16.
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Вопросительные местоимения, используемые субстантивно, соче
таются с аффиксами принадлежности и принимают форму мн. ч.: Бу 
киши к и м и н г и  з булади? 'Кем цриходится вам этот человек?’. — H u
ai анг и з бор? 'Что есть у вас?’. —  /£ а й с и л а р и н и  оламиз? 'Кото
рые (из них) мы возьмем?’ — Кимлар? 'Кто?’. — Нималар? 'Что?’ . — 
1^айсилар? 'Которые?’ .

Склонение вопросительных местоимений происходит по общему пра
вилу.

Т а б л и ц а  с к л о н е н и я  в о п р о с и т е л ь н ы х  
м е с т о и м е н и й

Падеж
Местоимения

ким 'кто* нима ’что*

Родительный кимнинг ниманинг
Дательный кимга нимага
Винительный кимни нимани
Местный кимда нимада
Исходный кимдан нимадан

§227. О п р о и с х о ж д е н и и  в о п р о с и т е л ь н ы х  м е с т о и м е н и й .  
ким. — Котвич (Местоимения, стр. 34— 35; 70) и Рамстедт (Введе

ние, §§ 42, 44) разлагают это местоимение на две морфемы: к,а— древ
нее вопросительное слово + афф. -м <С. ма, о нем см.: К о т в и ч .  Место
имения, стр. 68— 70; по мнению Ф. Г. Исхакова (ИСГТЯ, II, стр. 236), 
которое мне представляется весьма основательным, ма <С мен —  чуваш
ское местоимение 'что’; о нем см.: Н. И. А ш м а р и н .  Материалы для 
исследования чувашского языка. Казань, 1898, стр. 200 и сл.; об эти
мологии этого местоимения см.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 41; по 
мнению В. Шотта (W. S c h o t t .  Versuch Uber die tatarischen Sprachen. 
Berlin, 1836, стр. 71), kim <  монгольского ktlm-iin 'человек’ . Наиболее 
вероятное решение, по-моему, предложено Котвичем и Рамстедтом. — См. 
еще: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 40— 41.

не. — Рамстедт (Введение, § 42) это местоимение возводит к древ
нему вопросительному слову ja- ~  je-, в котором „начальный j- вслед
ствие ассимиляции (в форме родительного п. jag, —  Л. К.) превра
тился в п“ . Другие этимологии см.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 41— 
42, 47; Н. А . Б а с к а к о в .  О соотношении значений личных и указа
тельных местоимений, стр. 140; см. еще: Ф. Г. И с х а к о в .  Местоиме
ния. ИСГТЯ, II, стр. 246.

нима ( || нема). — По Котвичу (Местоимения, стр. 69— 70) и Рам- 
стедту (Введение, § 44), нима <  не 'что' + ма (см. выше); по Ф. Г. Ис
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хакову (ИСГТЯ, II, стр. 236), <Сне + ма <  мен — чувашское местоиме
ние 'что’ ; по наименее вероятному предположению Броккельмана 
(стр. 79—80), ма — междометие.

цан, цай (<^ца— древнее вопросительное слово + „местоименное" 
н + й?<Сй(и) — афф. принадлежности 3-го л.). — См. еще: Р я с я н е н .  

Морфология, стр. 44— 46, 48. — По мнению Ф. Г. Исхакова (ИСГТЯ, 
II, стр. 239), „местоименно-вопросительный корень цан- . . .  цай-, кото
рый „должно быть, первоначально был самостоятельным словом", яв
ляется основой, от которой образованы местоимения: цандай <[ ца + -н + 
-дай; цайси <^ца + -йи + -си — афф. принадлежности 3-го л.; цачон <^ца + 
-чон<^чанг] мера’ , 'время’ , по Дени (Гр., § 1016), <С кап <  кау + cag-in 
(cag 'temps’), по Рамстедту (Введение, § 42), <С qa + cajyn; ср.: Б р о к -  
к е л ь м а н, стр. 80; см. еще: З а  ю н ч к о в с к и й ,  стр. 46; Р я с я н е н. 
Морфология, стр. 45; цанча<С.ца + -н + -ча<С.чаг <^чанг; цанаца <С ца + н- 
-а-ца; неча<^не 'что’ + -ча <  чанг 'мера’ , 'время’ ; нечанчи<^не 'что’ + -ча 
(<^чанг) + -пчи (§ 202).

ОБОБЩАЮЩИЕ МЕСТОИМЕНИЯ

§  228. Обобщающие местоимения следующие:
1. J^ap (т.-п.) 'каждый’, 'всякий’ : %ар йил 'каждый год’ ; %ар уцувчи 

'каждый ученик’ ; jgap китоблар 'всякие книги’.
Х^ар в сочетании с вопросительными местоимениями (§ 226) обра

зует о п р е д е л и т е л ь н ы е  местоимения; ударение —  на первом компо
ненте: 1 %ар ким 'каждый’ , 'всякий’; %ар цайси 'каждый’, 'всякий’ ; цар 
цандай 'всякий’, 'какой бы то ни было’; х;ар цанча 'всякое количество’ , 
'сколько бы ни было’; %ар нима 'все’ , 'всякая вещь’ ; цйр парса 'все’ , 
'всякая вещь’; х;ар нима[й]ики 'все, что [есть]’ .

2. Х,амма (т.-п.) 'все’ ; барча (<^бар + -ча) 'все’ ; бари (бар-и—  афф. 
принадлежности 3-го л.) 'все’ , 'всё’ ; баъзи (ар.) 'некоторый’; бутун 
(<С.бут- 'кончаться’ + -Z/H, § 132) 'весь’ , 'целый’; кимда ким, кимки 'вся
кий, кто’ .

Местоимения %амма, барча в сочетании с аффиксами принадлеж
ности получают с о б и р а т е л ь н о е  значение: %аммаси, барчаси || %ам- 
малари, барчалари 'все они’ ; ^аммангиз, барчангиз 'все вы’.

Местоимения баъзи, jgap ким, jgap бир, %ар цайси и другие в сочета
нии с аффиксами принадлежности получают р а з д е л и т е л ь н о е  зна
чение: баъзиси || баъзилари 'некоторые из них’; баъзингиз 'некоторые 
из вас’; цар кимимиз 'каждый из нас’; цар цайсингиз 'каждый из вас’ 
и т. п.

Xjамма, барча в случае выражения членимого, индивидуализируе
мого множества принимают афф. мн. ч. -лар: %аммаларимиз || барчала- 
римиз 'все мы’ и т. п.
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Х^амма, барча, бари, баьзи функционируют в качестве определе
ния и в качестве определяемого; в последнем случае они получают 
афф. принадлежности 3-го л., а предшествующее им определение стоит 
в форме родительного п.: х;амма ~  барча ~  бари студентлар || сту- 
дентларнинг ^аммаси ~  барчаси ~  бариси 'все студенты1; баъзи уцув- 
чилар || уцувчиларнинг баъзиси 'некоторые ученики11| 'некоторые из 
учеников1.

Указанные местоимения в позиции определения имеют собиратель
ное значение, в позиции определяемого получают (по функции роди
тельного падежа) значение разделительное: х;амма студентлар 'все 
студенты1; студентларнинг х;аммаси 'все из [числа] студентов1.

Х^амма и барча при указательных местоимениях функционируют 
только в качестве определяемого: буларнинг %аммаси || барчаси 'все 
эти1; шуларнит х;аммаси || барчаси 'все те1, и т. п.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

§  229. Неопределенные местоимения делятся на два разряда:
1. Н е о п р е д е л е н н о - о т р и ц а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я :
X;еч (т.-п.) 1) 'ни1 (абсолютное отрицание), 'ничто1 (в самостоятель

ном употреблении; 2) 'никакой1 (как определение при существительном);
3) 'совсем н е .. . ’ , 'совершенно н е .. . ’ (при отрицательной форме сказуе
мого): „Нима курдинг? 11. — „Х^еч! '„Что ты видел?“ — „Ничего!"1.

j$еч в сочетании со словом бир и вопросительными местоимени
ями (§ 226); ударение на первом компоненте: %ёч бир 'ни один1, 'ника
кой’ ; х;ёч ним || х;ёч кимса 'никто1; %ёч нима 'ничто1, 'ничего1; д;ёч цандай || 
%еч цанаца 'никакой1, 'никак1; х;ёч цайси 'никто1, 'никакой (из них)1.

Х^ёч бир студент  'ни один студент1. — Бу болани %еч ким  бил- 
майди. 'Этого ребенка никто не знает1. — еч  ц а н д а й  ишни эртага 
цолдирма! 'Не откладывай никакого дела на завтра!1.

кимса (<Ским-са<^ким + арса): 1) 'некто1, 'кто-то1, 'кто-нибудь’ (при 
положительной форме сказуемого); 2) 'никто1 (при отрицательной форме 
сказуемого).

Б и р  к и м с а  келган эди. 'Кто-то приходил1. — К и м с а  келмади 
Никто не пришел1.

Нима[й]ики (<^нима + йи + ки) 'что бы ни [было]1: Н и м а  [й ] ики  
булса %ам майли 'Что бы то ни было — все равно1.

2. 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 ,  которые образуются от 
вопросительных местоимений с помощью:

а) Морфемы алла- (? <  ал(л)ай 'такой1): аллаким 'кто-то1; алланима, 
алланарса 'что-то1; аллацандай, аллацайси, алланечик 'какой-то1; алла- 
цанча, алланеча 'сколько-то1.

Эта морфема в сочетании с некоторыми наречиями места и времени 
образует особый разряд наречий (§ 380,б).
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б) Афф. -дир (§ 210): кимдир 'кто-то’; нимадир 'что-то’; цандайдир 
'какой-то’ ; нечадир, цанчадир 'сколько-то’ .

Если подобные местоимения изменяются по числам и падежам или 
сочетаются с послелогами, афф. -дир ставится после всех прочих фор
мантов:

К и м  д а н  д и р  эшитди '(Он) от кого-то слышал’. — Н и  м а н и  д и р  
курди '(Он) что-то видел’. —  К и м л а р г а д и р  айтди '(Он) кому-то ска
зал’. — 1£оровул кучанинг у  юзига ут иб ц а е  рг а д и р  кириб чицди, 
к и м н и д и р  чацирдщ ким б и л а н д и р  гаплашди (А. 1^а^х;ор) 'Сторож 
перешел на ту сторону улицы, куда-то зашел, кого-то позвал, с кем-то 
поговорил’ . — Х^амма унинг яна н и м а л а р  д и р  гапиришини кутар 
эди  (П. Турсун) 'Все ждали, что-то он еще скажет’ .

О наречиях на -дир см. § 379,2.
в) Слова бир 'один’ , 'некий’, 'какой-то’ ; бир неча, бир цанча, бир 

мунчау бир талай 'некоторое количество’ , 'несколько’ .
Слово бир дало ряд производных слов, имеющих значение неопре

деленных местоимений: биров 'некий’ , 'некто1, 'кто-то’; бирон(та) 'не
кий’ , 'какой-то’ ; бирор(та) 'какой-то’, 'какой-нибудь’ ; бирор киши 'кто- 
нибудь’ , 'кто-либо’ ; бирор иш 'какое-нибудь дело’ , и т. п.

ПЕРЕХОД ДРУГИХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В МЕСТОИМЕНИЯ 
(ПРОНОМИНАЛИЗАЦИЯ)

§  230. Прономинализация, т. е. лексическое или функционально-грам
матическое сближение некоторых других частей речи с местоимени
ями, осуществляется двумя способами: лексическим и морфолого-семан 
тическим.

Л е к с и ч е с к и й  с п о с о б  состоит в том, что слово приобретает 
„местоименную“ семантику в результате ослабления реального значе
ния, присущего данному слову; к таким словам в первую очередь от
носятся слова киши, одам 'человек’ — бир кишиу бир одам 'кто-то’ , 
'некто’ : Сизни б и р  к и ш и  сураб эди  'Вас кто-то спрашивал’.

М о р ф о л о г о - с е м а н т и ч е с к и й  с п о с о б  реализуется с помощью 
аффиксов принадлежности в сочетании с падежными аффиксами и 
послелогом билан: бари || бариси 'всё’ , 'все’ (бар 'есть’ , 'имеется’); бир- 
бирига 'друг другу’ (бир 'один’); бир-бирини 'друг друга’; бир-биридан 
'друг от друга’; бир-бири билан 'друг с другом’ .

Словосочетания бу ёк, 'эта сторона’ , у  ёк, 'та сторона’ , превратив
шиеся в сложные слова, в сочетании с афф. принадлежности 3-го л. 
приобретают значение указательных слов: Сен б у  ё г  и ни эшит/  
(П. Турсун) 'Ты вот о чем послушай!’ .

Еще одним примером морфолого-семантического способа прономина
лизации является слово барча 'весь’ , 'всё’ , 'все’ <С бар 'есть’ , 'име
ется’ + -ча — аффикс, образующий наречия.
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ГЛАГОЛ

§  231. Глагол — часть речи, обозначающая действие и обладающая 
следующими категориями: залога, наклонения, аспекта (формы: положи
тельная, отрицательная, возможности, невозможности), времени и лица 
(числа).

Изложение этой части речи ведется по следующему плану:
I. Формообразование глагола: 1. Залог; 2. Переходные и непере

ходные глаголы; 3. Аспект глагола; 4. Наклонение, время, лицо;
5. Причастие; 6. Деепричастие.

И. Словообразование глагола.
III. Формы глагола, выражающие характер протекания действия и 

модальные оттенки.

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛА

О НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЕ ГЛАГОЛА (ИНФИНИТИВ)

§  232. В словарях узбекского языка (и некоторых других тюркских 
языков, например азербайджанского, туркменского, турецкого) в ка
честве инфинитива принята форма с афф. -моцу которая по существу 
является именем действия.

Начальной, исходной морфемой для формо- и словообразования слу
жит о с н о в а  г л а г о л а ,  которая находится путем отбрасывания афф. 
-моц.

Основа глагола самостоятельно употребляется лишь в одном слу
чае: она обозначает 2-е л. ед. ч. повелительного наклонения: келмоц 
'приходить’ — кел! 'приходи!’ ; ёзмоц 'писать’ — ёз! 'пиши!’ . Во всех дру
гих случаях глагольная основа снабжается одним или несколькими аф
фиксами.

ЗАЛОГ

§  233. Категория залога выражает различные о т н о ш е н и я  м е ж д у  
с у б ъ е к т о м  (производителем действия) и о б ъ е к т о м ,  находящие свое 
выражение в форме глагола, благодаря чему линия отношений субъект— 
объект дополняется линией отношения самого действия к субъекту и 
объекту.1

Субъект в его отношении к действию выражается л и ч н ы м и  о к о н 
ч а н и я м и  (аффиксами); отношение действия к объекту выражается па
д е ж н ы м  у п р а в л е н и е м .  В зависимости от падежной формы объекта 
глаголы делятся на п е р е х о д н ы е  и н е п е р е х о д н ы е  (§§ 242— 244).

Залогов в узбекском языке пять: основной (прямой), взаимный, 
возвратный, страдательный, понудительный.

1 См.: Б а с к а к о в ,  II, стр. 333.
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Основной (прямой) залог

§ 234. Основной (прямой) залог имеет н у л е в о й  п о к а з а т е л ь .
Глаголы основного залога по связи с падежной формой объекта де

лятся на две группы:
1) п е р е х о д н ы е  глаголы: ол-моц 'брать’ ; тут-моц 'держать’ ; ёз- 

моц 'писать’ ; уци-моц 'читать’ ; анализ цил-моц || эт-моц 'анализировать’ , 
'производить анализ’ ; хурсанд цил-моц 'радовать’ , 'веселить’ ;

2) н е п е р е х о д н ы е  глаголы: цоч-моц '(у)бегать’ ; тур-моц 'вста
вать’ , 'стоять’ ; myma-моц 'тлеть’ , 'дымиться’ ; у^ла-моц 'спать’ ; хурсанд  
бул-моц 'радоваться’ , 'веселиться’ .

К непереходным глаголам относятся также глаголы д в и ж е н и я ,  
несмотря на то, что при некоторых из них объект стоит в винитель
ном (или основном)п.; — винительный( || основной)п. оформляет о б с т о я 
т е л ь с т в е н н о е  п р я м о е  д о п о л н е н и е : 1 йул || йулни юр-моц 'идти 
по дороге’ ; дарё || дарёни кеч-мок, 'перейти реку’ ; дарёдан кеч-моц 'перейти 
через реку’ ; uiajgap || ша^арни кез-моц 'бродить по городу’ ; ша^арда 
кез-моц 'бродить в городе’ .

Взаимный залог

§  235. Взаимный залог образуется с помощью афф. -(и)ш, который, 
по мнению Банга, <С as- 'folgen’ , 'begleiten’ =  as 'Genoese’ , 'Gefahrte’ ; 
подробнее см.: P я с я н e н. Морфология, стр. 163— 164; Б р о к к е л ь м а н ,  
§ 150. — По Рамстедту (Введение, § 83), тюркский афф. -(и)ш<^ мон
гольского -ча; см. еще: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 115— 116; Р я с я н е н .  
Фонетика, стр. 158. — Не следует ли афф. ~(и)ш сопоставить с афф. 
-з/-с — показателем собирательности, двойственности, множествен
ности?— Означении афф ,-(и)ш см.: А . Г. Г у  л о м о в .  Феъл. § 63; 
А з и м о в ,  стр. 168— 170; Б а с к а к о в ,  II, стр. 335— 336; Б р о к к е л ь 
ман,  § 150; С. [А.] Ф е р д а у с .  Феъл даражалари, стр. 73— 76.

Афф. -(и)ш сообщает основе:
1. В з а и м н о е  з н а ч е н и е ;  исходной основой служат п е р е х о д 

н ы е  глаголы. Взаимно-возвратный глагол обозначает в з а и м о д е й 
с т в и е  с у б ъ е к т а  и о б ъ е к т а ,  т. е. обозначает такое действие, при 
котором субъект является действующим лицом и объектом того же дей
ствия: ур-иш-мок, 'бить друг друга’ , 'драться’ (ур-моц 'бить’); уп-иш- 
моц 'целовать друг друга’ , 'целоваться’ (уп-моц 'целовать’); сев-иш-моц 
'любить друг друга’ (сев-моц 'любить’); саломла-ш-моц 'приветствовать 
друг друга’ , 'обмениваться приветствиями’ (саломла-моц 'приветство
вать’).

1 Ср.: В. Ф. В е щ и л о в а .  Глаголы движения в турецком языке. А. к. д. 
М.—Л., 1951, стр. 11—12.
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Переходность таких глаголов, как правило, сохраняется: Улар бир- 
бирини jgу р м а т л а ш а д и  'Они уважают друг друга’.

2. С о в м е с т н о е  з н а ч е н и е ,  указывающее на совместное дей
ствие двух или нескольких субъектов без возврата действия на них: м ш а- 
ш-мок, 'совместно работать’ (ишла-мок, 'работать’); уци-ш-моц 'совместно 
читать, учиться’ (уци-мок, 'читать’); тухта-ш-мок, 'совместно остано
виться’ (тухта-моц 'останавливаться’); туци-ш-моц 'совместно ткать’, 
•плести (что-либо)’ (тугди-мок, 'ткать’); бор-иш-моц 'совместно пойти’ 
(бор-моц 'идти’); чоп-иш-моц 'совместно скакать (быстро ехать)’ (чоп- 
моц 'скакать’); йиг-иш-моц 'совместно собирать’ (йиг-моц 'собирать’).

Глаголы „совместные" в 3-м л. мн. ч., как правило, афф. мн. ч. 
-лар не принимают, так как афф. -иш сам передает идею собиратель
ности, множественности (см. § 86,з).

3. В з а и м н о - с о в м е с т н о е  з н а ч е н и е ;  семантика ряда глаголь
ных основ в соединении с афф. ~(и)ш указывает как на взаимно-возврат
ное, так и на взаимно-невозвратное действие: боц-иш-моц 1) 'перегля
дываться’ , 2) 'совместно смотреть’ (боц-моц 'смотреть’); кур-иш-моц
1) 'здороваться’ , 'встречаться’ , 'видеться’ , 2) 'совместно видеть’ (кур- 
-MOig 'видеть’); кел-иш-моц 1) 'сходиться’ , 'договориться’ , 2) 'совместно 
приходить’ (кел-моц 'приходить’); чацир-иш-мок,: 1) 'вызывать друг 
друга’ , 2) 'совместно вызывать (кого-либо)’ (чак,ир-мо1$ 'звать’); ур-иш- 
моц 1) 'драться’ , 'бить друг друга’ , 2) 'совместно бить’ (ур-моц 'бить’).

4. З н а ч е н и е  „ о к а з а т ь  п о м о щ ь ,  помочь в осуществлении дей
ствия, обозначенного исходной основой"; это значение является раз
витием, детализацией взаимно-совместного значения. Субъект, оказы
вающий помощь, стоит в основном п. (подлежащее); субъект, которому 
оказывается помощь, стоит в дательном п. (косвенное дополнение); 
объект, на который распространяется действие первого субъекта, 
стоит в основном п. (прямое дополнение): алима Шарифага кир
ю в и ш д и  'Халима помогла Шарифе выстирать белье’ . — Щушнилари- 
мизнинг боги бор; урик т е р и ш а м а н ,  шафтоли igoigu с о  ли ш а
м а н  (Ойдин) 'У наших соседей есть сад; я помогаю [им] собирать 
урюк, помогаю сушить персики’ ; примеры С. [А.] Фердауса: Феъл да- 
ражалари, стр. 75; А . Г. Г у  л о м о в .  Феъл, стр. 61— 62.

5. Афф. -(и)ш в зависимости от лексического значения исходной ос
новы может сообщать ей о б щ е в о з в р а т н о е  з н а ч е н и е  (в этом 
случае ш : л : н у §§ 236г, 238): бур-иш-мок, '(с)морщиться’ (бур-моц 'повер
тывать’); кер-иш-мок, 'потягиваться’ (кер-моц 'раздвигать’); торт-иш-моц 
'корчиться’ , 'подергиваться (при судорогах)’ (торт-моц 'тянуть’); подроб
нее см.: А . Г. Г у  л ом  о в. Феъл, стр. 61, 62— 63; С. [А.] Ф ер да у с, 
ук. соч., стр. 74—75.

Глаголы на -лаш от некоторых основ дублируют глаголы на -лан: 
цалин-лаш-моц 'утолщаться’ , 'густеть (о растительности)’ ; цалин-лан-мо% 
'густеть’ , 'утолщаться1, 'делаться более объемистым’ (Узбекско-русский
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словарь; стлб. 654); равшан-лан-моц || равшан-лаш-моц 'освещаться’ , 
'выясняться (о вопросе и т. п.)’ .

Об отыменных глаголах на -лаш см. § 317.

Возвратный залог

§  236. Возвратный залог образуется с помощью афф. -(и)н, кото
рый с известной долей вероятности восходит к „местоименному" 
см.: Б ё т л и н г к ,  § 483; К о н о н о в ,  § 373; см. еще: Р а м с т е д т .  
Введение, § 82. — Указания на литературу см.: З а й о н ч к о в с к и й ,  
стр. 112— 113; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 161— 163. — О значении 
афф. -(и)н см.: A . F. Р у л  о м о в .  Феъл, § 62; А з и м о в ,  стр. 163; 
Б а с к а к о в ,  II, стр. 336— 339; Б р о к к е л ь м а н ,  § 149; С. [А.] Ф е р - 
д а у с .  Феъл даражалари, стр. 73.

Афф. ~(и)н сообщает основе:
1. С о б с т в е н н о - в о з в р а т н о е  з н а ч е н и е ,  выражающее дей

ствие, исходящее от субъекта и возвращающееся на него: цаши-моц 
'чесать’ — цаши-н-моц 'чесаться’ ; тара-моц 'расчесывать’ , 'причесывать 
(волосы)’ —  тара-н-моц 'причесываться’; мацта-моц 'хвалить’ —  мацта-н- 
моц 'хвалиться’ ; юв-моц 'мыть’ — юв-ин-моц 'мыться’ , 'умываться’; кий- 
моц 'надевать’ — кий-ин-моц 'одеваться’; яшир-моц 'прятать’ —  яшир-ин- 
моц 'прятаться’; ёп-моц 'закрывать’ , 'укрывать’ — ёп-ин-моц 'закрываться’ , 
'укрываться’ .

2. О б щ е в о з в р а т н о е  з н а ч  е н и е, выражающее внутренние 
душевные переживания субъекта или изменения, происходящие в со
стоянии действующего лица; в этом случае афф. ~(и)н часто не может 
быть выделен из состава основы, т. е. некоторые из этих глаголов 
не имеют простых производных основ: шод-лан-моц 'радоваться’ (шод 
'радостный’); жон-лан-моц 'оживляться’ (жон 'душа’); цувон-моц 'ра
доваться’ ; жирцан-моц 'гнушаться’ ; сескан-моц 'содрогаться’; яхши-лан- 
моц 'улучшаться’ (яхши-ла-моц 'улучшать’); туцин-моц 'сталкиваться’ ; 
такрор-ла-н-моц 'повторяться’ (такрор-ла-моц 'повторять’); уйла-н-моц 
'задумываться’ (уйла-моц 'думать’).

В отдельных случаях общевозвратное значение приобретается с по
мощью возвратного местоимения уз-узини : уз-узини мацтади =  мац- 
танди 'он хвалил сам себя || хвалился’ ; уз-узини 6езади =  безанди 'он 
нарядил сам себя || нарядился’ .

3. П а с с и в н о - в о з в р а т н о е  з н а ч е н и е ,  * выражающее: а дей
ствие, которому подвергается субъект, и б) такое действие субъекта, 
которое может мыслиться возвращающимся на действующее лицо (как 
это бывает, например, в собственно возвратных глаголах) как на пря
мой объект. В этих случаях афф. ~(и)н присоединяется только к осно
вам, последним согласным которых является ' согласный -л: ол-моц 
'брать’ , 'получать’ — ол-ин-моц 1) 'быть полученным’ , 2) 'получаться;
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мл-л*о/$ 'зацеплять’ — ил-ин-моц 1) 'быть зацепленным’, 2) 'зацепляться’ ; 
бошла-моц 'начинать’ — бошла-н-моц 1) 'быть начатым’, 2) 'начинаться’ ; 
тайёрла-моц 'готовить’ — тайёрла-н-моц 1) 'быть подготовленным’ , 
2) 'готовиться’; ифлосла-моц 'загрязнять’ — ифлосла-н-моц 1 ) 'быть за
грязненным’, 2) 'загрязняться’; бул-моц 'делить’ —  бул-ин-моц а) 'быть 
(по)деленным’ , б) 'делиться1.

4. А к т и в н о - в о з в р а т н о е  з н а ч е н и е ,  выражающие действие, 
совершаемое субъектом в своих интересах, для себя; глагол сохраняет 
управление винительны л п.: Курпани ёп. и н д  и (A. Г. Г у  л о м о в. Феъл, 
стр. 61) 'Он покрыл себя || покрылся одеялом’ ; тила-мок, 'желать1, 
хотеть1, 'просить’ — тила-н-моц (просить для себя) 'клянчить’ , 'просить 
милостыню’.

§  237. Возвратное (медио-пассивное; С е в о р т я н .  Автореферат, 
стр. 41) значение глагольным (и именным) основам сообщается также 
с помощью афф. -/$/-«: (?<^-лш£ или ~сщ ; см.: Б а с к а к о в ,  II,
стр. 337— 338), который сохраняется в узбекском языке в нескольких 
глаголах: ил-моц 'зацеплять’ — ил-а-ц-моц || ил-ин-моц || ил-а-ш-моц 'за
цепляться’ ; тин-моц 'успокоиться’ — тин-иц-моц 'выспаться1, 'хорошо 
отдохнуть’ ; тол-моц 'уставать’ — тол-щ-моц 'утомляться’ . Подробнее 
см.: П. М. М е л и о р а н с к и й .  Араб филолог о турецком языке, 
стр. LIV— LV; А. Г. Г у л  о м о в .  Феъл, стр. 61; З а й о н ч к о в с к и й ,  
стр. 110— 111; Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 202— 203; Р я с я н е н .  Морфоло
гия, стр. 164— 165.

Все отыменные глаголы на -иц (§ 322), на -и « -ш $ ,  § 320) имеют 
общевозвратное значение.

Гл. урган-моц имеет значение основного залога (переходное значе
ние) и общевозвратного залога (непереходное значение): 'изучать’ , 
обучаться’ .

Гл. тушун-моц, несмотря на наличие в основе явно вторичного -уну 
имеет только переходное значение: 'понимать1, 'уразуметь’ .

Страдательный залог
§  238. Страдательный залог образуется от глаголов переходных и 

непереходных ( =  глаголы движения и глаголы, обозначающие состояние, 
процесс или положение в пространстве) с помощью афф. -(и)л и -(и)н.

Афф. -(и)л присоединяется к согласным основам, за исключением 
основ на -л и -ла; афф. -(и)л, по мнению К. Г. Залемана (К. S a l e -  
mann,  Melanges Asiatiques, t. X, Livraison 2, СПб., 1898, стр. 212), 

ул-моц =  узб. бул-мок, 'быть1; см. еще: Б р о к к е л ь м а н ,  § 148; ср.: 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 160— 161; Р а м с т е д т .  Введение, § 81.— 
Указания на литературу см.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 114. —  Описание 
употребления см.: А. Г. Г у  л о м о в. Феъл, § 61; А з и м о в ,  стр. 167— 168; 
Б а с к а к о в ,  II, стр. 346—350; С. [А.] Ф е р д а у с .  Феъл даражалари, 
стр. 72— 73.
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Афф. -(и)н. употребляется после гласных основ и основ на -л. Этот 
аффикс сообщает основе:

1. От переходных глаголов —  з н а ч е н и е  в о з в р а т н о е  и с т р а 
д а т е л ь н о е  (§ 236): сацла-моц 'хранить’ — сацла-н-моц 'храниться’ , 
'быть хранимым’; алда-моц 'обманывать’ — алда-н-моц 'обмануться’ , 
'быть обманутым’ ; ол-моц 'брать’ — ол-ин-моц 'браться’ , 'быть взятым’ ; 
бул-моц 'делить’ — бул-ин-мок, 'делиться’ , 'быть (по)деленным’ .

Для образования страдательного залога от гласных основ исполь
зуется также афф. -нил « - «  + -ил): беза-н-мок, 'наряжаться1, 'быть на
ряженным’ —  беза-нил-мок, || беза-л-моц 'быть наряженным’ (беза-моц 
'украшать’); см.: С. [А.] Ф е р д а у с .  Феъл даражалари, стр. 79.

2. От непереходных глаголов — з н а ч е н и е  с т р а д а т е л ь н о е :  
салцинла-моц 'охлаждаться’ — салцинла-н-моц 'подвергнуться охлажде
нию’; цол-моц 'оставаться’ — цол-ин-моц — безличный глагол от цолмок,: 
бул-мок, 'быть’ —  бул-ин-моц — безличный глагол от булмок,.

Афф. ~(и)л сообщает основе:
1. П а с с и в н о - в о з в р а т н о е  з н а ч е н и е  (ср. § 236, з): ук,и-мок, 

'читать’ — уци-л-мок, 1) 'быть прочитанным’ 2) 'читаться’; ёз-моц 'писать’ — 
ёз-ил-моц 1) 'быть написанным’ , 2) '(за) || (под)писаться’ ; ёй-моц 'рас
стилать’ —  ёй-ил-моц 1) 'быть разостланным’ 2) 'расстилаться’ ; кес-моц 
'резать’ — кес-ил-моц 1) 'быть срезанным’ , 2) 'резаться’; кум-моц 'зака
пывать’ — кум-ил-моц 1) 'быть закапываемым’, 2) 'закопаться’; тара-моц 
'расчесывать’ — тара-л-моц 1) 'быть расчесанным, причесанным’, 2 ) 'рас
чесываться’ , 'причесываться’; сур-мо% 'двигать’ — сур-ил-мок, 1) 'быть 
сдвинутым’ , 2) 'подвинуться’, 'сдвинуться’; оч-мок, 'открывать’ — оч-мл- 
моц 1) 'быть открытым’, 2) 'открываться’ ; от-мок, 'бросать’ — от-ил-мок,
1) 'быть брошенным’ , 2) 'броситься’ .

Афф. -(и)л и афф. ~(и)н сообщают основе:
2. Б е з л и ч н о - п а с с и в н о е  з н а ч е н и е ,  выражающее действие, 

при котором субъект мыслится безлично или, точнее, неопределенно- 
лично. Это значение аффикс ~(и)л [а при основах на -л, -ла — афф.-(и)/*]1 
придает только н е п е р е х о д н ы м  глаголам: ут-моц 'проходить’, ут- 
ил-моц — иккинчи масалага у  т и л д и  'перешли ко второму вопросу’; 
у  тир-моц 'садиться’ , 'сидеть’ , у  тир-ил-моц — бу ерда у  т и р и л м а е  ин  
'здесь сидеть нельзя’ ; кир-моц 'входить’ , кир-ил-моц— бугун дарега 
к и р и л а д и м и ?  'являться сегодня на занятия?’; бор-моц 'идти’, бор- 
ил-мок, — почтага цандай б о р и л а д и ?  'как пройти на почту?’; ет-моц 
'доходить’ , 'достигать’ , ет-ил-моц— ярим соатда цишлоща е т и л д и

1 Употребление афф. ~(и)н вм. ~(и)л при основах с последним согласным -л 
объяснялось в тюркологической литературе диссимиляцией аффиксального -л с -л, 
входящим в состав основы глагола; „~(и)н оказывается просто фонетическим заме
стителем (в результате диссимиляции двух -л) звука -л, т. е. глагольная основа 
иш-ла-н оказывается фонетической модификацией основы иш-ла-л1* (Е. Д. Полива
нов; см. еще: Д е н и .  Гр., § 586, addenda).
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'за полчаса добрались до кишлака’; тур-моц 'вставать’ , тур-ил-моц — 
эртага соат 7-да т у  р и л а  д и  'завтра вставать в 7 часов’ ; кел-моц 'при
ходить’ , кел-ин-моц—  6у соатда к е л и н а д и м и ?  'разве в такой час 
приходят?’; ухла-моц 'спать’ , ухла-н-моц—  бу пайтда у х л а н а д и м и ?  
'разве спят в такое время?’.

Действующее лицо (субъект действия —  человек) при страдатель
ном залоге, образованном от переходного глагола, оформляется после
логом томонидан \\ тарафидан: студент томонидан \[ тарафидан 
ёзилган хат  'письмо, написанное студентом’ .

Если действие осуществляется с помощью предмета, то его назва
ние сочетается с послелогом билан (§ 388).

Понудительный залог

§  239. Понудительный залог выражает действие переходное; по ха
рактеру участия субъекта в совершении действия этот залог пред
ставлен двумя типами:

1. Субъект — реальный производитель действия — в предложении 
выступает в качестве подлежащего; в этом случае понудительный за
лог образуется от непереходных глаголов, превращая их в глаголы пе
реходные: тур-моц 'вставать’ , 'стоять’ — тур-гиз-моц 'поднимать’ , 'по
ставить на ноги’ ; сову-моц 'стынуть’ — сову-т-моц 'охлаждать’ , 'сту
дить’ .

2. Субъект — реальный производитель действия — оформлен как до
полнение в дательном п., причем он осуществляет действие не по своему 
почину, а по воле другого субъекта, который может быть и не выра
жен отдельным словом в предложении, но обязательно показан в гла
голе аффиксом понудительного залога. В этом случае понудительный 
залог образуется от глаголов переходных, превращая их во вдвойне переход
ные, т. е. управляющие двумя объектами -— в дательном и винительном или 
основном п.

Участие в действии волеизъявляющего субъекта приобретает (в за
висимости от семантики предложения в целом) самые различные формы: 
от приказа в самой категорической форме до попустительства в самой 
пассивной форме, а потому обычно „словарный" русский перевод таких 
глаголов состоит из сочетания вспомогательных глаголов: „заставить", 
„приказать", „принудить", „велеть", „дать", „позволить", „допустить"+ 
значение основы глагола: ёз-дир-моц 'заставить, приказать, принудить, 
велеть, дать, позволить, допустить.. .  писать’ .

Субъектов, чьи волеизъявления осуществляются реальным произво
дителем действия, может быть несколько; практически часто встре
чается два и даже три: туз-дир-моц 'превращать в пыль’ — туз-дир-т- 
моц 'заставить превращать в пыль’ .

13 А. Н. Кононов
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Сказуемое в понудительном залоге (от переходных глаголов) в за
висимости от семантики предложения в целом может указывать, что 
субъект, выраженный личным окончанием, сам подвергается действию, 
обозначенному исходной основой, точнее: субъект допускает, дает 
возможность действию осуществиться. В этом случае понудительный 
залог семантически сближается со страдательным залогом. Различие 
между ними состоит в том, что при понудительном залоге граммати
ческий субъект является действующим лицом: талатдим '(я) дал, 
позволил себя ограбить’ (тала-моц 'грабить’); юбортдим 'я позволил 
себя послать’ (юбор-моц 'посылать’); при страдательном залоге грамма
тический субъект является реальным объектом действия, а реальный 
производитель действия мыслится как неопределенно-личный: таландим 
'(я) был ограблен’; юборилдим '(я) был послан’ . —• „Цанча пухни 
у г и р х а т д и н г и з ? " , — деб суради (С. Айний) '„Сколько денег у вас 
украли? (Сколько денег вы дали украсть?)", — спросил он’ .

Понудительный залог образуется с помощью следующих аффиксов.
1. -тир/-дир « -т + -up — два понудительных аффикса; З а й о н ч к  ов-  

ский,  стр. 122). —  По Рамстедту (Введение, § 87), -mupj-дир <^-ти + -р; 
см. еще: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 158— 159. —  О значении аффик
сов понудительного залога см.: A . F. Р у л ом о в. Феъл, §§ 64— 65;
С. [А.] Ф е р д а у с .  Феъл даражалари, стр. 78— 79; А з и м о в ,  
стр. 163— 166; Б а с к а к о в ,  II, стр. 339— 346; Б р о к к е л ь м а н ,  § 151.

С помощью этого аффикса образуется понудительный залог:
а) От глухих и звонких односложных основ: ус-мок, 'расти’ — ус- 

тир-моц 'растить’ ; орт-моц 'увеличиваться’ — орт-тир-мок, 'увеличи
вать’ ; топ-моц 'находить’ — топ-тир-мок, 'заставить.. .  находить’ ; туз- 
моц 'устраивать’ — туз-дир-моц 'заставить.. .  устраивать’ ; кух-моц 
'смеяться’ — кух-дир-моц 'смешить’; син-моц 'ломаться’ — син-дир-моц 
'ломать’ ; е-моц 'есть' — е-дир~мог$ 'кормить’ .

В одном случае аффикс имеет форму -дар: аг-дар-моц 'опрокиды
вать’ (ог-моц 'наклоняться’ ; ср. ог-дир-моц 'наклонять’). См. еще: Р я- 
с я н е н .  Морфология, стр. 158; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 123— 124.

б) От многосложных основ на -н, -л, -р, -й; в этом случае исполь
зуется только вариант -тир, так как указанные согласные не имеют 
парных по глухости— звонкости: севин-моц 'радоваться’ — севин-тир-мок, 
'радовать’ ; кех-моц 'приходить’ — кех-тир-моц 'приносить’ ; уях-моц 'сты
диться’ —  уях-тир-моц 'стыдить’ ; супур-моц 'подметать’ — супур-тир- 
моц 'заставить.. .  подметать’ ; кучай-моц 'усиливаться’ — кучай-тир-мок, 
'усиливать’ .

2. -(и)т. — Этот аффикс по Бангу<Сэят- 'делать’ , по Броккельману <С 
эр-т , по Котвичу <С 'говорить’, по Рамстедту <С монгольского -чи; 
см.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 155— 156; Р а м с т е д т .  Введение, 
§ 80. — По Баскакову (II, стр. 343), -ит<1-ж т . Мне представляется, 
что -(и)т находится в непосредственной генетической связи с афф.
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-тир, — Об употреблении этого аффикса и указания на литературу см.: 
З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 120— 121.

Этот аффикс образует понудительный залог от многосложных глас
ных и согласных основ на -р, -й:

цайна-моц 'кипеть’ — цайна-т-моц 'кипятить’ ; цизи-мок, 'накалять
ся’ — цизи-т-мок, 'раскалять’ ; уци-моц 'учиться’ — уци-т-моц 'учить’ ; 
узгар-моц 'изменяться’ — узгар-т-моц 'изменять’ , 'переменять’ ; озай-моц 
'уменьшаться’ — озай-т-мок, 'уменьшать’ .

Многосложные основы, оканчивающиеся на -р, -й, могут принимать 
также аффикс -тир, образуя параллельную основу: узгар-т-моц || уз- 
гар-тир-моц) озай-т-мок, || озай-тир-моц; к,иск,ар-мок, 'укорачиваться’ — 
цисцар-т-моц || цисцар-тир-моц 'укорачивать’ ; куп ай-мок, 'умножаться’ — 
купай-т-мок, || купай-тир-моц 'умножать’; кучай-мок, 'усиливаться’ — 
кучай-т-мок, || кучай-тир-моц 'усиливать’ .

В отдельных случаях при односложных основах на -р , -з, -ц/-к этот 
аффикс принимает форму -ит: юр-мок, 'ходить’ —  юр-ит-мок, 'двигать’ ; 
туз-моц 'превращаться в пыль’ —  туз-ит-моц 'распылять’ ; цурц-моц 
'бояться’ — к,урк,-ит-мок, 'пугать’ ; %урк-моц || ^урки-мок, 'пугаться’ — 
%урк-ит-мок, 'пугать’ ; ср.: йиц-ит-моц 'валить’ , йщ-ил-моц 'падать’ .

3. -гиз/-гиз, -газ1-газ/-гоз (после звонких односложных основ,
чаще оканчивающихся на -р , -й, -в); -циз1-киз, -цаз1~каз!-цоз (после
глухих односложных основ). —  По Рамстедту, -гиз/’гир — сочетание 
двух каузативных аффиксов: -ги!-ци + - з — -р; по Броккельману
(стр. 206— 207), -рар!-гур<С отглагольного прилагательного на -urj-yr*  
афф. каузатива -ар1~ер. Афф. -газ есть форма, производная от -rap,
см.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 156— 158. — Указания на литера
туру и примеры см.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 116— 117; Б а с к а к о в ,  
II, стр. 344— 346.

Этот аффикс образует понудительный залог чаще от непереходных 
глаголов:

юр-моц 'ходить’ — юр-гиз-мок, 'пускать в ход’ , 'приводить в движе
ние’ ; кир-моц 'входить’ — кир-гиз-моц 'вводить’; кий-моц 'надевать’ — 
кий-гиз-моц 'заставить надевать’ ; тур-моц 'вставать’ , 'стоять’ —  тур- 
гиз-моц\\ тур-гоз-моц 'заставлять вставать’ ; ут-моц 'проходить’ — 
ут-киз-моц || ут-каз-мок, 'проводить’ ; бит-мок, 'кончаться'— бит-каэ- 
мок, [| бит-киз-мок, 'заканчивать’ ; ёт-моц 'лежать’ — ёт-циз-моц 'заста
вить лечь’ , 'уложить (в постель)’ ; тут-мок, 'держать’ — тут-циз-мок, 
'заставить держать’ ; туй-моц 'наедаться’ — туй-газ-моц 'насыщать’ ; 
е-моц 'есть’ — е-гиз-моц 'кормить’ .

Этот аффикс в отдельных случаях имеет вариант -кар/-кир (разновидность афф.
-Kasj-киз ; чередование в конце слова -р  з — довольно широко распространенное
явление; ср., напр.: семир ’полней’ , ’жирей’ — семиз ’жирный’ ; кур ’смотри’ — куз 
’ глаз’ и т. п.): ет-моц ’достигать’ — ет-каз-моц || ет-кар-моц ’заставить достигать’ , 
’ доводить’ , ’доставлять’ ; ич-моц ’пить’ — ич-киз-моц || ич-(к)-ир-моц ’напоить’ .

13*



196 МОРФОЛОГИЯ

Афф. - гиз/-киз, широко распространенный в старом языке, в настоящее время 
постепенно утрачивает свою былую продуктивность и часто заменяется афф. -дир~~
-----тир, -up, -ит, образуя параллельно употребляющиеся основы: кий-гиз-моц || кий-
дир-моц; тут-циз-моц || тут-тир-моу; туй-газ-моц || туй-дир-моц; суй-гиз-моу ]| 
суй-дир-моц; бит-каз-моц || бит-киз-мо/j || бит-ир-моц; юр-гиз-мо/у || юр-ит-моц.

Наряду со сравнительно редким кур-газ-моу 'показывать* (кур-моц ’видеть*) в том 
же значении употребляется курсат-мог$ <  кур- 'видеть* + -са — аффикс, образующий 
глаголы от глаголов и имен с дезиративным значением + -т — аффикс понудительного 
залога.

4. -up « [  -fup), -ар ~~ -ор « [  -rap). — См.: Р я с я н е н. Морфология, 
стр. 153— 154; Р а м с т е д т .  Введение, § 87; Б р о к к е л ь м а н ,  § 151; 
Б а с к а к о в ,  И, стр. 345.

С помощью этого аффикса образуется понудительный залог от не
которых односложных основ, оканчивающихся на -ш, -ч, реже -/л, -ц: 
туш-моц 'спускаться’ , 'падать’ —  туш-ир-моц 'спускать’ , 'ронять’, 'сби
вать (о самолете)’ ; пиш-моц 'вариться' — пиш-ир-моц 'варить’ ; шиш-моц 
'пухнуть’ — шиш-ир-моц 'раздувать (увеличивать что-либо в объеме)’ ; 
куч-моц 'переходить (на другое место)’ — куч-ир-моц 'переводить’ , 'пере
мещать’ ; ич-моц 'пить’ — ич-ир-моц 'напоить’; цайт-моц 'возвращаться’ — 
цайт-ар-моц 'возвращать’ ; чщ -moj$ 'выходить’ — чиц-ар-моц || чиц-аз-моц 
'выводить1.

5. -из ( <  -гиз), -а з ---- оз « -газ). — См.: Р а м с т е д т .  Введение, § 87;
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 154— 155; Б а с к а к о в ,  II, стр. 344— 
345.

С помощью этого аффикса образуется понудительный залог главным 
образом от основ на -ц/-г, реже -м:

оц-моц 'течь’ — оц-из-моц « оц-циз-моц) 'лить’ , 'заставить течь’ ; 
боц-моц 'смотреть’ —  боц-из-моц 'заставить смотреть’ ; чиц-моц 'выхо
дить’ — чиц-аз-моц || чщ-ар-моц 'выводить’ ; тег-моц 'касаться’ — тег-из- 
мок, 'заставить касаться’ ; эм-моц 'сосать’ — эм-из-моц || эм-дир-моц 'да
вать сосать’ , 'кормить грудью’ ; том-моц 'капать’ — том-из-моц 'заста
вить капать’ , 'лить (каплями)’ .

Понудительные основы (основа с афф. -дир1~тир и др.) могут при
нимать в свою очередь афф. -up, -тир, образуя вдвойне и втройне по
нудительные основы: кеч-моц 'переходить в брод’ — кеч-ир-моц 'пере
правлять (через реку и т. п.)’ — кеч-ир-тир-моц 'заставить перепра
вить’; ул-моц 'умирать’ — ул-дир-моц 'умерщвлять’ , 'убивать’ — ул-дир- 
тир-моц 'заставить убить’ ; чиц-моц 'выходить’ — чщ-ар-моц || чиц-аз-моц 
'выводить’ — циц-ар-тир-моц || чиц-аз-дир-моц 'заставить выводить’ .

Глаголы, осложненные несколькими залоговыми аффиксами

§  240. Глаголы, осложненные одним из залоговых аффиксов, могут 
служить исходной основой для образования других залогов.

1. Глаголы, образованные афф. -(и)ш (§ 235), сочетаются:
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а) с афф. -тир (§ 239): тани-моц 'знать (кого-либо)’ — тани-ш-моц 
'знакомиться’ — тани-ш-тир-моц 'заставить познакомиться’ , '(познако
мить’ ;

б) с афф. -мл (§ 238): гапир-моц 'говорить’ — галир-иш-моц 'разго
варивать’ — гапир-иш-ил-моц 'быть предметом разговора’.

2. Глаголы, образованные афф. -тир, сочетаются:
а) с афф. -мш: тушун-моц 'понимать’ —  тушун-тир-моц 'разъ

яснять’ , 'объяснять’ — тушун-тир-иш-моц 'совместно разъяснять’ , 'объ
яснять друг другу’;

б) с афф. -мл: камай-мок, 'уменьшаться’ — камай-тир-моц 'умень~ 
шать’ — камай-тир-ил-моц 'быть уменьшаемым’; юв-ин-тир-ил-моц 'быть 
заставляемым, вынужденным (у)мыться’ .

в) с афф. -т (см. § 239).
3. Глаголы, образованные афф. ~(и)н (§ 236), сочетаются:
а) с афф. -(и)ш: юв-моц 'мыть’ — юв-ин-моц 'мыться’ —  юв-ин-иш-моц 

'совместно мыться’ ;
б) с афф. -тир: юв-ин-моц 'мыться’ — юв-ин-тир-моц 'заставить 

мыться’ ;
4. Глаголы, образованные афф. -мл, сочетаются:
а) с афф. -(и)ш: йиг-моц 'собирать’ — йиг-ил-моц 'быть собранным’, 

собираться’ — йиг-ил-иш-моц 'совместно собираться’ ;
б) с афф. -дир[-тир: ет-моц 'достигать’ — ет-ил-моц 'вызревать’ — 

ет-ил-тур-моц 'заставить вызреть’ , 'довести до зрелости’ .

Залог как словообразовательная категория

§  241. Залог — категория формообразования — в отдельных случаях 
служит и словообразованию; в зависимости от значения исходной ос
новы аффиксы залогов иногда сообщают им (исходным основам) не за
логовое, а новое л е к с и ч е с к о е  значение: цара-ш-моц 'смотреть друг 
на друга’ , 'помогать’ (цара-моц 'смотреть’); боц-иш-моц 'смотреть друг 
на друга’ , 'ухаживать за больным’ и пр. (боц-моц 'смотреть’); кел-иш- 
моц 'вместе приходить’ , 'сходиться (на чем-либо)’ ; 'приходить к согла
шению’ (кел-моц 'приходить’); тон-иш-моц 'запираться в чем-либо’, 'от
казываться от чего-либо’ (тон-моц 'отрицать’); севин-моц 'радоваться’ 
(сев-моц 'любить’); сур-ин-моц 'запинаться’ , 'спотыкаться’ (сур-моц 'дви
гать’ , 'толкать’) и др.
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ПЕРЕХОДНЫЕ И НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 242. Система управления объектами может быть представлена 
двумя группами: 1) переходные глаголы, 2) непереходные глаголы.

§  243. П е р е х о д н ы е  г л а г о л ы .  По морфологическим признакам 
этот разряд глаголов распадается на две группы: собственно переходные 
глаголы и понудительно-переходные глаголы.
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С о б с т в е н н о  п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  — глаголы, переходность 
которых обусловлена семантикой самой основы, причем основа может 
быть непроизводной (коренной, § 312): ёз-моц 'писать’ ; уци-моц 'читать’ , 
тот-моц 'пробовать’ и т. п. — и производной (§ 313). Производные 
отыменные переходные глаголы чаще образуются с помощью афф. -ла 
(§ 313), реже — с помощью афф. -(а)р (§ 324), -а (§ 319), -ай (§ 325), 
-сира (§ 329), -си (§ 327). Составные глаголы, образованные с помощью 
вспомогательных глаголов 1̂ илмоцу этмоц, айламоц (§§ 335—336), в за
висимости от семантики именной части, образуют переходные и непере
ходные глаголы. Из сказанного ясно, что переходность указанных 
глаголов формально не связана с морфологическими показателями, 
а целиком зависит от значения основы.

П о н у д и т е л ь н о - п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  — глаголы, переход
ность которых связана с формой понудительного залога, причем непере
ходные глаголы становятся переходными (ул-моц 'умирать’ , ул-дир-моц 
'убивать)’ , переходные становятся вдвойне — втройне переходными {щи- 
моц 'читать’ — уци-т-моц 'заставить кого-либо читать’).

Переходные глаголы управляют основным, винительным, реже датель
ным п. и послелогом билан. Глаголы вдвойне переходные требуют двух 
объектов: 1) объект, появление которого обусловлено второй степенью 
переходности, стоит в дательном п.; 2) объект, связанный с первой 
степенью переходности, стоит в основном или винительном п.: Болага 
китоб(ни) берди 'Он дал ребенку книгу’. — Болага расм(ни) курсатди 
'Он показал ребенку рисунок’ . — Болага шеър(ни) уцитди 'Он заставил 
ребенка (дательный п.!) прочитать стихотворение’.

Название предмета, являющегося орудием действия, оформляется 
послелогом билан; ср.: К у р п а ч а н и  оёгига ёпди \\ К  у  р п а ч а б и л а н  
оёгини ёпди  (А. Г. Г у  л о мо в. Феъл, стр. 55) 'Он закрыл свои ноги 
одеяльцем’ .

Сказанное позволяет сделать вывод, что переходные глаголы по 
отношению к объекту действия, т. е. по своим связям с падежными 
и послеложными формами объекта, делятся на две группы: прямо пере
ходные и косвенно переходные.

П р я м о  п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  управляют основным или вини
тельным п. и обозначают:

а) конкретные действия, направленные на предмет (лицо, явление) 
и производящие в нем какие-либо изменения или же производящие самый 
предмет как продукт действия: Хат  || хат ниёзди  'Он (на)писал письмо’ . —  
Хат || хатни уциди 'Он (про)читал письмо’ . — У бизни кулдирди 'Он 
рассмешил нас’ ; Уй || уйни солди 'Он построил дом’ ;

б) различные воздействия (в прямом и переносном смысле) одного 
предмета на другой: Завод давлат топширигини бажарди 'Завод вы
полнил государственное задание’ . — У бизга рус тилини ургатади 'Он 
обучает нас русскому языку’. — Уцувчини мацтади 'Он похвалил ученика’ ;
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в) различные восприятия, чувствования и тому подобные действия, 
направленные на предмет: Бу филъмни курди 'Он видел этот фильм’ . — 
Музикани яхши куради 'Он любит музыку’ . —  Буни сузлади 'Он сказал 
об этом’ .

К о с в е н н о  п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  —  так же как и глаголы 
прямо переходные — выражают действие, переходящее на предмет (лицо, 
явление), причем название предмета (лица, явления) стоит не в основном 
или винительном п., а в дательном, местном, исходном п. и в сочетании 
с послелогом билан; примеры см. §§ 98— 104.

§  244. Н е п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы .  Непереходные глаголы, так же 
как и переходные, распадаются на две группы: собственно непереходные 
и производно-непереходные.

С о б с т в е н н о  н е п е р е х о д н ы е  (средние) г л а г о л ы  —  глаголы, 
непереходность которых, так сказать, первородна; ненаправленность 
(замкнутость в себе) действия обусловлена значением самой основы: 
бор-моц 'идти’ ; ухла-моц 'спать’; семир-моц 'полнеть’ , 'жиреть’ , и т. п.

П р о и з в о д н о - н е п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  образуются от пере
ходных и непереходных основ с помощью аффиксов -(и)ш (§ 235), (-и)н 
(§ 236), -(и)л (§ 238), которые сообщают глагольным основам различные 
оттенки, главным образом возвратного значения. Следовательно, этот 
разряд глаголов непосредственно связан с категорией залога.

В глаголах совместного значения (при афф. -иш) сохраняется пере
ходность: Бизни чациришди 'Они (вместе) позвали нас’ .

Отдельные глаголы, в зависимости от направленности действия на 
объект или сосредоточения действия в самом себе, имеют переходное 
и непереходное значение: Углим ту китобни у ц и й д и  'Мой сын 
читает эту книгу’ . — Углим шу мактабда у ц и й д и  'Мой сын учится 
в этой школе’ . —  Стенография курсида у  р г а н а  д и  'Она обучается на 
курсах стенографии’ . — Автомобил х,айдашни у р г а н а д и  'Он изучает 
управление автомобилем || Он обучается управлять автомобилем’ .1

Л и т е р а т у р а

С е в о р т я н  Э. В. Об историческом положении категорий переходности и непере
ходности в тюркских языках. ВЯ, 1958, № 2, стр. 25—39.

АСПЕКТ ГЛАГОЛА

§  245. Каждая форма глагола может стоять в одном из четырех 
глагольных аспектов, выражая положительное или отрицательное сужде
ние или суждение, утверждающее возможность или невозможность для 
субъекта осуществить то или иное действие.

1. П о л о ж и т е л ь н ы й  а с п е к т  (положительная форма) характери
зуется отсутствием показателя аспекта, т. е. состоит из чистого корня

1 См.: А. Г. Г у л о м о в. Феъл, стр. 55—56.
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(в непроизводных глаголах) или из корня + словообразовательный аффикс: 
ёз-моц 'писать’ ; уци-моц 'читать’ ; бош-ла-мок, 'начинать’ ; цабул цил-мок, || 
эт-мок, 'принимать’; хурсанд бул-мок, 'радоваться’; олиб кел-моц 'при
носить’ , и т. п.

2. О т р и ц а т е л ь н ы й  а с п е к т  (отрицательная форма) образуется 
через присоединение к основе глагола безударного афф. -ма: ёз-ма! 
'не пиши!’ ; бош-ла-ма1 'не начинай!’ ; цабул цил-ма!\\ эт-маГне принимай!’.

Узбекский инфинитив (имя действия с афф. -моц) не принимает 
отрицания -ма, т. е. форма ёз-ма-моц, обычная для ряда тюркских язы
ков, в современном узбекском языке отсутствует.

При образовании отрицательного аспекта от сложных глаголов син
тетического типа (§ 339) афф. -ма присоединяется обычно к основе 
вспомогательного глагола: ёзиб ол-ма! 'не записывай!’ ; айтиб бер-ма! 'не 
рассказывай’ ; олиб кел-ма! 'не приноси!’ .

Встречаются, однако, случаи употребления афф. -ма при первом ком
поненте (если это деепричастие на -af-й) или даже при обоих компонентах. 
В этих случаях второй компонент обычно сохраняет свое, модифицирую
щее первый компонент, значение: гапирмай к,уйди '(он) не стал гово
рить’ ; курмай цолибман '(я) не увидел’ ; индамай цолмадилар '(они) не 
молчали (не обошлись без того, чтобы не говорить)’ и т. п.

Афф. -ма, по Рамстедту (Введение, стр. 101), возник „из стяжения т 
с древним глаголом е- 'быть’ (= е г -, /-) в значении 'отсутствовать’ "; 
см. еще: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 232— 233; Б а с к а к о в ,  II, 
стр. 358— 359.

Отглагольная форма с приметой -ган образует отрицательный аспект 
тремя способами, выявляя тем самым свою сложную природу, роднящую 
ее, с одной стороны, с глаголом, с другой — с именем; см. § 265.

3. А с п е к т  в о з м о ж н о с т и  передает чаще всего субъективную 
возможность совершения действия. Эта форма, строящаяся по принципу 
сложных глаголов синтетического типа, состоит из деепр. на -а/-й + гл. 
олмоц 'брать’ : ёз-а-олмоц >  ёзолмоц 'мочь (на)писать’; уци-й олмоц 
'мочь читать’ .

В книжном языке иногда, как отклонение от нормы, встречается 
форма возможности, образованная с помощью гл. бил-моц 'мочь’ , 'знать’ : 
ёз-а бил-мок, 'мочь писать’ .

4. А с п е к т  н е в о з м о ж н о с т и  выражает чаще всего субъективную 
невозможность совершения действия. Он образуется через присоединение 
афф. -ма к основе вспомогательного глагола олмоц: ёз-а-ол-ма-ди >  
ёзолмади '(он) не смог писать’ ; щ и-й олмади '(он) не смог читать’ .

Сочетание деепр. на -(и)б с 3-м л. ед. ч. настоящего-будущего вр. 
(положительной формы) от гл. бул-мок, — булади выражает о б ъ е к т и в 
н у ю  в о з м о ж н о с т ь  совершения действия; отрицательная форма (бул- 
майди, булмас) выражает о б ъ е к т и в н у ю  н е в о з м о ж н о с т ь  совер
шения действия: 539-нчи масалами мама шу формула ёрдами билам
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е ч и б  б у  л а д  и м и ? 'Можно ли решить 539-ю задачу с помощью этой 
формулы?’ . — ЙуЦ, буни шу формула ёрдами билан е ч и б  б у  л м а й  д  и 
'Нет, с помощью этой формулы ее решить невозможно’ . — Ойни этак 
билан ё п и б  б у  л м а е  (Ма^ол) 'Луну подолом не закроешь’ ( =  русск.: 
„Шила в мешке не утаишь“); см. еще §§ 529— 530.

НАКЛОНЕНИЕ, ВРЕМЯ, ЛИЦО

§  246. К а т е г о р и я  н а к л о н е н и я  выражает отношение действия 
к действительности, устанавливаемое говорящим. Каждое наклонение, за 
исключением повелительного, имеет формы, фиксирующие осуществление 
действия во времени. .

Наклонений в узбекском языке четыре: повелительное, изъявительное, 
условное, желательное.

К а т е г о р и я  в р е м е н и  представлена тремя временными планами: 
настоящим, прошедшим, будущим.

Каждый из указанных временных планов внутри себя имеет более 
дробные деления, уточняющие отношение действия к различным моментам 
данного временного плана.

Настоящее вр. представлено тремя подпланами: 1) действие, совпадаю
щее с моментом речи; 2) действие, совершающееся обычно, регулярно, 
т. е. по существу находящееся вне временных ограничений, и которое 
может мыслиться в трех планах: начало — в плоскости прошедшего вр., 
обычное течение действия — в плоскости настоящего вр. и предположи
тельное действие (вытекающее из обычности, регулярности этого 
действия) — в плоскости будущего вр.; 3) действие растянутое, непрерывно 
продолжающееся в плоскости настоящего вр.

Прошедшее вр. представлено следующими подпланами: 1) действие, 
законченное к моменту речи; 2) действие перфективное; 3) действие, 
несколько предшествующее (предпрошедшее), или действие, получившее 
субъективную окраску; 4) давнопрошедшее вр. 5) многократно-длительное 
действие; 6) прошедшее „данного момента" („определенный имперфект");
7) прошедшее длительное вр. Кроме того, плоскость прошедшего вр. 
может быть представлена рядом описательных форм, образованных 
с помощью гл. булмок,.

Будущее вр. представлено двумя основными моментами: 1) будущее- 
предположительное; 2) будущее-категорическое.

Почти все времена всех трех плоскостей образуют так называемые 
м о д а л ь н ы е  ф о р м ы  (§ 349).

Каждый временной оттенок, присущий той или иной временной 
плоскости, характеризуется специальным м о р ф о л о г и ч е с к и м  п о к а 
з а т е л е м  (аффиксом времени) или комбинацией этих показателей; эти 
показатели рассматриваются при описании каждой из глагольных форм.
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§  247. К а т е г о р и я  лица выражается с помощью особых личных 
аффиксов, которые в единой форме обозначают субъект и предикат; 
в силу этого категория лица неотделима от категории сказуемости.

Л и ч н ы е  а ф ф и к с ы  представлены двумя разновидностями:
а) Личные аффиксы, с помощью которых спрягаются имена и глаголы; 

этот разряд личных аффиксов, в соответствии с их происхождением 
(см. ниже), называют м е с т о и м е н н ы м и  личными аффиксами; см. § 210.

б) Личные аффиксы, с помощью которых спрягаются только глаголь
ные формы: прошедшее категорическое вр. изъявительного наклонения, 
настоящее-будущее вр. условного наклонения; этот разряд личных 
аффиксов, в соответствии с их происхождением, называют п р и т я ж а 
т е л ь н ы м и  личными аффиксами. К притяжательным личным аффиксам 
относятся также личные аффиксы форм повелительного наклонения.

Притяжательные личные аффиксы восходят к притяжательным формам 
личных местоимений:

Местоименные и притяжательные личные аффиксы восходят к единому 
источнику — к личным местоимениям.

Притяжательные личные аффиксы ударны. Афф. -нгиз <Z-иг +-и з— 
аффикс мн. ч.; в диалектах в качестве показателя 1-го л. мн. ч. 
встречается афф. -миз.

в) Третьей разновидностью личных аффиксов являются аффиксы
1-го л. ед. и мн. ч. желательного наклонения (§§ 293—294).

О п р о и с х о ж д е н и и  л и ч н ы х  а ф ф и к с о в  см.: Н. А . Б а с к а 
к о в .  Система спряжения или изменения слов по лицам в языках тюрк
ской группы. ИСГТЯ, И, стр. 263— 303; Н. К. Д м и т р и е в .  К исто
рии аффиксов сказуемости. ИСГТЯ, II, стр. 5— 15. Э. В. С е в о р -  
т я н. Категория сказуемости. ИСГТЯ, II, стр. 16— 21; Р я с я н е н. Мор
фология, стр. 197—203.

§  248. Глагол эмок, « э /ш о т $ ) 'быть’ . Этот глагол служит для 
образования:

1) форм сказуемости прошедшего вр., состоящих из основы э- + -ди — 
показатель прошедшего категорического вр. + притяжательные личные 
аффиксы:

ед. ч. мн. ч.

1) -м
2) -нг
3) -

1) -к
2) -нгиз
3) (-лар)

ед. ч. мн. ч.

1) эдим (э-ди-м) '(я) был’
2) эдинг (э-ди-нг)
3) эди (э-ди)

1) эдик (э-ди-к) '(мы) были’
2) эдингиз (э-ди-нг-из)
3) эдилар (э-ди-лар)
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Примеры:

ед. ч. мн. ч.
1) (мен) ишчи эдим 'я был 1) (биз) ишчи эдик 'мы были рабо-

рабочим’ чими’
2) (сен) ишчи эдинг 2) (сиз) ишчи эдингиз
3) (у) ишчи эди  3) (улар) ишчи эдилар

2) формы условного наклонения: эса ;
3) форм экаНу эруру эмиш.

О гл. э- <С эр- см.: К о т в и ч. Алт. языки, стр. 247— 249; Р я с я н е н. 
Морфология, стр. 170— 171; Б р о к к е л ь м а н ,  § 204.

§  249. Глагол б у л м о ц  'быть’, 'делаться’ , 'становиться’ . Этот глагол 
восполняет недостающие формы гл. эмоц;, образуя, в частности, формы 
будущего вр. в именном спряжении: (Мен) ишчи буламан 'Я буду (стану) 
рабочим’ .

В отличие от эмоц, гл. булмоц в формах прошедшего вр. указывает 
на „становление" чем-либо или кем-либо, а эмоц — на „бытие": (Мен) 
ишчи э д и м  'Я был рабочим’. —  (Мен) ишчи б у  л д и м  'Я стал рабочим’ , 
и т. п.

С помощью гл. булмоц образуется ряд сложных глагольных форм
(§ 355).

О гл. бул- см.: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 171; К о н о н о в ,  §312. 
§  250. Слово э м а с .  Это слово, состоящее из трех элементов:

э- <  эр основа вспомогательного глагола + -ма — аффикс глагольного
отрицания +-с — аффикс будущего вр. (§283), — служит для образования 
отрицательной формы имен (и в некоторых случаях отрицательной формы 
глаголов, § 265). Слово эмас ставится после имени, а аффиксы сказуе
мости присоединяются к нему: (Мен) уцувчи э м а е  м ан  'Я не ученик’ . — 
(Сен) ишчи э м а с с а н  'Ты не рабочий’ . —  (У) уцитувчи э м а с ( д и р )  
'Он не учитель’ . — (Биз) хизматчи э м а е  ми з 'Мы не служащие’ . — 
(Сиз) профессор э м а е  с и э 'Вы не профессор (профессора)’ . —  (Улар) 
доцент э м а с ( д и р л а р )  'Они не доценты’ . Ср. еще: Бу бино к ат - 
та ( д и р )  'Это здание большое’ . —  Бу бино катта э м а с ( д и р )  'Это 
здание небольшое’ . — Ш у китоб я х ш и ( д и р )  'Эта книга хорошая’ . — 
Ш у китоб яхши э м а с ( д и р )  'Эта книга нехорошая’ .

(Мен) ишчи э м а с  э д и м  'Я не был рабочим’ . —  (Сен) уцитувчи 
э м а с  э д и н г  'Ты не был учителем’ , и т. п.

§  251. О б р а з о в а н и е  в о п р о с и т е л ь н о й  ф о р м ы  имен и глаго
лов происходит с помощью афф. -ми, который присоединяется к слову, 
составляющему главный предмет вопроса: Уцитувчи к е л д и м и ?  
Пришел ли учитель’ . — Уй к а т  та  ми?  'Велик ли дом?’ .

Аффикс (частица) -лш, по Рамстедту (Введение, § 43), восходит 
к древнему местоимению ми 'что’ ; ср. чувашское мен 'что’ ; см. еще: 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 41.
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Вопросительная форма спряжения имен образуется по следующей 
схеме: имя + афф. -лш + аффикс сказуемости. Напр.: ед. ч. — 1) согмиман? 
'здоров ли (я)?’ ; 2) согмисан?; 3) согми(дир)?; мн. ч. — 1) согмимиз?;
2) cofmucu3?; 3) согми(дир)лар?; ед. ч. — 1) уцитувчими эдим? 'был ли 
(я) учителем?'; 2) уцитувчими эдинг; 3) щитувчими эди?\ мн. ч .—
1) уцитувчими эдик?; 2) уцитувчими эдингиз?; 3) уцитувчими
эди(лар)?

Вопросительно-отрицательная форма: уцитувчи эмасмиман? 'разве 
(я) не учитель?’; уцитувчи эмасми эдинг? 'разве ты не был учителем?’ .

Впрочем, во всех этих случаях (особенно же в 1-м и 3-м л.) вполне 
возможна постановка аффикса -ми п о с л е  аффикса сказуемости.

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

§  252. Повелительное наклонение, выражающее п о в е л е н и е ,  п р и 
к а з а н и е ,  п о б у ж д е н и е  к д е й с т в и ю ,  сопровождается особой ин
тонацией, смещающей ударение на основу.

Повелительное наклонение отличается от изъявительного и условного 
наклонений отсутствием признака наклонения и особым оформлением 
показателей лица. Вместо трехчленной схемы, обязательной для форм 
изъявительного и условного наклонений (основа глагола + признак накло
нения || времени + показатель лица), повелительное наклонение имеет двух
членную схему: основа глагола + показатель лица.

1- е л. ед. и мн. ч., часто включаемое в систему повелительного 
наклонения, но не имеющее ни формального, ни смыслового сходства 
с формами повелительного наклонения, в соответствии со своим значе- 
чием рассматривается в системе желательного наклонения (§ 293).

Повелительное наклонение образуется по следующей схеме:

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

2- е л. имеет три формы:
1. Форма категорического императива, имеющая нулевой показатель 

наклонения,1 совпадает с основой глагола: ёз! 'пиши!’; уци! 'читай!’ ; 
бошла! 'начинай!’ ; цабул цил || эт! 'принимай!5; олиб кел\ 'принеси!’ , и т. п.

2. Вежливая форма при обращении к одному лицу образуется с помощью 
афф. -нг (после гласных основ), -инг (после согласных основ). Ударение, 
как и в других формах повелительного наклонения, падает на основу 
глагола:2 уцинг! 'читайте!’ ; ёзингI 'пишите!’ ; бошланг/ 'начинайте!’ ; цабул 
дилинг || этинг/  'принимайте!’ ; олиб келингI 'принесите!’.

Эти формы в целях усиления значения могут сопровождаться частицей 
-чи (пишется через дефис): ёз-чи 'пиши же!’; ёзинг-чи! || ёзинглар-чи! 
'пишите же!’ . 1 2

1 Ср.: Б а с к а к о в ,  II, стр. 309.
2 См.: A. IF.] f  у л о м о в .  Узбек тилида ургу, стр. 8 .
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3. Фамильярная форма, выражающая также повеление, ослабленное 
оттенком просьбы или пожелания, образуется:

а) в старом литературном (письменном) языке — с помощью афф. -рил 
(после гласных и согласных основ), -цил (после основ, оканчивающихся 
на -ц или -р), -кил (после основ, оканчивающихся на -к, -г): ёзрил! 
'пиши же!’; уцигил! 'читай же!’ ; цабул цилгил || этрил! 'принимай же!’ ; 
боццил! 'посмотри же!’;

б) в разговорном (реже в литературном) языке — с помощью афф. 
-рин/-цин1~кин; ёзринI 'пиши же!’; ту трин! 'держи же!’ ; боццин! 'по
смотри же!’ ;

в) с помощью афф. -рир1-рур/-цир/-цур || -кир[-кур1-гир!-гур, причем 
эта форма употребляется для выражения благожеланий, зложеланий, 
проклятий: Бой б у  л р и р !  'Желаю (тебе) быть богатым!’ — Кам б у  л ма
р у  р, у  р и л  'Будь здоров (благополучен), сын (мой)’ . —  Кур б у л г и р !  
'Чтоб тебе ослепнуть!’ . — Яшамарур! 'Чтоб тебе подохнуть!’ (доел. 'Чтоб 
тебе не жить!’). — Ордона ц о л р у р !  'Чтоб ты пропал!’ . — Ер ю т к у р I  
'Провались ты!’ (доел. 'Чтоб тебя земля проглотила!’).

Афф. -гур с афф. мн. ч. -лар (случай очень редкий): Мана пахта! 
Ж уда бацувват, туда т екис... 1^уллари дард к у р  м а г у  р лар!  
(Ойбек) 'Вот хлопок! Очень сильный, очень ровный.. .  Пусть их руки 
[т. е. руки тех, кто его вырастил] не знают болезни’ .

3-е л. образуется с помощью афф. -сит ёз-син 'пусть (он) пишет’ ; 
уци-син 'пусть он читает’ ; бошла-син 'пусть (он) начинает’ ; цабул цил- 
син || эт-син 'пусть (он) принимает’ , олиб кел-син 'пусть (он) принесет’ , и т. п.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
2- е л. образуется:
1) с помощью афф. -(и)нгиз<^(и)нг + -из> где -(и)нг — аффикс ед. ч. 

вежливой формы, -из — архаичный формант мн. ч.; эта форма употреб
ляется при вежливом обращении к одному или многим лицам: ёзингиз! 
'пишите!’ ; уцингиз! 'читайте!’ ;

2) с помощью афф. -(и)нглар <^-(и)нг + -лар; эта форма употребляется
при вежливом обращении ко многим лицам: ёзинглар! 'пишите!’ ; ёрдам 
цилинглар! 'помогите!’ — „ У т и р а б е р и н г л а р , у т и р а б е р и н г -
л а р ! “ , — деди Давронов (П. Турсун) 'Садитесь, садитесь!"’ — сказал 
Давранов [обращаясь к ученикам]’ .

При выражении сильных эмоций (чаще благожелательных) афф. 
-(и)нгиз получает второй показатель мн. ч. -лар: х̂ ор манги з лар! 'не 
уставайте!’ (благожелание работающим).

3- е л. образуется с помощью афф. -синлар (= с и н  + -лар): ёз-синлар 
'пусть (они) пишут’ ; уци-син-лар 'пусть (они) читают’ ; бошла-синлар 'пусть 
(они) начинают’ ; цабул цил-синлар || эт-синлар 'пусть (они) принимают’; 
олиб кел-синлар 'пусть (они) принесут’ . — У бу ерга к е л с и н !  'Пусть 
она придет сюда!’ — Улар дарвоза олдида т у х т а м а с и н л а р !  'Пусть
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они не останавливаются возле ворот!’ . — . .  Х^ар ким уз урнига у  тир-
с и н " , — дегани билан.. .  (С. Айний) '.. .к а к  только он сказал: „Пусть 
каждый сядет на свое м есто...'*’ .

3-е л. мн. ч. часто употребляется в отношении одного лица для выраже
ния почтительной просьбы: Цани, м а р ^ а м а т  ц и л с и н л а р !  'Сделайте 
одолжение, пожалуйста!’ . — Кирсинлар! 'Войдите, пожалуйста!’ .

3-е л. ед. и мн. ч. от страдательных основ выражает в обычном языке 
пожелание, а в официальном — твердое решение:. . .  биринчи чопик 5 кун 
ичида т а м о м л а н с и н  ' . . .  закончить первую окучку [хлопка] 
в 5 дней’ . — Узбекистон С С Р Олий Советы Президиумы царор ци- 
лади: / .  „ Узбек орфографиясининг асосий цоидалари“ т а с д и ц л а н -  
с ин.  2. „Узбек орфографиясинин? асосий, цоидалари“ 1956 йил 1 май
дан бошлаб ж о р и й  ц и л и н с и н  'Президиум Верховного Совета Узбек
ской ССР постановляет: 1. Утвердить „Основные правила узбекской 
орфографии'*. 2. „Основные правила узбекской орфографии" ввести 
в действие с 1 мая 1956 г.’.

3-е л. ед. и мн. ч. в сочетании с послелогом учуну а также союзным 
словом деб  получает супинальное значение: ёзсин учун  || деб  'чтобы 
(ему) писать’ , 'чтобы (он) написал’ .

О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а  повелительного наклонения образуется 
по общему правилу (§ 245): к основе глагола присоединяется безударный 
аффикс -ма: ёзма! 'не пиши!’ ; ёзмагил! || ёэмагинI 'не пиши же!’ ; ёз- 
манг! |! ёзмангизI 'не пишите!’ ; ёзмасин! 'пусть (он) не пишет!’ ; ёзмасин- 
лар! 'пусть (они) не пишут!’ .

А ф ф и к с ы  ф о р м  п о в е л и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я

Лицо Единственное число Множественное число

2- е

3- е

1) Совпадает с основой 
глагола

2) -(и)нг
3) -рил || -тин || -гup

-син

1) -(и)нгиз

2) -(и)нглар
3) -(и)нгизлар

-синлар

§ 253. Пожелание, просьба, побуждение к действию выражается 
также сочетанием 2-го л. настоящего-будущего вр. условного наклонения 
с частицей -чих [О д и л о в.] J^a, Салтанат, нима булди? . . .  Салтанат, 
г а п и р  с а н г - ч и !  (А. 1^аз^ор) [А д и л о в.] 'Эй, Салтанат, что случилось? 
Салтанат, говори же!’ . —  К а м р о б у в и  (ба^ириб)] Отини огзингизга 
олманг/  . . .  [О  м о н .] Хола! Ая1 Б а ц и р  м а е  а л а р и н г - ч и !  (А. раздор) 
'[X а м р а - б у в и  (кричит).] Имени ее не произносите! [Аман. ]  Тетушка! 
Мамаша! Хоть бы вы не кричали!’
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О происхождении аффиксов повелительного наклонения

§  254, Афф. -(и)нг, Yи)нгиз, -син(лар), по Бётлингку (§ 421; см. еще: 
W . R a d i  o f f .  Die alttiirkischen Inschriften der Mongolei. Neue Folge. 
СПб., 1897, стр. 91), идентичны с аффиксами принадлежности; см. еще: 
Р я с я н е н. Морфология, стр. 207—208,210— 211. — Баскаков (II, стр. 456— 
457; см. еще: Сб. „Акад. В. А. Гордлевскому", М., 1953, стр. 48) афф. 
-сын без достаточных оснований выводит из -гы^>-сы + -н. — Об афф. 
-(и)нгу -сын см. еще: Р а м с т е д т .  Введение, §§ 49, 51.

Афф. -гил!-цилу по мнению В. В. Радлова (W . R a d 1 о f f. Die alttiir
kischen Inschriften der Mongolei, стр. 91), „без всякого сомнения" вос
ходит к гл. цил- 'делай1; позднее эту же мысль высказали Дени (Гр., 
§ 609) и В. Банг; см.: Р я с я н е н. Морфология, стр. 205; см. еще: 
Р а м с т е д т .  Введение, §§ 49, 50.

Афф. -цил и -цину по мнению Котвича (Алт. языки, стр. 227— 228), 
восходят к монгольскому глаголу ци- 'делать1; см. еще: Р я с я н е н. 
Морфология, стр. 205; Р а м с т е д т .  Введение, стр. 150.

В киргизском языке настойчивое побуждение к действию, обращенное 
ко многим лицам, выражается с помощью афф. -гыла!~рула (оцу-гула 
'читайте же!1), который, по мнению И. А. Батманова (Грамматика киргиз
ского языка, вып. III. Фрунзе, 1940, стр. 47), состоит из -гын + -лар; 
не следует ли этот аффикс сопоставить с аффиксом многократно-уча- 
щательной формы -рила?

Афф. -Fupl-цир сопоставляется с гл. кур- 'видеть1; см.: Р я с я н е н. 
Морфология, стр. 206.

Афф. -гил1-гир1-гин — при учете закона соответствия л : р : н — имеют 
общее происхождение и, следовательно, восходят к одному источнику.

В азербайджанских и турецких диалектах встречается афф. -кинем! 
-гинен (см.: М. Ш. Ш и р э л и е в .  Бакы диалекти. Бакы, 1957, стр. 80; 
A . C a f e r o g l u .  Dogu agizlarmdan toplamalar. Istanbul, 1942, стр. 21, 
22), который имеет самое непосредственное отношение к афф. -цин. 
Форму alginen! 'возьми!1 Рясянен (Фонетика, стр. 92) объясняет, как 
„3-е лицо + инструментальный падеж на -inen"; это объяснение совер
шенно неприемлемо, т. к. -кинен <С-кин + -ен.

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

§  255. Изъявительное наклонение представлено тремя временными 
планами: настоящим, прошедшим и будущим; причем каждый из времен
ных планов представлен несколькими формами. Формы прошедшего вр. 
по своему морфологическому строению могут быть разбиты на два раз
ряда: 1) простые формы, 2) сложные формы. Сложные формы образуются 
от соответствующих простых с помощью форманта эдим , эдинг и т. п. 
(§ 248), семантически соответствуя простым формам, осложненным оттен
ком прошедшего вр.
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Настоящее время 

Настоящее-будущее время

§  256. Настоящее-будущее вр. образуется по следующей схеме: 
основа глагола + показатель времени (-а— после согласных основ, -й — 
после гласных основ) + показатель лица (аффикс сказуемости, § 210).

Афф. -а восходит к афф. -ар, который в свою очередь восходит 
к аффиксу дательно-направительного п. -гар <  гару  ( К о н о н о в ,  § 457); 
другие этимологии см.: Р я с я н е н. Морфология, стр. 139— 140, 216—  
218; Б а с к а к о в ,  II, стр. 399—400; И. А. Б а т м а н о в .  Категория вре
мени сказуемого в турецких языках, стр. 18; Р а м с т е д т .  Введение, 
§  53; Б р о к к е л ь м а н ,  § 180; К о т в и ч. Алт. языки, стр. 244— 254.

Афф. -й — фонетический комбинаторный вариант афф. -а — образо
вался из столкновения гласного исходной основы с афф. -а « - а р ) ,  
з  результате чего возник нисходящий дифтонг: бошла + -а >  бошлай.

Примеры:
ёз-моц 'писать’

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-а-ман1 '(я) пишу’ 1) ёз-а-миз '(мы) пишем’
2) ёзасан 2) ёзасиз(лар)
3) ёзади 3) ёзадилар

уци-моц 'читать’
ед. ч. мн. ч.

1) уци-й~ман '(я) читаю’ 1) уци-й-миз '(мы) читаем’
2) уцийсан 2) уцийсиз(лар)
3) уцийди 3) ук,ийдилар

У основ, оканчивающихся на -й, в сочетании с афф. -а/-й звук а
на письме передается через я: кий + ~а + ~ман^> кияман.

Ср. еще: цабул цил-мок, || эт-мок, 'принимать’: ед. ч. — 1) цабул цил~ 
а-ман || эт-а-ман 'я принимаю’ , 2) цабул циласан || этасан, 3) к,абул ци- 
лади || этади; мн. ч. — 1) цабул циламиз \\ этамиз 'мы принимаем’ , 
“2) к,абул циласиз || этасиз, 3) цабул циладилар || этадилар.

Вопросительная форма образуется с помощью афф. -лш, ставящегося 
после показателя лица:

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-а-ман-ми? 'пишу ли (я)’ 1) ёз-а-миз-ми? 'пишем ли (мы)’
2) ёзасанми? 2) ёзасизми?
3) ёзадими? 3) ёзадилар ми? * 14

1 Возможно употребление в качестве отдельно выраженного подлежащего личных 
местоимений мен, сен, у и т. д. (мен ёзаман); для краткости личные местоимения 
в парадигмах как в данном случае, так и в последующих — опущены.

14 А. Н. Кононов
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Отрицательная форма образуется путем присоединения к основе 
глагола афф. -ма, затем следуют показатели времени и лица:

ёз-ма 'не пиши’ 
ед. ч. мн. ч.

1) ёз-ма-й-ман '(я) не пишу’ 1) ёз-ма-й-миз '(мы) не пишем’
2) ёзмайсан 2) ёзмайсиз
3) ёзмайди 3) ёзмайдилар

В разговорном языке (в ряде диалектов) афф. -ма перед -й >  ми: 
ёзмийман, ёзмийсан и т. д.

Форма возможности (§ 245):

ёз-а-ол-моц >̂  ёзолмок, 'мочь писать’

ед. ч.
1) ёз-ол-а-ман '(я) могу

(на)писать’
2) ёзоласан
3) ёзолади

Форма невозможности (§ 245):

мн. ч.
1) ёз-ол-а-миз '(мы) можем

(на)писать’
2) ёзоласиз
3) ёзоладилар

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-ол-ма-й-ман '(я) не могу 1) ёз-ол-ма-й-миз '(мы) не

(на)писать’ можем (на)писать’ .
2) ёзолмайсан 2) ёзолмайсиз
3) ёзолмайди 3) ёзолмайдилар

§  257. Значение настоящего-будущего вр. слагается из трех основ
ных моментов:

1. Действие, не ограниченное пределами определенного времени, 
т. е. действие, не приуроченное к определенному времени, происходя
щее постоянно, обычно, регулярно повторяющееся, или действие, есте
ственное по своей природе:

Мен улимдан асло ц у р ц м а й м а н ,  лекин яшамоцни и с т а й м а н  
Я (N'ep’iK гогсе не бсксь, но и жить хочу’ . —  Ер цуёш атро- 

фида а й л ан а д и 'Земля вращается вокруг солнца’ . —  К,уёш доим уз  
йулидан ю р а д и  (Шайхзода) 'Солнце всегда ходит по своему пути’ . — 
[К у з и е в] Папирос ч е к а с и з м и ?  [ Д е ^ ^ о н б а й ]  Ч е к а м а н  (A. I^av 
^ор) '[К у з и е в] Вы курите? [ Д е х к а н - б а й ]  Курю’ .

2. Действие, которое произойдет в будущем (преимущественно в бли
жайшем будущем):

„Буни ша^арга о ли б б о р а с и з л а р 11, . . .  деди  (С. Айний) '„Вы 
его отведете в город", — . . .  сказал он’. —  [О д и л о в.] Тантанали мажлис 
соат еттида очилади.. .  Хул, x j}n .. .  мен яна телефон циламан
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. . . .  Кечцурун мажлисга к е л а с и з м и ?  (A. I^a^op) '[А д и л о в.] Торже
ственное собрание откроется в семь часов . . .  Хорошо, хорош о.. .  я еще 
раз позвоню по телефону . . .  Вы придете вечером на собрание?’ .

3. При спокойно-повествовательном описании эта форма передает 
длительное действие, происходящее в момент повествования, сближаясь 
по значению с настоящим вр. типа ёзаётир (§ 258,2) или ёзмоцда (§ 260):

Цуёш тиц келган. J^aeo ловуллаб ё н а д и . Йулчининг ялангоч елка- 
сини ва орцасини цуёш ц и з д и р а д и .  Ит а к и л л а м а й д и 1 цушлар 
с а й р а м а й д и . . .  (Ойбек) 'Солнце в зените. Воздух раскален (доел, 
'пылая, горит’). Солнце обжигает (доел, 'раскаляет’) голые плечи и спину 
Юльчи. Собаки не лают, птицы не поют’ .

Настоящее конкретное время

§  258. Настоящее конкретное вр. образуется тремя способами:
1. К основе настоящего-будущего вр. (деепр. на -а) присоединяется 

формант -яп (-йап) + показатель лица (аффикс сказуемости). При гласных 
основах показатель настоящего-будущего вр. -и сливается в произно
шении с однородным -й форманта -йап: бошла +-й +-йап бошлай-ап^> 
бошлаяп. Показатель 3-го л. -дм после глухого согласного форманта 
-яп в произношении и графически переходит в -ти: ёз-а-яп-ман ]> 
ёзяпман '(я) пишу (в данный момент)’ ; уци-яп-сан '(ты) читаешь (в дан
ный момент)’ ; келаяпти "> келяпти '(он) идет сюда (в данный момент)’ .

По мнению В. В. Решетова (О категории настоящего времени в уз
бекском языке, стр. 31—37), эта характерная для ферганского диалекта 
форма произошла следующим образом: ёз-а-йа(ти)п^> ёэайап^> ёзяп. 

П ри  ме р ы:
ёз-моц 'писать’

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-яп-ман '(я) пишу (в дан

ный момент)’
2) ёзяпсан
3) ёзяпти

1) ёз-яп-миз '(мы) пишем
(в данный момент)’

2) ёзяпсиз
3) ёзяптилар

уци-моц читать’
ед. ч.

1) уци-яп-ман (уци-й-йап-ман) '(я)
читаю (в данный момент)’

2) уцияпсан
3) уцияпти

мн. ч.
1) уци-яп-миз '(мы) читаем (в дан

ный момент)
2) уцияпсиз
3) уцияптилар

Ср. еще: цабул цил-моц || эт-моц 'принимать’: ед. ч. — 1) цабул цил- 
яп-ман || эт-яп-ман '(я) принимаю (в данный момент)’ , 2) цабул цил- 
япсан || этяпсан, 3) цабул циляпти || этяпти; мн. ч. — 1) цабул

14*
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цилятгмиз || этяпмизу 2) к,абул циляпсиз || этяпсиз, 3) цабул циляп- 
тилар || этяптилар.

2. К основе настоящего-будущего вр. присоединяется форма -ётир 
(архаичная форма настоящего-будущего вр. от гл. ёт-мок, 'лежать’) + по
казатель лица.1 При гласных основах показатель настоящего-будущего 
вр. -й, сливаясь с однородным -й формы -ётир (-йотир), в произноше
нии и графически не отмечается (бошла-й-йотир >  бошлайотир >  бош- 
лаётир): ёз-а-ётирман '(я) пишу (в данный момент)’ ; щиётирсан '(ты) 
читаешь (в данный момент)’ ; сузлаётир '(он) говорит (в данный момент)’ .

В разговорном языке -ётир нередко заменяется формой -ётиб— ёз- 
а-ётиб-ман, которая в ташкентском диалекте звучит ёз(ги)отман <[ ёз-(и)- 
б-йотман; ср. литературную форму: ёзиб ётибман.

Из трех форм, объединенных под названием „настоящее конкретное 
время'*, форма типа ёзаётирман2 — самая употребительная в письмен
ном языке. Разговорная речь предпочитает форму типа ёзяпман. 

П р и м е р ы :
ёз-моц 'писать’

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-а-ётир-ман. '(я) пишу (в дан- 1) ёз-а-ётир-миз '(мы) пишем

ный момент)’ (в данный момент)’
2) ёзаётирсан 2) ёзаётирсиз
3) ёзаётир 3) ёзаётирлар

щи-мок,
ед. ч.

1) уци-ётир-ман '(я) читаю (в дан
ный момент)’

2) ук,иётирсан
3) щиётир

'читать’
мн. ч.

1) щи-ётир-миз '(мы) читаем 
(в данный момент)’

2) уциётирсиз
3) уциётирлар

3. Деепр. на ~(и)б (§ 304) сочетается с деепричастием той же формы 
от одного из четырех глаголов (турмоц 'стоять’ , утирмок, 'сидеть’ , 
юрмоц 'ходить’ , ётмок, 'лежать’) + показатель лица ёзибтурибман \\ymu- 
рибман || юрибман || ётибман '(я) пишу (в данный момент)’ .

П р и м е р ы :

ёз-моц 'писать’
ед. ч.

1) ёзиб турибман || утирибман || юрибман || ётибман
2) ёзиб турибсан || утирибсан || юрибсан || ётибсан
3) ёзиб турибди || утирибди || юрибди || ётибди 1 2

1 3 -е л. в данном случае имеет нулевой показатель.
2 Эта форма (характерная для хорезмского диалекта) в специальной литературе 

известна под названием „настоящее эпизодическое время".
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мн. ч.
1) ёзиб турибмиз || утирибмиз || юрибмиз || ётибмиз
2) ёзиб турибсиз || утирибсиз || юрибсиз || ётибсиз
3) ёзиб турибдилар || утирибдилар || юрибдилар || ётибдилар

Вопросительная форма всех вариантов настоящего конкретного вр. 
образуется по общему правилу: афф. -ми ставится после показателя 
лица: ёзяпманми?, ёзаётирманми?, ёзиб утирибманми?, ёзиб ётиб- 
манми? 'пишу ли (я в данный момент)?’ и т. п.

Отрицательная форма первых двух форм настоящего конкретного 
вр. образуется по общему правилу: ёзмаяпману ёзмаётирман '(я) не 
пишу (в данный момент)’ и т. п. В третьей форме (ёзиб турибман и 
т. п.) деепр. на -(и)б заменяется отрицательной формой деепр. на -а/-й: 
ёз-ма-й турибман || утирибман || юрибман || ётибман '(я) не пишу (в дан
ный момент)’ .

Форма возможности (§ 245): ёз-ол-яп-ману ёз-ол-а-ётир-ман '(я) 
могу писать (в данный момент)’ .

Форма невозможности (§ 245): ёз-ол-ма-яп-ман, ё з-ол-ма-ётир-
ману ёзолмай турибман и т. д. '(я) не могу писать (в данный мо
мент)’ .

§  259. З н а ч е н и е  ф о р м  н а с т о я щ е г о  к о н к р е т н о г о  в р е 
мени.

1. Форма типа ёзяпман передает обычно эпизодическое действие 
строго данного момента, сопряженное с моментом речи, т. е. проис
ходящее в момент речи. Форма типа ёзаётирман передает чаще всего 
действие, происходящее в момент речи, начало и особенно окончание 
которого могут несколько выступать за рамки, определяемые моментом 
речи, т. е. приближается по значению к настоящему-длительному вре
мени (§ 260):

Мен журнал у  ци я п м а н  'Я читаю (сейчас) журнал’ . — Афанди 
уйига келибу мацтанди: „Хотин, худо  берди, сета давлат к е л т и -  
р а ё  т и р  ман.  Тиллани к у р я п с а н м и ? “ (Афандидан) 'Афанди, 
придя к себе домой, похвастался: „Жена, богатство я тебе несу, бог 
послал. Видишь золото?'4’. — „Сен кимсан? Цаердан к е л а ё т и р -  
с а н ?“ у— деб  суради. —  „Мусофирман, Сарижуйдан к е л а ё т и р -  
м а н иу— деб жавоб берди йигит (С. Айний) '„Ты кто? Откуда 
идешь?44, — спросила она. — „Я не здешний, я иду из Сарыджоя'4, — отве
тил юноша’. — Ш удгор одамлар билан тула эди, Бириси х , а й д а ё т и р у 
бириси мола б о с а ё ти ру боищалари кетман ч о п а ё т и р  (F. Тулом) 
'Поле было полно народу. Один пашет, другой боронит, другие рабо
тают кетменями’.

2. Форма типа ёзаётирман может передавать также действие, совер
шившееся в прошлом или имеющее совершиться в ближайшем будущем, 
но для живости речи передаваемое формой настоящего вр.:
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Эски замонда бир шоир йулда б о р а  ё т и р  эди. У  кучанинг бир 
томонига цараса, бир одам гишт ц у  я ё т и р .  Шоир унга яцинлашди 
ва билдики, бу одам шеър х;ам у  ц и ё  т и р  'В стародавние времена 
шел по дороге стихотворец. Взглянул он в одну сторону улицы, ви
дит — какой-то человек кирпичи делает. Стихотворец приблизился к нему 
и услышал (узнал), что этот человек еще и стихи читает’ . — Мен эртага 
санаторияга к е т а ё т и р м а н  'Я завтра еду (поеду) в санаторий.

-а + -ётир (+ман) \\-а + -ётиб (+ман): — [)^амробуви] Щизиму нима д е -  
я п с  а ну менинг тугримда га п и р  а ё  т и б  с ан м и?  (А. I^ a^ op )'[X а м- 
р а - б у в и . ]  Доченька, что ты говоришь, ты обо мне ведешь речь?’. 
Омон: „Ш ауарда %ам унча ишимиз йук, . . .  иш-пиш цидириб к ет  о̂ ё- 
ти б ми з и у —  деди. (F. Гулом) 'Аман сказал: „Да и в городе у нас 
никакого особенного дела нет. . . .  мы подыскиваем какую-нибудь рабо
тенку” (иш-пиш)\

3. Формы типа ёзиб турибман || утирибман || ётибман передают 
преимущественно действия статические, а формы типа ёзиб юрибман — 
действия динамические, происходящие в момент речи и осложненные 
оттенками длительности, протяженности действия, не закончившегося 
к моменту речи:

„Б у ер да нима ц и л и б  ю р и б с а н ? иу— деб сураган экан (Эртак) 
'„Что ты здесь делаешь?” , — спросил, говорят, он’ . — [)^ о л н и с о.] Мен 
%озир мана бу ишга — Мирзачулга т у ш у н и б  т у р и б м а н . . . — 
К а м р о б у в и . ]  Нега тушунмас эканман/  ТушунамаНу т у ш у н и б  
т у р и б м а н !  (A. I^aj^op) ' [ Халнис а . ]  Я сейчас вот об этом деле — 
о Мирзачуле [все] думаю... [ Х а м р  а - б  у в и.] Почему же я [как вы по
лагаете] не думаю. Я думаю, я [все время] думаю!. . ’ .

Настоящее-длительное время

§  260. Настоящее-длительное вр. образуется по схеме: имя действия 
на -лю^ + афф. местного п. -да + показатель лица; 3-е л. ед. ч. имеет ну
левой показатель лица.

П р и м е р ы :
ёз-мо% 'писать’

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-мок,-да-ман '(я) пишу 1) ёз-мо^-да-миз '(мы) пи-

(длительно)’ шем (длительно)’
2) ёзмоцдасан(лар) 2) ёзмоцдасиз(лар)
3) ёзмоцда 3) ёзмоцдалар

Вопросительная форма: ёзмоцдаманми?, ёзмоцдамисан?у ёзмоцдами?, 
ёзмок,дамизми?у ёзмоцдамисиз?у ёзмоцдаларми?

Формы отрицательная, возможности и невозможности не употреб
ляются.
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§  261. З н а ч е н и е  н а с т о я щ е г о - д л и т е л ь н о г о  в р е м е н и .  
Это время служит для выражения действия, которое, начавшись до 
момента речи, продолжается в момент речи и будет еще продолжаться 
некоторое время в будущем; данная форма, особенно в газетном языке, 
успешно конкурирует с формой настоящего-будущего вр.:

Фаргона ша^арида бир ойдан бери футбол мусобацалари д а в о м  
9 т м о ц  д  а . .  Буревестник“ командаси иккинчи уринда б ор  м оц  д  а 
{1 .̂ Уз.) 'В городе Фергане уже целый месяц продолжаются соревно
вания по футболу ...К ом анда „Буревестник" идет на втором месте’ . — 
Афанди: „ . . .  Тацсир, мен %али %ам уз  сузимда т у р м о ц д а м а н .  . .“ ,— 
деди  (Афандидан) 'Афанди сказал: „ . . .  Сударь, я все еще стою на своем 
сл ов е ..." . — Уртоц Мухамедов уч станокда ишлаб, топширикни 
о  ш и р и  б ба  жа р  мок, д а  (1̂ . Уз.) 'Товарищ Мухамедов, работая на 
трех станках, перевыполняет задание’ .

Прошедшее время 

Прошедшее категорическое время

§  262. Прошедшее категорическое вр. образуется по схеме: основа 
глагола + афф. -ди + личный притяжательный аффикс (§ 247); 1-е л. мн. ч. 
оформляется афф. -к.

О происхождении формы прошедшего категорического вр. см.: 
Н. А . Б а с к а к о в .  Причастие на -ды/-ты в тюркских языках. Труды 
Моек. инст. востоковедения, № 6, 1951, стр. 205—217; А. Н. К о н о 
н о в .  Происхождение прошедшего категорического времени в тюркских 
языках. Тюркологический сборник, I, М.—Л., 1951, стр. 112— 117; Р я- 
с я н е н. Морфология, стр. 229— 230; Р а м с т е д т .  Введение, § 62.

П р и м е р ы :
ёз-мо% 'писать’

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-ди-мъ'(я) написал’ 1) ёз-ди-к1 '(мы) написали’
2) ёз-ди-нг 2) ёз-ди-нг-из
3) ёз-ди 3) ёз-ди-лар

уци-моц 'читать’
ед. ч. мн. ч.

1) ук,и-ди-м '(я) читал’ 1) уци-ди-к '(мы) читали’
2) уци-ди-нг 2) уци-ди-нг-из
3) уци-ди 3) ук,и-ди~лар

В разговорной речи при почтительном, вежливом обращении ко мно
гим лицам используются форма мн. ч. от 2-го л. ед. и мн. ч.: ёздин- 
глару уцидинглар; ёздингизлару уцидингизлар. 1

1 В ташкентском диалекте употребляется чаще форма ёз-ди-миз.
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В разговорном языке довольно часто встречается форма типа ёзди- 
ларинг (ёз-ди-лар-инг), уцидиларинг (уци-ди-лар-инг)> которая в отличие 
от формы типа ёз-ди-нг-лар, уци-ди-нг-лар содержит оттенок дружеской: 
фамильярности; подлежащее, выраженное местоимением, согласуется 
в форме со сказуемым: узинглар ёздинглар; у з  дарит || сенлар || сиз дар 
ёздиларинг; см.: A . Г. Г у л  ом о в. Феъл, стр. 23— 24.

Вопросительная форма: ёздимми? (ёз-ди-м-ми) "написал ли (я)?’; уци- 
дингми? 'прочитал ли (ты)?; цеддими? 'пришел ли (он)?’ .

Отрицательная форма: ёз-ма-ди-м '(я) не написал’ ; уцимадинг '(ты) 
не прочитал’ ; келмади '(он) не пришел’.

Форма возможности: ёз-од-дим '(я) (с)мог написать’ ; уций оддинг 
'(ты) (с)мог прочитать’ ; келолди '(он) (с)мог прийти’.

Форма невозможности: ёз-ол-ма-ди-м '(я) не (с)мог написать’ ; уций ол- 
мадинг '(ты) не (с)мог прочитать’ ; келолмади '(он) не (с)мог прийти’.

§  263. З н а ч е н и е  п р о ш е д ш е г о  к а т е г о р и ч е с к о г о  в р е 
мени.  Это время служит для передачи прошедшего однократного или 
многократного действия (в зависимости от контекста), достоверность 
которого не подлежит сомнению:

Сотибоддининг хотини о г р и б  ц о д д и .  Сотиболди касални 
у ц и т д и  — б у  л ма  д  и, табибга к у р с а т д и .  Табиб ц он  о л д и  
(A. I^a^op) 'Жена Сатыбалды заболела. Сатыбалды повел лечить боль
ную заговором — не помогло, показал [ее] лекарю. Лекарь кровь пу
стил’. — фургон л;ам ё н д и у омбор %ам ё н д  и, огидхона %ам ё н д и  
(Г. Гулом) 'И хутор сгорел, и амбар сгорел, и хлев сгорел’. — Сени 
м а ц т а д и м , х;еч нарса д е  м а д и н г ;  ^ а же ц и л д и м , х;еч нарса 
д е м а д и н г  (Афандидан) 'Я тебя похвалил — ты ничего не сказал, я тебя 
высмеял — ты ничего не сказал’ . — Холмурад эса синфдан синфга 
яхши ба%о бидан у т д и  (П. Турсун) 'А  Халмурад с хорошими отмет
ками переходил из класса в класс’. — Ибро^им бу гапларни эшитиб. . .  
халщ а цараб: „Э ш и т д  и нгл  а р м и?“ (С. Айний) 'Ибрагим, услышав 
эти речи, — сказал, обращаясь к народу: „Слышали?"’ — [М а в л о н.) 
Баракалла! Доктор цилмаган давони сизлар к , и л д и л а р и н г  (А. 1^а -̂ 
з$ор) ' [Мавлан. ]  Вот спасибо! Вы нашли средство вылечить меня, ко
торое не находили доктора’ .

Прошедшее-перфективное время
§  264. Прошедшее-перфективное вр.1 образуется по схеме: основа 

глагола + афф. -ган + показатель лица (аффикс сказуемости). 3-е л. имеет 
нулевой показатель лица.

Афф. -ган после согласных -к, -г в произношении и графически пе
реходит в -кан (эк + -ган^>эккану тег + -ган >  теккан); после основ на 
-/$, -г, афф. -ган^>-цан (боц + -ган^> боццан, cof+ -ган^> соццан),1 2

1 Другое название — „прошедшее-причастное время".
2 Здесь наблюдается обычный процесс оглушения конечного -г
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Приме ры:
ёз-моц 'писать’

ед. ч. мн. ч.

1) ёз-ган-ман '(я) писал1
2) ёзгансан
3) ёзган

1) ёз-ган-миз '(мы) писали’
2) ёзгансиз
3) ёзганлар

уци-моц 'читать’
ед. ч. мн. ч.

1) уци-ган-ман '(я) читал’
2) уцигансан
3) уциган

1) уци-ган-миз '(мы) читали1
2) уцигансиз
3) уциганлар

Ср. еще: эк-моц 'сеять’ : ед. ч. — 1) эк-ган-ман ]> экканман. '(я) сеял’,
2) эккансаНу 3) эккан; мн. ч. — 1) экканмиз '(мы) сеяли’ , 2) эккансиз,
3) экканлар. — Цабул цилмоц || этмоц 'принимать’ : ед. ч. — 1) цабул 
цил-ган-ман || эт-ган-ман '(я) принимал’, 2) цабул цилгансан || этгансащ 
3) цабул цилган || этган и т. п.

Афф. -ган> по Рамстедту (Введение, § 70), <С -га + аффикс вторичной 
глагольной основы+-н— старое причастие прошедшего вр.; ср.: Ко т -  
вич.  Алт. языки, стр. 255; по Бангу, -ган <Z-(и)г +-ан7 ср.: деепр. цол- 
и б— цол-иб-ан; см.: Р я с я н е н. Морфология, стр. 126— 128, 227— 228; — 
см. еще § 130.

Вопросительная форма: ёз~ган-ман~ми? 'писал ли (я)?’ ; уциганмисан? 
'читал ли (ты)?’ ; келганми? 'приходил ли (он)?’ , и т. д.

§  265. Отрицательная форма прошедшего-перфективного вр. обра
зуется тремя способами:

1) с помощью афф. -ма: ёз-ма-ган-ман '(я) не писал’ ; уцимагансан 
'(ты) не читал’ ; келмаган '(он) не приходил’ ; цабул цилмаганмиз || эт- 
маганмиз '(мы) не принимали’, и т. п.;

2) с помощью приименного отрицания эмас (§ 250), выражающего 
более энергичное, чем при афф. -ма7 отрицание: ёзган эмасман '(я) 
не писал’ ; уциган эмассан '(ты) не читал’ ; келган эмас '(он) не прихо
дил’ ; цабул цилган || этган эмасмиз '(мы) не принимали’ ; курган эмас- 
сиз 'вы не видели’ ; билган эмаслар '(они) не знали’ ;

3) с помощью слова йуц 'нет’ , 'не имеется’ ; в этом случае показа
телями лица выступают аффиксы принадлежности, образуя чисто имен
ное построение; данная форма выражает решительно подчеркнутое от
рицание: ёз-ган-им йуц '(я) (решительно) не писал’ ; цабул цилганимиз || 
этганимиз йуц 'мы не принимали’; курганингиз йуц '(вы) не видели’ ; 
билганлари йуц '(они) не знали’.

Форма возможности: ёз-ол-ган-ман '(я) мог писать’ ; уций олгансан 
'(ты) мог читать’ ; келолган '(он) мог прийтй’ и т. д.



218 МОРФОЛОГИЯ

Форма невозможности: ёл-ол-ма-ган-ман '(я) не мог писать’ ; уций ол~ 
магансан. '(ты) не мог читать’ ; келолмаган '(он) не мог прийти’ и т. д.

§  266. З н а ч е н и е  п р о ш е д ш е г о-п е р ф е к т и в н о г о в р е м е н и .  
Различаются два временных аспекта употребления формы на -ган: 
относительное (релятивное) и прямое (индикативное).1

О т н о с и т е л ь н о е  употребление прошедшего-перфективного вр. 
имеет место при выражении действия, которое определяется по отно
шению к основному временному фону высказывания.

П р я м о е  употребление прошедшего-перфективного вр. имеет место 
при выражении действия, которое определяется по отношению к на
стоящему.

В относительном употреблении это время имеет собственно пер
фектное значение, т. е. выражает состояние, наступившее в результате 
прошлого действия и приуроченное ко времени речи или к основному 
временному фону повествования; это состояние может быть представ
лено как:

1) результат прошлого действия, наличествующий в момент речи:
Сизлар %ам шу эчки тугрисида к е л г а н м и с и з л а р ?  (А. 1^а^х,ор)

♦Вы тоже пришли (и в момент речи находитесь здесь) по поводу этой 
козы? —  Курай цани, сен нималарни т е р г а н с  ан  (С. Айний) 'А  ну, 
дай посмотрю, что ты собрал’ . — „ЙуЦ, мен х;орган эмасман" , —  деди  
(С. Айний) '„Н ет я совсем не устала", —  сказала она’ ;

2) результат более или менее давнего действия, наличествующий 
в настоящем не физически, а как достояние опыта субъекта действия, 
как нечто, „раз и навсегда приобретенное":

Бой уз  умрида купни к у р г а н , купни т а н и г а н у турли шауар 
ва турли одамлар билан муомила ц и л г а н , унинг цулидан туда куп 
хизматкору цоролу чоракор ва х;оказо у  т г а н  (Ойбек) 'В своей 
жизни бай многое повидал, многое узнал, вел дела с разными городами 
и с разными людьми, через его руки прошло много работников, бат
раков, издольщиков и т. п.’ . —  У луг Батан урушида цатнашдитиз. . .  
Сиз цаерларда жат ц и л м а г а н с и з ?  У%уу Брестни, Варшавани 
озод цилишда ц а т н а ш г а н с и з , Берлингача жат цилиб б о р г а н с и з . 
Мен урушда булганим йуЦу ёш эдим (Ш. Рашидов) 'Вы участвовали 
в Великой Отечественной войне... Где вы [только] не сражались? 
О, вы принимали участие в освобождении Бреста и Варшавы, вы дошли 
с боями до Берлина. А я на войне совсем не был, молод был’ .

В прямом употреблении это время обозначает действие не в его 
течении, а в его следствии, что обусловливает возможность передачи 
таких фактов, которые известны говорящему не из личного опыта, 
а через посредство других субъектов или факторов:

1 С. Н. И в а н о в .  1) Прошедшее-перфективное время в современном узбекском 
языке, стр. 125—138; 2) К вопросу о грамматической природе формы на чан в со
временном узбекском языке, стр. 1 0 1 —1 1 0 .
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Демак эркаклар %амма нарса тугрисида уйлаб, бир фикрга 
к е  ли шг а н; дадаси келиб, унга с у  з лаг ан ! (Ойбек) 'Значит, мужчины 
обо всем подумали, пришли к единому мнению, а когда прибыл отец, 
рассказали ему!’ .

Подробнее см.: С. Н. И в а н о в .  1) Прошедшее-перфективное время 
в современном узбекском языке; 2) К вопросу о грамматической при
роде формы на -ган в современном узбекском языке.

§  267. Повторение формы на -ган от одинаковых основ — причем 
лервый член повторения снабжается аффиксами принадлежности (форма 
на -гани-ган) — обозначает длительное многократное действие:

Болалар борда у й н а г а н и - у й н а г а н .  'Дети все играют и играют 
в саду’ (И. А. К и с с е н. Краткий грамматический справочник, стр. 77). —

амавацт ю г у р г а н и - ю г у р г а н  (Ойбек) 'Он все время бегает и 
бегает’ .

§  268. М о д а л ь н а я  ф о р м а  п р о ш е д ш е г о - п е р ф е к т и в н о г о  
в р е м е н и .  Основа прошедшего-перфективного вр. в соединении с афф. 
-дир  (аффикс сказуемости) образует модальную форму прошедшего-пер
фективного действия:

ёз-моц 'писать’
ед. ч. мн. ч.

1) ёз-ган-дир-ман 'я (кажется, 1) ёз-ган-дир-миз 'мы (кажется,
конечно) (на)писал’. конечно) (на)писали’

2) ёзгандирсан 2) ёзгандирсиз
3) ёзгандир 3) ёзгандирлар

Отрицательная форма образуется обычно с помощью афф. -мах 
■ёз-ма-ган-дир-ман.

§  269. З н а ч е н и е  м о д а л ь н о й  ф о р м ы  п р о ш е д ш е г о - п е р 
ф е к т и в н о г о  в р е м е н и .  Эта форма служит для выражения двух 
диаметрально противоположных модальных значений:1

1. Афф. -дир осложняет значение прошедшего-перфективного вр. 
оттенками сомнения, предположения, неуверенности,1 2 возникающими 
на основе рассудочного или эмоционального отношения или экспрес
сивной оценки высказанной мысли, причем достоверность совершив
шегося факта оценивается или сугубо субъективно, или на основе 
косвенных, позднее выявившихся фактов. Эти оттенки по-русски пере
даются модальными словами: кажется, видимо, пожалуй, может быть, 
оказывается и т. п.:

„ Цорнинг о ч г а н  д  up,  арслонтойим“ , — . . .  деди кампир (Ойбек) 
„Ты, должно быть, проголодался, мой львенок'*, — . . .  сказала старуха". —

1 Ср. модальные оттенки, привносимые афф. -dir в значение турецкой формы 
типа yaziyor ( К о н о н о в ,  § 509).

2 Ср. значение афф. -дир в составе неопределенных местоимений: ким ’кто* — 
химдир  *кто-то’ ; мима ’что’ — мимадир ’что-то* и т. п.
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А й т г а н д и р м а Н у  эсимда йуц (А. Мухамедов) 'Возможно, я сказал, 
не помню’. — К  а м р о б у в и.] Xjофизани мажлисга б о ш л а г а н д и р -  
с и з - д а /  (A. I^a^op) ' [ Х а м р а - б у в и . ]  Так, значит, это вы водили 
Хафизу на собрания!’ .

Для энергичной акцентуации указанных оттенков употребляются 
специальные модальные слова: балки 'может быть’ , 'пожалуй’ ; э^тимол 
'возможно’ , 'вероятно’ ; гуё(ки) 'якобы’, 'будто’ , 'как будто’ , и т. п.:

Лекин баъзан вах;м босади: б а л к и  цайтгандир, цайдан биламан? 
У  %ам, мен каби бечора, бир бурчакда гам чекиб ётгандир. .„  
(Ойбек) 'Однако иногда он испытывает страх: „может быть, (он) вер- 
нулся, откуда я знаю? И он, несчастный, как я, грустит, должно быть, 
где-нибудь в уголочке...’ . — Ср.: [ С а л т а н а т . ]  Вой , офизахоннинг 
кими буласиз? [ Х а м р о б у в и ]  . . .  Онасиман-да!— [ С а л т а н а т . ]  Ш ун- 
доцми? С  из Холнисо х о л а м д и р с и з - д а . . .  (A. I^aj^op) ' [ Са л т а н а т . ]  
Ой, кем вы приходитесь Хафизочке? [X а м р а - б у в и.] . . .  я ее мать! — 
[ С а л т а н а т . ]  Вот как? Вы, оказывается, мне тетка со стороны 
Халнисы.. . ’ .

2. Афф. -дир — в зависимости от общей обстановки высказывания 
или, чаще, в зависимости от наличия в предложении соответствующих 
модальных слов и частиц — осложняет значение исходной глагольной 
основы модально-утвердительными оттенками:1

Текис ва кенг бир йул с о л г а н д и р  Ленин, | Бойнинг %ушин бош- 
дан олгандир Ленин (Э. Жуманбулбул) 'Ровный и широкий путь про
ложил Ленин, | С толку сбил богатых 'Ленин’ . — Кейин, албаттпау 
л;ушидан кетгандир; аввало майин сочлари к, у  й г а н  д и р ,  юзи ва 
талпинган цулчалари ц о р а й г а н д и р , сут ра.. .  (А. раздор) 'Затем 
он, конечно, лишился чувств; сначала загорелись его мягкие волосы 
(затем) почернело лицо его и ручки, которые судорожно двигались, 
а потом.. . ’ . — Рассказчик не был свидетелем всех сообщаемых им 
фактов, но живо и отчетливо их себе представляет и восстанавливает 
эту страшную картину во всех ее деталях, используя для большей 
убедительности модальное слово алЬатта 'конечно’ , 'непременно’ , 
с одной стороны, и афф. — дир — с другой. — „Даданг х,ам йулга 
т у ш г а н д и р ,  укам“ , — жавоб берди ишонч билан (Ойбек) '„Твой 
отец тоже, конечно, в пути, братец“ , — с уверенностью ответил он’ .

Прошедшее субъективное время
§  270. Прошедшее субъективное вр .1 2 образуется по схеме: основа 

глагола + афф. -(и)б + показатель лица.
1 Ср. ёзажак — ёзажакдир (§ 285). О модально-утвердительном значении афф~ 

-дир в формах именного сказуемого см.: А. С. С а ф а е в. Главные члены простого 
предложения в современном узбекском языке. Т., 1957, стр. 18.

2 В практических учебниках и школьных грамматиках узбекского языка это 
время называется прошедшим повествовательным — „утган замон з и̂коя феъли"^ 
„утган замон эшитилганлик феъли" (А. Г. Г у л о м о в. Феъл, стр. 28).
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Примеры:
ёз-моц

ед. ч.
1) ёз-иб-ман '(я) (оказывается, 

кажется, говорят) (на)писал’
2) ёзибсан
3) ёзибди

уцимоц
ед. ч.

1) уци-б-ман '(я) (видимо, оказы
вается, кажется, говорят) (про)- 
читал’

2) уцибсан
3) уцибди

'писать’
мн. ч.

1) ёз-иб-миэ '(мы) (кажется, оказы
вается, говорят)’ (на)писали’

2) ёзибсиз(лар)
3) ёзибдилар

'читать’
мн. ч.

1) уци-б-миз '(мы) (видимо, 
оказывается, кажется, гово
рят) (про)читали’

2) уцибсиз(лар)
3) уцибдилар

В односложных глагольных основах на -л при быстром темпе речи 
наблюдается выпадение слога -ли: булибди >  бупти, %олибди >  к,опти, 
юлибди опти, келибди >̂ кепти.

Глаголы турмоц, утирмоц, юрмоц, ётмоц в форме этого времени 
с  предшествующим деепр. на -(и)б служат для выражения настоящего 
конкретного вр. (§ 258).

Вопросительная форма: ёзибманми?, ёзибсанми?
Отрицательная форма: ёз-ма-б-ман '(я) (видимо, оказывается, ка

жется, говорят) не (на)писал’ ; уцимабсан. '(ты) (видимо и т. д.) не 
{про)читал’; келмабди '(он) (видимо и т. д.) не пришел’.

Форма возможности: ёз-ол-иб-ман '(я) смог (видимо, и т. д.) 
(на)писать’ : уций олибсан '(ты) смог (видимо и т. д.) (про)читать’ ; келолибди 
'(он) смог (видимо и т. д.) прийти’ .

Форма невозможности: ёз-ол-ма-б-ман '(я) не смог (видимо и 
т. д.) (на)писать’ ; ук,ий олмабсан '(ты) не смог (видимо и т. д.) (про)- 
читать’ .

§  271. 3  н а ч е н и е  п р о ш е д ш е г о - с у б ъ е к т и в н о г о  в р е м е н и .  
Значение этого времени слагается из четырех главных моментов:
1) момент следствия, 2) момент сомнения, 3) момент исторической 
передачи, 4) момент внезапного умозаключения:

Дов йигит булиб цолибсан-ку\ '(Ого), да ты уже стал совсем 
большой!’ Щургонга цаердан ут  к е т и б  д и ? н. ~  „Шамдан. т у  т а ш и б  
к е  т и б  ди,  шамдан“ (С. Айний) 'Откуда же в хутор попал огонь? — 
„О т свечи, видимо, загорелось, от свечи"’ . [){ а м р о б у в и.] Соатим 
т у х  т а б ц о л и б д и ?  Нега т у х  т а б  д и , б у з и л и б д и ?  (К. 1^а -̂ 
з̂ ор) ' [ Х а м р а - б у в  и.] У меня, оказывается, остановились часы? Отчего 
остановились, испортились?’ . —  Х а  то  ц и л и б  ман;  сен о л о в  э к а н -
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с а н , булакча й и г и т  э к а н с а н  (Ойбек) 'Я, оказывается, ошибся^ 
Ты, видно, огонь; ты, выходит, иного склада парень’ .

Значение прошедшего субъективного вр. (хато цилибман) в послед
нем примере находит подкрепление в форме экан (§ 350).

В старом литературном языке эта форма употреблялась в значении 
„прошедшего в настоящем'4, которое в современном языке сохраняется 
лишь в устойчивых словосочетаниях типа Хуш  келибсиз! 'Добро по
жаловать!’ и в стилизованной под архаичность речи: „Биз бу тожи 
давлатни цилич билан о ли б ми з “ , — бир нафас сукутдан сунг кескин- 
лик билан гапирди Х^усайн Бойцаро (Ойбек. Навоий) '„Мы эту цар
скую корону мечом завоевали (букв, 'взяли, и теперь она наша’)44, —  
резко сказал Хусейн Байкара после краткого молчания’ ; см. enjet 
А . F. f у л о м о в .  Феъл, стр. 28—29.

§  272. Сложные формы прошедшего вр. образуются от соответст
вующих простых форм спряжения путем присоединения к их основам 
особых слов-связок прошедшего вр.: эдим , эдинг, эди и т. д. (§ 248)* 

По значению сложные формы прошедшего вр. соответствуют 
простым, перемещенным в плоскость прошедшего вр.

К числу сложных форм прошедшего вр. относятся: 1) давнопро
шедшее вр., 2) предпрошедшее вр., 3) неопределенный имперфект,.
4) определенный имперфект, 5) прошедшее-длительное вр.

§  273. Давнопрошедшее вр. образуется от основы прошедшего- 
перфективного вр. (§ 264) +форма эдим и т. д.

Примеры:

Сложные формы прошедшего времени

Давнопрошедшее время

ёз-моц 'писать’
ед. ч. мн. ч.

1) ёз-ган-эдик '(мы) (раньше, 
сначала) писали’

1) ёз-ган эдим  '(я) (раньше, сна
чала) писал’

2) ёзган эдинг
3) ёзган эди

2) ёзган эдингиз
3) ёзган эдилар

уци-моц 'читать’
ед. ч. мн. ч.

1) уци-ган эдим '(я) (раньше, 1) уци-ган эдик '(мы) (раньше,
сначала) читал’

2) уциган эдинг
3) уциган эди

сначала) читали’
2) уциган эдингиз
3) уциган эдилар
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В разговорной речи и в поэтических произведениях часто наблю
дается слитное произношение этой формы в виде ёзгандим, уциган- 
динг, что находит свое отражение и на письме. Ср.: Болалик кунла- 
римда, уйцусиз тунларимда куп эртак э ш и тг а н д  и м . . .  ()^. Олим- 
жон) 'В дни моего детства, в бессонные ночи я слыхивал много 
сказок.. Л

Вопросительная форма: ёзган эдимми? 'писал ли (я) (раньше, сна
чала)?; у  цыган, эдингми? || уциганмидинг? 'читал ли (ты)?’ , и т. д.

Во всех формах, в образовании которых показателем лица и сказуе
мости выступают эдим , эдинг и т. д., аффикс вопроса может ста
виться до показателя лица и после него, причем в первом случае 
(в произношении) начальный гласный э- редуцируется полностью: ёзганми 
эдинг ? ёзганмидинг ?

Отрицательная форма образуется тремя способами (ср. § 265):
1. с помощью афф. -ма: ед. ч. — 1) ёз-ма-ган эдим  '(я) (раньше, 

сначала) не писал’; 2) уцимаган эдинг '(ты) (раньше, сначала) не читал’ ;
3) келмаган эди  '(он) (раньше, сначала) не приходил’ ; мн. ч. — 1) кет- 
маган эдик '(мы) (раньше, сначала) не уходили’ ; 2) билмаган эдингиз 
(вы) (раньше, сначала) не знали’; 3) тухтамаган эдилар '(они) (раньше, 
сначала) не остановились’ ;

2) с помощью слова эмас (§ 250), выражающего несколько более 
энергичное отрицание: 1) ёзган эмас эдим '(я) (раньше, сначала) не 
писал’ ; 2) уциган эмас эдинг '(ты) (раньше, сначала) не читал’ 3) кел- 
ган эмас эди  '(он) (раньше, сначала) не приходил’ , и т. д.;

3) с помощью слова йуц; в этом случае основа времени, оформлен
ная аффиксами принадлежности, выражает очень энергичное отрицание: 
ед. ч. —  1) ёз-ган-им йуц эди  '(я) (раньше, сначала) вовсе не писал’ , 
2) уциганинг йуц эди  '(ты) (раньше, сначала) вовсе не читал’ , 3) кел- 
гани йуц эди  '(он) (раньше, сначала) вовсе не приходил’ ; мн. ч. —  1) кет- 
ганимиз йуц эди '(мы) (раньше, сначала) вовсе не уходили’ , 2) бил- 
ганингиз йуц эди  '(вы) (раньше, сначала) вовсе не знали, 3) тухтаган- 
лари йуц эди  '(они) (раньше, сначала) вовсе не останавливались’ .

Форма возможности: ёз-ол-ган эдим '(я) мог (раньше, сначала) 
писать’ ; уций олган эдинг '(ты) мог (раньше, сначала) читать’; келолган 
эди '(он) мог (раньше, сначала) приходить’ и т. д.

Форма невозможности: ёз-ол-ма-ган эдим  '(я) не мог (раньше, 
сначала) писать’ ; уций олмаган эдинг '(ты) не мог (раньше, сначала) чи
тать’, и т. д.

§  274. З н а ч е н и е  д а в н о п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и .  Это время 
употребляется в двух случаях:

1) при наличии двух действий, одно из которых совершилось раньше 
другого;

2) при одном действии — специально для указания на действие, совер
шившееся давно, без уточнения момента действия в прошлом (в этом
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случае давнопрошедшее вр. приобретает, как правило, многократное 
значение):

Афанди бир кун Темирнинг олдида у  л т и р г а н  э ди.  Ш у кун 
Темирга . . .  бир аскарини к е л т и р д и л а р  (Афандидан) 'Однажды 
Афанди сидел у Тимура. В тот день к Тимуру... привели одного его 
воина’. — Первое прошедшее (ултирган эди) передано формой давно
прошедшего вр., второе прошедшее (келтирдилар), последовавшее 
за первым (причем интервал между этими двумя действиями может 
быть самый различный), — формой прошедшего категорического.

Биз колхоз секретаридан секингина: „Катта угли ш у м и —

(1̂ . Уз.) 'Мы потихоньку спросили секретаря колхоза: „Это ли ее 
старший сын?". Та [вышеупомянутая] девушка, покраснев, ответила: 
„Нет. — Эшонхужа ака гапини т а м о м л а м а г а н  %ам эди- 
эшикдан Адолат отга ...к и р и б  келди (^ . Уз.) 'Не успел Ишанходжа, 
ака закончить свою речь, как [в дверь] вошла... Адалят-апа’ . — Али
шер Навоий олти яшарлигида катта одамлардай а ц л л и  б у  лг ан  
э д и  (С. Айний) 'В шестилетнем возрасте Алишер Навои был умен, 
как взрослые люди’ . — В данном случае давнопрошедшее вр. употреб
лено безотносительно к другому следующему за ним прошедшему 
факту. Ср.: . . .  сизлардан бошца яна бир-иккита хизматкорларим 
бор, улар кеча цирга сомонга к е т и ш г а н  э д и  (F. -Гулом) '...к р о м е  
вас, у меня еще есть один-два (т. е. несколько) работника, они вчера 
еще уехали в степь за саманом’ . — Умримда шундай ширин ош и ч м а г а н  
э д и м  (F. Гулом) 'В жизни своей я не едал такой вкусной пищи’ .

§  275. Предпрошедшее вр. образуется по схеме: основа глагола + 
афф. -(и)б+эдим , эдинг и т. д.

Примеры:

Предпрошедшее время

ёз-моц 'писать’
ед. ч. мн. ч.

1) ёз-иб эдим '(я) (только что, 1) ёз-иб эдик '(мы) (только что,
недавно) (на)писал’

2) ёзиб эдинг
3) ёзиб эди

недавно) (на)писали’
2) ёзиб эдингиз
3) ёзиб эдилар

ук,и-моц 'читать’
ед. ч. мн. ч.

1) уци-б эдим '(я) (только что, 1) уци-б эдик '(мы) (только что,
недавно) (про)читал’

2) уциб эдинг
3) уциб эди

недавно) (про)читали’
2) уциб эдингиз
3) уциб эдилар
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В ташкентском диалекте формы типа уциб эдим звучат как укут- 
диму ёэиб эдим^>ёзухи-дим и т. п.

Вопросительная форма: ёзиб эдимми? 'писал ли (я) (недавно)?’; 
уциб эдингми? 'читал ли (ты) (недавно)?’ и т. д.

Отрицательная форма: ёз-ма-б эдим  '(я) не писал (недавно)’ ; уци- 
маб эдинг '(ты) не читал (недавно)’ ; келмаб эди  '(он) не приходил (не
давно)’ и т. д.

Форма возможности: ёз-ол-иб эдим '(я) мог писать (недавно)’ и 
т. д. — практически почти не употребляется.

Форма невозможности: ёз-ол-ма-б эдим '(я) не мог писать (недавно)’ 
и т. д .— также встречается редко.

§  276. З н а ч е н и е  п р е д п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и .  Эта форма 
выражает недавнее прошедшее время: У бизга к ел и  б э д и  'Он при
ходил к нам’. — „ . . .  бундай беадабчиликни ташламоцчимаНу д е б  
э д и н г - к  у  Г  — . . .  деб цичцирди (Афандидан) '„ . .  .ты, — вскричал он, — 
ведь (только недавно) сказал (деб эдинг): «Я намерен «бросить эти 
безобразия»“ Г. — „Мен цачон сизга ёлгон г а п и р и б  э д и м ? иу — деди  
(С. Айний) '„Когда я вам говорил неправду?", —  сказал он’ .

Неопределенный имперфект

§  277. Неопределенный имперфект1 образуется по схеме: основа гла
гола + ~(а)р + эдиМу эдинг и т. д.

Афф. ~(а)р есть „полная" форма афф. -а, с помощью которого обра
зуется настоящее-будущее вр.; с другой стороны, афф. ~(а)р служит 
для образования будущего предположительного вр. Следовательно, 
афф. -(а)ру который в некоторых других языках тюркской семьи пере
дает настоящее-будущее (и будущее предположительное), в узбекском 
языке подвергся фонетическому изменению: „краткая" форма этого аф
фикса, т. е. -а(<^-ар\ служит для передачи настоящего-будущего вр., 
„полная" форма (-ар) — только для будущего предположительного.

П р и м е р ы :
ёз-моц 'писать’

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-ар эдим  '(я) писал (обычно) || 1) ёз-ар эдик '(мы) писали

(на)писал бы’ (обычно) || (на)писали бы’
2) ёзар эдинг 2) ёзар эдингиз
3) ёзар эди 3) ёзар эдилар

уци-моц 'читать’
ед. ч. мн. ч.

1) уци-р эдим  '(я) читал (обычно) || 1) уци-р эдик '(мы) читали
читал бы’ (обычно) || читали бы’

2) уцир эдинг 2) уцир эдингиз
3) уцир эди  3) уцир эдилар * 15
1 Другое название — „многократно-длительное время".

15 А. Н. Кононов
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Наряду с этой „полной" формой используются и стяженные формы, 
т. е. ёзарэдим^> ёзардим, уцир эдинг^> щирдинг, келар эди^ ж е- 
ларди; кетар эдик >  кетардик, бошлар эдингиз >  бошлардингиз, 
утирар эдилар >  утирардилар.

Вопросительная форма: ёзар эдимми? 'писал ли (я)’ ; уцир эдингми?, 
или уцирмидинг? 'читал ли (ты)?’ .

При образовании отрицательной формы признак времени -р >  -з 
с последующим оглушением во-с: ёз-ма-р ёз-ма-з ]> ёз-ма-с: ед. ч .—
1) ёзмас эдим '(я) не писал (обычно) || не (на)писал бы’ ; 2) уцимас 
эдинг '(ты) не читал (обычно) || не читал бы’; 3) келмас эди  '(он) не 
приходил (обычно) || не пришел бы’; мн. ч. —  1) кетмас эдик '(мы) не 
уходили (обычно) || не ушли бы’; 2) кирмас эдингиз '(вы) не входили 
(обычно) I! не вошли бы’; 3) демас эдилар '(они) не говорили (не ска
зали) бы’ .

Форма возможности: ёз-ол-ар эдим '(я) мог писать (обычно) || мог бы 
(на)писать’ ; уций олар эдинг '(ты) мог читать (обычно) || мог бы читать’ ; 
келолар эди  '(он) мог приходить (обычно) || мог бы прийти’, и т. п.

Форма невозможности: ёз-ол-ма-с эдим '(я) не мог писать (обычно) || 
не мог бы (на)писать’ ; ук,ий олмас эдинг '(ты) не мог читать (обычно) || 
не мог бы читать’ ; келолмас эди  '(он) не мог приходить (обычно) || не 
мог бы приходить (прийти)’ , и т. п.

§  278. З н а ч е н и е  не о п р е д е л е н н о г о  и м п е р ф е к т а .  Это 
время выражает то же действие, что и настоящее-будущее вр., но 
перенесенное в плоскость прошедшего вр.: ёз-а(р)-ман '(я) пишу 
(обычно)’ , ёз-ар эдим '(я) писал (обычно)’ . Эта форма передает дейст
вие, которое совершалось многократно или регулярно повторялось 
в прошлом, а также действие, которое могло бы предположительно 
совершиться в будущем, т. е. в этом случае данная форма выражает 
сослагательное значение, которое проявляется при наличии другого 
действия, содержащего отменительное условие (см. § 547):

Аммо арбоб х;амон б а ц и р  ар,  с у  к а р  ва у  р ар э д и 1 (С. Айний) 
'Однако хозяин постоянно кричал, бранился и бил’ . — Цаерга кетиб 
бораётганимни узим б и л  м а е  э д и м  (¥. Гулом)'Я и сам не знал, куда 
я шел’ . — Иулчи чиндан х;ам най чалишни б и л а  р э д и  ва яхши ч а- 
л а р  э д и  (Ойбек) 'Юльчи на самом деле умел играть на свирели, и 
играл хорошо’ . — Едгор уёцдан-буёща а г  а н а р ,  у  х  лай  о л м а с  э д и  
(С. Айний) 'Ядгар ворочался с бока на бок, не мог уснуть’ . — У кел- 
ганда (эди), кинога б о р  ар э д и к  (А. Г. Г у л  о м о в .  Феъл, стр. 30) 
'Если бы он пришел, мы пошли бы в кино’ . — [О д  ил о в . ] . . .  Танта-

1 Общий элемент при однородных членах предложения обычно присоединяется 
только к последнему из них, т. е.: бацирар, сукар ва урар эди =  бацирар эди , 
су кар эди в а урар эди.
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налы мажлис соат еттида очилади. Илгарироц келсангиз, я х  ши 
б у  л а р  э д и  (А. раздор) '[А д и л о в.] Т оржественное собрание откроется 
в семь часов. Было бы хорошо, если бы вы пришли пораньше’ .

Определенный имперфект

§  279. Определенный имперфект1 образуется по схеме: деепр. 
на -а | -й + ётган + эдим , эдинг и т. д.; употребляется очень редко.

П р и м е р ы :
ёз-моц 'писать’

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-а-ётган эдим '(я) (тогда, в тот 1) ёз-а-ётган эдик '(мы) (тогда

момент) писал’ в тот момент) писали’
2) ёзаётган эдинг 2) ёзаётган эдингиз
3) ёзаётган эди  3) ёзаётган эдилар

уци-моц 'читать’

ед. ч. мн. ч.

1) уци-(й)-ётган эдим '(я) (тогда, 1) уци-(й)-ётган эдик '(мы
в тот момент) читал’ (тогда, в тот момент) читали

2) уци-(й)-ётган эдинг 2) уци-(й)-ётган эдингиз
3) ук,и-(й)-ётган эди  3) уци-(й)-ётган эдилар

В разговорной речи и в поэтических произведениях встречаются 
стяженные формы, что иногда фиксируется и на письме: ёзаётган 
эдим  >  ёзаётгандим и т. д.

Вопросительная форма: ёзаётган эдимми? 'писал ли (я) (тогда 
в тот момент)?’ и т. д.

Отрицательная форма: ёз-ма-(й)-ётган эдим '(я) не писал (тогда, 
в тот момент)’ ; уци-ма-(й)-ётган эдинг '(ты) не читал (тогда, в тот мо
мент)’ и т. д.

Форма возможности не употребляется.
Форма невозможности употребляется очень редко.
§  280. З н а ч  е н и е  о п р е д е л е н н о г о  и м п е р ф е к т а .  Сочетание 

деепр. на -а|-и + гл. ёт»моц образует ^составные глаголы со значе
нием длительности действия, происходящего в момент речи. Это ос
новное значение сохраняется и в форме определенного имперфекта 
с той лишь разницей, что действие отнесено в плоскость прошедшего 
вр.; другими словами, определенный имперфект выражает незакончен
ное действие, происходившее в определенный момент в прошлом. 
Определенность момента уточняется соответствующими обстоятельст
венными словами или выясняется из обстановки речи и контекста:

1 Другое название — „прошедшее время данного момента11.
15*
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Сиз кабинетга кирганингизда, мен хат ё з а ё т г а н  э д и м  'Когда вы 
вошли в кабинет, я писал письмо1.

Значение, присущее определенному имперфекту, передается также 
с помощью формы типа ёз-а-ётир (§ 258, г) + эдим, эдинг и т. д.: ед. ч .—
1) ёзаётир эдим '(я) писал (тогда)1, 2) ёзаётир эдинг, 3) ёзаётир эди , 
мн. ч. — 1) ёзаётир эдик '(мы) писали (тогда)1, 2) ёзаётир эдингиз, 
3) ёзаётир эдилар.

Эски замонда бир шоир йулда б о р а  ё т и р  э д и  (Эртак). 'В старо
давние времена шел по дороге стихотворец1.

Прошедшее-длительное время

§  281. Прошедшее-длительное вр. образуется по схеме: основа 
настоящего-длительного вр. на -моцда + эдим , эдинг и т. д. 

П р и м е р ы :
ёз-мок, 'писать1

ед. ч. мн. ч.

1) ёз-моц-да эдим '(я) писал (дли- 1) ёз-моц-да эдик '(мы) писали
тельно)’ (длительно)1

2) ёзмоцда эдинг 2) ёзмоцда эдингиз
3) ёзмоцда эди  3) ёзмоцда эдилар

уци-мок, 'читать1
ед. ч. мн. ч.

1) уци-моц-да эдим '(я) читал 1) уци-моц-да эдик '(мы) читали
(длительно)1 (длительно)1

2) уцимоцда эдинг 2) уцимоцда эдингиз
3) уцимоцда эди 3) уцимок,да эдилар

Вопросительная форма: ёзмо^да эдимми? 'писал ли (я) (длительно)?1; 
уцимоцда эдингми? 'читал ли (ты) (длительно)?1 и т. д.

Формы отрицательная, возможности и невозможности не употреб
ляются.

§  282. З н а ч е н и е  п р о ш е д ш е г о - д л и т е л ь н о г о  в р е м е н и .  
Эта форма выражает то же действие, что и настоящее-длительное вр. 
(§ 260), но перенесенное в плоскость прошедшего вр.:

. . .  цозонларда шурва ц а й н а м о ц д  а ва палов мойи ц и з д и р и л -  
м о ц д а  э д и 1 (С. Айний) ' . . .  в котлах кипел суп и раскалялось 
масло для плова1. — У икки хонали сонларни купайтиришни у р г а т -  
м о ц д а  э д и  (П. Турсун) 'Он учил [своих учеников] умножать дву
значные числа1. — . . .  унга дищат билан к, ар а м оц  д  а э д и  (С. Айний) 
' . . .  она внимательно смотрела на него1.

1 Общий элемент обоих сказуемых отнесен к последнему из них.
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Будущее время

Будущее предположительное время

§  283. Будущее предположительное вр.1 образуется по схеме: основа 
глагола + ар (после согласных основ), -р (после гласных основ) + по
казатель лица (аффикс сказуемости).

В старом узбекском языке и в качестве архаизма в современном 
языке (преимущественно в поэтических произведениях) встречается 
форма на -ур: Муцаддас вазифа э т и л у р  адо (Уйгун) 'Выполнен 
будет священный долг’ .

П р и м е р ы :
ёз-моц 'писать’

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-ар-ман '(я) напишу, буду 

писать (возможно)’
2) ёзарсан
3) ёзар

1) ёз-ар-миз '(мы) напишем, бу
дем писать (возможно)’

2) ёзарсиз
3) ёзарлар

уци-моц 'читать’
ед. ч.

1) уци-р-ман '(я) буду
читать (возможно)’

2) уцирсан
3) уцир

мн. ч.
1) щи-р-миз '(мы) будем

читать (возможно)’
2) ущ реиз
3) уцирлар

Вопросительная форма: ёзарманми? 'напишу ли (я)?’, 'буду ли (я) 
писать?’; уцирсанми?, или уцирмисан? 'прочитаешь ли (ты)’ , 'будешь ли 
(ты) читать?’ и т. д.

При образовании отрицательной формы признак времени -{а)р >  -з >  -с: 
ед. ч. —  1) ёз-ма-с-ман '(я) не напишу || не буду писать (возможно)’ ;
2) уцимассан. '(ты) не будешь читать (возможно)’ ; 3) келмас '(он) не 
придет (возможно)’ ; мн. ч. —  1) кетмасмиз '(мы) не уйдем (возможно)’;
2) олмассиз '(вы) не возьмете || не будете брать (возможно)’ ; 3) кирма- 
слар '(они) не войдут (возможно)’ .

Форма возможности: ёз-ол-ар-ман '(я) смогу написать (возможно)’ ; 
уций оларсан '(ты) сможешь прочитать (возможно)’ и т. д.

Форма невозможности: ёз-ол-ма-с-ман '(я) не смогу написать 
(возможно)’; уций олмассан '(ты) не сможешь прочитать (возможно)’ 
и т. д.

§  284. З н а ч  е н и е  б у д у щ е г о  п р е д п о л о ж и т е л ь н ’о г о  в р е 
мени.  Показатель -ар в узбекском языке (как и в ряде других язы

1 Другие названия— „будущее возможное время", „будущее неопределенное 
время".
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ков той же семьи) в форме -а (<^-ар) служит для образования настоя
щего будущего вр. (§ 256), в форме -ар имеет следующие значения:

1. Значение будущего действия, осуществление которого мыслится 
как предполагаемое, возможное: ёзарман '(я), возможно, пожалуй, 
вероятно, может быть, напишу || буду писать’ .

Это значение содержится в качестве побочного и в форме настоящего- 
будущего вр.: Сен бугунги мажлисга к е л а р с а н - а ? 'Ты придешь на 
сегодняшнее заседание, а?’. — Келарман 'Приду, возможно’ ; ср.: у  бо~ 
рар=борса керак; балки борар (А. Б. Ту л о м о в. Феъл, стр. 36).

2. Значение настоящего-будущего вр., что встречается преимуще
ственно в поэтических произведениях, в текстах с архаизированным 
языком, в устойчивых фразеологических сочетаниях, в пословицах, 
поговорках, загадках, в народных песнях и т. п.:

Туннинг учцур соатлари ю г у  р ар  (Шайхзода) 'Бегут быстрые 
часы ночи’ . — . . . бу киши бозордан к,уруц ц а й т м а с  (С. Айний) 

..э т о т  человек с базара с пустыми руками не возвращается’ . —  Ишла- 
маган т и ш л а м а с  'Кто не работает, тот не ест’ . — Тап-тап э т а р , 
тагидан карвон у  та р .  (Топишмо1$: элак) 'Стучит-постукивает, а внизу 
караван идет' (Загадка: сито в момент просеивания муки). — Фаргонада 
ой б о тар,  Самарцандда тот о т а р . . .  (Хал^ ашуласидан) 'В Фер
гане луна заходит, в Самарканде заря занимается’ .

Будущее категорическое время

§  285. Будущее категорическое вр.1 образуется по схеме: основа 
глагола + -атак + показатель лица.

После гласных основ показатель времени имеет вид: -яжак 
« - #  + -ажак).

О составе афф. -(й)ажак см.: А . Н. К о н о н о в .  Тюркские этимо
логии. Уч. зап. Лен. гос. унив., Серия востоковедческих наук, вып. 4, 
Л., 1954, стр. 273— 275.

П р и м е р ы :
ёз-моц 'писать’

ед. ч. мн. ч.

1) ёз-ажак-ман '(я) напишу 1) ёз-ажак-миз '(мы) напишем
(непременно)’ (непременно)’

2) ёзажаксан 2) ёзажаксиз
3) ёзажак 3) ёзажаклар

1 Другое название — „литературная форма будущего времени". Эта форма, 
встречающаяся в разговорном языке лишь в некоторых диалектах (например, хорезм
ский диалект), была введена в литературный язык постановлением Узбекистанской 
орфографической конференции 1929 г.
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уци-моц 'читать’
ед. ч. мн. ч.

1) уци-яжакгман '(я) буду 1) уци-яжак-миз '(мы) будем
читать (непременно)’

2) уцияжаксан
3) уцияжак

читать (непременно)’
2) уцияжаксиз
3) уцияжаклар

Вопросительная форма: ёзажакмисиз?; кетажакми? — употребляется 
сравнительно редко.

Отрицательная форма: ёз-ма-яжак-ман '(я) не напишу’; уцимаяжак- 
сан '(ты) не будешь читать’ и т. д.

Форма возможности: ёз-ол-ажак-ман ('я) смогу написать’ ; уций ол- 
ажаксан '(ты) сможешь читать’ и т. д.

Форма невозможности: ёз-ол-ма-яжак~ман '(я) не смогу написать’ 
уций олмаяжаксан '(ты) не сможешь читать’ и т. д.

§  286. З н  ач е н и е  б у д у щ е г о  к а т е г о р и ч е с к о г о  в р е м е н и .  
Это время передает действие, осуществление которого в будущем не 
вызывает сомнения. Будущее категорическое вр. употребляется сравни
тельно редко, заменяясь формами настоящего-будущего вр. или, чаще, 
будущего предположительного:

Урушда кечирганлари цора босрицдай, базъан хотирдан у  т а ж а к  
(Ойбек) 'Все то, что он перенес на войне, со временем исчезнет из 
памяти, как страшный кошмар’. — Лекин сенлар циёматда • .. ж ав о б 
б е р а ж а к с  из  (С. Айний) 'Но вы дадите ответ на страшном суде.. . ’ . — 
Кимки буйруцни менсимай, ша^арда цолар экан> турган жойидаёц 
у  л д и р и л а ж а к  (В. Ян. Чингизхон). ’Всякий, кто ослушается приказа 
и останется в городе, будет убит на месте’ . Ботирлар халцнинг хоти- 
расида %амиша я ш а я ж а к л а р  (Ойбек) 'Богатыри всегда будут жить 
в памяти народа’.

В целях придания значению формы на -(й)ажак еще большей кате
горичности она снабжается афф. -дир: Бизнинг юрагимиз —  халцимиэг 
нинг юрагида абадий у р а ж а к д и р 1 (Ойбек) 'Наше сердце будет 
вечно биться в сердце народа!’ .

§  287. В старом языке, а иногда и в современных произведениях 
(в последнем случае в качестве стилизующего архаизма) употребляется 
еще одна форма будущего времени, которую условно назовем „будущее 
категорическое историческое время". Эта форма образуется по схеме: 
основа глагола*афф. -гу1цу, -гyj-ку + личный притяжательный аффикс* 
+ афф. -дир «  тур-ур).

Будущее категорическое историческое время
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П р и м е р ы :

ёз-моц 'писать’
ед. ч. мн. ч.

1) ёз-гу-м-дир '(я) напишу’ 1) ёз-ру-миз-дир '(мы) напишем’
2) ёзгунгдир 2) ёзгунгиздир

3) ёзгусидир

Афф. -дир является элементом, привносящим модально-утвердитель
ное значение, а потому он может опускаться, что особенно часто 
наблюдается в 3-м |л.

§  288. З н а ч  е н и е  б у д у щ е г о  к а т е г о р и ч е с к о г о  и с т о р и 
ч е с к о г о  в р е м е н и .  Эта форма выражает несомненное будущее 
действие:

Кар кимки вафо цилса, вафо т о п ц у с и д и р ,  Хрр кимки жафо цилса, 
жафо т о п ц у с и д и р . . .  (Бобир) 'Всякий, кто будет верным, верность 
обретет. Всякий, кто причиняет страдания, страдания обретет.. .  — 
Албатта, Берлинда суд  булгусидир, | Тарихнинг л;укми %ам уцилгу- 
сидир (Шайхзода) 'Непременно будет суд в Берлине, | И [конечно] 
будет приговор истории прочтен’. — Долган чуллар гул б у л г у с и , \  
X,осилингиз мул б у  л гу  с и, | Душман к,уйиб, кул б у  л гу  си  (С. Аб
дулла) 'Заброшенные степи зацветут, | Урожай ваш будет обильным, | 
Враг будет испепелен’ .

Форма на -гай[-кайу трактуемая школьными грамматиками как одна 
из архаичных форм будущего вр., рассматривается нами в разделе 
„Желательное наклонение" (§ 294).

УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

§  289. Условное наклонение имеет только два времени: настоящее- 
будущее и прошедшее.

Детализация временных оттенков условного наклонения происходит 
описательно с помощью форм так называемой условной модальности 
(§ 292).

Настоящее-будущее время

§  290. Настоящее-будущее вр. условного наклонения образуется 
по схеме: основа глагола + афф. -са (показатель наклонения) + личный 
притяжательный аффикс (§ 247); 3-е л. показателем лица не оформляется.

О составе афф. -са см.: Н. А. Б а с к а к о в .  К вопросу о происхо
ждении условной формы на -caj-ce в тюркских языках, стр. 35—63; 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 214; Р а м с т е д т .  Введение, § 90; 
Б р о к к е л ь м а н ,  § 185.
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П р и м е р ы :

ед. ч.
1) ёз-са-м 'если (я)

(на)пишу’
2) ёзсанг
3) ёзса

ёз-моц 'писать’
мн. ч.

1) ёз -са -к 1 2 3 1 'если (мы)
(на)пишем’

2) ёзсангиз
3) ёзсалар

уци-моц 'читать’
ед. ч. мн. ч.

1) уци-са-м 'если (я) читаю || буду
читать’

2) уцисанг
3) уциса

1) уци-са-к 'если мы чи
таем || будем читать’

2) уцисангиз
3) уцисалар

Отрицательная форма: ёз-ма-са-м 'если (я) не (на)пишу’; уцимасанг 
'если (ты) не читаешь || не будешь читать’ ; келмаса 'если (он) не при
ходит || не придет’ и т. д.

Вопросительная форма практически мало употребительна.
Форма возможности: ёз-ол-са-м 'если (я) (с)могу (на)писать’ ; 

уций олсанг 'если (ты) (с)можешь читать’ и т. д.
Форма невозможности: ёз-ол-ма-са-м 'если (я) не (с)могу (нави

сать’; уций олмасанг 'если (ты) не (с)можешь читать’ и т. д.
2-е л. ед. и мн. ч. настоящего-будущего вр. условного наклонения 

в сочетании с афф. -чи (пишется через дефис) получает значение под
черкнуто-бесцеремонного приказания: Цаниу ё з с а н г - ч и 1 'Ну-ка, пиши!’. —  
Тезроц к е  т с а н г и  з - ч и !  ' Уходите-ка вы поскорее!’

Прошедшее время

§ 291. Прошедшее вр. условного наклонения образуется путем 
сочетания форм настоящего-будущего вр. с эди.

Примеры:
ёз-моц 'писать’

ед. ч. мн. ч.

1) ёз-са-м эди  'если бы (я)
(на)писал’, 'написать бы 
мне’

2) ёзсанг эди
3) ёзса эди

1) ёз-са-к эди  'если бы (мы)
(на)писали’ , 'написать бы 
нам’

2) ёзсангиз эди
3) ёзсалар эди

1 У носителей ташкентского диалекта можно слышать форму ёзсамиз >  ёзсагоуз.
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yj$u-MOJ$ Читать’
ед. ч. мн. ч.

1) уци-са-м эди 'если бы (я) 1) уки-са-к эди  'если бы (мы)
читал'||'читать бы мне’

2) уцисанг эди
3) уциса эди

читали’ || 'читать бы нам’
2) уцисангиз эди
3) уцисалар эди

Отрицательная форма: ёз-ма-са-м эди 'если бы (я) £не (на)писал’ ; 
уцимасанг эди  'если бы (ты) не читал’ ; келмаса эди 'если бы (он) не 
пришел’ и т. д.

§  292. Условная модальность, т. е. формы, восполняющие недостаю- 
щие~времена и временные оттенки условного наклонения, образуются 
по схеме: причастная форма + бул са м у б ул са н г , б у л са у булсаКу бул сан - 
гиЗу булсалар  || булсам  эдиу булсанг эди и т. д.

Условная модальность осложняет значение форм изъявительного 
наклонения оттенками, свойственными формам условного наклонения, 
причем булсаМу булсанг  и т. д. сообщают причастиям значение реаль
ного условия (по-русски „е сл и ..." ) , булсам  э д и , булсанг э д и  и т. д .— 
значение ирреального условия (по-русски „если б ы . . . “).

Наиболее употребительные формы условной модальности:
1. Настоящее конкретное вр. (§ 258): ёзаётган булсам 'если (я) 

пишу (в данный момент)’ ; ёзаётган булсанг 'если (ты) пишешь (в дан
ный момент)’ и т. д.

2. Прошедшее-перфективное вр. (§ 264): ёзган булсам 'если (я) 
(на)писал’ ; щиган булсанг 'если (ты) читал’ , и т. д.; ёзган булсам эди  
'если бы (я) (на)писал’ ; уциган булсанг эди  'если бы (ты) читал’ и т. д.

Условное наклонение в сочетании с формой экан передает желание, 
стремление: У  ё з с а  э к а н  '(Ах), если бы он написал’ ||'Хоть бы он 
написал’ . — Аризамга тезрок, ж а в о б  б е р с а н г и з  э к а н  'Жела
тельно было бы, чтобы вы поскорее ответили на мое заявление’.

Желательное наклонение образуют формы глагола, выражающие же
лание, намерение.

В современном узбекском языке категория желательного наклонения 
представлена двумя формами: формой на -ай  и формой на -га й .

§  293. Форма на -ай, или собственно желательное наклонение,—  
сохраняет продуктивность только в отношении 1-го л. ед. и мн. ч. 
Практические учебники и школьные грамматики узбекского языка игно
рируют категорию желательного наклонения, вводя „желательные" формы 
(ёза й  || ёзайиНу ёзайик  || ёзайли к) в парадигму повелительного накло

Условная модальность

ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

нения.
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Вводя указанные формы в парадигму желательного наклонения, мы 
руководствуемся семантикой данных форм и формальной общностью 
аффиксов.

1-е л. ед. и мн. ч. собственно желательного наклонения образуется 
по схеме: основа глагола + афф. -ай (после согласных основ), -й (после 
гласных основ) + показатель лица; афф. -ай/-й восходит к древнему аф
фиксу желательного наклонения -гай.

1-е л. ед. ч. выражается двумя способами: а) без показателя лица: 
ёз-ащ уци-щ б) с показателем лица, который в данном случае пред
ставлен безударным афф. -мн, восходящим, вероятно, к личному 
местоимению мен || ман: ёз-ай-ин, уци-й-ин.

1-е л. мн. ч. имеет в качестве личного показателя афф. -лик/-ик.
Ударение падает на слог, предшествующий афф. -ай(мн), -ай-(л)-ик 

(A. [F.] F у л о м о в .  Узбек тилида ургу, стр. 8).
О составе аффиксов -ай-мн, -ай-л-ик см.: Р я с я н е н. Морфология, 

стр. 204— 205; Э. В. С е в о р т я н .  Категория сказуемости. ИСГТЯ, 
II, стр. 19; Н. Т. С а у р а н б а е в .  О категории лица повелительного 
наклонения, стр. 28— 45; Р а м с т е д т .  Введение, § 54.

П р и м е р  ы:
ёз-моц 'писать’

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-ай-(ин) 'напишу-ка 1) ёз-ай-(л)-ик 'напишем-ка’ || 'да-

(я)’ || 'дай-ка напишу вайте напишем’ || 'напи-
(попишу)’ || 'напи- сать бы нам’
сать бы мне’

ук,и-мок, 'читать’
ед. ч. мн. ч.

1) уци-й-(ин) 'почитаю-ка 1) уци-й-(л)ик 'почитаем-ка’ || 'да- 
(я)’ || 'дай-ка почи- вайте почитаем’ || 'почи
таю’ || 'почитать бы тать бы нам’
мне’

Вопросительная форма: ёз-ай-(ин)-ми? 'напишу, пожалуй, а?’ || '(нави
сать мне, что ли?’ ; ёз-ай-(л)ик-ми? 'напишем, пожалуй, а?’ || *(на)писать 
нам, что ли?’ и т. д.

Отрицательная форма: ёз~ма-й-(ин) 'не напишу-ка (я)’ ; ук,и-ма-й-(л)ик 
'давайте не читать’ || 'не будем-ка читать’.

Формы возможности и невозможности практически не употреб
ляются.

Примеры: „Энди, мен нима цилай, а ?“ , — деб  сураган эди  (П. Тур- 
сун) '„Что же мне теперь делать?“ , —  спросил он’ . — Бугун холамни- 
кига б о р а й и н 'Пойду-ка (я) сегодня к моей тетке’ . — Юринг, урток,у 
у й  н ай. л ик , | Дала томом б о р а й л и к , | Пахтани тезроц mepu6f | 
Пунктларга б е р ай лик . (^ушицдан) 'Идите, товарищи, давайте-ка
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поиграем, | Давайте-ка пойдем в поле; | Собрав быстрее хлопок, | Давайте 
сдадим его на [загот]пункты\

§  294. Форма на -гай/-кай, -гаЩ-цай в настоящее время встре
чается лишь в стилизованной под архаичность речи. В настоящем вр. 
эта форма спрягается с помощью аффиксов сказуемости, в прошед
шем — с помощью эдиму эдингу эди  и т. д.

О составе афф.-^ай см.: Р а м с т е д т .  Введение, § 54; Р я с я н е н. 
Морфология, стр. 215— 216; К о т в и ч .  Алт. языки, стр. 184— 187; 
Б р о к к е л ь м а н ,  § 184; М. M a n s u r o g l u .  Tilrk9 ede -gayj-gey eki ve 
tUremeleri, стр. 171— 183.

П р и м е р ы :

ёз-моц 'писать’
ед. ч.

1) ёз-тай-ман 'напишу-ка (я)’ ,
'стану-ка (я) писать’ , 
'дай-ка напишу’

2) ёзгайсан.
3) ёзгай

мн. ч.

1) ёз-гай-миз 'напишем-ка’, 
'станем-ка писать’ , 'да
вайте напишем’

2) ёзгайсиэ
3) ёзгайлар

Формы вопросительная и отрицательная образуются по общему 
правилу; формы возможности и невозможности практически не упо
требляются.

Форма на -гай выражает желание, просьбу, намерение совершить 
действие: . . .  тадбирини шояд сиз жанобдан э ш и т г а й  м\и з (Ой- 
бек) ' . . . о  [тех] мерах, мы, наверное, услышим от Вас.’ — . .  .жазога 
тортгумиздиру бунга зарра ш а ц ш у  б х;а ц и л м а г а й с и з  (Ойбек) 
Мы покараем, не вздумайте [хоть] на йоту сомневаться в этом.’ — 
„Улугбек шо^лар олими ва олимларнит шо%и \ б у л г а й “ у — деди  
(М. Осимов) '„Пусть Улугбек будет ученейшим из царей и царем уче
ны х",— сказал он’ .
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ПРИЧАСТИЕ

§  295. Причастия узбекского языка являются формами глагола, ко
торые по своему морфологическому строению совпадают с 3-м л. ед. ч. 
Verba finita, а в своем синтаксическом использовании выступают в ка
честве подлежащего, сказуемого, определения, дополнения и обстоя
тельства, т. е. функционально совпадают с именем существительным. 
Таким образом, эти глагольные формы „причастны" к глаголу (обла
дают категорией залога, времени и глагольного аспекта) и к имени 
существительному (сочетаются с аффиксами принадлежности, склоняются, 
имеют форму мн. ч.); форма на -ган отвечает всем требованиям глагола 
и имени существительного; форма на -(а)р исторически обладала этими же 
свойствами, форма на -(й)ажак обладает свойствами глагола и имени 
существительного.

§  296. Форма на -ган, соединяясь с основой глагола и функционируя 
в качестве определения, имеет значение причастия прошедшего вр., 
осложненного перфективными оттенками: ёзган '(на)писавший’ ; ущ ган  
Читавший’; цабул цилган принимавший’ , 'принявший’ ; таклиф этган 
'предлагавший’, 'предложивший’; чищан 'вышедший’ ; эккан '(повеяв
ший’; келмаган 'не приходивший’ , 'не пришедший’; боролган 'смогший 
пойти’; кетолмаган 'не смогший уйти’; берилган (бер-ил-ган) 'отданный’ , 
'данный’; ювинган (юв-ин-ган) '(вы)мывшийся’ .

Ср. форму на -миш (§ 354).
§  297. Форма на -ётган (ёт + -ган)х в сочетании с деепр. на -а/-й, 

функционируя в качестве определения, получает значение причастия 
настоящего вр.

Если деепричастие оканчивается на -й, то вместо -й + -ё в данном 
случае пишется только -ё: ишлаётган (<^ишла-й-ёт-ган) 'работающий 
(в данный момент)’ ; уциётган (<С yqu-й-ёт-ган) 'читающий (в данный 
момент)’ ; келмаётган « кел-ма-й-ёт-ган) 'не приходящий (в данный 
момент)’ ; кетолмаётган (<Z кет-ол-ма-й-ёт-ган) 'не могущий уйти 
(в данный момент)’; сузлай олмаётган «  сузла-й-ол-ма-й-ёт-ган) 'не мо
гущий говорить (в данный момент)’ и т. п.

§  298. Форма на -диган « турган), недавно вошедшая в литера
турный язык и представляющая собой сочетание деепр. на -а/-й с аф
фиксом -диган, восходящим к причастию прошедшего вр. гл. тур-моц — 
турган, в позиции определения получает значение причастия настоя
щего-будущего вр.: ёзадиган (ёз-а-диган) 'пишущий (вообще)’ ; уцийдиган 
'читающий (вообще)’ ; цабул циладиган 'принимающий (вообще)’ ; таклиф 
этадтан 'предлагающий (вообще)’ ; келмайдиган 'не приходящий 
(вообще)’ ; кетоладиган 'могущий (вообще) уйти’ ; сузлай олмайдиган 'не 
могущий (вообще) говорить’; бериладиган '(от)даваемый (вообще)’ ; ювина- 
диган 'моющийся (вообще)’ . — Все эти формы могут также означать: 1

1 -ётган в ташкентском диалекте >  -гооткан.



ГЛАГОЛ 239

'который напишет || будет писать’, 'который будет читать’ , 'который будет 
принимать’ и т. д.

Полная форма этого причастия, т. е. ёз-а-турган, встречается 
в современном литературном языке сравнительно редко.

О форме на -диган в качестве Verba finita см. § 359.
§  299. Форма на ~(а)р (в отрицательной форме -р^>-с), соединяясь 

с основой глагола, в позиции определения получает значение причастия 
будущего вр.; эта форма в позиции определения употребляется в со
временном языке сравнительно редко и заменяется формой на -диган: 
ёзар (ёз-ар) 'имеющий написать’ , 'который напишет’; уцир (у%и-р) 'имею
щий читать’ , 'который будет читать’ .

Эта форма встречается преимущественно в устойчивых сочетаниях 
(где она сохраняет исторически ей присущее значение настоящего-буду
щего вр.): оцар сув 'проточная вода (вода, которая вообще течет)’; 
улмас шоир 'бессмертный поэт’ и т. п.

С причастием на ш(а)р генетически связано архаичное, непродуктив
ное причастие на -гур/-гур (см. отглагольное прилагательное на -цир/-гир), 
которое в современном языке в большинстве случаев перешло в разряд 
глагольных прилагательных (§ 184).

§  300. Форма на -ажак1-яжак в соединении с основой глагола в по
зиции определения получает значение причастия будущего категориче
ского вр.; эта форма малоупотребительна: ёзажак (ёз-ажак) 'имеющий 
написать (непременно)’ ; уцияжак 'имеющий прочитать (непременно)’, 
и т. п. —  Хрзир Гулнор учун , царшисида турган йигит арслонга чанг 
с о л а б и л а ж а к  бир цудрат ва жасоратга эга куринади (Ойбек) 
'Теперь Гюльнар казалось, что стоящий перед ней молодой человек обла
дает силой и храбростью, которые могут позволить [ему] растерзать льва’.

§  301. Глагольное прилагательное на -(у)вчи (<С~(у)в + -чи) функцио
нально сближается с причастиями и служит для выражения постоян
ного к а ч е с т в а ,  с в о й с т в а ,  часто присущего лицу в силу его при
надлежности к данной профессии, обычности занятия и т. п. Формы 
на -(у)вчи нередко, по значению афф. -чм, обозначают также с а м о е  лицо,  
а потому, например, слово ёзувчи имеет значения: 1) 'постоянно, профессио
нально пишущий’, 2) 'писатель’; терувчи — 1) 'собирающий’, 2) 'сборщик’ .

Ср. в грамматических терминах-неологизмах: анщловчи 'определяю
щий [член предложения]’ ] > 'определение’ (аницламоц 'выяснять’); изо%- 
ловчи 'разъясняющий’ >  'приложение’ (изо^ла-моц 'разъяснять’); тулди- 
рувчи 'на~  || дополняющий’ >  'дополнение’ (тулдир-моц 'наполнять’ ).

ДЕЕПРИЧАСТИЕ

§  302. В этом разделе рассматриваются аффиксы, образующие 
в соединении с основами глаголов особый разряд отглагольных форм, 
которые, обозначая в т о р о с т е п е н н о е  д е й с т в и е ,  служат п р и 
з н а к о м  д р у г о г о  д е й с т в и я .
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Отказываясь от встречающейся в некоторых грамматиках номенкла
туры этих форм: деепричастие настоящего вр., деепричастие прошед
шего вр. и т. п. (так как она не выявляет^ всего содержания этих 
форм), — будем называть их по формальным признакам: деепричастие 
на -а/-й, деепричастие на -и(б) и т. д.

§  303. Деепр. на -а/-/?1 входит в состав:
1) времен изъявительного наклонения (ёз-а-ман, § 256; ёз-а-ётир- 

ман, § 258);
2) причастий (ёз-а-ёт-ган, § 297; ёз-а-диган, § 298);
3) сложных глаголов синтетического типа (§§ 340, 342).
О составе афф. -а/-й см.: Р а м с т е д т .  Введение, § 59; Р я с я н е н .  

Морфология, стр. 185— 186; Б р о к к е л ь м а н ,  § 188; К о т  в и ч. Алт. 
языки, стр. 269—270; Б а с к а к о в ,  II, стр. 464— 465; мне представ
ляется наиболее вероятной гипотеза, возводящая деепр. на -af-й к при
частию на -ар.

В самостоятельном значении эта форма употребляется (в удвоенном 
виде от положительных основ, в одинарном — от отрицательных основ) 
для выражения с о п р о в о д и т е л ь н о г о  г л а в н о м у  г л а г о л у  де й
с т в и я ,  причем повторное употребление этой формы сообщает основе 
значение д л и т е л ь н о с т и ,  п о в т о р я е м о с т и :  кела-кела2 (приходя- 
приходя) 'многократно приходя’; ук,ий-ук,ий (читая-читая), 'перечитывая’, 
'многократно, длительно читая’ ; олмай 'не беря’ ; кет-ма-й 'не уходя’ , 
и т. п. Повторяться могут и разные по значению основы: кела-кета 
'приходя и уходя’ .

Примеры: . . . сутра цизщ бир Микояны к у л а - к у л а  айта бошлади. 
(5̂ . Олимжон) ' . . .  затем он начал, смеясь, рассказывать забавную 
историю’ . — . . . ю р а - ю р а  беданани яна топиб олибди (Эртак) 
. . .  после долгого хождения она [лиса] снова нашла перепелку’ . — 
Ленин %аммадан бурун раиснинг узи цо т а - ц о  т а кулар эди (Ойбек) 
'Однако председатель сам раньше всех смеялся до упаду’. —  Улар 
й и ц и л а - ц у  п а чекинаркан, Бектемир. . .  отди (Ойбек) 'Когда они 
отступали, [то] падая, [то] вставая, Бектемир . . .  выстрелил’ .

—  У цоп-цора кузларини жажжи муштчалари билан иш к а л а й - 
и ш к а л а й ,  яст щ дан бошини кутарди (С. Айний) 'И (долго) проти
рая свои черные-пречерные глаза маленькими кулачками, он поднял 
голову с подушки’. — . . . а й т м а й у  и н д а м а й , чициб кетди ( f1. fy -  
лом) '...[н ичего] не сказав, молча вышел’ . — ...гапига Полвон п а р  во  
ц и л м а й ,  кетман чопишда давом этади (Саида^мад) ' . . .  Палван, 
не обращая внимания на его слова, продолжает работать кетме
нем’ . 1 2

1 Другое название — „деепричастие настоящего времениа (^озирги замон 
равишдоши).

2 Удвоенное деепричастие пишется через дефис.
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Деепр. на -а в одинарном употреблении встречается редко; в этом 
случае оно выражает в р е м е н н у ю  характеристику действия („как 
только", „едва"): Султонмурод к е л а  уцишга киришди (Ойбек) 'Сул- 
танмурад, как только приходил [домой], принимался за учение’.

В отдельных случаях деепр. на -а перешли в разряд н а р е ч и й :  
бора-бора 'постепенно’ , 'мало-по-малу’ (бор-моц 'идти’) и др.

§  304. Деепр. на -(и)б1 входит в состав: прошедшего вр. (§§ 270, 
275), настоящего вр. (§ 258, з).

О составе афф. -(и)6 см.: Р а м с т е д т .  Введение, § 65; Р я с я н е н .  
Морфология, стр. 191— 192; Б а с к а к о в ,  II, стр. 461— 462; Б р о к к е л ь -  
ман,  § 187.

В самостоятельном значении эта форма употребляется для выраже
ния:

1) О д н о к р а т н о г о  действия, предшествующего другому действию, 
передавая характеристику второго действия с точки зрения в р е м е н и ,  
п р и ч и н ы  или у с л о в и я  — кел-иб 'придя || когда пришел || так как при
шел || если пришел || пришел и .. . ’:

Цозининг хотини у  ли б, у  ёлгиз цолди (Афандидан) 'Жена казия 
умерла, (и) он остался один’ ||'Так как жена казия умерла, о н .. . ’ |1 
'Когда жена казия умерла, о н .. . ’ || 'Поскольку жена казия умерла, 
о н .. . ’ . — Таусилини чала цо л д и р и б ,  мадрасадан чщ ди  (Ойбек) 'Не 
закончив своего образования, он покинул медресе’ . — Улар яна ярим 
соат и ш л а б у кетманларини елкага ц у й и б , пахтазордан цайти- 
шди (Ойбек) 'Они поработали еще полчаса и, положив свои кетмени 
на плечо, возвратились с хлопкового поля’ . — Афанди янги чопонни 
кийибу  хачирга ми ни б, цушниси билан бирга цозига жунади (Афан
дидан) 'Афанди надел новый халат и, сев на мула, отправился вместе 
со своим соседом к казию’ .

2) Действия, происходящего о д н о в р е м е н н о  или п а р а л л е л ь н о  
с действием главного глагола, т. е. передает сказуемое слитного пред
ложения: келиб 'придя || пришел и .. . ’ ; в этом случае деепр. на ~(и)б 
сокращает последующую глагольную форму: кулиб гапирди || кулди ва 
гапирди 'смеясь говорил || смеялся и говорил’:

— Болалар сакрашиб уйнамоцдалар 'Дети, прыгая, играют || прыгают 
и играют’.— Поччам мета э р к а л а б  царши олди (Б. Булом) 'Мой зять 
встретил меня ласково’ .

Деепр. на -(и)б, как и другие деепричастия, не содержит в себе 
указания на время действия, которое определяется по главному глаголу.

Отрицательная форма: ёз-ма-б, уци-ма-б и т. п., — входящая в состав 
с и н т е т и ч е с к и х  г л а г о л о в  (§§ 340, 341), в самостоятельном упо
треблении заменяется отрицательной формой деепр. на -af-й (§ 303) или 
деепр. на -масдан (§ 305). * 16

1 Другое название — „деепричастие прошедшего времени" (утган замон равишдоши).
16 А. Н. Кононов



242 МОРФОЛОГИЯ

Действие, происходящее одновременно или параллельно с другим, 
наиболее часто выражается повторным употреблением деепр. на -(и)б; 
повторение сообщает этой форме (ср. с деепр. на -а) значение непре
рывной повторяемости действия: Уктам к у л и б - к у л и б  царади 
(Ойбек)1 'Уктам, смеясь, поглядел [на него]’ . —  ...т ут ун  б у р а л и б -  
б у р а л и б у осмонга кутарила бошлади (А. раздор) ' . . .  дым клубами 
начал подниматься к небу’ . — . . .  титрайди, тиззалари б у  к и л и  б- 
б у  к и л и б кетади (А. раздор) ' . . .  он дрожит, колени у него то и 
дело || непрестанно подгибаются’ . —  . . .  сархушлардай ч айн, а ли б - ч а й -  
к, а ли б арча дарахти олдига борди (С. Айний) ' . . .  покачиваясь, как 
пьяный, он пошел под арчу’; ср.: ...маст ларча ч а й ц а  л а - ч а й ц а  ла  
цадам босарди (С. Айний) ' . . .  он шагал, покачиваясь, как пьяный’.

Повторяться могут также и разные основы: куйиб-тшшиб 'хлопоча 
и суетясь’ (букв, 'горя-варясь’ ); шошиб-лишиб || шоша-пиша 'суетясь и 
торопясь’ . — Улар ласт баландликлардан т у р т и н и б - с у р т и н и б  
ошибу цурилишдан узоцлашдилар (Ойбек) 'Спотыкаясь, преодолевая 
спуски и подъемы, они удалились от стройки’ .

Афф. -роц (§ 196), соединяясь с деепр. на -(и)бу ослабляет, снижает 
эффективность или темп действия: цурциб 'боясь’ — цурциброк, 'побаи
ваясь’ ; тортиниб 'стесняясь’ —  тортиниброн, 'слегка стесняясь’ ; циза- 
риб 'покраснев || краснея’ — цизариброц 'слегка покраснев’ (|'краснея’ 
и т. п .— Чол сал ц у р ц и б р о ц  самолетга тушди 'Старик, несколько 
побаиваясь, сел в самолет’ . — К  у  ли б р о ц галирди 'Он говорил, по
смеиваясь’ .

О деепр. на -(и)б в соединении с частицами -оц и -гина см. § 437,7,8.
В отдельных случаях формы на -(и)б перешли в разряд послелогов: 

цараб « к,ара-моц 'смотреть’) как послелог (с дательным п.) означает 
1) 'смотря’ , 'сообразно’ , 2) 'по направлению к . . . ’ , 'к’ ; тортиб «  торт- 
моц 'тянуть’) как послелог (с исходным п.) означает: 'от’ , 'с ’ ; бошлаб 
« бошла-мок, 'начинать’) как послелог (с исходным п.) означает: 'начи
ная’ .

§  305. Деепр. на -масдан (<С.~ма-с + -дан) соответствует по значе
нию отрицательной форме деепр. на -и(б'): ёз-ма-с-дан. 'не написав’; 
уци-ма-с-дан. 'не прочитав’ . — . . .  Афандини овк,ат егани ц у й м а с д а н ,  
устма-уст савол бера бошлади (Афандидан) ' . . .  не давая Афанди есть, 
он начал задавать вопросы один за другим’ . — У ш о ши л м а е  д а н ,  
цулай лайтни кутди 'Не спеша, он ждал удобного момента’ . — Темур 
ботир м;еч нарса д е м а с д а н у отга минибу цилични тациб, йулга 
равона чицибди (Эртак) 'Тимур-батыр, ничего не сказав, сел на коня, 
опоясался мечом и отправился в путь’ .

Афф. -роц в соединении с деепр. на -масдан ослабляет значение 
последнего: Карим менинг сал т у ш у н м а с д а н р о ц  турганимни

1 М. А с к а р о в а .  Деепричастие в современном узбекском языке, стр. 19.
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курибу кулимсиради 'Карим, видя, что я не вполне понимаю, в чем 
дело, улыбнулся’ .

В отдельных случаях формы на -масдан перешли в разряд наречий: 
царамасдан 'несмотря’ ; индамасдан 'молча’ ; истамасдан 'нехотя’ и др.

§  306. Деепр. на -гач1 [после конечного -к и -г афф. -гач произ
носится и пишется -кач, после -/£ и - г -----%ач: ёзгач, эккач (<^эк + -гач)1
теккач (<С. тег +-гач), чищач (<^чиц+-гач), йищач (йиг + -гач)\. —  Афф. 
-гач<^-га (<С-ган) + -ч «  чаг); см. еще: Р а м с т е д т .  Введение, § 74; 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 189— 190; Б р о к к е л ь м а н ,  § 192.

Деепр. на -гач передает действие, вслед за которым произошло 
другое действие — ёзгач 'когда написал’ ||'как только написал’ ||'напи
сав’ :

Тун к е т г а ч ,  тот о ц о р г а ч ,  цушлар сайрай бошлади 'Когда 
ночь прошла и рассвело, птицы начали петь’ . — Бола отасини к у р - 
гач  . . .  унинг цучогига отилди (С. Айний) 'Ребенок, увидев своего 
отца . . .  бросился ему в объятия’ . — Цаландар кв л г а ч  . . .  мени 
. .  .чацирдилар (F. Рулом) 'Когда пришел каландар1 2 . . .  они позвали 
меня’. — Ота цизини m o n o  л м а г а ч ,  пастда цолиб. . .  (С. Айний) 
'Отец, не сумев найти свою дочь, пал духом и

§  307. Деепр. на -гани выражает обстоятельство цели:
Бирок, хат ё з г а н и  утирганда, бирон калима %ам суз келмади 

(А. раздор) 'Но когда он сел, чтобы написать письмо, не получалось 
ни одной фразы, ни слова’ . — Ломоносов номли университетга | Узбек- 
лар боради олим б у  л г а н и  (F. Рулом) 'В университет имени Ломоно
сова | Едут узбеки, чтоб стать учеными’ . — См. следующий пара
граф.

§  308. Деепр. на -гали/-кали/-^али:3 ёзгали, эккали (<С.эк + -гали), 
теккали « тег + -гали), чищали (<^чиц + -гали), йищали (<^йиг + 
-гали) — постепенно выходящая из употребления дублетная форма деепр. 
на -гани (§ 307):

У ни к у р г а л и  тез-тез келиб тураман (Ойбек) 'Я часто-часто 
прихожу, чтобы повидать его’ . — оплон кампирга: „Сени е га  ли 
келдим“ , — дебди  (Эртак) 'Барс сказал старухе: „Я пришел, чтобы 
съесть тебя“\

Полное совпадение значений форм на -гани || -гали дает основание 
предполагать, что они образовались из единого источника: -гали <С.-ганли, 
-гани <^-ганли. Стечение согласных -н + -л вследствие ассимиляции 
перешло в одном случае в -лл >̂ -л {-ганли -галли), в другом — в -нн -н 
(-ганли -ганни -гани): уцигали \\ уцигани 'чтобы читать’ ; ёзгали || ёз
гани 'чтобы писать’ . — См. еще: Б а с к а к о в ,  II, стр. 471; Ф. Г. И с-

1 Другое название — „деепричастие совершенного вида" (тугал равишдош).
2 Каландар — нищенствующий дервиш.
3 Другое название — „целевое деепричастие" (ма^сад равишдоши).

16*
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х а к о в ,  ИСГТЯ, I, стр. 137; Р а м с т е д т .  Введение, § 54; Р я с я н е н .  
Морфология, стр. 188— 189.

§  309. Деепр. на -гунча, -кунча, -цунча: ёзгунча, эккунча (<^эк + 
-гунча), твккунча «  тег + -гунча), чищунча «  чщ  + -гунча).—  Афф. 
-гунча <^-гун (— ган) + -ча < -чар; см. еще: Р а м с т е д т .  Введение, 
§§70—71; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 190— 191; Б р о к к е л ь м а н ,  
стр. 258.

Это деепричастие выражает обстоятельство времени и переводится 
на русский язык союзными речениями: „до тех пор, пока.. . “ , „до того, 
к а к . „ д о . „ п о к а  [не]..

Уй эгаси дастурхонни ме^мон олдига ё з г у н ч а  Фотима %ам 
баркашни олиб келди (С. Айний) 'Пока хозяин дома расстилал перед 
гостями дастархан, Фатима внесла медное блюдо’ . — Нон п и ш г у н ч а ,  
кулча куйиб кетади (Ма^ол) 'Пока испечется хлеб, кульча1 успеет 
сгореть’ . —  Афанди томга чик,к,ач, тот отгунча у  ерда тошни 
юмалатиб чщ ди  (Афандидан) 'Афанди залез на крышу и до того, как 
рассвело || до рассвета катал там камень’ .

Действующее лицо при форме на -гунча может быть выражено со
ответствующим аффиксом принадлежности, который присоединяется 
к первому элементу этого аффикса, т. е. к -гун: (мен) ёз-гун-им-ча 'до 
тех пор пока я [не] напишу’ ; (баз) уцигунимизча 'до того как мы про
читаем’. — Узим б ор  м а г у  ни м ч а  кампирнинг кунгли тулмайди 
(П. Турсун) 'Пока я сам не пойду, сердце старухи не успокоится’. — 
. . .  у то у  л г у  н и ч а  сарбозликда цолишга мажбур (С. Айний) 'Он 
должен оставаться на военной службе вплоть до своей смерти (до тех 
пор пока он не умрет)’ .

Деепр. на -гунча выражает обстоятельство сравнения („вместо того 
чтобы ..." , „чем"): Когозга ё з г у н ч а , дафтарга ёз/ 'Вместо того 
чтобы писать на бумаге, пиши в тетради’ .1 2 3

§  310. Грамматическим синонимом деепр. на -гунча выступает общее 
с ним по происхождению деепр. на -ганча [-гаи (-им, -инг, -и. . . )  + ча], 
которое в современном языке употребляется сравнительно редко и 
используется для выражения обстоятельства времени („до тех пор 
как. . „как только. . „едва. . . " )  и обстоятельства образа действия 
(сравнение):3 — З^ожиёцуббой с е н  у  й л а г а  н ч а  бировнинг мулкини 
босиб оладиган цора юракли одам эмас (С. Айний) 'Хаджиякуб-бай 
не из тех, как ты думаешь, завистливых людей, которые отбирают 
имущество у других’ .

Отдельные деепр. на -ганча перешли в разряд наречий: чопганча 
'вскачь’ ; югурганча 'бегом’ .

1 Кулча — лепешка небольшого размера.
2 См.: М. А с к а р о в а .  Деепричастие в современном узбекском языке, стр. 22.
3 См. там же.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛА

§  311. Инфинитив узбекского глагола состоит из двух элементов 
основа глагола + афф. инфинитива -моц.

Основа глагола всегда совпадает со 2-м л. ед. ч. повелительного 
наклонения.

Основы глагола по своему морфологическому составу делятся на:
1) первообразные (коренные), 2) производные, 3) сложные и 4) составные.

Первообразные (коренные) основы (§ 312) суть основы, не поддаю
щиеся разложению на составные элементы, т. е. совпадающие с корнем.

Производные основы (§ 313) суть основы, образованные путем при
соединения специальных аффиксов к именной или глагольной основе.

Сложные основы (§ 334) суть основы, состоящие из имени + вспомо
гательный глагол.

Составные основы (§ 339) суть основы, состоящие из деепр. на -(и)6 
или -а + модифицирующий глагол.

ПЕРВООБРАЗНЫЕ (КОРЕННЫЕ) ОСНОВЫ

§  312. Первообразные (коренные) основы —  наиболее архаичные 
основы — представлены двумя типами.

I тип.  Синкретичные глагольно-именные корни и основы, функцио
нирующие в значении: 1) имени (существительного ~  прилагательного),
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2) основы глагола (2-е л. ед. ч. повелительного наклонения): туй
1) 'пир’, 2) 'насыщайся1 — туй-моц 'насыщаться1; уй  1) 'дом1, 2) 'скла
дывай1— уй-моц 'собирать1, 'складывать1; цари 1) 'старый1, 'старик1,
2) 'старей1 —  цари-моц 'стареть1; цуш 1) 'двойной1, 'парный1, 2) 'соеди
няй1— цуш-моц 'соединять1, 'складывать1; шиш 1) 'опухоль1, 2) 'пухни1 — 
шиш-моц 'пухнуть1; тик 1) 'прямой1, 'отвесный1, 2) 'втыкай1 — тик-моц 
втыкать1, и др.; подробнее см.: С е в о р т я н .  Автореферат, стр. 45—47; 
Р а м с т е д т .  Введение, § 94.

II тип.  Основа функционирует только в значении 2-го л. ед. ч. 
повелительного наклонения: ёз-моц 'писать1 — ёз  'пиши1; олмоц 'брать1 —  
ол 'бери1; келмоц 'приходить1 — кел 'приходи1, и т. п.

ПРОИЗВОДНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Производные глагольные основы образуются от имен существи
тельных, прилагательных, реже — числительных, местоимений, звуко
образоподражательных слов и других частей речи с помощью особых 
аффиксов, которые перечисляются и описываются ниже.

§  313. -ла. —  По вопросу о составе афф. -ла имеется ряд гипотез. 
Авторы „Грамматики алтайского языка" (стр. 46, § 74) писали, что 
глаголы на -ла имеют „кажется, некоторую связь с производными 
именами на -лу, -ту, -д у “ \ см. еще: А. Г. Г у л я м о в .  Об аффиксе -ла 
в узбекском языке, стр. 50. — Дени (Гр., стр. 924, прим. 2) и Котвич 
(Местоимения, стр. 29— 30) афф. -ли возводят к афф. комитатива -лат, 
поскольку афф. -ла связывается с афф. -ли, а последний — с афф. -лат, 
то естественно допустить, что афф. -ла находится в непосредственной 
генетической связи с афф. -лат. Дени в „Основах" (§ 139) выдвинул 
новую гипотезу: -ла<^-л + -а, где первородным аффиксом является 
афф. -а, -л — вторичный элемент, возникший в результате переразло- 
жения исходной основы; по Дени (Основы, §§ 141— 144), так же воз
никли афф. -ра<^-р + -а, -ша<С.-ш + -а, на<^-н + -а. По Н. Остроумову 
(Этимология сартовского языка. Т., 1910, стр. 68), афф. -ла<^айла- 
делать1; это предположение ничего не объясняет, так как само аила- <  ̂
ай- + -ла; о других этимологиях см.: Р а м с т е д т .  Введение, стр. 173— 
175; Р я с я н е н. Морфология, стр. 147— 148; К о н о н о в ,  стр. 256.— 
Об употреблении афф. -ла см.: А. Г. Г у  л о м о в .  Феъл, стр. 68— 70; 
А. Г. Г у л я м о в .  Об аффиксе -ла в узбекском языке, стр. 39—50; 
А з и м о в ,  стр. 135— 139; Б а с к а к о в ,  IIJ стр. 313—318; Б р о к к е л ь -  
ман,  § 167; К а т а  но  в, стр. 432—436, 438—447; А. К. Х а  с е н о  в а. 
Производные глагольные основы казахского языка с аффиксом -ла/-ле; 
С е в о р т я н .  Глагольн. словообразование, стр. 148— 162; С е в о р т я н ,  
стр. 330 и сл.; Х а р и т о н о в ,  §§ 161— 227; Ч а г а т а й ,  стр. 3— 18.— 
Указания на литературу вопроса см.: За й о н ч к о в с к и й ,  стр. 147; С е в о р 
тян.  Автореферат, стр. 16— 17; Э м р е ,  стр. 123— 128.
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Исходной основой для образования производных глаголов на -ла 
практически может быть любая часть речи (за исключением спрягаемых 
форм глагола и деепричастий).

Афф. -ла— высокопродуктивный формант, имеющийся во всех тюрк
ских языках и известный на протяжении всей доступной обозрению 
истории тюркских языков. В зависимости от лексического значения 
исходной основы этот аффикс образует переходные и непереходные:

1) глаголы со значением „действовать с помощью предмета, обозна
ченного исходной основой": пичоц 'нож’ — пичоц-ла-моц 'ударить ножом’; 
арра 'пила’ — арра-ла-моц 'пилить пилой’; тиш 'зуб’ — тиш-ла-моц 'ку
сать’ ; цул 'рука’ — цул-ла-моц 'поддерживать’ , 'применять’ ; метр-ла-моц 
'мерить на метры’ ; цолип 'колодка’ — цолип-ла-мок 'надевать на колодку’ ;

2) глаголы со значением „подвергать кого-либо или что-либо воздей
ствию вещества, предмета, названного исходной основой": туз 'соль’ — 
туз-ла-моц 'солить’ ; мой 'масло’ , 'сало’ — мой-ла-моц 'смазывать (жиром)’ ; 
уц 'пуля’ — уц-ла-моц 'заряжать пулей’ ; тушов 'путы’ — тушов-ла-моц 
'стреножить’; бог 'вязка’ , 'завязка’ — бог-ла-моц 'связывать’ ; асфалът- 
ла-моц 'асфальтировать’ ;

3) глаголы со значением „приобретать признаки, качество, свойство, 
форму, вид, строение, свойственные исходной основе": цурт 'червь’ — 
цурт-ла-моц 'зачервиветь’ ; секин 'тихий’ , 'медленный’ — секин-ла-моц 
'замедляться’ ; гул 'цветок’ — гул-ла-моц 'цвести’ ; енгил 'легкий’ — енгил- 
ла-моц 'облегчаться’ , 'сделаться легким’; тулцин 'волна’ — 'тулцин-ла- 
моц 'волноваться (о воде)’ ; муз 'лед’ — муз-ла-моц 'леденеть’ , 'замерзать’ ; 
тормоц 'ветвь’ — тормоц-ла-моц 'разветвляться’ ;

4) глаголы со значением „сообщать кому-либо или чему-либо качество, 
свойство, вид, форму, строение, обозначенные исходной основой": 
яхши 'хороший’ — яхши-ла-моц 'улучшать’; янги 'новый’ — янги-ла-моц 
'обновлять’; улур 'великий’ — улур-ла-моц 'возвеличивать’ ; х;озир 'гото
вый’ — jgosup-ла-моц 'готовить’; тик || тикки 'стоящий прямо, верти
кально’ — тик-ла-моц || тикка-ла-моц 'ставить прямо’ ; оц 'белый’ — оц-ла- 
моц 'белить’ , 'оправдывать’ ; цора 'черный’ — цора-ла-моц 'обвинять’ , 
'очернять’ ; саф 'ряд’ , 'шеренга’ — саф-ла-моц 'ставить в ряд’ ; туда 'куча’ , 
'группа’ — туда-ла-моц 'собирать в кучу’ , 'группировать’; чек'граница’ — 
чек-ла-моц 'ставить предел’ , 'ограничивать’ ; парча 'кусок’ — парча-ла-моц 
'разбивать вдребезги’ , 'расчленять’;

5) глаголы со значением названия процесса, акта, результата, вы
веденного из значения исходной основы: х;исоб 'счет’ — л;исоб-ла-моц 
'считать’ , 'производить учет’ ; норма-ла-моц 'нормировать’ ; цучоц 'объя
тия’ — цучоц-ла-моц 'обнимать’ ; %овуч 'горсть’ , 'пригоршня’ — х;овуч-ла- 
моц 'брать пригоршней’ ; йиринг 'гной’ — йиринг-ла-моц 'гноиться’ ; йургак 
'пеленка’ —  йургак-ла-моц 'пеленать’ ; калава 'моток пряжи’ — калава-ла- 
моц 'мотать пряжу (нитки) в мотки’ ; шамол 'ветер’ — шамол-ла-моц 
простудиться’ ; ёнбош 'бок’ — ёнбош-ла-моц 'лежать на боку’; бош 'голова’ ,



248 МОРФОЛОГИЯ

'начало’ —  бош-ла-моц 'начинать’ ; суз 'слово’ — суз-ла-моц 'говорить’; 
куз 'глаз(а)’ —  куз-ла-моц 'высматривать’ ;

6) глаголы со значением „иметь целью то, что обозначено исходной 
основой": ов 'охота’ — ов-ла-моц 'охотиться’ ; цуш 'птица’ — цуш-ла-моц 
'охотиться на птицу’ ; дон 'зерно’ — дон-ла-моц 'клевать зерно’ ;

7) глаголы со значением „находиться в определенном месте, простран
стве, проводить время": ут  'трава’ — ут-ла-моц 'пастись на траве’* 
буй 'рост’, 'длина’ — буй-ла-моц 'измерять глубину воды’, 'погружать 
во что-либо’; циш 'зима’ — циш-ла-моц 'зимовать’; ёз 'лето’ — ёз-ла-моц 
проводить лето’ ; cajgap 'раннее утро’ — са^ар-ла-моц 'вставать рано 
утром’; х;аво 'воздух’ — %аво-ла-моц 'подняться в воздух’ .

Приведенными примерами не исчерпывается весь запас глаголов 
на -ла; здесь перечислены лишь основные типы.

Исходными основами для глаголов на -ла служат все части речи; 
к приведенным выше примерам можно присоединить: сен ты’ — 
сен-ла-моц || сен-сира-моц 'обращаться „на ты"’ ; сиз 'вы’ — сиэ-ла-моц || 
сиз-сира-моц 'обращаться „на вы"’ ; yjg —  междометие, употребляемое 
для выражения досады, горя и т. п., — yjg-ла-моц 'вздыхать’ .

§  314, Особым типом глагольных слов на -ла являются основы, 
состоящие из миме  мы (звуко-образоподражательное слово) + -ла.

Двусложные мимемы оканчиваются слогом -ир/-ил; причем мимемы, 
оканчивающиеся на -up, в сочетании с афф. -ла, как правило, перехо
дят в -ил (-ир-ла -илла) и лишь в отдельных случаях пишутся -ирла, 
но произносятся -илла; при наличии в основе губного гласного аффикс 
имеет вид -улла, -урла: виз-ил-ла-моц 'свистеть’ , 'жужжать’ (визил-ви- 
зил — звукоподражание свисту); вов-ул-ла-моц 'лаять’ (вовул-вовул— 
звукоподражание лаю); пунг-ил-ла-моц 'ворчать’ , 'бормотать’ (пунгил- 
пунгил — звукоподражание бормотанию); чугур-ла-моц 'вести оживленный 
разговор’ (чурур-чугур — звукоподражание оживленному разговору); шир- 
ил-ла-моц 'журчать (о воде)’ {ширил-ширил — звукоподражание журча
нию); виж-ир-ла-моц 'щебетать’ (вижир-вижир — звукоподражание щебе
танию птиц); шит-ир-ла-моц 'шуршать’ , 'шелестеть’ {ши тир-ши тир — 
звукоподражание шелесту); тарс-ил-ла-моц 'трещать’ (таре-таре 'трес
котня’); царс-ил-ла-моц 'трещать’ , 'хрустеть’ (царе 'треск’ , 'хруст’); 
гув-ул-ла-моц 'шуметь’ , 'гудеть (напр., про водопад, машину и т. п.)’ 
(гув-рув — звукоподражание гудению).

§  315. -да!-та — непродуктивный аффикс, который генетически свя
зан с афф. -ла. — См.: А. Г. Г у л я м о в .  Об аффиксе -ла в узбекском 
языке, стр. 40—41; К а та н о в, стр. 436, 438; А. Х а с е н о в а .  Произ
водные глагольные основы казахского языка с аффиксом -ла)-ле, 
стр. 7— 11; Х а р и т о н о в ,  §§ 161, 228—229; С е в о р т я н .  Авторефе
рат, стр. 29— 31; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 148— 149; Р а м с т е д т .  
Введение, стр. 173— 176; Р я с я н е н. Морфология, стр. 145— 146;
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Де н и .  Основы, § 140; Ч а г а т  ай, стр. 45—47; Б р о к к е л ь м а н ,  
§ 160; Р я с я н е н .  Фонетика, стр. 190— 191; Эмр е ,  стр. 135.

Этот аффикс сохранился в нескольких производных глаголах, исход
ные основы которых, как правило, оканчиваются на сонорные м , и, 
нг, р , л (для варианта -да). Глухой вариант -та является, по всей 
вероятности, древнейшим (может быть, исходным) фонетическим вариан
том этого аффикса.

Афф. -да/-та представлен в следующих глагольных основах: ун-да-моц 
'приглашать’ , 'взывать’ (ун 'звук’ , 'голос’); ал-да-моц 'обманывать’ (ал 'хит
рость’ , 'обман’); ис-та-моц 'желать’ , 'хотеть’ (ис ~  из 'след’); мац-та-моц 
'хвалить’ (мац 'хвала’); тап-та-моц 'топтать’ ; тух-та-моц 'останавли
ваться’; ин-да-моц '(вы)молвить’; %ай-да-моц 'гнать’ , 'погонять’ (%ай — 
междометие 'айда’).

§  316. -лан. — О группировке производных глаголов на -лан по зна
чениям их основ и о значениях производных глаголов на -лан см.: С е- 
в о р т я н. Г лагольн. словообразование, стр. 162— 167; С е в о р т я н .  
Автореферат, стр. 20—22.

Исходной основой для образования производных глаголов на -лан 
являются все части речи, за исключением спрягаемых форм глагола, 
деепричастия и звуко-образоподражательных основ.

Афф. -лан (<^-ла + -н) — высокопродуктивный аффикс, который в зави
симости от лексического значения исходных основ образует м е д и а л ь н ы е

1) глаголы со значением „приобретать качество, свойство, признаки, 
присущие исходной основе'*: цуюц 'густой’ — цуюц-лан-моц 'густеть’ , 
'сгущаться’; цаттиц 'жесткий’, 'твердый’ — цаттиц-лан-моц 'черстветь1, 
'твердеть’ ; ёвуз 'злой’ — ёвуз-лан-моц 'озлобиться’ ; тинч 'спокойный’ — 
тинч-лан-моц 'успокаиваться’; тузук 'исправный’ — тузук-лан-моц 'по
правляться’ ; заиф 'слабый’ — заиф-лан-моц 'ослабевать’ ; жонсиз 'нежи
вой’ — жонсиз-лан-мок 'стать безжизненным’;

2) глаголы со значением результата: ботцоц 'болото’ — бртцоц-лан-моц 
'заболачиваться’ ; хароб  'разрушенный’ — х  ароб-лан-моц 'разрушаться’; 
ёлцин 'пламя’ — ёлцин-лан-моц 'пылать’ , 'воспламеняться’ ; булут 'облако’ — 
булут-лан-моц 'покрываться облаками’ ; бутоц 'сук’ , 'ветвь’ — бутоц- 
лан-моц 'разветвляться’ ; сархуш  'пьяный’ — сархуш-лан-моц 'опьянеть’ ;

3) глаголы со значением „обзаводиться тем, что обозначено исход
ной основой": уй  'дом’ — уй-лан-моц 'обзавестись домом’, 'жениться’ ; 
цурол 'оружие’ — цурол-лан-моц 'вооружаться’ ; ср.: цуролсиз 'без ору
жия’ , 'безоружный’ — цуролсиз-лан-моц 'разоружаться’; хариш 'короста’ — 
хариш-лан-моц 'опаршиветь’ ; касал 'болезнь’ — касал-лан-моц 'заболеть’;

4) глаголы со значением „подвергнуться тому, оказаться под воз
действием того, что обозначено исходной основой": зарар 'вред’ , 'ущерб’ , 
'повреждение’ — зарар-лан-моц 'понести ущерб7, 'пострадать’ ; завц 
'восторг’ , 'наслаждение’ , 'удовольствие’ —  завц-лан-моц 'восторгаться’ , 
'наслаждаться’ , 'блаженствовать’ ; дах^шат 'страх’ , 'ужас’ — дах;шат-лан-
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моц 'прийти в ужас’ , 'ужаснуться’ ; хавф  'опасность’ — хавф-лан-моц 
'опасаться’ , 'страшиться’; хаватир 'беспокойство1, 'опасение’ —  хаватир- 
лан-моц 'беспокоиться’ , 'опасаться’ ; одат  'обычай’, 'привычка’ — одат- 
лан-моц 'привыкнуть’ , 'приучаться’ , 'повадиться’ ;

5) глаголы со значением названия процесса: озиц 'пища’ — озиц-лан- 
моц 'питаться’ , 'есть’; рох;ат 'удовольствие’ , 'отдых’ , 'покой’ — ро^ат- 
лан-моц 'получать удовольствие’ , 'отдыхать’; нур 'луч’ , 'сияние’ —  нур- 
лан-моц 'сиять’; жон 'душа’ — жон-лан-моц 'оживать’ , 'оживляться’; акс 
'отражение’ — акс-лан-мок, 'отражаться’ ;

6) глаголы с метафорическим значением: икки 'два’ — икки-лан-моц 
'быть в нерешительности’ , 'колебаться’; оёк, 'нога’ — оёц-лан-моц 'окреп
нуть (о больном)’; от 'лошадь’ —  от-лан-мок, 'собраться, снаряжаться 
(в путь)'.

Глаголы на -лан, как видно из приведенных примеров, являются 
непереходными глаголами с медиальным значением; афф. -лан в этих 
случаях неразложим, элемент -н из него выделен быть не может, так 
как от приведенных и им подобных исходных основ образовать глаголы 
с помощью афф. -ла нельзя, хотя исторически афф. -лан образовался 
в результате сложения афф. -ла + -н.

В тех случаях, когда афф. -лан разлагается на -ла + -н, морфема -н 
всегда является показателем с т р а д а т е л ь н о - в о з в р а т н о г о  з а л о г а :  
имзо 'подпись’ — имзо-ла-моц 'подписывать’ — имзо-ла-н-моц 'быть под
писанным’, 'подписываться’ : Буйрук, имзоланди 'Приказ подписан’ ; сарф 
'расход’ — сарф-ла-мок, 'расходовать’ — сарф-ла-н-мок, 'быть расходуе
мым’, 'расходоваться’; азоб 'страдание’ , 'мучение’ — азоб-ла-моц 'мучить’ , 
'пытать’ — азоб-ла-н-моц 'подвергаться мучениям’ ; туп 'куча’ , 'толпа’ , 
'стая’ — туп-ла-мок, 'собирать’ , 'складывать (в кучу)’ — туп-ла-н-моц 
'быть собранным’ , 'собираться’ .

§  317. -лаш. — О значении производных глаголов на -лаш см.: С е- 
в о р т я н. Г лагольн. словообразование, стр. 167— 170; С е в о р т я н .  
Автореферат, стр. 23— 26.

Исходными основами для образования производных глаголов на -лаш 
служат те же части речи,1 что и при глаголе на -лан, и слова с тем же 
кругом значений, что и при глаголах на -ла и -лан.

Афф. -лаш « - л а  + -ш) — высокопродуктивный (на современном этапе 
развития тюркских языков) аффикс, который в зависимости от лекси
ческого значения исходной основы образует м е д и а л ь н ы е

1) глаголы со значением „производить взаимное или взаимно-совмест
ное действие'*; в этом случае сохраняются основные значения морфемы -ш: 
омон 'благополучный’, 'здоровый’ — омон-лаш-мок, 'здороваться’ , 'взаимно 
приветствовать друг друга’; кумак 'помощь’ — кумак-лаш-моц 'оказывать

1 Преимущественно имена существительные, реже— прилагательные, в единичных 
случаях — другие части речи.
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помощь друг другу’; гап 'разговор’ — гап-лаш-моц ( =  гапир-иш-моц) 
'разговаривать’ , 'беседовать’, 'говорить с кем-либо’ ; дард 'болезнь’ , 'горе’ — 
дард-лаш-моц 'взаимно делиться горем’ , 'выражать сочувствие друг 
другу’; аччиц 'горький’ , 'гнев’ — аччиц-лаш-моц 'ссориться’; савдо 'тор
говля’ , 'торг’ — савдо-лаш-моц 'торговаться’ , 'уславливаться о цене’; 
душман 'враг’ — душман-лаш-моц 'враждовать’; дуст  'друг’ —  дуст-лаш- 
моц 'дружить’, 'быть в дружеских отношениях’; бир 'один’ — бир-лаш-моц 
'объединяться’ , 'собираться вместе’ ; суд-лаш-моц 'судиться’;

2) глаголы, обозначающие процесс или результат приобретения ка
чества, свойства, формы, состояния того, что обозначено исходной 
основой, или процесс превращения в то, что обозначено исходной 
основой; производные глаголы на -лаш в этом значении особенно 
характерны для новообразований: ер 'земля’ , 'место’, 'местность’ — ер- 
лаш-моц 'стать местным жителем’ , 'обосноваться’, 'акклиматизироваться’ ; 
бошца 'другой’ , 'иной’ — бошца-лаш-моц 'перемениться’ , 'стать другим’; 
уйгун  'соответствующий’ , 'сообразный’, 'гармоничный’ — уйгун-лаш-моц 
стать соответствующим, сообразным, гармоничным’; марказ 'центр’ — 

марка з-лаш-моц 'централизоваться’; машина-лаш-моц 'машинизироваться’ ; 
индустрия-лаш-мок, 'индустриализироваться’ ; коллектив-лаш-моц 'кол
лективизироваться’ ; демократ-лаш-моц 'демократизироваться’; колхоз- 
лаш-моц 'объединяться в колхоз(ы)’; реал-лаш-моц 'становиться реаль
ным’ ; ре во люцион-лаш-моц 'революционизироваться’.

Производные глаголы на -лаш нередко дублируют производные гла
голы на -лан: йироц 'даль’ , 'далекий’ — йироц-лан || -лаш-мок, 'удаляться’ , 
'отдаляться’ ; обод 'благоустроенный’ — обод-лан || -лаш-мок, 'благоустраи
ваться’ ; туман-лан || -лаш-мок, 'затуманиваться’; камбагал 'бедный’ — 
камбагал-лан || -лаш-моц 'беднеть’ ; нозик 'тонкий1, 'утонченный’, 'неж
ный’ — нозик-лан || -лаш-моц 'становиться тонким, утонченным, нежным’; 
баравар 'равный’ , 'одинаковый’ — баравар-лан || -лаш-мок, 'сравняться’ .

§  318. -лат!-ландир1~лашдир. — См.: С е в о р т я н .  Автореферат, 
стр. 26— 29.

Производные глаголы на -лат1-ландир1~лашдир имеют п е р е х о д н о е  
значение; глаголы на -ландир, -лашдир в отличие от глаголов на -лат 
в ряде случаев не имеют парных им непереходных глаголов.

Исходными основами для глаголов на -л ат  являются слова со зна
чением названия процесса, результата или признака; исходными осно
вами для глаголов на -ландир, -лашдир являются слова, обозначающие 
название процесса, результата, признака, формы, строения, реже — 
субъекта и т. п.

Особенно продуктивны афф. -ландир и -лашдир в новообразованиях: 
ободон 'благоустроенный’ — ободон-лат || -ландир || -лашдир-моц 'благо
устраивать’ ; йироц 'даль’ , 'далекий’ — йироц-ландир || -лашдир-моц 'уда
лять’ , 'отдалять1; заиф 'слабый’ — заиф-ландир || лашдир-моц 'ослаб
лять’ .
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§ 319. -а. — Этот аффикс, по мнению ряда тюркологов, является 
одним из древнейших аффиксов глагольного (или глагольно-именного) 
словообразования, давно утратившим продуктивность.

О п р о и с х о ж д е н и и  афф.  -а. Одни считают, что это перво
образный, самостоятельный аффикс (см.: Д е н и .  Основы, § 139;
Р а м с т е д т .  Введение, стр. 179; С е в о р т я н .  Автореферат, стр. 34—  
35); другие полагают, что афф. -а возник из аффикса, включающего 
в свой состав согласный. Нет никаких реальных данных, позволяющих 
полагать, что на ранних этапах развития тюркских языков граммати
ческие категории и отношения могли формально выражаться с помощью 
аффикса, состоящего из одного гласного звука. Гласный звук, как мало
устойчивый, должен был непременно сопровождаться согласным(и). 
Это предположение подкрепляется еще и тем обстоятельством, что 
афф. -а сочетается только с согласными основами (см. ниже). По Баска
кову (II, стр. 319), афф. -а<С-ла; по А. Г. Гулямову (А. Г. Г ул  о м о в .  
Феъл, стр. 71), афф. -а<^-ла только от звуко-образоподражательных 
основ: мултирла^> мултира, ялтирла >  ялтира; в других случаях, 
по его мнению, происхождение афф. -а неясно; по Фою и Рамстедту, 
афф. -а<С.-га/~ги; см.: С е в о р т я н .  Автореферат, стр. 36; Р я с я н е н .  
Морфология, стр. 144; см. еще: Р а м с т е д т .  Введение, стр. 178— 179 
и прим. 165.

О значении и употреблении этого аффикса см.: А з и м о в ,  стр. 132 —  
133; Б а с к а к о в ,  II, стр. 319; А. Г. Г у л я м о в .  Об аффиксе -ла 
в узбекском языке, стр. 42— 43; К а т а н о в, стр. 447—450; С е в о р т я н .  
Автореферат, стр. 32— 34; Х а р и т о н о в ,  §§ 241— 247; З а й о н ч к о в -  
с к и й, стр. 130— 132; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 144; Ч а- 
г атай,  стр. 18— 22; Б р о к к е л ь м а н ,  § 156; Эмр е ,  стр. 121—  
123.

Исходной основой для образования производных глаголов на -а 
служат имена существительные и прилагательные.

Афф. -а сочетается с согласными основами на -«, -/?, -л, -ш, -с(з), -ш
(см.: К а т а н о  в, стр. 447; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 131) и в зависи
мости от лексического значения исходной основы образует от и м е н  
с у щ е с т в и т е л ь н ы х :

1) глаголы п е р е х о д н ы е  со значением „обратить в предмет, объект, 
орудие действия то, что названо исходной основой": тил 'язык’ — тил-а- 
-моц 'желать’ , 'хотеть’ , 'просить’ ; ош 'пища’, 'плов’ — ош-а-мок, 'есть (руками)’ ; 
ут  'трава’ — ут-а-моц 'полоть’; сон 'счет’ — сан-а-мок, 1 'считать’ ; от 
'имя’ —  ат-а-моц 'именовать’ ;

2) глаголы н е п е р е х о д н ы е  со значением названия процесса 
действия, выведенного из значения исходной основы: ёш 'возраст’ — 
яш-а-мок, 'жить’ ; тун 'ночь’ — тун-а-мок, 'ночевать’ , 'проводить ночь’ ;

1 Односложные основы с гласными -о -а.
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цон ’кровь’ — цан-а-моц ’кровоточить’ ; ср. еще: уз-а-моц ’удаляться’, 
’ отделяться’ (уз-О'Ц ’длинный’); туг-а-мок, ’кончаться’ (туг=йу!$ 'нет’).

Двусложные исходные основы со вторым узким гласным в сочетании 
с афф. -а, как правило, утрачивают гласный второго слога: урин ’место’ — 
урн-а-моц 'размещаться1; уйин ’игра’ — уйн-а-моц ’играть’ ; редкий пример 
образования переходного глагола от прилагательного: цийин ’трудный’, 
'сложный (для исполнения)’ —  цийн-а-моц 'мучить’ , 'стеснять’ , ’утру
ждать’ .

О т  име н п р и л а г а т е л ь н ы х  и з в у к о - о б р а з о п о д р а ж а 
т е л ь н ы х  о с н о в  афф. -а образует глаголы н е п е р е х о д н ы е  —  
со значением „приобрести качество, свойство исходной основы" или 
со значением названия процесса действия, выведенного из значения 
исходной (звуко-образоподражательной) основы: буш 'пустой’ , 'свобод
ный’ — буш-а-моц 'становиться свободным’, 'освобождаться’.

Звуко-образоподражательные основы со структурой слогов типа 
сгсгс или гссгс теряют узкий гласный второго слога: титр-а-моц 'дро
жать’ , 'трепетать’ , 'трястись’ (титир-титир — образоподражание тря
сущемуся в страхе человеку); %унгр-а-мок, 'реветь’, 'громко плакать’ 
{%унг(ир)-л;унг(ир) — звукоподражание громкому плачу); ингр-а-моц 'тихо 
стонать’ (ингир-ингир — звукоподражание тихому стону).

Звуко-образоподражательные основы со структурой слогов типа сгссгс 
и гссгс: гулдур-а-моц 'греметь’, 'громыхать’ (гулдур-гулдур — звукоподра
жание грохоту); жилдир-а-моц 'журчать (о воде)’ (жилдир-жилдир— 
звукоподражание журчащей воде); жавдир-аЦ-ла-мок, 'искриться’, 'свер
кать’ , 'блестеть (о глазах)’ (жавдир-жавдир — образоподражание быстрому 
движению высматривающих глаз).

§  320. -и. — Дени (Основы, § 139) рассматривает этот аффикс как 
„ослабленную" форму афф. -а; Катанов (стр. 450), Зайончковский (стр. 132), 
Чагатай (стр. 22), Габен (§ 85), Рясянен (Морфология, стр. 144), Эмре 
(стр. 122) рассматривают афф. -и как форму, параллельную афф. -а. 
Более древнее состояние афф. -а/-и представляется в виде -raJ-Fu<i 
гай<С.-гаг\ см. § 321; С е в о р т я н .  Автореферат, стр. 36. — По Баска
кову (II, стр. 319), афф. -м<-млг, -мл. — О значении и употреблении 
этого аффикса см.: А. F. Г у  л ом  о в. Феъл, стр. 72; З а й о н ч к о в 
с кий,  стр. 132; Ч а г а т а й ,  стр. 22— 25; Р а м с т е д т .  Введение, 
стр. 179— 180; Б р о к к е л ь м а н ,  § 157.

Афф. -м, давно, так же как и афф. -а, потерявший свою продуктив
ность, сочетается, подобно афф. -а, только с согласными основами 
и образует от имен прилагательных, существительных и неопределенных 
числительных м е д и а л ь н ы е  глаголы со значением „приобретать ка
чество, свойство, которое обозначено исходной основой": бой 'бога
тый’ — бой-и-мок, 'богатеть’, 'обогащаться’ ; тинч 'спокойный’ — тинч- 
и-моц\\ тинч-лан-мок, 'успокаиваться’ ; ранж 'обида’ , 'огорчение’ — ранж- 
и-моц 'обижаться’ , 'огорчаться’ ; чанг 'пыль’ — чанг-м-л*о/£ '(за)пылиться’ ;
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кам 'мало’ — кам-и-моц || кам-ай-моц 'уменьшаться’, 'убывать’ ; таш 'вне’ , 
'внешняя часть’ — таш-и-моц '(вы)носить’ , 'переносить’ .

§  321. -к,а1-гау -ка(-гау -/$w/-fh. . .  (-гай <С -Far). — см.: З а й о н ч к о в -  
ский,  стр. 134; Ч а г а т а й ,  стр. 49; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 146; 
С е в о р т я н .  Автореферат, стр. 36; Б р о к к е л ь м а н ,  §162 .

Этот непродуктивный аффикс сохранился лишь в нескольких гла
голах: ис 'запах’ — ис-ка-моц 'нюхать’ ; из 'след’ — из-ги-мок, 'рыскать’ , 
'шнырять’ .

§  322. -(и)ц/-(и)к. — По Рамстедту (Введение, стр. 177— 178), этот 
аффикс восходит к афф. -ги/-ки. По Бангу, афф. -(и)ц<^ афф. понуди
тельного залога -кир; см.: Рясянен. Морфология, стр. 146.—-Об упо
треблении этого аффикса см.: А. Р. Р у л ом о в. Феъл, стр. 72; 
З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 132— 134; С е в о р т я н .  Автореферат, стр. 40— 
41; А з и м о в ,  стр. 140; Б а с к а к о в ,  II, стр. 319; Ч а г а т а й ,  стр. 27— 
29; Б р о к к е л ь м а н ,  § 165.

Этот непродуктивный аффикс образовал преимущественно н е п е р е 
х о д н ы е  глаголы медиального значения: бир 'один’ — бир-ик-моц 'объе
диняться’ ; оч 'голодный’— оч-иц-моц 'проголодаться’ ; зор 'нужда(ющийся)’ — 
зор-щ-моц 'остро нуждаться’ ; ич 'нутро’, 'душа’ — ич-ик-моц 'сильно 
тосковать, скучать’ ; кеч 'вечер’ , 'поздно’ — кеч-ик-моц 'опаздывать’ ; 
йул 'путь’ — йул-щ-моц 'попадаться навстречу’ , 'встретиться’ ; %ай — 
междометие 'ай’ — ^ай-щ-моц 'бояться’ .

§  323. -цар/-кар> -гар1-гару -цир/-кир, -rupj-гир [<С-ца1-ци + -ра ( ~  да)]; 
ср.: афф. -цила<С,-ци-ла. — О других этимологиях и употреблении 
см.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 134— 135,139— 141; Ч а г а т а й ,  стр. 29— 
30; Б р о к к е л ь м а н ,  §§ 163, 164; С е в о р т я н .  Автореферат, стр. 38—39; 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 146— 147. — Об употреблении этого аффикса 
см.: А . Р. Р у  л ом о в. Феъл, стр. 72; К а т а н о в, стр. 451; Б а с к а 
ков ,  II, стр. 319—320; Х а р и т о н о в ,  §§ 321—326.

Этот давно непродуктивный аффикс сохранился лишь в нескольких 
глаголах, образованных преимущественно от звукоподражательных основ: 
бош 'голова’, 'начало’ — бош-цар-моц 'управлять’ , 'заведовать’ ; %ай — 
междометие 'эй’ — х;ай-цир-мок, 'кричать’ ; ср.: к,ич-к,ир-мок, 'кричать’ , 
ча-цир-моц 'звать’ , уш-цир-мок 'покрикивать (с угрозой)’ ; о значении 
исходных основ цич-у ча- см.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 139.

§  324. -р/-ар (-op)j-up (<^гар/-гир); см.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 135— 
136; Б а с к а к о в ,  II, стр. 319; С е в о р т я н .  Автореферат, стр. 38—39.— 
По И. А . Батманову (Употребление падежей в киргизском языке. 
Фрунзе— Казань, 1938, стр. 15), Эмре (стр. 132) и Броккельману (§ 170) 
-ар <С э/?-'быть’ . Другие этимологии см.: Р а м с т е д т .  Введение, стр. 177; 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 149. — О значении и употреблении этого 
аффикса см.: А з и м о в ,  стр. 133— 134; Б а с к а к о в ,  II, стр. 319—320; 
A. F. Р у  л о м о в ,  Феъл, стр. 71; К а та нов ,  стр. 453—455; Х а р и 
т о н о в ,  §§ 248—260; Ч а г а т а й ,  стр. 30—32.
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Этот непродуктивный аффикс образовал:
1) От имен прилагательных — непереходные глаголы со значением 

„приобретать качество, свойство, обозначенное исходной основой": 
эски 'старый’, 'ветхий’ — эски-р-моц 'стареть’, 'ветшать’ ; у  зга 'другой’ , 
'иной’ — узга-р-моц 'изменяться’ ; цисца 'короткий’ — цисца-р-моц 'укора
чиваться’ ; ёш 'молодой’ — ёш-ар-моц 'молодеть’; оц 'белый’ — оц-ар-моц 
'белеть’ ; кук 'зеленый’, 'синий’ — кук-ар-мок, 'зеленеть’ , 'синеть’ ; буз 'си
вый’, 'белый (о масти)’ — буз-ар-мок, 'бледнеть’ , 'белеть’.

2) От имен существительных (очень редко) — непереходные и пере
ходные глаголы со значением результата. В этом случае, по мнению 
Эмре (стр. 132), -ар <^-гар: су г  (архаичное =  современному сув) 'вода’ — 
cyr -ор-моц 'орошать’, 'поливать’ ; гап 'разговор’ — гап-ир-мок, 'говорить’ ; 
от междометия тис — окрик на лошадь, чтобы она попятилась — тис- 
ар-моц 'осадить лошадь’ , ср. тис-ла-моц; см. еще: туп-ир-мок, 'плевать’, 
унг-ар-моц 'положить что-либо впереди себя (о всаднике)’ , 'взвалить 
на плечо’ (унг 'перёд’).

§  325. -ай (после согласных основ) f-й (после гласных основ) <С -гай. — 
По Рамстедту (Введение, стр. 178), -ай <С -ад; см. еще: Ч а г а т а й, 
стр. 25; Б р о к к е л ь м а н ,  § 159; A. F. Ру л ом о в. Феъл, стр. 71; 
Х а р и т о н о в ,  §§ 230—240.

Этот малопродуктивный аффикс образует от имен прилагательных и 
неопределенных числительных и существительных (очень редко) н е- 
п е р е х о д н ы е  (медиальные) глаголы со значением „приобретать каче
ства, свойства, присущие исходной основе": кенг 'широкий’ — кенг-ай- 
моц 'расширяться’ ; цора 'черный’ — цора-й-моц 'чернеть’ ; тор 'узкий’ — 
тор-ай-моц 'суживаться’ ; куп 'много’ — куп-ай-моц 'умножаться’ ; оз 
мало’ — оз-ай-мок, 'уменьшаться’ ; куч 'сила’ — куч-ай-моц 'усиливаться’ ; 
кекса 'старый (по возрасту)’ — кекса-й-моц 'стариться’ ; тикка 'верти
кальный’ — тикка-й-моц 'встать прямо’ , 'встать дыбом’ .

Закрытые двухсложные исходные основы с узким гласным во втором 
слоге в сочетании с афф. -ай утрачивают узкий гласный: улуг  'вели
кий (большой)’ — улг-ай-мок, 'вырасти’, 'стать большим’ ; сарик 'желтый’ — 
сарг-ай-мок, 'желтеть’ .

§  326. -л{-ал(-ол). — Этот аффикс, по Бётлингку (стр. 9), А . Казем- 
Беку (Общая грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1846, 
стр. 174— 175), Азимову (стр. 133), Броккельману (§ 166), восходит 
к гл. ул- 'быть’ , 'становиться’ . Против этого предположения возражал 
П. М. Мелиоранский (Краткая грамматика казак-киргизского языка,
ч. I, СПб., 1894, стр. 47, прим. 2), заметив, что „присутствие таких 
образований (т. е. отыменных глаголов на -ал, —  А . К.) в языках кир
гизском и нек. др., где 'быть’ будет болмак, говорит против этого"; 
см. еще: К о н о н о в ,  стр. 260, прим. 3; Р я с я н е н. Морфология, 
стр. 147. — Севортян (Автореферат, стр. 39) идентифицирует афф. -(а)л 
с афф. страдательного залога -ил. Оба эти аффикса генетически свя
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заны с афф. -ла « - л  + -а; см.: Д е н и .  Основы, § 139), на что, в част
ности, указывает параллельное употребление аффиксов -ылаа!~лаа ~  -таа 
в якутском языке; см.: Х а р и т о н о в ,  § 225; см. еще: Р а м с т е д т .  
Введение, §§ 81, 95. —  О значении и употреблении этого аффикса см.: 
А з и м о в ,  стр. 133; С е в о р т я н .  Автореферат, стр. 39— 40; Эмр е ,  
стр. 129.

Это непродуктивный аффикс, образовавший н е п е р е х о д н ы е  гла
голы чаще со значением „приобрести качество, свойство, перейти в со
стояние, выраженное исходной основой'*: уз(-а-ц) 'далекий’ — уз-ал- 
моц || уз-ай-моц 'растягиваться’ ; йук, 'нет’ — йуц-ол-моц 'теряться’ , 'про
падать’ , 'исчезать’ ; туз 'прямой’ , 'ровный’ —  туз-ал-мок, 'исправляться’ ; 
йун || жун 'сторона’, 'направление’— йун-ал-мок, 'направляться’ ; ср. жун-а- 
мок, 'отправляться’ .

§  327. -са/-см. — Эти два аффикса, которые постепенно стали воспри
ниматься как фонетические варианты, восходят к двум разным источни
кам. Афф. -са исторически образовал слова с дезиративным значением, 
афф. -см «  - c m f )  — с оценочно-уподобительным значением ( С е в о р т я н .  
Автореферат, стр. 41).

О составе афф. -caj-cu см.: Р а м с т е д т .  Введение, § 90; З а й о н ч -  
к о в с к и й ,  стр. 145— 146; Б а с к а к о в ,  II, стр. 321— 323; Н. А . Б а с к а 
ко в ,  Сб. „Акад. В. А. Гордлевскому“ , М., 1953, стр. 40— 42; С е в о р 
тян.  Автореферат, стр. 41— 42; Ч а г а т а й, стр. 37—44; Р я с я н е н. 
Морфология, стр. 150— 151; К о т  в и ч. Алт. языки, стр. 178— 180; Б рок-  
к е л ь м  а н, §§ 153— 154. — О значении и употреблении этого аффикса 
см.: К а т а  но  в, стр. 455—456; А. Г. Г у  л о м о в .  Феъл, стр. 71; Эмр е ,  
стр. 132— 133.

Афф. -са с дезиративным значением сохранился, по-видимому, только 
в слове сув-са-моц 'хотеть воды’, 'жаждать’ (сув 'вода’); в других двух 
случаях афф. -са утратил свое исходное значение, превратившись в аф
фикс, тождественный афф. -ла: вай-са-моц 'болтать’, 'нести чепуху, 
вздор’ (вай <  междометие вой 'ой’, 'эх’); буруц-са-мок, 'дымить’, 'тлеть’ 
(бурук=^? мури[ц] 'дымоход’).

Афф. -см с оценочным значением (считать з а .. . ,  в отношении себя, 
в сравнении с собой) сохранился в одном-двух случаях: мен 'я’ — мен- 
си-моц 'пренебрегать’, 'не обращать внимания’ , 'игнорировать’ (употреб
ляется только в отрицательной форме).

Афф. -см =  афф. -ла: аланг-си || -ла-моц 'озираться’, 'высматривать’ ; 
алах-си-мок, 'отвлекаться’ ; бур-си-мок, 'протухнуть’ ; гаранг-си-моц 'рас
теряться’ , 'прийти в замешательство’ (гаранг 'растерявшийся’).

§  328. Афф. -см получает дальнейшее морфологическое развитие 
в сочетании с афф. возвратного залога -н; в этом случае аффикс под 
воздействием гармонии гласных имеет вид -cuHj-сун .

Афф. -cunf-сун от имен прилагательных, существительных и неопре
деленных числительных образует:
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1) глаголы оценочного значения: считать за. . в отношении себя, 
в сравнении с собой; ср. значение афф. -си — „считать (для) себя". 
Оценочное значение афф. -си поддерживается и подкрепляется значе
нием аффикса -н, обозначающего, наряду с другими возвратными зна
чениями, действие для себя: оз 'мало’ — оз-син-моц 'считать что-либо 
малым (по отношению к себе)’ ; куп 'много’ —  куп-син-моц 'считать за 
многое’ ; огир 'тяжелый’, 'трудный’ —  огир-син-мок, 'считать что-либо для 
себя трудным’ ; арзон 'дешевый’ — арзон-син-моц 'считать что-либо деше
вым’ ; цизщ  'интерес’ , 'забава’ , 'смешной’ — цизщ-син-моц 'считать что- 
либо забавным, интересным’; ук-син-моц 'чувствовать себя одиноким’ 
(? ук 'подпора’).

2) глаголы медио-пассивного значения: ёт 'чужак’ , 'чужой’ — ёт- 
син!-сира-моц 'чуждаться’ , 'чувствовать отчужденность’ ; буй(-ин) 'шея’ — 
буй-сун-моц 'подчиняться’ , 'покоряться’ .

В отдельных случаях афф. -син'-сун не имеет указанных выше специ
фических значений: ум-сун-мок, 'терять надежду’ (<^ум-моц 'надеяться’); 
деп-син-моц 'притоптывать’ , 'топтаться’ ( <С теп-мок, 'пинать’ , 'ля
гать’).

Глаголы на -си и -син/-сун сочетаются с афф. понудительного за
лога -т, -дир: кам 'мало’ —  кам-си-мок, 'считать что-либо, кого-либо 
меньшим по сравнению с собой’ — кам-си-т-моц 'унижать’ , 'умалять’ ; 
ёт-син-дир-моц 'заставить чуждаться’ .

§  329. -сира <[ -си «  -с и г ) + -ра ( ~  -да). —  Об этом аффиксе см.: К а- 
т а н о в ,  стр. 451—452; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 147— 148; Б а с к а к о в ,  
II, стр. 321; A. F. Г у л о м о в .  Феъл, стр. 71; Р я с я н е н .  Морфология, 
стр. 151; Ч а г а т а й ,  стр. 44—45; А з и м о в ,  стр. 139— 140.

Этот непродуктивный аффикс, сохранившийся в нескольких словах, 
образовал глаголы с дезиративным, симулятивным значением, а также 
со значением „чувствовать себя (так-то)" и нек. др.: сув  'вода’ — сув- 
сира-1| -са-моц 'хотеть воды’, 'жаждать’ ; цон 'кровь’ — цон-сира-мок, 
жаждать крови’ ; у щ у  'сон’ — ущу-сира-моц 'говорить во сне’ , 'бредить’ ; 

'дремать’ , 'сильно хотеть спать’; ащ ов  'простоватый (о человеке)’ — 
ащов-сира-моц 'прикидываться простаком’ ; толмов-сира-мок, 'притво
ряться непонимающим’ , 'растеряться’ ; %ол 'состояние’ , 'сила’ , 'здоровье’ — 
у^ол-сира-мок, 'испытывать недомогание, слабость’ ; гумон 'подозрение’ — 
гумон-сира-моц 'иметь некоторое подозрение’ ; алак-ла-моц 'бредить’ — 
алак-сира-мок, 'слегка бредить’ ; сен 'ты’ —  сен-сира-1| -ла-мок, 'обра
щаться „на ты"’; сиз 'вы’ — сиз-сира || -ла-мок, 'обращаться „на вы"’.

Омоморфный афф. -сира с привативным значением в современном 
узбекском языке не встречается.

§  330. -anj-ин. — Этот аффикс идентифицируется с аффиксом возврат
ного залога в его древнейшем словообразовательном значении; см.: С е- 
в о р т  ян. Автореферат, стр. • 43; Р а м с т е д т .  Введение, стр. 176; 
см. еще: Р я с я н е н .  Морфология, стр. 148.

17 А. Н. Кононов
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Этот давно непродуктивный аффикс сохранился в глаголах: куч-онш 
мок, 'напрягаться’ , 'натуживаться’ (куч 'сила’); ijm-ин-моц 'просить’ , 
'упрашивать’ .

§  331. -на [ ? <  -(и)н + -а; см.: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 144].— 
По А. Г. Гулямову (Об аффиксе -ла в узбекском языке, стр. 42), 
афф. -на является фонетическим вариантом афф. -ла.

Этот давно непродуктивный аффикс представлен в следующих гла
голах: йиг-на-мок, || йиг-моц 'собирать’ , ср. йиг-ин 'собрание’ (<С? йиг- 
ин-а^>йигна-); чац-на-моц 'сверкать’; туг-на-моц 'вкалывать (булавку)’ ; 
цай-на-моц 'кипеть’ ; см. еще: К а т а  но  в, стр. 436— 438.

§  332. -ша. — Учитывая соответствие -ш : -л, можно допустить, что 
афф. -ша следует рассматривать как фонетический вариант афф. -ла; с дру
гой стороны, в некоторых случаях возможно, что-афф. -ша<С.-(и)ш + -а.

Этот давно непродуктивный аффикс сохранился в следующих глаго
лах: ух-ша-мок, 'походить’ , 'быть похожим’ (у х  — оц — частица 'также’ , 
'тоже’); к,ак,-ша-моц 'рассыхаться’ (цац 'сухой’); цур-ша-моц 'окружать’ , 
'опоясывать’ (к,ур 'круг’); см. A . F. F у л о м о в .  Феъл, стр. 72; З а й о н ч 
к о в с к и й ,  стр. 144— 145; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 152; Бр о к -  
к е л ь м а н ,  §§ 174— 175; Ч а г а т а й ,  стр. 48.

§  333. Среди глаголообразующих аффиксов, давно утративших
продуктивность, можно назвать еще следующие аффиксы: -ган/-гин 
ирга(н)1-ирге(н); -ча/-чи; -(и)т; -ба1~би и др.; см. указанные сочинения 
Катанова, Зайончковского, Чагатая, Рамстедта, Рясянена, Броккельмана.
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Х а с е н о в а  А. К. Производные глагольные основы в казахском языке. Алма- 
Ата, 1959. 179 стр. (На казахском яз.).

Ю л д а ш е в  А. А. Система словообразования и спряжения глагола в башкир
ском языке. М., 1958, стр. 17—112.

A t a l a y  B e s i m .  Turk dilinde ekler ve kokler iizerinde bir deneme. Istanbul, 
1946. 382 стр.

B r o c k e l m a n n  C. Osttiirkiscbe Grammatik der islamischen Litteratursprachen 
Mittelasiens. Leyden, 1954, §§ 155—176.

a g a t а у]. Saadet Schakir geb. Is’haki. Denominale Verbbildungen in den Tiirk- 
sprachen. Roma, 1933. 49 стр.

D e n y  J. Grammaire de la langue turque. Paris, 1921, §§ 838—851.
D e n y  J. Turk dili Grameri. Terciime edeni: Ali Ulvi Elove. Istanbul, 1941 — 

1945, §§ 838-851.
R a s a n e n  M. Materialien zur Morphologie der tiirkischen Sprachen. Helsinki 

1957, стр. 144—152.
Z a j q c z k o w s k i  A. Sufiksy imienne i czasownikowe w j^zyku zachodniokara- 

mskim. Krakow, 1932, стр. 130—151.

СЛОЖНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§  334. Сложные глаголы (или глаголы аналитического типа) — 
лексико-синтаксические комплексы, состоящие из лексической части ♦ 
глаголообразующий элемент, в качестве которого выступают гл. цил- 
моц || эт-моц || очень редко айла-моц 'делать’ и бул-моц 'делаться’ , 
'становиться’ .

Л е к с и ч е с к а я  часть сложного глагола является носителем исход
ного лексического значения; она состоит из одного слова, принадлежа
щего к любой части речи (за исключением личных и деепричастных форм 
глагола), чаще — к имени существительному или прилагательному; лекси
ческой частью может быть также словосочетание.

С и н т а к с и ч е с к и е  отношения между обеими частями сложного 
глагола исторически определялись как отношения дополнения и глаголь
ного сказуемого; подобные словосочетания постепенно, в силу особенно
стей лексического значения гл. цил-моц (|| эт-моц || айла-моц) и бул-моц 
и в силу регулярной повторяемости, превратились в единый лексико
синтаксический комплекс, по образцу которого стали строиться и другие 
глаголы.

Гл. цил-моц (реже в „книжном" языке эт-моц) и бул-мок, выступают 
в двух функциях:

1) самостоятельного слова — глагола с собственным лексическим зна
чением: Собир буюрилган ишни ц и л и б . . .  (С. Айний) 'Сабир, сделав 
порученное [ему] дел о ...’ . — Мен сенинг хайрли ишинг кечикмасин деб  
бу таклифни ц и л д и м  (С. Айний) 'Я сделал это предложение для

17*
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того, чтобы твое доброе дело не запоздало’ ; ср.: таклиф цилмоц || эт
моц 'предлагать’ , 'вносить предложение’ . — „Холмурод булсин! Холму
род! . деган царорга келдилар. Ш ундай цилиб, угилнинг но ми Хол
мурод булди (П. Турсун) 'Они решили: „Пусть будет Халмурад! Хал
мурад!" Таким образом, имя сына стало Халмурад’ ;

2) словообразовательного элемента, функционально сближающегося 
с глаголообразующим аффиксом (-да, -лан): тасдиц цилмоц \\ этмоц =  
тасдиц-ла-моц 'утверждать решение’ (т асдщ  'утверждение’); тамом 
цилмоц || этмоц — тамом-ла-моц 'заканчивать’ (тамом 'конец’); соз цил
моц \\ этмоц =  со з-ла-моц 'настраивать музыкальный инструмент’ (соз 
'саз’ — музыкальный инструмент); обод цилмоц || этмоц — обод-ла-моц 
'благоустраивать’ (обод 'благоустроенный’); овцат цилмоц || этмоц =  ов- 
цат-лан-моц 'принимать пищу’ (овцат 'пища’); тузук булмоц=т узук- 
лан-моц || туз-ал-моц 'поправляться’ (тузук 'исправный1); касал бул- 
моц =  касал-лан-моц 'заболеть’ (касал 'болезнь’ , 'больной’).

Почти все сложные глаголы с цилмоц || этмоц имеют дублеты, обра
зованные с помощью афф. -ла-моц, -лан-моц.

Все грамматические изменения в сложных глаголах происходят лишь 
с глаголом.

В качестве первого компонента сложного глагола выступают, как пра
вило, имена существительные и прилагательные арабского и таджикско- 
персидского, реже — русского, интернационального происхождения.

§  335* Цил-моц [<^ци + -л; см.: Р а м с т е д т .  Введение, стр. 150; 
по Марру (Избранные работы, т. IV, Л., 1937, стр. 153), цил-<Ццул 
'рука’] и его дублет эт-моц [<С э- (<С эр 'быть’) + -т — аффикс понуди
тельного залога; см.: Грамматика алтайского языка. Казань, 1869, 
стр. 54— 55; Л. Б у д а г о в .  Сравнительный словарь турецко-татарских 
наречий, т. I, стр. 179] в зависимости от лексического значения первого 
компонента образуют переходные и непереходные глаголы.

Гл. цилмоц || этмоц в сочетании со словами:
1) обозначающими название действия (при котором возможно прямое 

дополнение), объект действия, образ действия,— образуют п е р е х о д 
ные  глаголы: ташкил 'организация’ — ташкил цилмоц || этмоц 'орга
низовать’ ; ра^барлик 'руководство’ — ра^барлик цилмоц \\ этмоц 'руко
водить’; анализ цилмоц || этмоц 'анализировать’ ; доклад цилмоц || этмоц 
'делать доклад’; рупара 'лицом к лицу’ — рупара цилмоц || этмоц ’сделать 
очную ставку’ ;

2) обозначающими процесс, предмет действия, результат или состоя
ние, —  образуют н е п е р е х о д н ы е  глаголы: умид 'надежда’ — умид 
цилмоц\\ этмоц 'надеяться’ ; фигон 'стон’ , 'крик’ —  фигон цилмоц || эт
моц 'стонать’ ; сабр 'терпение’ сабр цилмоц || этмоц 'терпеть’ ; рацс 'та
нец’ — рацс цилмоц || этмоц 'танцевать’ ; диццат 'внимание’ — диццат 
цилмоц || этмоц 'обратить внимание’, 'быть внимательным’; зарар 'вред’ — 
зарар цилмоц || этмоц 'понести убыток’ .
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Звуко-образоподражательные слова в качестве первого компонента 
сложного непереходного глагола встречаются довольно часто; в этой 
позиции встречаются, как правило, односложные удвоенные подража
тельные слова; от двусложных подражательных основ глаголы, как пра
вило, образуются с помощью афф. -ла (-да), -а: жиз-жиз цилмоц || эт- 
моц 'шипеть с потрескиванием (о сале)’ , ср. жизил-ла-мок, 'потрескивать 
(при жарении или горении)’ ; зирр-зирр цилмок, || этмок, 'дрожать’ , 'тре
петать’ ; гум-гум цилмоц || этмок, 'жужжать (о вращающемся колесе руч
ной прялки)’ ; гиж-гиж цилмоц || этмок, 'скрипеть’ ; гунгур-гунгур цил- 
моц || этмоц =  гунгур-ла-моц 'невнятно и неясно слышаться (о голосах 
разговаривающих людей)’ ; гирт-гирт цилмок, || этмоц =  гиртил-ла-моц 
'похрустывать’ ; гимир-гимир цилмоц || этмок, =- гимир-ла-мок, 'шеве
литься’ , 'копошиться’ ; гивир-шивир к,илмок, || этмок, 'копошиться’ ; дод- 
вой цилмоц || этмок, 'причитать’ .

В качестве первого компонента очень часто выступают арабские 
масдары и причастия; см.: С. С. М а й з  ель.  Арабские и персидские 
элементы в турецком языке. М., 1945, стр. 8 и сл.; К о н о н о в ,  § 550.

Несмотря на полное лексико-грамматическое объединение первого и 
второго компонентов сложного глагола, между ними могут быть встав
лены частицы, усиливающие, подчеркивающие лексическое значение 
первого компонента: Уларнинг бу ерда бор-йуцлигига эътибор %ам  
цилмас. . .  (П. Турсун) 'Он не обращал даже внимания, здесь они или 
их н е т ... ’ ; ср.: К о н о н о в ,  § 555.

§  336. Стилистическим синонимом гл. к,илмок, || этмок, в их слово
образовательной функции является гл. айла-моц, который давно архаи- 
зовался и в современном литературном языке используется лишь в тор” 
жественной, стилизованной под старину речи: цабул цилмоц || этмок, || 
айламоц 'принимать’ .

Айла~моц<^эй-<^эт-+~ла~моц\ В а м б е р и ,  § 39; см. еще: Вл. Г о р д 
л е в с к и й .  Руководство для изучения османского языка. М., 1916, 
стр. 121, прим. 2; W . Ba ng .  Monographien zur tiirkischen Sprachge- 
schichte. Heidelberg, 1918, стр. 7, прим. 1; C. B r o c k e l m a n n ,  ZDMG, 
Bd. 74 (1920), стр. 214— 215.

§  337. Бул-моц (о составе см.: К о н о н о в ,  § 312; Р я с я н е н. Мор
фология, стр. 171) в сочетании со словами, обозначающими акт, про
цесс, название, результат действия (чаще в качестве таких слов высту
пают арабские масдары I породы) или признаки, качество, свойство (в этом 
случае чаще используются арабские причастия I породы, таджикско-пер
сидские и узбекские имена прилагательные), образует н е п е р е х о д н ы е  
глаголы медио-пассивного значения: гарц 'погружение (в воду)’ — гарц 
булмок, '(у)тонуть’ ; дарз 'трещина’ — дарз булмок, 'дать трещину’ , 'трес
нуть’ ; мубтало 'подверженный’ — мубтало булмок, 'подвергнуться чему- 
либо’ , 'страдать чем-либо’ ; яхши 'хороший’ — яхши булмок, 'поправиться 
(о больном)’.
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Почти все слова указанного выше значения могут сочетаться и 
с гл. цилмоц || этмок,, образуя от тех же основ п е р е х о д н ы е  гла
голы: гарц булмок, '(у)тонуть’ — гарц к,илмок, || этмок, Xy)TOnHTb,J э^тиёт 
булмок, 'быть осторожным’ , 'остерегаться’ — э^тиёт цилмоц || этмок, 
'соблюдать осторожность’; мажбур булмок, 'быть принужденным’ — маж- 
бур цилмоц \\ этмоц 'принуждать’ ; ма^рум булмоц 'лишаться’ —  ма^рум 
цилмоц \\ этмоц 'лишать’ ; расво булмок, 'опозориться’ — расво к,илмок, || 
этмок, '(о)позорить’; хурсанд булмок, '(об)радоваться’ — хурсанд к,ил~ 
моц || этмок, '(об)радовать’; оэод булмок, 'освободиться’ — озод цилмоц || 
этмок, 'освобождать’ ; рупара булмок, 'быть с кем-либо лицом к лицу’ — 
рупара цилмок, || этмок, 'сделать очную ставку’ ; йук, булмок, 'исчезать’, 
'пропадать’ — йук, цилмоц || этмок, 'уничтожить’ , 'истреблять’ .

Гл. булмок, в сочетании с основами времен, выполняет ф о р м о о б 
р а з о в а т е л ь н у ю  функцию, образуя модальные формы глагола (§ 355).

§  338. К разряду сложных глаголов относятся также у с т о й ч и в ы е  
с л о в о с о ч е т а н и я ,  состоящие из дополнения (наиболее часто), реже — 
обстоятельства + глагольное сказуемое и превратившиеся в единое лекси
ческое целое (явление устойчивой вербализации).

Первый и второй компоненты находятся в сложных лексикосеманти
ческих отношениях; каждый из компонентов вносит в общее, единое 
целое свой вклад.

К числу глаголов, в сочетании с которыми имена дают наибольшее 
число случаев устойчивой вербализации, относятся:

1) бермоц 'давать’ : жавоб 'ответ’ — жавоб бермоц 'отвечать’ ; ёрдам 
'помощь’ — ёрдам бермок, 'помогать’ ;

2) цуймоц 'класть’ , 'ставить’ : от 'имя’ — от цуймоц 'нарекать’ , 'да
вать имя’ ; цул 'рука’ — цул цуймоц 'расписаться’ , 'приложить руку’ ;

3) олмок, 'брать’ , 'получать’ : уч 'месть’— уч олмоц 'мстить’ ; ут  'огонь’ — 
ут  олмоц 'загореться’ ; ёд  'память’ — ёд  олмоц 'запоминать’ ;

4) солмоц 'класть’ , 'положить7: назар 'взгляд’ — назар солмоц 'смо
треть’ , 'присматривать’ ; цулок, 'ухо’ — к,улок, солмок, 'слушать’ , 'внимать’ ;

5) чекмок, 'тянуть’ : азоб  'мучение’ — азоб чекмок, 'страдать’ ; имзо 
'подпись’ — имзо чекмок, 'расписываться’ ;

6) сурмоц 'двигать’ , 'толкать’ , 'гнать’ : %укм 'господство’ — %укм сур- 
моц 'господствовать’ ; умр 'жизнь’ — умр сурмок, 'жить’ ;

7) курмоц 'видеть’ : яхши 'хороший’ — яхши курмок, 'любить’ ; ёмон. 
'плохой’ — ёмон курмоц 'ненавидеть’; кун 'день’ — кун курмоц 'жить’ , 
'существовать’ .

Первым компонентом сложного глагола этого типа выступают 
также:

1) имена существительные того же корня, что и глагол, — „глаголы 
внутреннего объекта" (ср.: „думу думать"): гап гапирмоц, суз сузламоц 
'говорить (много, долго)’ ; иш ишламок, 'работать [(много, долго)’ ; уй  
'уйламоц 'думу думать’ ; куй куйламок, 'песни петь’ ;
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2) имена существительные в косвенном п.: амалга оширмоц 'осуще
ствить’ ; юзага келмоц || юзага чицмоц 'выявляться’ , 'проявляться’, 'осу
ществляться’; ёрдамда булмоц 'оказывать помощь’; кузда тутмоц 
'иметь в виду’ ; эсдан чицармок 'забывать’ .
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ФОРМЫ ГЛАГОЛА, ВЫРАЖАЮЩИЕ ХАРАКТЕР ПРОТЕКАНИЯ ДЕЙСТВИЯ

Формы глагола, выражающие характер протекания действия, обра
зуются двумя способами:

1. Способ с л о в о с л о ж е н и я  (составные глаголы), при котором 
глагол представляет собой морфолого-синтаксический комплекс, состоя
щий из двух (реже трех, четырех; §§ 343, 344) элементов: деепр. на 
-(и)б и -al-й + модифицирующий глагол; тип продуктивный.

2. Способ а ф ф и к с а ц и и ,  при котором основа глагола —  через при" 
соединение особых аффиксов — осложняется различными оттенками, 
выражающими характер протекания действия; тип непродуктивный 
(§ 346).

Способ словосложения

§  339. Формы глагола, выражающие характер протекания действия 
способом словосложения, образуются, как сказано выше, сочетанием 
двух (реже трех, четырех) элементов (=составные глаголы).

П е р в ы й  э л е м е н т  — деепричастие — выражает основное лексиче
ское значение и обозначает его синтаксически подчиненное положение 
(деепричастие — форма подчиненной части сложного целого).

В т о р о й  э л е м е н т  — глагол — выполняет служебную роль: модифи
цирует лексическое значение первого элемента, осложняя его оттенками 
мгновенности, динамичности, длительности, инхоативности (т. е. начи- 
нательности), повторяемости, многократности, направленности действия 
(к говорящему ~  от говорящего), целеустремленности действия (для 
субъекта ~  для объекта), возможности, невозможности или выражением 
способа, образа совершения действия.

В трактовке подобных глагольных форм я возвращаюсь к своей старой точке зре
ния (Грамматика узбекского языка. Т., 1948, § 280), согласно которой эти формы 
служат для выражения характера протекания действия (видовые оттенки), но не обра
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зуют категории глагольного вида; подробнее об обосновании подобной точки зрения 
см.: Б. А. С е р е б р е н н и к о в .  Проблема глагольного вида в тюркских языках, 
стр. 3—6 .

В советской тюркологии в течение последних десяти лет проблема глагольного 
вида разрабатывалась очень интенсивно; в сентябре 1956 г. в Алма-Ате эта проблема 
была предметом обсуждения на специальном совещании тюркологов. Единой точки зре
ния нет; большинство советских тюркологов считает категорию глагольного вида 
реальной грамматической категорией для тюркских языков (см. Литературу на 
стр. 271).

Западные тюркологи и турецкие лингвисты не проявляют особого интереса к этой 
проблеме, что, видимо, объясняется отсутствием в большинстве индоевропейских язы
ков категории глагольного вида.

В качестве модифицирующих глаголов наиболее часто употребляются:
а) глаголы движения: келмоц, кетмок, , бормоц, юрмоц, утмоц, чщмок,, 
юбормоц\ б) глаголы состояния: утирмок, , турмок,у ^оллю^, булмоц; 
в) переходные глаголы разного значения: олмок,, билмоц, цуймоц, бермоц, 
ташламоЦу курмоц, боцмоц, ёзмоц, бошламоц.

Одни из этих глаголов сочетаются с обеими формами деепричастия, 
другие — только с деепр. на -а/-й или ~(и)б.

Деепричастия пишутся отдельно от модифицирующего глагола.
§  340. Г л а г о  лы,  с о ч е т а ю щ и е с я  с д е е п р .  на -а/-й и -(и)б:
1. ОлмоЦ 'брать’ , 'получать’ в соединении:
а) с деепр. на -aj-й выражает аспект возможности совершения дей

ствия (§ 245);
б) с деепр. на -(и)б обозначает, что действие совершается для 

субъекта, в интересах субъекта и по его почину: ёз-иб олмох, 'записать 
(себе, для себя)’ . — Бу лаззатли таомни . . .  е б о л д и м  (Г. Гулом) 
'Эту вкусную пищу.. .  я (сам) съел’ . —  ой йигитлар, л;ой цизлар/  
Фанни б и ли б о л и н г л а р I  (^ушицдан) 'Юноши, девушки! Овладевайте 
знаниями!’ . — Афанди . . .  сандицнинг ичига т у  ши б о л д и  (Афандидан) 
^фанди . . .  спрятался в сундук’ . — Тошбаца . . .  дарёнинг бу циргогига 
у  mu б о л д и  (Гулханий) 'Черепаха... переправилась на этот берег 
реки’ .

2. Бермоц 'давать’ в соединении:
а) с деепр. на -а/-й выражает спокойное течение действия, осуще

ствление действия без помех, легкость совершения действия; эта форма 
нередко соответствует русскому совершенному виду, указывающему на 
законченность начала действия, хотя само действие имеет характер дли
тельного процесса (ср. русский совершенный вид с префиксом ,,по“): 
ёз-а бермоц 'продолжать писать’, 'спокойно писать’ , 'пописывать’; сузла-й 
бермоц 'продолжать говорить’ , 'спокойно говорить’ .— Энди цурцмай, 
т у ш а  б ер !  'Теперь не бойся, слезай спокойно [с дерева! — говорит 
лисица петуху]’. — Биэ бу юзни кунига бирнеча мартадан к у р а  б е 
ри  б, жуда безор булганмиз (Афандидан) 'Мы это лицо несколько раз 
в день видим, очень оно нам надоело’ . — Ш у йул билан тугри б о р а  
беринг! 'Ступайте (себе) прямо этой дорогой!’;
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б) с деепр. на -(и)б выражает действие, предназначенное не для 
говорящего, а для другого лица: уци-б бермоц 'прочитать (кому-либо)’ , 
'зачитать’; оч-иб бермоц 'открыть (для кого-либо; напр., дверь)’. —  . . . бир  
киши: „ . .  Менинг номимдан дустимга бир хат ё з и б  б е р и н г 11, — 
деди  (Афандидан)' . . .  некий человек сказал: „ . . .  Напишите от моего имени 
письмо моему другу“’. — Ш у эшакни ун йилда мулла ц и л и б  б е р а -  
м а н  (Афандидан) 'Этого осла я за десять лет сделаю грамотным [гово
рит Афанди во исполнение своего обещания падишаху]’ . — Болалик кун- 
ларимда, уйцусиз тунларимда х;икоя тинглар эдим: с у  з л а  б бе- 
р а р д и  бувим ()$. Олимжон) 'В дни детства, в ночи без сна я слушал 
рассказы, которые рассказывала [мне] моя бабушка’.

3. Щолмоц 'оставаться’ в соединении:
а) с деепр. -а/-й выражает доброжелательное, покровительственное 

или иронически-небрежное отношение говорящего к предмету речи: 
Бугун бизникида ёт а  ц о л и н г !  'Заночуйте сегодня у нас!’ . — Шу  га- 
пингизни цуя цолинг! 'Оставьте этот разговор (бросьте об этом гово
рить)!’ .

При отрицательной форме деепр. на -а/-й гл. цолмоц сообщает ос
нове оттенок независимой от воли субъекта невозможности совершения 
действия: Мен к е л м а й  ц о л д и м  'Я не пришел (не было возмож
ности)’ ;

б) с деепр. на -(и)б (главным образом от непереходных глаголов) 
выражает законченность, однократность или неожиданность действия: 
т ухт а-б цолмоц 'остановиться (сразу, вдруг, неожиданно)’ .— Араванинг 
гилдираги с и ни б ц о л д и  'Колесо арбы (вдруг) сломалось’ .— Узоцдан 
катта бир уй к у  р и н и б  ц о л д и  '(Вдруг) издали показался большой 
дом’ .— Кучада ша^арнинг цозиси у ч р а б  ц о л д и  (Афандидан) 'На улице 
попался [ему] навстречу казий города’ .— Сизнинг яхши тарбиянгиз 
соясида одам б у  ли б ц о л д и м  (Афандидан) 'Благодаря вашему хоро
шему воспитанию я стал человеком’. —  Эл карнай-сурнай чалди, замба- 
раклар бушатиб, уни у з а т и б  ц о л д и  ()^. Олимжон) 'Народ, трубя 
в карнаи и сурнаи, паля из пушек, проводил его [в путь]’ .

§  341. Г л а г о  лы,  с о ч е т а ю щ и е с я  с д е е п р .  на - и(б):
1. Булмоц 'быть’ выражает полное завершение, окончание или ре

зультативность действия: ёз-иб булмоц 'кончить писать’ . — Мен бу %и- 
кояни у  ци б б у  л д  им  'Я кончил читать этот рассказ’ . — Мен ю ви н  и б 
б у л д и м .  Сен-чи? 'Я уже вымылся. А  ты?’ .

Булмоц в форме булади (3-е л. ед. ч. настоящего-будущего вр.) 
выражает объективную возможность, а в форме булмайди (отрицатель
ная форма того же лица и времени) — объективную невозможность совер
шения действия (§ 529).

2. Чицмоц 'выходить’ выражает завершенность, законченность опре
деленной стадии, фазы действия: Мен бу х;икояни у ц и б  чицдим 'Я про
читал этот рассказ’ .
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3. Юбормоц 'посылать’ выражает быстро развертывающееся действие 
или превышение обычного предела: амма болалар бирдан ц и ч ц и р и б  
ю б о р д  и л а р  'Все дети вдруг закричали’. — % аммалари к у  ли б ю б о р -  
д и л а р ,  'Все (вдруг) засмеялись’ . — Ёмгир биэнинг планимизни 
у  з гар  т и р  и б ю б о р д  и 'Дождь (сразу) нарушил (доел, 'изменил’) наш 
план’ . —  Цушлар б о ш л а б  ю б о р д и  цувнок, ашула (3 . Диёр) 'Птицы 
начали [дружно, быстро] веселую песню’ . — Тоцчадаги ойнани олиб, 
у з  башарасини царади ва бирдан й и г л а б  ю б о р д и  (Афандидан) 
Юн взял зеркало с полки, осмотрел свою физиономию и вдруг за
плакал’ .

4. Цуймок, 'ставить’ , 'класть’ (главным образом при переходных гла
голах) выражает законченность действия: ёз-иб цуймоц 'написать’ . — 
^алиги вазифани дарров и ш л а б  ц у й д и м  'То задание я немедленно 
выполнил’ . — „ Оббо, шайтон-эй/ “ ,— д е б  ц у й д и  (М. Горький) '„Вот 
те на, ах черт!", — проговорил он’ .— . . .  Лфанди: „ . . .Й у ц , цилар ишни
ц и л и б  ц у й д и н г л а р и, — __ деди  (Афандидан) '— Афанди сказал:
...... Нет, вы уже сделали то, что надлежало сделать. . — Эшакни с у й и б
цу  й и б  с а н к  yl (F. Гулом) 'Ты ведь зарезал осла!’.

5. Ташламок, 'бросать’ , 'кидать’ выражает энергично осуществляемое 
действие или действие, производимое основательно, до конца: С уд  
унинг жиноятларини очиб ташлади 'Суд раскрыл (до конца) его пре
ступления’ . — Щочсангиз, итлар сизни г а ж и б  т а ш  л а й  д  и л а р  'Если 
вы побежите, собаки загрызут вас’ .

6. Бормок, 'идти’ передает развитие, нарастание действия или сопро
водительное действие: А^вол я х ш и л а н и б  б о р а д и  'Положение (все 
более и более) улучшается’ . — Мамлакатимизнит саноати йилдан- 
йилга р и в  о ж л а н и  б б о р а д и  'Промышленность нашей страны из года 
в год развивается’ .

7. Юрмоц 'ходить’ выражает длительное действие, совершающееся 
во время движения или перемещения: Тулки . . .  йулда у й н а б  ю р г а н
хурозни курди (Эртак) 'Л иса__ увидела петуха, играющего на дороге’ .—
Самолетлар ша^ар устида у ч и  б ю р д и  'Самолеты летали над горо
дом’ .

8. Утмоц 'проходить’ выражает действие, происходящее попутно 
с другим, мимоходом, или — реже — действие, проходящее через что-либо, 
преодолевающее какую-нибудь среду: Осмондаги самолет, цанотингни 
п а с т л а б  у  т; цанотингга хат цуяй, Кремлыа т а ш л а б  у  ml (I^y- 
ши^дан) 'Самолет летящий, в небе, опусти твои крылья (т. е. пролети 
низко), положу-ка я письмо на крылья твои, сбрось [письмо] в 
Кремль’ .

9. Утирмок, 'садиться’, 'сидеть’ придает основному глаголу оттенок 
длительности или не вызываемого необходимостью затягивания дей
ствия, умышленного замедления темпа действия: Ш у тугрида куп. 
г а п и р  и б у  т и р м а й  м ан  'По этому поводу я не стану много рас-
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пространяться’ .— __Афанди деди: „Шо^им, «шайтонни курсат» деб ,
менга б у й р у ц  ц и л и б  у  т и р  ма й  г/“’ (Афандидан) . .  Афанди ска
зал: „Шах мой, не приказывайте (не утруждайте себя зря приказаниями) 
мне: «покажи шайтана!»

10. Турмок, 'стоять’ выражает действие, происходящее постоянно, 
регулярно или длительно: Биз газета у ц и б  т у р а м и з  'Мы (по
стоянно) читаем газеты’. — Цайик,лардаги циз ва йигитларнинг цувноц 
куйлари э ши ти ли б т у р д и .  'Слышались (длительно) веселые песни 
девушек и молодых людей, находившихся в лодках’ .

11. Келмоц 'приходить’ выражает:
а) действие, совершаемое с приближением к говорящему: ол-иб кел- 

моц 'приносить’ (ол-моц 'брать’); кир-иб келмоц 'входить’ . — Уйга цай-  
т и б  ке  л г а н и м д  а . . .  'Когда я возвратился домой.. . ’ . — Нега бу худо  
урган итни о ли б к е л д и н г и з ?  (Афандидан) 'Зачем вы привели эту 
побитую богом собаку?’. — „ Углим, цаердан булса х;ам, бир эшак т о пи  б 
к е л /“ ,—  деб буюриб цолди (Г. Гулом) '„Сын мой,—  приказал он (вдруг),— 
где угодно, а раздобудь [мне] осла’ ;

б) действие, непрерывно длящееся вплоть до какого-то момента: 
Тил-адабиёт факультетида у  к, и б к е л м о ц  д а м а н  'Я учусь (все 
время, вплоть до настоящего момента) на факультете языка и литера
туры’ .

12. Кетмоц 'уходить’ выражает:
а) действие, совершаемое с удалением от говорящего: ол-иб кетмоц 

'уносить’ ; уч-иб кетмок, 'улетать’ . — Пароход у  ти б к е т д и  'Пароход 
прошел мимо’. — Думсиэ тулки х;еч нима дей олмай, ц а й т и б  к е т д и  
(Л. Н. Толстой) 'Бесхвостая лиса ничего не могла сказать и ушла 
восвояси’ . — Мен бир хат т а ш л а б  к е т д и м  'Я оставил ему записку’ ;

б) действие, происходящее внезапно, стремительно: Кунлар исиб 
кетди 'Дни (сразу) стали жаркими’ .

13. Курмок, 'видеть’ , боцмоц 'смотреть’ выражают попытку к совер
шению действия: ёз-иб курмоц || боцмоц 'пытаться пробовать (на)писать’ ; 
ук,и-б курмок, || боцмоц 'пытаться (про)читать’. — Биз тошни к у  т а р  и б  
к у р  д и к  'Мы пытались поднять камень’.— Сиз к, а р а б  б о ц и н г - ч и !  
'Попробуйте-ка (попытайтесь-ка) вы посмотреть!’ . — Бу дуппини к и й и б  
к у  р и н г !  'Попробуйте надеть эту тюбетейку!’ .

§  342. Глаголы, сочетающиеся с деепр. на -а/-й:
1. Билмоц 'знать’ соответствует русскому глаголу '(с)уметь’ : ёз-а бил- 

мок, '(с)уметь (на)писать’ ; уци-й билмоц '(с)уметь (про)читать’ .
2. Ёзмоц 'ошибаться’ , 'впадать в грех’ передает действие, осуще

ствлению которого помешали случайные, независимые от воли субъекта 
обстоятельства (что обычно по-русски переводится: „едва не...'*, „чуть 
было н е . „ ч у т ь - ч у т ь  н е . „ п о ч т и  ч то .. . “): улаёзди  'едва не умер’ ; 
йщила езди 'чуть не упал’ . — Ишимиз тамом б у  л а ёз  д и  'Наша работа 
почти закончилась’ .
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3. Бошламоц 'начинать’ сообщает основе инхоативное значение, т. е. 
передает приступ к действию, начало действия: ёз-а бошламоц 'начинать 
писать’ , 'приступать к писанию’ ; айт-а бошламоц 'начать говорить’, 'заго
ворить’ . — Курганларини ай  т а б о ш л а д и  'Он начал рассказывать 
о том, что видел’ .

При отрицательной форме деепричастия гл. бошламоц указывает на 
перерыв, приостановку действия: У  ёзмай бошлади 'Он бросил || пере
стал || прекратил писать’.

§  343. В число составных глаголов входят также образования, со
стоящие из т р е х  элементов: деепр. на -иб+деепр. на -а/-й + модифи
цирующий глагол: ёз-иб + бер-а + цол. В этом случае вторая глагольная 
форма модифицирует значение самого модифицирующего элемента, како
вым является второе деепричастие: ёзиб бер 'напиши (кому-нибудь или 
для кого-нибудь)’ , ёзиб бер-а + цол— по служебному значению гл. дол
жок: (§ 340, 3) получает значение 'напиши (для кого-либо, так, между 
прочим, ибо это для тебя ничего не стоит и т. п.)\ — Щиш кетса, ол- 
дингизга | Ч о п и б  к е ла  цо  л а м а н  (Лайлаклар) 'Когда пройдет зима, 
к вам | я прилечу (легко и беззаботно прилечу; буду тут как тут)’ (чоп- 
моц 'скакать’, 'быстро ехать’; чопиб келмоц 'прискакать’). — Бизга 
я ц и н л а ш и б  к е л а  б о ш  л а д и л а р  'Они стали приближаться к нам’ 
[яцин-лаш-моц 'подходить’ , 'приближаться’ ; яцинлашиб келмоц 'прибли
жаться (к говорящему)]’. — ^амма феъллар кумакчи феъл б у  ли б ке- 
ла в е р м а й д и  (=кела бермай ди) (Узбек тили грамматикаси, стр. 183)'Не 
все глаголы являются вспомогательными глаголами’ .

§  344. Реже употребляются ч е т ы р е х э л е м е н т н ы е  глаголы 
[деепр. на -(и)б+деепр. на -(и)б+ деепр. на -al-й + модифицирующий гла
гол], взаимоотношения составных частей которых в принципе остаются 
теми же, что и в двух-трехэлементных глаголах: чалиб бериб цуя цол 
'сыграй-ка (для нас) разочек (тебе это ничего не стоит!)’ \чал-моц 'иг
рать на музыкальном инструменте’ ; чалиб бер 'играй (для кого-нибудь)’ ; 
чалиб бериб цуй 'сыграй (для кого-нибудь)]’ .

§  345. О с о б ы м  т и п о м  с о с т а в н ы х  г л а г о л о в  являются формы, 
состоящие из двух однородных личных глаголов (пишутся через дефис), 
из которых второй выполняет функции модифицирующего глагола (это 
те же глаголы, что при глаголах синтетического типа, § 339): айтди- 
цуйди (—айтиб цуйди) 'взял да сказал’ , 'сказал и все’ . — Лабингни жуп- 
лайсан-цуясан, жуплайсан1-цуясан; нега айтмайсан? (Эртак) 'Ты сжи
маешь (доел, 'складываешь’) [плотно] свои губы; почему ты [ничего] 
не скажешь?’. — Ойнага царанг-цуйинг, шайтоннинг худди  уэини кура- 
сиз (Афандидан) 'Возьмите, да посмотрите в зеркало, увидите самого 
[настоящего] шайтана’ .

1 Жуплайсан — разговорная форма <  жуфт-ла^й-сан: жуфт ’пара*.
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Способ аффиксации

§  346. Формы глагола, выражающие характер протекания действия 
способом аффиксации, образуются с помощью особых аффиксов, присо
единяющихся к глагольной основе.

Аффиксы, с помощью которых образовались эти формы глагола, 
давно утратили свою продуктивность и в современном узбекском языке, 
как и в других тюркских языках, сохраняются лишь в составе довольно 
незначительного числа глаголов.

Эти аффиксы по сообщаемой ими семантике делятся на две группы:
1) аффиксы, интенсифицирующие значение исходной основы, и 2) аф
фиксы, ослабляющие значение исходной основы.

§  347. А ф ф и к с ы ,  и н т е н с и ф и ц и р у ю щ и е  з н а ч е н и е  и с х о д 
н о й  о с н о в ы ,  сообщающие ей учащательность, многократность (Inten- 
siva— Frequentativa— Iterativa):

1) -а: ур-мок, 'плести’ , 'заплетать’ — ур-а-мок, 'наматывать’ ; син-моц 
ломаться’ , 'разбиваться’ — син-а-мок, 'испытывать (кого-либо)’ , 'пробовать’ ; 
сур-моц || сур-а-моц 'спрашивать’; бур-моц 'поворачивать’ — бур-а-мок, 
'вертеть’ , 'завинчивать’ ; см.: П. М. М е л и о р а н с к и й .  Араб филолог 
о турецком языке, стр. LIX; К о т  в и ч. Алт. языки, стр. 180— 184; 
Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 199; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 152; К о н о 
н о в ,  § 415.

2) -и: пиш-моц 'зреть’ , 'спеть’ — пиш-и-моц 'совершенствоваться’ , 
'приобретать новые качества’ ; тин-моц 'успокаиваться’ , 'отстаиваться 
(о жидкости)’ — тин-и-моц 'отстаиваться1, 'стать прозрачным (о жидкости)’; 
циз-и-мок, 'накаливаться’ , 'горячиться’ ; цалц-и-моц 'вздыматься’ . Ср. дуб
летные глаголы: %урк-моц || ^урк-и-моц 'пугаться’ ; сул-моц || сул-и-мок, 'вя
нуть’ ; цоз-моц || цоз-и-моц 'рыть’ , 'копать’ ; см. еще: П. М. М е л и о р а н 
с к и й .  Араб филолог, стр. LXI сл.; Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 199— 
200.

3 ) -(и)ц1-(и) к: см. З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 110— 111; Р я с я н е н .  Морфо
логия, стр. 164— 165; Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 200, 211.

4) -ца!-ка, -Faf-zai тер-мок, 'собирать’ — тер-га-мок, 'расследовать’ , 
'производить следствие’ , 'допрашивать’; сур-мок, 'двигать’ , 'толкать’, 'те
реть’ , 'смазывать’ — сур-га-мок, 'тянуть’ , 'тащить’; ср. сур-ка-мок, 'тереть’ , 
'натирать’ , 'намазывать’; бул-га-моц 'мешать’, 'смешивать’ , ср. бул-га- 
л-моц, бул-а-мок, 'валять’ , 'обваливать (в муке, сухарях и т. п.)’ , 'пе
ремешивать’ . Параллельные (дублетные) формы: чай-мок, || чай-к,а-мок, 
'полоскать’ ; см. еще: Б а с к а к о в ,  И, стр. 360; З а й о н ч к о в с к и й ,  
стр. 111— 112; Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 200, 211.

Вероятно афф. -к,а{-га — аффикс, сообщающий глагольным
основам возвратное, интенсифицирующее значение, + -а — аффикс интен
сива (см. выше).

5) -к,и1-ки, Fuj-zu: юл-моц 'выщипывать’ —  юл-ци-мок, 'выдергивать’ .
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6) -да: цув-моц 'преследовать’ , 'изгонять’ — цув-ла-моц 'гоняться’ , 
'преследовать (энергично)’ ; бук-моц 'гнуть’ , 'сгибать’ — бук-ла-мок, 'скла
дывать (напр. лист)’ ; сава-моц 'бить прутом’ — сава-ла-моц 'стегать’ , 'хле
стать’ ; тик-моц 'втыкать’ — тик-ла-моц 'ставить прямо’ ; цат-моц 'при
бавлять’ — цат-ла-мок, 'наслаивать’ ; гажи-мок, 'глодать’ гажи-ла-мок, 
'обгладывать’ . Ср. дублетные формы: бура-мок, || бура-ла-моц 'мести 
(о снежном вихре)’ ; тунг-моц || тунг-ла-мок, 'замерзать’ .

Афф. -да =  афф. -да1-та (§ 315): цис-моц 'сдавливать’ , 'жать’ — цис- 
та-моц 'торопить’ , 'понуждать’ .

Афф. -да сообщает „учащательной" основе значение энергично про- 
текаемого действия: сур-моц 'тереть’ — сур-ка-моц 'натирать’ —  сур-ка- 
ла-моц 'натирать (часто, энергично)’.

7) -ада « а  + -да): цайт-моц 'возвращаться’ — цайт-ала-моц 'возвра
щаться (часто)’ ; цув-мок, 'преследовать’ — цув-ала-моц 'гнать’ , 'изгонять1; 
см. еще: Р я с я н е н. Морфология, стр. 166.

8) -ра ( =  -да; см.: Д е н и .  Основы, § 142): бурци-моц 'расходиться 
(о запахе)’ — бурци-ра-моц 'вздыматься, подниматься вверх по ветру’ , 
'клубиться (о дыме)’ ; ганги-моц || ганги-ра-моц 'растеряться’ ; теб-ра-т- 
моц 'двигать’ , 'колыхать’ ; см. еще: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 141— 142; 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 167; Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 200.

9) -чи ( =  -си): теп-чи-мок, 'шить мелкими стежками’ ; см. еще: 
Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 211.

10) Отглагольные имена на -т$и, -(и)к,̂  -ма и другие в сочетании 
с афф. -да образуют глагольные основы, обозначающие действие дли
тельное или многократное:

а) -t^uffUy -ки/-ги + ла: турт-моц 'толкать’ — турт-ки-ла-моц 'вытал
кивать’ ; men-моц 'пинать’ , 'лягать’ — men-ки-ла-моц 'топтать’ ; тит-моц 
'расстроить’, 'теребить’, 'ворошить’ — титп-ки-ла-моц 'обшаривать’ , 'пере
ворошить’ ; югур-моц 'бегать’ — югур-ги-ла-моц 'часто, много бегать’ ; 
чуз-мот  ̂ 'растягивать’ — чуз-ги-ла-мок, 'вытягивать’ ; см. еще: К а т а н о в, 
стр. 519— 523; Б а с к а к о в ,  И, стр. 361; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 126; 
Р я с я н е н .  Морфология, стр. 165— 166;

б) -(и)ц1-(и)к + -ла: цури-мок, 'охранять’ — цури-ц-ла-моц 'защищать’, 
'охранять’ ; сура-моц 'спрашивать’ — сур-ок,-ла-моц 'расспрашивать’ ;

в) -ма + -да: чоп-ма-ла-моц, бур-ма-ла-моц (С. [А.] Ф е р д а у с .  Феъл- 
ларнинг вид категорияси, стр. 91— 92).

§  348. А ф ф и к с ы ,  о с л а б л я ю щ и е  з н а ч е н и е  и с х о д н о й  о с 
н о в ы:

1) -цира/-кира (<^-ци<С.-к, + -и + -р а =  -да) сочетается с возвратными 
основами на -(и)н: шош-моц 'спешить’ — шош-ин-кира-моц 'потарапли- 
ваться’ ; саргай-моц 'желтеть’ — саргай-ин-кира-моц 'слегка желтеть’ ; 
myxma-моц 'останавливаться’ — тухта-н-цира-моц 'застаиваться’ ; совун- 
моц 'охлаждаться’ — совун-цира-моц; ухла-моц 'спать’ — ухла-н-цира-моц\ 
см. еще: З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 140— 141.
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2) -(и)мсира [<Z-(и)м +-сир : - тир — уменьшительный аффикс (§ 1943) 
+ -а — аффикс, образующий глаголы от имен (§ 319)] обозначает симу
ляцию, подобие, сходство со значением исходной основы: йигла-моц 
'плакать’ — йигламсира-мок, 'притворно плакать’ , 'едва не заплакать’ ; 
кул-мок, 'смеяться’ — кул-имсира-моц 'улыбаться’ ; см. еще: Р я с я н е н. 
Морфология, стр. 151.
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Формы глагола, выражающие модальные оттенки

§  349. В русском языке модальные оттенки выражаются чаще 
аналитически — с помощью особых модальных слов и частиц. В узбек
ском языке, равно как и в других тюркских языках, подавляющее 
большинство модальных слов и частиц заимствовано из арабского, 
персидского и таджикского языков. Основным, собственно тюркским, 
способом выражения модальных оттенков в предложении является 
способ словосложения и, реже, аффиксации (§ 356).

Модальность на экан || эмиш

экан <С э- + -кану эмиш <С э- + -миш, где э---- основа глагола э(р)-моц
'быть1, -кан, -миш— аффиксы, образующие причастия прошедшего вр.; 
первый из них (-кан) характерен в этой функции для большинства язы
ков тюркской семьи, второй (-миш) продуктивен только в азербайджан
ском, туркменском и турецком языках.

Форма экан свойственна преимущественно разговорному языку; 
форма эмиш в разговорном языке почти не употребляется (за исклю
чением некоторых диалектов) и встречается главным образом в книжно
литературном языке.

О составе и употреблении афф. -миш см.: Р а м с т е д т .  Введение, 
стр. 101— 102; К о н о н о в ,  § 467; Р я с я н е н. Морфология, стр 226— 
227; Б р о к к е л ь м а н ,  § 226; К о т в и ч .  Алт. языки, стр. 260—262; 
О. Р г i t s a k. Bolgarische Etymologien, I— III. UAJ, Bd. XXIX, 1957, 
№ 3—4, стр. 208— 212.

О составе -кан(-ган см. § 264. — Об употреблении экан см.: 
С. Н. И в а н о в .  Модальная связка экан и форма эканлик в узбек
ском языке. Уч. зап. Лен. гос. унив. Серия востоковедческих наук, 
вып. 7, 1958, стр. 131— 146.

§  350. М о д а л ь н о с т ь  на э к а н .  Форма экан, сочетаясь с осно
вами времен (основа глагола + примета времени) или входя в состав 
именного сказуемого, осложняет значение названных форм особыми 
оттенками, основанными, на:

1) л о г и ч е с к о м  у м о з а к л ю ч е н и и ,  базирующемся на позднее 
выявившихся фактах (оказывается, кажется, вероятно, по всей вероят
ности, по-видимому и т. п.);

2) с у б ъ е к т и в н о й  о ц е н к е  действия, исходящей не из личного 
наблюдения факта, а со слов другого лица (говорят, как передают, рас
сказывают и т. п.); в этом значении употребляется также форма эмиш 
(§ 354).

Форма экан употребляется в сочетаниях:
1. С именами, образуя именное сказуемое, состоящее из име

ни + (э)кан + аффикс сказуемости:
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е д .  ч .

1) (мен) касал эканман 'я,
оказывается, забо
лел || болен’

2) (сен) касал экансан
3) (у) касал экан

2) (сиз) касал экансиз
3) (улар) касал эканлар

мн. ч.
1) (виз) касал эканмиз 'мы,

оказывается, забо
лели || больны’

Отрицательная форма: (мен) касал эмас эканман 'я, оказывается, 
не болен’ ; (сен) ишчи эмас экансан 'ты, оказывается || говорят, не 
рабочий’ , и т. п.

экан в именных предложениях заменяет афф. сказуемости -дир и 
форму эдм, что особенно часто наблюдается в исторических повество
ваниях, сказках и т. п., т. е. во всех случаях, когда достоверность 
факта не может быть объективно установлена: Бор э к а н , йуц э к а н , 
оч э к а н , тук, э к а н , бури баковул э к а н  тулки ясовул э к а н , 
х;акка х;оким, чумчуц чацимчи, царга цоцимчи э к а н  'Было, не было, 
голодный был, сытый был, волк бакаулом1 был, лиса ясаулом была, 
сорока —  судьей, воробей —  ябедником, ворона знахарем была’ (обыч
ная присказка). — Бир подшонинг . . .  уч цизи бор э к а н . . . ва 
бири . . .  чиройли э к а н  (Эртак) 'У одного падишаха, рассказывают, 
было . . .  три дочери . . .  и одна из них . . .  красивая, говорят, была’. — 
„Бу, бир гариб мусофир э к а н , борадиган жойи йуц эк  а — 
деди  (С. Айний) '„Это пришелец, оказывается, нет у него своего 
жилья . . . “ , — сказала она’ .

2. С основами глагольных времен: с прошедшим-перфективным вр. 
(§ 264); с будущим предположительным вр. (§ 283).

От прочих форм изъявительного наклонения модальность на экан 
употребляется значительно реж е:. . .  цуйларини —  Тошкент бозорига 
к е л т и р  м о ц д а  э к а н л а р  (Б. -Гулом) ' . . .  они, оказывается (как 
позднее выяснилось), гнали (букв, 'доставляли’) его овец . . .  на ташкент
ский базар’ .

В разговорном языке начальный элемент формы экан (э-----основа
гл. эмоц) иногда полностью редуцируется, а иногда переходит в беглое 
-а: ёзган экан, ёзар элган, бор экан и т. п. произносятся: ёзганакану 
ёзаракан, боракан и т. п.

Формы отрицательная, возможности и невозможности образуются 
по общему правилу: ёз-ма-ган эканман '(я) оказывается, не (на)писал’ ; 
ёз-ма-с экансан '(ты) оказывается, не будешь писать’ и т. п.

Вопросительная форма модальности на экан образуется через при
соединение афф. -ми:

1) к временной основе, т. е. до формы экан, перенося логический 
вопрос на значение основы: ёзганми экан? 'разве он (на)писал?’ ; кел- * 18

1 Бакаул — лицо, ведавшее ханской кухней.
18 А. Н. Кононов
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ганми экан? 'разве (он) приехал?’ ; ёзарми экан? 'разве (он) напишет?’ : 
келарми экан? 'разве (он) придет?’ ;

2) к форме экан, перенося логический вопрос на модальный отте
нок всего сочетания; ёзган эканми? '(он) написал, оказывается?’ ; кел- 
ган эканми? 'он приехал, оказывается?’; ёзар эканми? '(он) будет 
писать, оказывается?’ , и т. п.

В разговорном языке, а также (под его влиянием) и в языке худо
жественных произведений стечение двух гласных в формах типа езганми 
экан, ёзарми экан устраняется за счет полной редукции гласного э-, 
т. е. ёзганми экан >  ёзганмикан, ёзарми экан >  ёзармикан, причем 
формы ёзганмикан, ёзармикан (особенно последняя из них) часто 
произносятся как ёзармикин, ёзганмикин, что находит иногда свое 
отражение и на письме.

§  351. Модальность на экан от п р о ш е д ш е г о - п е р ф е к т и в -  
н о г о в р. передает то же действие, что и давнопрошедшее вр. (§ 274), 
но осложненное присущими экан оттенками:

Аввал замонда бир отадан уч угил булган экан (Эртак) 'В преж
ние времена у одного отца было, говорят, три [сына’. —  [ Д е ^ ^ о н б о й  
(Кузиевнинг лентасига ишора цилиб)] Уруипа б о р г а н  э к  а н с и  з . . .  
( A. I^aj^op) ' [ Д е х к а н - б а й  (указывая на орденскую ленточку Кузиева):] 
Вы, оказывается, были на войне...’ . Хайриятки, мен „муборакнома 
ни уцитиб курган эканман (С. Айний) 'Видимо, хорошо, что я пытался 
заставить [его] прочитать поздравительное письмо’ . — . . .  отдан туш- 
дим. Бой шийпонда нонушта1 цилиб у  т и р г ан  э к а н  (F. гГулом) 

с . . . я  слез с коня. Бай, оказывается, закусывал в беседке’. — Омон мени
а л д а г а н  э к а н , мен у н и __ а л д а г а н  э д и м  (F. Булом) 'Аман,
оказывается, обманул меня; я его [тоже] . .  . обманул’ .

Последний пример дает наиболее яркое представление о значении 
этой формы: рассказчик узнал о том, что он обманут, из позднее выя
вившихся фактов и поэтому употребляет модальную форму (алдаган 
экан); говоря о своем обмане, употребляет, в соответствии с общим 
контекстом, давнопрошедшее вр. (алдаган эдим).

§  352. Модальность на экан от б у д у щ е г о  п р е д п о л о ж и т е л ь 
н о г о  в р. передает:

1) то же значение, что и настоящее-будущее вр. (§ 256), ослож
ненное оттенками удивления, внезапного умозаключения, косвенной 
передачи и пр.; употребляется эта форма преимущественно в разговор
ном языке:

Сиз х;еч ч а р ч а  м а е  э к  а н с  и з!  'Вы, оказывается, совсем не 
устаете!’ . —  Эртага к,ишлоцк,а ч и ц а р  э к а н  ми з! 'Завтра, оказывается, 
мы выезжаем в кишлак!’. — „Мени ту шит да цурсанг ц у р ц а р  э к а н -

1 Нонушта -— ноништа ’утренний чай*, ’завтрак*.
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с а н - д а 11 у — деди Гулнор (С. Айний)'„Если ты меня увидишь во сне, 
испугаешься, должно быть“ , —  сказала Гюльнар’ ;

2) то же значение, что и неопределенный имперфект (§ 278), но 
осложненное оттенками косвенной передачи, рассказа с чужих слов 
и т. п. Употребляется эта форма преимущественно в повествованиях 
и произведениях народного творчества:1

Угилларнинг кичкинасини Темур ботир д е р  э к а н л а р  (Эртак) 
'Меньшого из сыновей, говорят, звали Темур-батыр’ . — Бу дарёнинг 
исми Калас деб  а т а л а р  э к а н  (Г. Гулом) 'А название этой 
реки было, оказывается, Келес’ . —  Утган замонда бир чол билан 
кампир б о р  э к а н . Буларнинг тирикчилиги даладан у  тин териб 
келиб сотиш билан у  т а р  э к а н . Кампир %ар куни чолига кумач 
цилиб б е р а р  э к а н .  Чол булса, %ар кун у  тин териб к е л а р  
э к а н  (Эртак) 'В [давно] прошедшие времена [жили-]были старик со 
старухой. Жизнь их проходила в собирании дров в степи и в продаже 
[их]. Старуха каждый день пекла старику комачи.1 2 3 * А старик каждый 
день собирал дрова’ ;

3) действие, во время совершения которого произошло другое дей
ствие (по-русски: „когда.. . “ , „в то время, когда. . или деепричастие 
настоящего вр.); ср. форму типа ёзганда (§ 505, i):

У, далани а й л а н а р  э к а н , Ра^имни куриб цолди 'Когда || В то 
время, когда (он) обходил поле, || Обходя поле, он увидел Рахима’. — 
Карима йулда б о р  ар  э к а н , менга цизщ %икоялар сузлар эди  
'Карима дорогой || когда (в то время, когда) шла, || идя по дороге, рас
сказывала мне интересные истории’ . —  Туробжон л;овлициб к и р а р  
э к  а ну ралами яктагининг енги зулфинга илиниб, тирсаккача йир- 
тилди (A. I^aj^op) 'Когда Турабджан, торопясь, входил [в дом], 
рукав его яктака из калами8 зацепился за крючок и разорвался до 
локтя’ . — . . .  ура садоси jgaeoHu т и т р а т а р к а н , Бектемир урни- 
дан иргиб турди (Ойбек) ' . . .  и когда крики ура потрясли воздух, Бек
темир выпрыгнул из своего укрытия (доел, 'места’)’ ;

4) условие, при котором может совершиться другое действие 
(т. е. форма эк а н  в данном случае соответствует условной модаль
ности); при этом сначала ставятся союзы б ор ди -ю  'а если’, м одбм ики  
'коль скоро’ , 'поскольку’ , 'если’ : М  о д  о м и  к и док л а дн и  м ен  к ,и л а р  
э к а н м а Н у  а да б и ёт н и  х;ам м ен  олиш им  керак  'Поскольку доклад 
буду делать я, (постольку) и литературу должен получить я’ .

§  353. Формы условного наклонения в сочетании с экан выражают 
желание, пожелание совершить действие, названное основой глагола:

1 Основой обеих форм является форма типа ёз-ар; отсюда и общее значение.
2 Комач — маленькая лепешка, испеченная в котле.
3 Калами — грубая белая бумажная материя кустарного производства с крас

ными или синими полосами. Яктак — летний легкий халат без подкладки.
18*
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Сиз а й т с а н г и з  э к а н  'Сказали бы вы’ || 'Сказать бы вам’. —  Бу  
китобни менга б е р с а н г  э к а н  'Ах, если бы ты дал мне эту 
книгу’.

§  354. М о д а л ь н о с т ь  на э м и ш .  Модальность на эмиш 
(э- + -миш) образуется от имен (в именных сказуемых) и форм изъяви
тельного наклонения, осложняя значение последних оттенками сомне
ния, внезапного умозаключения, недостоверности (субъективно усмат
риваемой), исторической передачи и пр.: келган эмиш *(он) якобы, 
приехал’ ; ёзар эмишсан 'говорят, (ты) напишешь’ и т. п. В разговорной 
речи и художественных произведениях встречаются стяженные формы: 
келганмиш, ёзармишсан и т. п.

О р а й н и м и ш  тор билан дарё | Ц изик, э м и ш  сирлари роят 
(X. Олимжон) 'Братьями, оказывается, были гора и река | Очень забав
ные, оказывается, были тайны у них’. — „Щизщ>— деди Цумрщ— 
исмини б и л м а с  э м и ш а (С. Назар) '„Забавно, — сказал К умри,— 
имени его он, видимо, не знает“’ . — У ни Сарижуй бегига хотинликка 
б ер  ар э м иш  л ар  (С. Айний) 'Ее, говорят, отдают в жены Сары- 
джойскому беку’ — . . .  здамма сувни сизлар узларингга о л а р  м и ш с и  э- 
л а р . , . л туронни jgaM фак,ат узларинг учун igy р ар  м и ш с и  з л а р  
(Ш. Рашидов) ' . . .  вы всю воду, выходит, возьмете себе . . .  и плотину вы 
построите, значит, только для себя’ . — Бир купи мен туда ажойиб 
туш курдим: бир шудгорнинг четида, толнинг соясида ёнбошлаб 
ё т г а н  э м и ш м а н  (Р. Рулом) 'Однажды я видел очень странный 
сон: будто бы я лежал на краю поля, под тенью тала’. —  „Салим ака 
Искобилга ж у н а р м и ш . . “ у— жавоб берди Эгамберди (Ойбек) '„Са- 
лим-ака как будто поедет в Скобелев— “, — ответил Игамберды’ .

Модальность на эмиш также может усиливаться специальными 
модальными словами (§ 438): Г у ё  подшолд шу сутни ичиб т у  з а л а р  
э м и ш  („Подачи“ эртагидан) 'Будто падишах, выпив это молоко, по
правится’ .

§  355. М о д а л ь н ы е  ф о р м ы  с г л. б у  л моц.
1. Форма на -(а)р (причастие будущего предположительного вр.) и — 

чаще — форма на -а + -диган (причастие настоящего-будущего вр.) в со
четании с прошедшим категорическим вр. гл. булмок,у выражают мо
дальность намерения: ёзар || ёзадиган булдим 'я намерен || решил 
(на)писать’ .

Эти формы являются грамматическим синонимом формы на -моцчи 
булмок, — ёзар || ёзадиган булдим =  ёзмоцчи булдим:

Цассоб ваъда буйича 200 тангани нак,д бериб, цолганини келаси 
бозор купи б е р а д и г а н  б у л д и  (С. Айний) 'В соответствии с обеща
нием мясник дал 200 тенга наличными, а остальные пообещал отдать 
в следующий базарный день’. — Хужайинлар эдацимизни к у п а й т и р а -  
д и г а н  б у  л д и л а р .  Ленин алдадилар (П. Турсун) 'Хозяева обещали 
увеличить нам жалованье. Но обманули’. — Машинадан тушгандан
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кейин, кечга як,ин у ч р а ш а  д и г а н  б у  ли б (— булдик ва) хайрлаш- 
дик (Т. Жумамуротов) 'Сойдя с машины, мы распрощались, решив 
встретиться под вечер’ .

2. Форма на -ган + бул-моц обозначает, что действие, названное 
исходной основой, осуществляется не в полную силу, постепенно, 
недостаточно энергично, небрежно, наспех, кое-как, едва, или что 
субъект только делает вид, что осуществляет действие:

У  шу ондаёц %ушидан к е т г а н  б у л а р  э д и  (П. Турсун) 
'В этот самый момент она едва не лишилась сознания’ . — Келиши била- 
нок, уни цулга олади, у  билан г ап  л а ш г а н  б у  л а д  и, уйда бутун 
вацтини фацат бола билан утказади (А. Мухтор) 'Сразу же после 
прихода [с работы] он берет его [ребенка] на руки, говорит с ним [как 
говорят с грудными детьми], все свое время дома он проводит только 
с ребенком’. — Мастура жавоб бермасдану уток, цилишга у р у н г а н  
б у л д и  (Ойбек) 'Мастура не отвечая сделала вид, что занялась про
полкой’ . — Кампир дарров утк,изиб, янги даст урхон ц и л г а н  б у л д и  
(F. -Гулом) 'Старуха, сразу же усадив [нас], снова, наспех приготовила 
угощение’ . —  Мирзакоримбой цуллари билан соцолини енгилгина сийпаб7 
мар^умга фотих;а у ц и г а н  б у л д и  (Ойбек) 'Мирзакарим-бай, слегка 
огладив руками бороду, сделал вид, что прочитал фатиху по усопшему’ .— 
У менга илжайиб ц а р а г а н  б у л д и  („Муштум") 'Он сделал вид, что 
смотрит на меня, улыбаясь’ (А. С. С аф  а ев . Главные члены простого 
предложения.. . ,  стр. 21). — „% а7 л;а/Агар я н г л и ш г а н  б у л м а с а м  
сен Фармон булсанг керак?и, — деди  (С. Айний) ' — „Да, да! Если я 
не ошибаюсь, ты, должно быть, Фарман?“ , — сказал он’ .

3. Форма на -ган || ~а + -диган + -дай + булмоц выражает модальность 
уподобления:

Кечцурун ётоцхонага Вася кириб келди. Холмурод шундай хур~ 
санд булдики, гуё булут орасидан ярцираб цуёш ч и ц ц а н  д  ай  
б у л д и  (П. Турсун) 'Вечером в спальню пришел Вася. Холмурад так 
обрадовался, словно солнце, сверкая, показалось из-за туч’ . — „Розилик 
б и л д и р г а н д  ай  б у л д и м “ , — таъкидлади Мира^мад (Ойбек) '„Я 
как будто выразил согласие. . — подтвердил Мирахмад’ . — . . .  %аммаси 
%ам бир огиэдан сенинг фикрингни м а ъ к у л л а й д и г а н д а й  бу~ 
л а д  и (Р. Файзий) ' . . . в с е  в один голос как будто бы одобряют твою 
мысль’ .

4. Форма на -а +-диган + булиб+ цолмоц выражает действие, которое 
стало обычным, вошло в привычку того, кто его осуществляет:

Иккинчи йили %ам Бозорнинг де^цончилик иши ёмон булмади. 
Угли х;ам майда-чуйда ишларда ёрдам бе р а д и г  ан б у  ли б к, о л д  и 
(С. Айний) 'И на второй год ькрестьянские дела Базара шли неплохо. 
Его сын стал уже понемногу помогать ему’ . — Жувон улгур Пулат 
кейинги вацтларда молларга тузук ц а р а м а й  д и г а н  б у  ли б
цо  л д и  (С. Айний) 'Пулат — чтоб ему пропасть — последнее время
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усвоил привычку кое-как смотреть за скотом’ . — . . .  у х;еч цачон бу 
цизнинг яцинига й у  л а й  о л м а й  д и г  а н , юзига-тикилиб ц а р а й  ол-  
м а й д и г а н  б у  ли б ц о л а р  (П. Турсун) ' . . . о н  возьмет себе за 
правило никогда не позволять себе приближаться к этой девушке и 
никогда не посмеет пристально смотреть ей в лицо’ .

5. Форма на -а + -диган от основы в форме возможности + булмоц 
выражает результативную модальность:

„Мен цандай уцишни сенга курсатаман, уч-турт кунда узит  
у ц и й  о л а д и г а н  б у л а с а н и, — дедим (С. Айний) '„Я  покажу тебе, 
как читать, [в результате] за три-четыре дня ты сам сможешь про
честь",— сказал я’ . — У икки ойлик машгулотда, у  китобчани бош- 
дан оёц уцийдиган ва очщ  ёзилган баъзи бошца хатларни цам 
у ц и й  о л а д и г а н  б у л д и  (С. Айний) 'За два месяца занятий он ре
шил прочитать ту книжечку от начала до конца и [в результате] научился 
читать и другие четко написанные книги’ . — Авваллари фацат нусхага 
цараб кучирдщ бора-бора нусхага царамасдан %ам ё з о л а д и г а н  
б у л д и  (С. Айний) 'Сначала он только списывал ^ оригинала, [но] 
постепенно научился писать и не глядя на оригинал’ .

6. Форма на -а + -диган от отрицательной основы + булмоц выражает 
полную приостановку, прекращение действия к моменту речи:

Улар шу туррида г а п и р м а й д и г а н  б у л д и ( л а р )  'Они пере
стали говорить об этом (а раньше говорили)’ (И. А. К и с с е н. Крат
кий грамматический справочник, стр. 80). — Аммо, узимга озми-купми 
таъсир цилган . . .  гаплар, цодисалар ва одамларни у н у т м а й д и -  
г ан б у  л г а н  э д и м  (С. Айний) 'Однако я перестал [после наказа
ния] забывать разговоры, события и людей, которые произвели на меня 
большее или меньшее впечатление.. . ’ .

§  356. М о д а л ь н о с т ь  на -моцчи. Афф. -моцчи « -моц + -чи) 
в соединении с основой глагола образует форму, выражающую намере
ние: ёз-моц-чи, уци-моц-чи; ср. туркменскую форму на -макчыл\-мекчил•

Эта форма имеет два времени: а) настоящее-будущее вр., передаю
щее реальное намерение, предположение, осуществление которого мыс
лится как возможное; б) прошедшее вр., передающее неосуществленное 
намерение в прошлом. Кроме того, имеется еще форма модальности, 
образующаяся с помощью гл. бул-моц (§ 357).

Настоящее-будущее вр. спрягается с помощью аффиксов сказуемости:

ёз-моц ‘писать’

2) ёзмоцчисан
3) ёзмоцчи

ед. ч.
1) ёз-моц-чи-ман '(я) наме

рен || предполагаю (на)- 
писать’

мн. ч.
1) ёз-моц-чи-миэ '(мы) наме

рены || предполагаем 
(на)писать’

2) ёзмоцчисиз
3) ёзмоцчилар
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Прошедшее время спрягается с 

ёз-моц
ед. ч.

1) ёз-моц-чи эдим  '(я) на
меревался || предполагал 
(на)писать’

2) ёзмоцчи эдинг
3) ёзмоцчи. эди

помощью эдим , эдинг и т. д.: 

'писать’
мн. ч.

1) ёз-моц-чи эдик '(мы) наме
ревались || предполагали 
(на)писать’

2) ёзмоцчи эдингиз
3) ёзмоцчи эдилар

Отрицательная форма обоих времен образуется с помощью слова 
эмас. Настоящее вр.: ёзмоцчи эмасман '(я) не намерен (на)писать’ ; 
уцимоцчи эмассан '(ты) не намерен читать’ и т. д. Прошедшее вр. 
ёзмоцчи эмас эдим '(я) не намеревался (на)писать’ ; уцимоцчи эмас эдинг 
'(ты) не намеревался читать’ и т. д.

Вопросительная форма образуется по общему правилу. Настоящее 
вр.: ёзмоцчимисан? 'намереваешься ли (ты) писать?’ ; уцимоцчимисиз? 
'собираетесь ли (вы) читать?’. Прошедшее вр.: ёзмоцчи эдингми?у ёзмоц- 
чимидинг? 'намеревался ли (ты) (на)писать (тогда)?’ ; уцимоцчи эдингми?, 
уцимоцчимидинг? 'собирался ли (ты) читать (тогда)?’ и т. д.

Формы возможности и невозможности практически не употреб
ляются.

Примеры: Сенга бир яхшилик ци л м о ц ч и м а н  (С. Айний) 'Я 
желаю тебе сделать добро’ . — У гуё . . .  цишлогининг томларини кур-  
м о ц ч и д  а й  бошини кутариб . . .  (Ойбек) 'Он поднял’ голову, словно 
хотел увидеть крыши кишлака. . — . . .  биламанки, мени е м о ц ч и -  
с и з /  (Эртак). ' . . . я  знаю, вы хотите меня съесть!’ . — Мен бугун уйда  
д а м  о л и б  ё т м о ц ч и  э д и м , бирок, . . .  (Афандидан) 'Я сегодня хо
тел было дома отдохнуть, но. . . ’ . — . .  .энди уни юпатиш учун узимдан 
бир гап т у ц и м о ц ч и  э д и м '  (F. -Гулом) '...теп ер ь , чтобы утешить 
его, я хотел было придумать что-либо сам’ . — Бозор бу йил туй 
ци л м о ц ч и  э м а с  э д и у лекин. . .  (С. Айний) 'Базар в этом году не 
собирался справлять свадьбу, н о ..

§  357. М о д а л ь н о с т ь  на - м о ц ч и  б у л м о ц .  Эта форма выра
жает намерение в нужном по смыслу времени и наклонении:

ёзмоцчи

булади '(он) намерен (вообще) писать’
булди '(он) решил написать’
булибди '(он) (говорят) намерен (на)писать’
булган эди  '(он) (сначала) хотел (намеревался) написать’
булса 'если (он) (за)хочет (на)писать’ и т. д.

Формы вопросительная и отрицательная, возможности и невозмож
ности образуются по общему правилу.
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Примеры: . . . Кистеневка цишлогига. . .  босцин ц и л м о ц ч и ,  унинг 
кулини кукка с о  в у  р м о ц ч и ,  помешчикнинг узини у з  цургонига 
ц а м а б  о л м о ц ч и  б у л г а н  э д и . . . 1 (А. С. Пушкин. Дубровский) 
'—  он хотел было учинить нападение.. .  на Кистеневку, разорить ее 
дотла и осадить самого помещика в его усадьбе...’ . — Йул с у р а -  
м о ц ч и  б у л д и к  (F. -Гулом) 'Мы решили расспросить о дороге’ . — 
Афанди эшагини с о  т м о ц ч и  б у  л д  и (Афандидан) 'Афанди задумал 
продать своего осла’ . — Хуш, йигитлар, энди нима ц и л м о ц ч и  
б у л а с и з л а р ?  (F. Гулом) 'Ну, молодцы, а теперь что вы намерены 
предпринять?’ . — „Мени х у р с а н д  ц и л м о ц ч и  б у л с а н г , айта
/$ол“ , — деди Гулнор (С. Айний) '„Если ты намерен повеселить меня, 
говори “ , — сказала Гюльнар’ .

§  358. М о д а л ь н о с т ь  на - м о ц  б у л м о ц .  Эта форма является 
грамматическим синонимом формы на -моцчи, т. е. выражает намерение, 
желание, решимость осуществить действие, названное первым членом 
сочетания:

Мен уз  Фаргонамни м а ц т а м о к ,  б у л с а м  | Йишти Ф арход-у , 
цизи Шириндай (Г\ Гулом) 'Похвалю-ка я мою Фергану | Юноши в ней 
как Фархады, а девушки как Ширин’ . — . . .  иккови масла^ат к,илиб 
овга чицмок,  б у л д и  (Ширин билан Шакар)1 2 ' . . .  посоветовавшись» 
они оба решили отправиться на охоту’ .

§  359. М о д а л ь н о с т ь  на -а + -д иг а н. Данная форма имеет два 
времени: настоящее-будущее и прошедшее; см.: Р е ш е т о  в, § 137; 
A. F. Р у л  о мо в. Феъл, § 39.

Настоящее-будущее вр. спрягается с помощью личных окончаний:

ед. ч.
1) ёз-а-диган-ман 'я хочу || мне

надо (на)писать’

2) ёзадтансан
3) ёзадиган

мн. ч.
1) ёз-а-диган-миэ 'мы хо

тим || нам надо (на)- 
писать’

2) ёзадигансиз
3) ёзадиганлар

Прошедшее вр. спрягается с помощью форм эдим> эдинг, эди :

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-а-диган эдим  'я хотел 1) ёз-а-диган эдик 'мы хотели

(на)писать’ (на)писать’
2) ёзадиган эдинг 2) ёзадиган эдингиз
3) ёзадиган эди  3) ёзадиган эдилар

1 Общий для всех глагольных форм (цилмоцчи, совурмоцчи, цамаб олмоцчи) 
элемент булган эди  отнесен, как обычно, к последней из них.

2 Примеры взяты из: Ф. И с ^ о ^ о в .  ^озирги замон узбек тилида ^аракат ва 
з̂ олат номлари. Уч. зап. Андижанск. гос. пед. инст., Андижан, вып. IV, 1957, 
стр. 105, 111.
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§  360. М о д а л ь н о с т ь  на -Fzz + а ф ф и к с  п р и н а д л е ж н о с т и *
3 - е  л. ед.  ч. гл.  к е л ж о ^  'приходить*. Эта форма выражает желание, 
намерение совершить действие, обозначенное первым членом слово
сочетания.

Об афф. -fu см.: Н. А. Б а с к а к о в .  К вопросу о происхождении 
условной формы на -caj-cet стр. 48— 49; Р я с я н е н. Морфология, 
стр. 128— 130, 230— 231; Р а м с т е д т .  Введение, § 55; М. Ma n s u r -  
o g l u .  Tiirk^ede -gu ekinin fonksiyonlari. Tiirkiyat Mecmuasi, t. X, 1953, 
стр. 341— 348; Г. Ф. Б л а г о в а ,  ВЯ, 1958, № 4, стр. 86 и сл.; 
К. М. М ел  и ев. Имя действия на -гу  в современном уйгурском 
языке. Труды Среднеазиатск. гос. унив. Новая серия, вып. CV. Фи
лолог. науки, книга 12, Т., 1957, стр. 84— 95.

Примеры:
ёз-моц 'писать’

ед. ч. мн. ч.
1) ёз-ги-м
2) ёзгинг
3) ёзгиси

'(мне) ) 
келади '(тебе) I 

'(ему) ]

хочется
писать’

1) ёз-ги-миз
2) ёзгингиз
3) ёзгилари

лади

'(нам)
'(вам)
'(им)

хочется
писать’

Ёзгим келди 'мне захотелось писать’ ; ёзгим келаяпти 'мне хочется 
(сейчас) писать’ ; ёзгим келса 'если мне захочется писать’ и т. п.

Иногда вместо гл. келмок, в том же значении употребляется гл. 
циста-мок,: кулгим цистайди 'меня разбирает смех’ , 'мне хочется 
смеяться’ .

Формы отрицательная и вопросительная образуются по общему пра
вилу. Формы возможности и невозможности не употребляются.

Примеры: ...илгарига босиб б о р г  у  с и к е л д и , аммо буйруц йуц 
эди  (Ойбек) 'Ему захотелось броситься вперед, но приказа не было’ . — 
. . .у з б е к  халк,иу албатта, уз  шарафли тарихини . . .  б и лги  с и к е
л а д и  (1̂ . Уз.) ' . . .  узбекский народ, конечно, хочет знать . . .  свою слав
ную историю’..— Мен энди 90-дан ошдим, лекин сира у л г и м  кел-  
м а й д и  (Жамбул биографиясидан) 'Мне теперь перевалило за 90, но 
умирать нисколько не хочется’ . — Ёдгор бу гапга и ш о н г у с и  кел-  
м а с д и , чунки.. .  (С. Айний) 'Ядгар не хотел верить этим словам, 
потому ч т о .. . ’ .

Действующее лицо при форме на -руу если оно выражено отдель
ным словом, может стоять в основном ( =  подлежащее; примеры 
см. выше) или родительном п. ( =  субъект действия; примеры см. ниже):

Аммо менинг б и лги м к е л а д и :  нима цилиб юрибсизлар? 
(A. ^аз^ор) 'Однако мне хочется знать: что вы теперь делаете?’ . — 
Комиланинг бирдан й и г л а г и с и  ке  л д и у лекин.. .  (Ойбек) 'Камиле 
вдруг захотелось плакать, н о .. . ’ .

§  361. М о д а л ь н о с т ь  на -ай/-м дем ок ,. Желание, стремление, 
предположение могут быть выражены также сочетанием основы жела



282 м о р ф о л о г и я

тельного наклонения (<ёз-ай, уци-й; § 293)3]с гл. де-моц 'говорить’, 
который, утрачивая свое основное значение, является носителем при
знаков наклонения, времени и лица: ёз-ай дейман '(я) намерен || пред
полагаю || хочу || думаю г(на)писать’ ; кетай деяпти '(он) намерен (сей
час) (у)ехать’ . —  Самарцандга б о р  ай  д е й м а н  'Я предполагаю пое
хать в Самарканд’ . — . . .  бозордан цуруц /$ ай  т м а й  д е й м а н  (С. Ай- 
ний) *.. .  я не хочу вернуться с базара с пустыми руками’. — Ёрдамга 
ч а ц и р  а й  д е с а м  — д;еч ким йуц (F. Рулом) 'Если я захочу позвать 
на помощь, [все равно] никого нет’.

Это сочетание (ёз-ай + демоц) служит также для передачи оттенка 
приближения действия к концу или к критической точке: Иш битай 
деяпти 'Работа почти закончена’. — Ип узилай деяпти 'Нитка вот- 
вот разорвется’ .

Желание, стремление осуществить действие, выраженные в более 
решительной, категорической форме, передаются сочетанием 1-го л. 
ед. ч. настоящего-будущего вр. + настоящее-будущее вр. от гл. де-моц: 
бораман дейман '(я) решил пойти’ ; см.: Р е ш е т о в, стр. 125.

НАРЕЧИЕ
§  362. Наречие — часть речи, обозначающая п р и з н а к  д е й с т в и я ,  

к а ч е с т в а  или п р е д м е т а  и выступающая в составе предложения 
в качестве п р и г л а г о л ь н о г о  или п р и и м е н н о г о  о п р е д е л е н и я .

Основным морфолого-синтаксическим признаком наречий является 
их неизменяемость. Основным лексико-морфологическим признаком на
речий является их лексическая и словообразовательная соотноситель
ность со всеми разрядами изменяемых слов.

ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ

Наречия образуются двумя способами: 1) морфологическим, 2) син
таксическим.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ НАРЕЧИЙ

§  363. -ча <С чаг 'мера’, 'время’ . — См. еще: З а й о н ч к о в с к и й ,  
стр. 43; Р а м с т е д т .  Введение, § 15; Р я с я н е н .  Морфология,
стр. 70— 71; Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 156— 157; С. Ф. Ф у за  ил о в. О на
речии в современном узбекском языке (см. стр. 295).

С помощью этого высокопродуктивного безударного аффикса обра
зуются наречия с п о с о б а ,  м а н е р ы ,  ме р ы,  у п о д о б л е н и я ;  исход
ной основой служат:

1) имена существительные (чаще названия лиц): узбек-ча 'по-узбекски’ 
(узбек 'узбек’); дуст-ча 'дружески’, ’по-приятельски’ (дуст  'друг’); 
фронт-ча 'по-фронтовому’ ; исходной основой может быть имя суще-
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ствительное с аффиксом принадлежности: (менинг) фикр-им-ча 'по моему 
мнению’ (фикр 'мысль’); (бизнинг) кузатиш-имиз-ча 'по нашим наблю
дениям’ (кузатиш 'наблюдение’); Синъхуа агентлигининг б и л д  up и- 
ш и ч а __  (1̂ . S ., 11 VI 1957) 'По сообщению агентства Синьхуа..

2) имена прилагательные и наречия: атрофли-ча 'всесторонне’ , 
основательно’ (атроф 'окрестность’ ); яширин-ча 'тайно’ , 'секретно’  ̂
Чайком’ (яширин 'тайный’ , 'тайно’); янги-ча 'по-новому’ (яти 'новый’); 
аввалги-ча 'по-прежнему’ (аввалги 'прежний’); угринча 'исподтишка’, 
'украдкой’ (угрин  'тайно’);

3) местоимения личные и возвратные; личные местоимения —  исто
рически— в форме родительного п., в современном языке нередко ис
пользуется форма основного п.: менинг-ча 'по-моему’ ; сенинг-ча 'по- 
твоему’; узи-ча 'как он сам’ ;

4) указательные местоимения (от основ на -«): бун-ча || мун-ча 
'столько’ , 'настолько’ (бу 'этот’); ун-ча 'так’, 'настолько’ (ул^> у  'он’ , 
'тот’); унча || мунча 'немного’ , 'несколько’ ; шун-ча 'столько’, 'столь 
много’ , 'настолько’ (шу 'этот’); ан-ча |j анча-мунча 'много’ , 'значительно’ , 
'очень’ (ан. <С ол 'тот’); ср.: куп-ин-ча 'в большинстве случаев’, 'нередко’ 
(куп. 'много’ + -нн <  -и + -и — афф. принадлежности 3-го л.); акс-и(н)-ча 
'наоборот’ (акс 'отражение’ , 'обратное’ , 'противоположное’).

Наречия бунча, шунча, унча с помощью афф. -лик образуют дуб
летные формы: бунчалик, шунчалик, унчалик.

Наречия на -ча, равно как и другие наречия, используются как 
приименное и как приглагольное определение: То жи к ч а  ёзилган 
у  хатнинг у з б е к ч а  мазмуни ц у  й и д  а г и ч а  э д и . . .  (С. Айний) 
'Узбекский [перевод] содержания этого письма, написанного по-тад
жикски, был таким.. . ’ .

Исходная основа при сочетании с афф. -ча может быть в форме 
мн. ч.; в этом случае имя существительное (название лица) приобретает 
значение собирательности, множественности, а имя прилагательное 
субстантивируется: дуст-ча 'дружески’, 'по-приятельски’ — дустлар-ча 
как друзья’ (дуст  'друг’); аскар-ча 'по-солдатски’ — аскарлар-ча 'как 
солдаты’ (аскар 'солдат’); акалар-ча 'по-братски’ , 'как подобает [по
ступать] старшим братьям’ (ака 'старший брат’); болалар-ча 'по-детски’ , 
'как дети’ . — Кимни койиди, кимни о т а л а р  ча мацтади (Ойбек) 
'Кого пожурил, кого по-отечески похвалил’;

катта-лар-ча 'как взрослые’ (катта 'большой’ , 'взрослый’); маст- 
лар-ча 'как пьяные’ (мает 'пьяный’); касаллар-ча 'как больные’ (касал 
'болезнь’ , 'больной’). — „Ленин мен бу к,изни б е к л а р ч а  зур билан 
эмас., балки оддий о д а м л а р ч а  совчи юбориб . . .  оламанн, — дебди 
(С. Айний) '„Н о я возьму эту девушку [в жены] не насильно, как 
беки, а как простые люди, заслав сва ху ...'4, —  сказал он’ .

Имена существительные, обозначающие определенный отрезок вре
мени, в сочетании с афф. -ларча выражают в р е мя ,  в течение кото
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рого осуществлялось или осуществляется действие: соатлар-ча 'ча
сами’ (соат Час’); йиллар-ча 'годами’ (йил 'год’); асрлар-ча 'веками’ 
(аср 'век’); ср.: х;озир-ча 'до сего времени’, 'до сих пор’ (х;озир 'сейчас’).

Афф. -ча при выражении непосредственного уподобления, сравнения является си
нонимом афф. -да&1-дек: улгин-ча || улги(н)-дай ‘смертельно*, ‘насмерть’ , ‘мертвецки’ .

§  364. -часига (<^-ча-си-га; ср. турецкое -casina, К о н о н о в ,  
§§ 991— 992). — Этот аффикс может быть разбит на два элемента: 
-ча + -сига.

Этот аффикс, так же как и афф. -ча, образует от имен существи
тельных и прилагательных наречия со значением м а н е р ы ,  с п о с о б а  
и у п о д о б л е н и я  тому, что обозначено исходной основой: аскарча || ас- 
кар-часига 'по-солдатски’ (аскар 'солдат’); ца^рамон-ча || ца^рамон-ча- 
сига 'героически’ , 'геройски’ , 'как герой’ (цах;рамон 'герой’); янги-ча || 
янги-часига 'по-новому’ {яти 'новый’); очиц-ча || очщчасига  'открыто’ , 
'ясно’ (очик 'открытый’ , 'ясный’). — „Ишни к о м с о м о л ч а с и г а  ташкил 
цилмоцдамиз“ , — деди Усаржон. . .  (Ойбек) '„Работу мы организуем 
по-комсомольски“ , — сказал Усарджан.. . ’ .

Образование дублетных форм с афф. -ча и -часига определяется и 
лимитируется лексическим значением исходной основы.

Афф. -часига от основ, обозначающих определенный отрезок вре
мени, выражает в р е мя ,  в течение которого осуществляется действие: 
ёэ-часига 'в течение лета’ (ёз 'лето’); беш йиллик-часига 'в течение пя
тилетки’ (беш йиллик 'пятилетка’).

§  365. -(с)ига [<Z~(c)u — аффикс принадлежности + -га —  аффикс да
тельного п.] — продуктивный аффикс, образующий от имен прилагатель
ных, наречий, реже — имен существительных наречия со значением п о- 
д о б и я ,  с х о д с т в а  с тем, что обозначено исходной основой: ялпи- 
сига 'сплошь’ (ялли 'сплошной’); улгуржи-сига 'оптом’ (улгуржи 'опто
вый’); чинакам-ига 'всерьез’ , 'серьезно’ (чинакам 'настоящий’); баравар- 
ига 'наравне’ , 'совместно’ (баравар 'равный’); кур-курона-сига 'слепо’ , 
'вслепую’ (кур-курона 'слепо’); бирдан-ига 'вдруг’, 'сразу’ , 'внезапно’ 
(бирдан. 'вдруг’); игунаца-сига 'вот так’ (шунаца 'такой’). От имени су
ществительного цатор 'ряд’ и имени прилагательного узун  'длинный’ 
наречие образуется с помощью афф. -а +-сига: цатор-а-сига 'подряд’ ; 
узун-а-сига 'в длину’ , 'вдоль’ .

Наречия на -(с)ига от имен существительных, обозначающих опре
деленный отрезок времени, выражают совершение действия в течение 
к а ж д о г о  отрезка времени, указанного исходной основой: кун-ига 
'каждый день’ (кун 'день’); йил-ига 'каждый год’ (йил 'год’). Х,ар бир 
колхоз давлатга к у н и г а  пахта топшириш керак (1̂ . Уз., 1952) 
'Каждый колхоз должен сдавать хлопок государству каждый день’ .

§ 366. -гйча « - га — дательный п. + -ча <С чаг-ин) — продуктивный 
аффикс, образующий от имен прилагательных, наречий и местоимений
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наречия со значением п р е д е л а  в о  в р е м е н и :  %али-гача 'до сих пор’ , 
'до сего времени’ (х;али 'сейчас’); яцин-гача 'до недавнего времени’ 
(як,ин 'близкий’); аллама^ал-гача 'до некоторых пор’ (аллама^ал 'некогда’).

В отдельных случаях сохраняется исходная форма этого аффикса — 
-гачайин (<^-га-чаг-ин, где -ин — аффикс инструментального п.): унга- 
чайин 'до тех пор’ .

Афф. -гача при именах существительных дублирует послелоги гдадар, 
довур  (§ 397).

§  367. дек!-дай. —  По Дени (Гр., § 930), афф. -дай[-дек <  тенг || дет  
'количество’, 'равный’, 'одинаковый’. Исходной основой для образования 
этого аффикса послужила, вероятно, форма инструментального п.: 
тенг-ин || денг-ин ]> дайин. По мнению Н. К. Дмитриева (Грамматика 
башкирского языка, стр. 115), этот аффикс восходит „к глагольной 
основе со значением «трогать, касаться». Из дек- получилось дэй- и 
далее все звуковые варианты. Первоначальное значение было, очевидно, 
«до, вплоть до» и, далее, сравнение по количеству,.. .  а потом уже идея 
сравнения и всякого сходства вообще". Послелог тег || дег (через форму 
деепр. теги || деги — тегин || дегин) 'до’ , 'вплоть до’ действительно вос
ходит к гл. тег-\\ дег- 'касаться’ , 'достигать’ (см.: Л. Б у д а г о в .  Срав
нительный словарь турецко-татарских наречий, т. I. стр. 561), но афф. 
-декадой  к этому глаголу не имеет отношения; он восходит, как убе
дительно доказал Дени (см. выше), к слову тенг. Хартман, Банг (см.: 
Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 172) и Рамстедт (Введение, стр. 56— 57) возво
дят афф. -дег!-дай к гл. те- || де- 'сказать’ , что, конечно, неубедительно 
и неприемлемо; см. еще: Р я с я н е н. Морфология, стр. 71— 72; С. Ф. Ф у- 
з аил о в. О наречии в современном узбекском языке.

Этот аффикс образует от имен существительных, прилагательных, 
местоимений, причастий наречия со значением п о д о б и я ,  с х о д с т в а .  
Выбор вариантов этого аффикса с передним гласным (-дек) или с зад
ним гласным (-дай) исторически находился в непосредственной связи 
с законом гармонии гласных; в современном языке это положение до
вольно часто нарушается: узбек-дек 'как узбек’ ; рус-дай  'как русский’ ; 
аскар-дек 'как солдат’ (аскар 'солдат’); тош-дай 'как камень’ (тош 
'камень’); аввалги-дек 'как прежний’, 'по-прежнему’ (аввалги 'прежний’); 
бун-дай || мун-дай 'этак’, 'этакий’ (бу 'этот’) сиз-дек 'как вы’ (сиз 'вы’). — 
С е н д а й  йигитга jgамма нарса ярашади (Ойбек) 'Такому молодцу, 
как ты, все к лицу'.— Бугун эса катта кучада б а й р а м д а г и д а й  
одам куп. эди  (Ш. Рашидов) 'А сегодня на главной улице народу было 
много, как на праздниках’ . — „Бозор, — деди у , — сен б о л а л а р д а й  
гапираётирсан (С. Айний) '„Базар, —  сказал он ,— ты рассуждаешь, как 
дети"’ . — Барча б и р д е к  тинмай ишларди (Уйгун) 'Все, как один, 
работали не покладая рук’ .

§  368. Уподобление, сопоставление, сравнение с помощью афф. 
-декадой  проводится не только в отношении предметов, лиц, но и
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в отношении действий, т. е. этот аффикс может сочетаться с формами 
на -ган и на -гу:

1. Форма на -ган*-декадой:
. .  . ч у ч и г а н д а й  бир зум т ухт аб цолди (Ойбек) ' . . . о н  вдруг 

остановился, словно испугался [чего-то]’ . — Ёмгир шундай ёгдики , 
худди  челакдан ц у й г а н д е к  булди 'Дождь так шел, словно лил 
из ведра’ .

2. Отглагольные имена на -гу!~гу, -цу1~ку в сочетании с афф. 
•декадой в современном литературном языке встречаются относительно 
редко; сочетание ~гу + -дек/~дай служит для выражения предположитель
ной возможности, вероятности совершения действия или действия, ко
торое совершится в ближайшем будущем („словно", „пожалуй", „как 
будто", „как бы", „похоже что", „вот-вот"):

. . .  яна кула бошлади, кузларидан ёш п и ц ц у  д е к  булиб: „Нега
олмайсиз?", — —  деди  („Узбекистон", 402) '__ (он) опять принялся
смеяться [да так], что, казалось, вот-вот слезы польются из его глаз, 
и . . .  сказал: „Почему не берете?"’ . — Ёрмат ша^ардан пиёда цайтиб, 
у  л гу  д е к  х;органы учун , х;амма отларга Йулчи царади (Ойбек) 
'За всеми лошадьми присматривал Юльчи, так как Ярмат, вернувшись 
из города пешком, устал до смерти’ .

§ 369. Афф. -декадой  в народно-разговорном языке встречается в виде -дайин 
(<  дек/-дай): шун-дайин =  шун-дай, а также в виде -доц !-догу -дага1-дака: сиз- 
дек/~дай \\ даца/-дака; шун-дай || доц\дог || -дакаг [Хамробуви.] ̂ али ш у н д а ц а м и ?  
(A. I^a^x;op) ’ [X а м р а - б у в и.] Теперь так?’ — J(a, ш у н д  о г  булсин (II. Турсун) 
’Да, пусть будет так’ .

Народно-разговорная речь знает также формы типа шунаца (<  шундауа) ’так’ , 
'такой’ ; унаца (<^ундаца) *так’ , ’такой*; бунаца ( <  бундаца) ’ этот’ , ’этакий’ .

Ср. еще: шундайлигича <  шу + -н-дай-лиг + и-ча ’так’ , ’ таким образом*.

§  370. -лаб «  -да — глаголообразующий аффикс + -б— аффикс дее
причастия). Этот высокопродуктивный аффикс образует в зависимости 
от лексического значения исходной основы наречия ме р ы,  с т е п е н и  
или в р е м е н и :  арава-лаб 'арбами’ (арава 'арба’); челак-лаб 'ведрами’ 
(челак 'ведро’); битта-лаб 'по одной штуке’ (битта 'одна штука’); 
унта-лаб 'по десяти’ (унта 'десять штук’); яхши-лаб 'хорошенько’ 
(яхши 'хороший’); тонна-лаб 'тоннами’ ; кеча-лаб 'по ночам’ (кеча 'ночь’); 
ой-лаб 'месяцами’ (ой 'месяц’); атроф-лаб 'вокруг’ (атроф 'окрест
ность’). — Кузда т о н н а л а б  олинадиган х;осилни г р а м м л а б - г р а м -  
м л а б  ундириш палласи х;озир (Ойбек) 'Сейчас время взращивания 
по граммам урожая, который осенью собирается тоннами’ .

Исходной основой для наречий на -лаб может служить с л о в о с о 
ч е т а н и е :  Пахтани и к к и  цу  л л а б  теради 'Она собирает хлопок 
двумя руками („двоеруко")’ . — Маймунлар одамларга ух}шаб, и к к и  
о ё ц л а б  юради 'Обезьяны, подобно людям, ходят на двух ногах („двое-
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ножно").— Болалар б и р н е ч а  к и л о  л а б олма ва нок олиб келдилар 
'Дети принесли несколько кило яблок и груш1.

§^371., -лаЩ-лайин «  -ла-й + -ин, где -ла— глаголообразующий аф
фикс, ~(й)ин— аффикс деепричастия, см.: Д е н и .  Гр., стр. 598— 599, 
примечание; З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 44— 45; Р я с я н е н. Морфология, 
стр. 1§7-^-188; ср.: Н. К. Д м и т р и е в .  1) Грамматика башкирского 
языка, стр. 115; 2) Грамматика кумыкского языка. М.— Л., 1940, 
стр. 91; ср. еще: Д е н и .  Гр., стр. 648, сн. 1)— непродуктивный аф
фикс, сохранившийся в нескольких словах: бутун-лай 'совсем1, 'це
ликом1 (бутун 'весь1); тирик-лай || -лайин || -лайинча 'заживо1, 'живьем1 
(тирик 'живой1).

§  372. -(и)н1-(у)н.— исторически аффикс инструментального или ин
структивного п.; см.: Р а м с т е д т .  Введение, § 13; 3  а й о н ч к о в с к и й, 
стр. 45—47; Р я с я н е н. Морфология, стр. 69— 70; Б р о к к е л ь м а н ,  
стр. 157; С. Ф. Ф у з а и л о в. U наречии в современном узбекском языке.

Этот непродуктивный безударный аффикс сохранился в составе не
скольких наречий в р е м е н и  и о б р а з а  д е й с т в и я :  эрта-н 'завтра1, 
'завтра утром1 (эрта 'рано1); ( кеч-ин 'вечером1 (кеч 'вечер1); кечцур-ун 
'поздно вечером1 (цур 'время1); ёз-ин-цйш-ин 'и летом и зимой1, 'круг
лый год1 (ёз 'лето1, циш 'зима1); олд-ин 'сначала1, 'вперед1 (олд 'перёд1);
оч-ин-тук,-ин 'впроголодь1 (оч 'голодный, тук, 'сытый1).

§  373. -чан/-чанг (? <С чанг 'мера1, время1) — безударный малопро
дуктивный суффикс, образующий от имен существительных наречия 
со значением „имеющий на себе только то, что обозначено исходной 
основой": куйлак-чан(г) 'в одной рубахе1 (куйлак 'оубаха1); яктак-чан(г) 
'в одном летнем халате1 (яктак 'летний халат1); ма%си-чан(г) 'в одних 
ичигах1 [ма^си 'ичиги (мягкие сапожки)1].

§  374. -гина (см. § 146) — безударный продуктивный аффикс, отно
сится не к наречиям, а к ч а с т и ц а м  о г р а н и ч е н и я  („только", „не 
только", „лишь", § 4378); афф. -гина ставится п о с л е  аффиксов слово
изменения: %алигина 'сейчас только1, 'только что1 (%али 'сейчас1). — 
С е н г и н а  эмас . . .  %аммаси угри  (С. Айний) 'Не только ты — все 
[вы] воры1. — Василий узбекчани чала билар, Холмурод %ам рус- 
чадан баъзибир с у  з л а р н и г и н а  биларди (П. Турсун) 'Василий 
кое-как знал узбекский язык, а Халмурад знал по-русски только 
несколько слов1. — Хоразмлик Бируний ф а ц а т г и н а  Хоразм ва 
У рта Осиёни у  р г а н и  б г и н а ]з к,олмайу балки Хиндистон %амда 
Осиё во Африка к,итъаларидаги куп мамлакатларни х;ам яхши би
лар эди  'Хорезмиец Бируни изучил не только Хорезм и Среднюю Азию, 
но хорошо знал и Индию, а также многие страны, расположенные 
на материках/ Азии и Африки1.

§  375. -симон (§ 177) — непродуктивный аффикс, сохранившийся 
в нескольких наречиях п о д о б и я :  араз-симон 'словно ссорясь1, 'как бы 
в ссоре1 (араз 'ссора1); %азил-симон 'в шутку1 (%азил 'шутка1).
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§  376. -она — непродуктивный в узбекском языке аффикс, сохра
нившийся в наречиях п о д о б и я ,  с х о д с т в а ,  заимствованных из тад
жикского и персидского языков: дуст-она 'дружески’ (дуст  'друг’); 
ожиз-она 'бессильно’ (ожиз 'бессильный’); маррур-она 'гордо’ (маррур 
'гордый’).

Афф. -ча, -ларца, -часига, -она образуют от таджикско-персид
ских исходных основ синонимичные ряды наречий: дуст-ча || дуст - 
ларча || дуст-часига || дуст-она.

§  377. -ан ( =  арабский винительный п., который в арабском языке 
используется и в адвербиальной функции) — непродуктивный в узбек
ском языке аффикс, сохраняющийся в наречиях о б р а з а  д е й с т в и я ,  
заимствованных из арабского языка: жавоб-ан 'в ответ’ (жавоб 'ответ’); 
тахмин-ан 'приблизительно’ (тахмин 'предположение’); мажбур-ан 
'вынужденно’ , 'поневоле’ (мажбур 'вынужденный’).

§  378. -намо — основа настоящего вр. таджикско-персидского гла
гола намудан 'казаться’ , 'показываться’ — в узбекском языке встре
чается в составе наречий п о д о б и я ,  с х о д с т в а ,  п о д р а ж а н и я :  
олифто-1| олипто-намо 'щегольски’ , 'как щеголь’ ; олим-намо 'как уче
ный’; %азил-намо 'в шутку’ .

СИНТАКСИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ НАРЕЧИЙ 

Морфолого-синтаксический способ

§  379. В современном узбекском языке значительную группу наре
чий составляют наречия, восходящие к словоизменительным формам. 
Этот способ образования наречий состоит в „изоляции" (термин 
А . М. Пешковского) словоизменительных форм слова; в результате 
лексико-синтаксических особенностей употребления того или иного 
слова в определенной словоизменительной форме оно изолируется 
от всей парадигмы данного словоизменения и приобретает наречное 
значение.

1. Наречия — и з о л и р о в а н н ы е  п а д е ж н ы е  ф о р м ы ;  изоли
руются (в силу своего грамматического значения) только три падежа: 
дательный, местный, исходный.

Исходной основой для образования наречий с помощью падежных 
форм служат, как правило, имя прилагательное, имя числительное (ко
личественное и порядковое), указательные местоимения или существи
тельные с „местоименной" семантикой (бу ерда , уёщ а  и т. п.).

Имена прилагательные и числительные, — которые с помощью 
приема примыкания используются в атрибутивной (приименное опреде
ление) и в обстоятельственной (приглагольное определение) функциях, 
приобретая форму указанных падежей, адвербиализируются, т. е. пе
реходят в разряд наречий, и получают возможность свободно (ди
стантно) размещаться в составе предложения.
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Наречия в форме д а т е л ь н о г о  п.: эрта-га 'завтра’ (эрта 'ран
ний’); яцин-га 'скоро’, 'в ближайшем будущем’ (яцин 'близкий’); бекор-га 
'напрасно’ (бекор 'напрасный’); бир-га 'вместе’ (бир 'один’); индин-га 
'послезавтра’ (индин 'послезавтра’). По А. Г. Гулямову (К вопросу 
об адвербиализации в узбекском языке, стр. 10), бирга <С деепр. бирика9 
что весьма вероятно.

Наречия в форме м е с т н о г о  п.: цайда (цай + да) 'где’ ; яцин-да 
'скоро’, 'в ближайшем будущем’; узоц-да 'вдали’, 'вдалеке’ (узоц 'дале
кий’); охир-да 'в конце концов’ , 'наконец’ (охир 'конец’); уйцицат-да 
'на самом деле’ , 'в действительности’ (%ацицат 'истина’, 'правда’); 
одат-да 'обычно’ , 'обыкновенно’ (одагп 'обычай’); дальнейшее морфоло
гическое развитие этого наречия: одатдагича, одатдагидай 'обычно’ ; 
'по обыкновению’, 'как всегда’ ; ма^ал-да || пайт-да || вацт-да || чог-да || 
кез-да 'когда’ (мах;ал || пайт || вацт || чог 'время’ ; кез 'раз’); тун-да || 
оцшом-да 'вечером’ (тун, оцшом 'вечер’);

уз  вацтида 'своевременно’ ; баъзи вацтда 'иногда’ ; як,ин замонда 
'недавно’ (замон 'время’); бир утиришда 'за один присест’ .

Наречия в форме и с х о д н о г о  п.: янги-дан 'снова’ , 'вновь’ (янги 
Гновый’); тез-дан 'быстро’ (тез 'скорый’); яцин-дан 'близко’ , 'вблизи’; 
узоц-дан 'издали’ ; бир-дан, бир дан-ига 'вдруг’ ; биринчи-дан 'во-первых’ 
(биринчи 'первый’); ёлгон-дан 'ложно’ , 'лживо’ , 'притворно’ (ёлрон 'ложь’); 
ёд-дан  'наизусть’ (ёд  'память’); бир огиз-дан  'единодушно’ (огиз 'рот’ , 
*уста’); оз-оздан  'немного’ , 'понемногу’ (оз 'мало’).

Наречие от н а р е ч и я :  цайт-а 'вновь’, 'снова’ , 'повторно’ (цайт- 
моц 'возвращаться’) — цайта-дан 'вновь’ , 'повторно’, 'вторично’ .

2. Наречия (неопределенные) с а ф ф .  с к а з у е м о с т и  -дир (ср. не
определенные местоимения с афф. -дир; § 229, г): цачондир 'когда-то’ ; 
цачонлардир 'когда-то’ ; цаердадир 'где-то’; цандайдир 'как-то’ ; нега- 
дир || нима учундир 'зачем-то’ , 'для чего-то’ .

3. Наречия — и з о л и р о в а н н ы е  ф о р м ы  д е е п р и ч а с т и й :  инда- 
масдан 'молча’ ; шошмасдан 'неторопливо’ , 'неспеша’; чарчамасдан 'без 
устали’ ; см. еще §§ 305, 310.

Сложные наречия

§  380. Значительная группа наречий современного узбекского языка 
образовалась способом словосложения.

Первым компонентом наречного словосочетания выступают:
1. бир 'один’ : бир кун 'однажды’ (кун 'денъу); бир дам 'на один миг’ 

(дам 'момент’); бир ер да || бирор ер да  'где-то’; бир йул || бир Нули || бир 
Пула || бир йуласи 'за один раз’ (йул 'путь’ , 'дорога’); бир ёщ а  'куда-то 
(ё/$ 'сторона’); бир тарафлама || бир толюнлал!а || би/> ё^лалш 'одно
сторонне’ ; только в двух случаях при бир существительное стоит 
в форме мн. ч.: бир вацтлар || бир замонлар 'когда-то’ ;

19 А. Н. Кононов
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2) указательные местоимения бу, шу, у  || уша + имена существи
тельные, обозначающие:

а) место (ер 'место’ , 'земля’ ; ёк, 'сторона’): бу ерга || шу ерга, бу 
ёщ а  || шу ёщ а  'сюда’ ; у  ерга, у  ёщ а  'туда’ ; уша ёщ а  'вот туда’ ; 
бу ерда || шу ерда, бу ёцда\\шу ёцда 'здесь’ ; у  ерда, у  ёцда там’ ;

бу ер дан || шу ер дан, б у  ёк,дан || шу ёцдан 'отсюда’; у  ер дан, у  ёц- 
дан 'оттуда’ ;

б) время (кун 'день’ ; йил 'год’ , замон 'время’ ; ора 'промежуток, ин
тервал в пространстве и во времени’ ; урта 'середина’ и т. п.): бугун 
(<[ бу кун) 'сегодня’ ; бу йил 'в этом году’ ; шу замон 'в это время’ ; 
уша замон 'в то самое время’ , 'тотчас’ ; шу кунда 'в тот день’ ; бу 
орада || шу ора да 'вблизи1, 'в ближайшее время’ ; бу урта да  || шу ур- 
тада 'в это время’ и т. п.;

в) количество, степень чего-либо: шу цадар || шу даража 'в такой 
степени’ , 'настолько1;

3) j|;ар 'всякий’ + имена существительные, обозначающие время, от
резки времени, место, пространство: jgap кун 'каждый день’ , 'еже
дневно’ ; %ар дам(да) 'ежеминутно’ ; %ар ва^т(да) || х;ар замон(да) 
'всегда’, 'в любое время’ ; л;ар сафар 'каждый раз’ (сафар 'поездка’ , 
рейс’).

%ар ён(да) || jgap томон(да) || х,ар тараф(да) '(по)всюду’ ; %ар 
ёнга || jgap томонга || jк;ар тарафга 'повсюду’ , 'во все стороны’ ; х,ар 
ёндан || j$ap томондан || jgap тарафдан 'отовсюду’ ; х;ар тарафлама || 
%ар томонлама || х;ар ёщама 'всесторонне’ ;

4) %амма 'все’ , 'всё1, 'весь’ + имена существительные, обозначающие 
время и пространство { =  обобщающие наречия): л;амма вацт 'всегда’ , 
'постоянно’ ; %амма ёгфа || %амма ерда 'всюду’, 'везде’; л;амма ёк,дан || 
%амма ердан 'отовсюду';

5) х,еч 'ни’ (абсолютное отрицание) + наречия времени, имена суще
ствительные, обозначающие время и пространство ( =  отрицательные 
наречия): %еч цаерга 'никуда’ ; jgeu цаерда 'нигде’ ; х,еч цаердан 'ниот
куда’ ; х;еч цачон 'никогда’ ; л;еч вацт || %еч вацтда\ х;еч ма%ал\\ 
х,еч ма^алда 'никогда’ ; л;еч ерда || лдеч томонда || %еч тарафда 
'нигде1;

6) алла- (§ 229, 2) + наречия, имена существительные, обозначающие 
время, пространство ( =  неопределенные наречия): аллацаерга 'куда-то1; 
аллацачон 'когда-то’ ; аллама^ал || аллама^алда 'когда-то’ ;

7) к,ай (§ 227) +наречия, имена существительные, обозначающие 
время и пространство ( =  наречие места и времени): цаерда «  ца-й ер-да) 
'где’ ; к,айвак,т(да) || щйма^ал(да) || цайчогда || цайпайтда || цайкезда 
'когда’ ;

8) бери (<1бе 'ближняя сторона’ + -ри — направительный п.) +наречия: 
бери ёща  'сюда (поближе)’ ; бери ёцда 'здесь (поближе)’ ; бери ёк,дан 
отсюда (поближе)’ ;
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9) нари (§ 409) +наречия: пари ёцца сюда (подальше)’ ; нари ёцда 
'здесь (подальше)’ ; нари ёцдан 'отсюда (подальше)’ .

§  381. П о в т о р е н и  е — один из продуктивнейших способов обра
зования сложных наречий:

1. Повторение одинаковых наречий и прилагательных (усиление зна
чения признака): лдали-^али 'совсем недавно’, 'только что’ (л;али 
•сейчас’); кам-кам 'мало-помалу’ , 'постепенно’ (кам 'мало’); такрор-так- 
рор 'многократно’ (такрор 'снова’); бийрон-бийрон 'совершенно ясно, 
внятно’ (бийрон 'ясно’); тез-тез 'часто’ , 'частенько’ (тез 'скорый’); 
секин-секин 'потихоньку’ , 'медленно’ (секин 'тихий’); айрим-айрим 'от
дельно’ , 'особо’ (айрим 'отдельный’ ).

2. Повторение одинаковых имен существительных (выражение срав
нения, уподобления, меры, степени): . . .  юзим г у л - г у л  ёнур (Уйгун) 
'...л и ц о мое горит, как роза’. — Гузалар ч а м а н - ч а м а н  булиб гул. 
лаб ётибди (Узбекско-русский словарь, стлб. 549) 'Хлопчатник цветет, 
как луг в цвету’ . — . . .  ерни ц а р и ш - ц а р и ш  эгаллади (Ойбек) ' . . .  они 
осваивали землю пядь за пядью’; цатор-цатор 'рядами’ ; ^овуч-^овуч 
'пригоршнями’ ; цат-цат 'слоями’ .

В отдельных случаях второй повтор или оба повтора стоят в форме 
местного п.: одим-одимда 'на каждом шагу’ ; кунда-кунда 'ежедневно’ .

3. Повторение одинаковых, как правило, имен существительных, 
причем первый член повторения принимает афф. -ма, который сопо
ставляется с частицей вопроса ми; см.: К о т в и ч. Местоимения, 
стр. 68—71. — О ми\\ма\\ба см.: К а т а н  о в, стр. 754—758; Б рок-  
к е л ь м  а н, стр. 189, 190— 191; см. еще: Р а м с т е д т .  Введение, §§ 43, 
44. — О частице ма(ба 'также’ , 'и’ см.: В. Р а д л о в .  Опыт сло
варя..., т. IV, стлб. 1985; С. Е. М а л о в .  Памятники древнетюркской 
письменности. М.— Л., 1951, стр. 398; Р я с  я не н. Морфология, 
стр. 235.

Этот разряд сложных наречий выражает интенсифицированный при
знак: цулма-цул 'из рук в руки’ ; ёнма-ён 'бок о бок’ ; моддама-модда 
'по пунктам’, 'по статьям (инструкции, закона и пр.)’ ; кунма-кун 'еже
дневно’ ; кетма-кет 'один за одним’, 'вереницей’ , 'гуськом’ (кет 'зад’); 
устма-уст  'друг над другом’ , 'друг на друга’ (уст  'верх’); бирма-бир 
'по-одному’ . Ср.: дамма-дамда 'поминутно’ , 'ежеминутно’ (дам 'миг’ , 
'момент’).

Олдинма-кетин || олдинма-кейин 'один за другим’, 'друг за дру
гом’ — едва ли не единственный пример повторения разных основ.

. . . ю з м а - ю з , о р ц а м а - о р ц а , ё н м а - ё н , т и з з а м а - т и з з а , 
б и р - б и р о в л а р и  билан зич булиб утирмоцда эдилар (С. Айний)' . . .  они 
сидели тесно друг к другу, лицо к лицу, спина к спине, бок к боку, 
колено к колену’ .

4. Повторение одинаковых, как правило, имен существительных, 
причем второй член повторения снабжается префиксом ба- « т. п. бо-\
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или, может быть, ба- является фонетическим вариантом -ма), который 
от таджикско-персидских, арабских и, реже, узбекских имен существи
тельных, реже — прилагательных, образует наречия, дублирующие на
речия с -ма: боб-бабоб || бобма-боб 'по главам’ , 'по частям (книги)’ ; 
дам-бадам \\ дамма-дам ^поминутно’ , 'ежеминутно’ ; цадам-бацадам.\\ ца- 
дамма-цадам 'шаг за шагом’ ; зур-базур 'кое-как’ (зур 'сильный’ , 'уси
лие’) .— Рустам йил буйи колхоз-баколхоз,-к,ишло1$-бацишлоц. . .  кезиб 
(Ойбек) 'Рустам, объехав в течение года колхоз за колхозом, кишлак 
за кишлаком.. . ’ .

5. Повторение одинаковых имен существительных, наречий, первое 
ИЗ которых стоит в исходном п. (интенсификация исходного значения): 
камдан-кам 'очень мало’ ; купдан-куп 'очень много’ ; %алидан-здали 
*то и дело’ ; кунлардан бир кун [| кунларнинг бирида 'однажды’.

6. Повторение одинаковых имен существительных, первое из кото
рых — в исходном п., второе — в дательном п. (параллельная форма 
предшествующего типа наречий): кундан кунга || кундан кун 'день ото 
дня’ , 'с каждым днем’ ; бекордан бекорга || бекордан бекор 'совершенно 
напрасно’ , 'совсем зря’ ; йилдан йилга || йилдан йил 'из года 
в год’ .

7. Повторение одинаковых деепричастий: бора-бора 'мало-помалу’ , 
'постепенно’ (бор-моц 'идти’); цайта-цайта 'снова’ , 'повторно’ , 'опять’ 
(цайт-моц 'возвращаться’).

8. Сложение разных деепричастий: шошиб-пишиб 'наспех’ .
9. Повторение одинаковых причастий в положительной и отрица

тельной формах: истар-истамас || хо^лар-хо^ламас 'нехотя’ , 'волей- 
неволей’ (иста-мок, || хо^ла-мок, 'хотеть’); билинар-билинмас 'едва за
метно’ (билин-мок, 'быть заметным’); эшитилар-этишилмас . 'едва 
слышно’ (эшитил-моц 'слышаться’).

10. Повторение наречий, местоимений, имен прилагательных-антонимов, 
приобретающих в сложении собирательное значение: нари-бери 'туда и 
сюда’ , 'взад и вперед’ , 'и здесь и там’ , 'кое-как’ ; остин-устун 'вверх 
дном’; кеча(ю) кундуз 'днем и ночью’; эрта-индин'на. днях’ ; бугун-эрта 
'не сёгодня"завтра’ ; анча-мунча || унча-мунча 'много’ , 'значительно’ , 
'порядочно’ ; 'унда-бунда 'там и тут’ , 'там и сям’ ; унда-мунда || унда- 
шунда 'кое-где’ , 'иногда’ ; аввал-охир 'всегда’ , 'вечно’ .

Повторение с и н о н и м о в  — явление редкое: эсон-омон 'здрав-не- 
вредим’ .

§  382. Н а р е ч н ы е  ф р а з е о л о г и ч е с к и е  и и д и о м а т и ч е с к и е  
fc (Уч ё т а  ни я. Состав наречий активно дополняется различными фразео
логическими и идиоматическими сочетаниями: булганича булар 'будь 
что будет’ ; булса булар || булса булсин 'пусть будет так’ , 'безразлично’; 
цаерда булса х;ам || цаерда булмасин 'где-либо’ , 'где-нибудь’ ; ундай 
булса 'в таком случае’ ; вак,т || вацти билан 'по временам’ , 'время от 
времени’ ; йул-йулацай 'по пути’ , 'мимоходом’ ; %а дегунча 'быстро’, 'мо-
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ментально’ ; jga деб  'то и дело’ ; куз очиб юмгунча 'в мгновение ока’ ; 
кун узун кун 'день-денской’ ; бор кучи билан 'со всей силой’ ; бир кун- 
мае « кун эмас) бир кун 'когда-нибудь’ .

Лексико-морфолого-синтаксический способ

§  383. Лексико-морфолого-синтаксический способ образования на
речий представлен различными типами, способами адвербиализации, 
т. е. переходом других частей речи в наречия. В узбекском языке 
имеется два способа адвербиализации: лексико-синтаксический и морфо
логический.

Л е к с и к о - с и н т а к с и ч е с к и й  с п о с о б  адвербиализации состоит 
в том, что имена существительные, обозначающие отрезок времени, 
в основном п. в определенном контексте приобретают „наречное" зна
чение, сохраняя в другом контексте свое субстантивное значение (к о н- 
т е к с т у а л ь н а я  а д в е р б и а л и з а ц и я ) :  К е ч  ётасан, э р  т а тура- 
сан 'Вечером ляжешь, утром встанешь’ (кеч 'вечер’ ; эрта 'ранний’ , 
'рано’). — Богбон ме^монларни к е ч к и  п а й т  бушатди (А, К^ах^ор) 
'Садовник отпустил [своих] гостей вечером’ (кечки пайт 'вечернее 
время’ ; в данном случае возможна также и форма кечки пайтда, при
меры из: А . [Г.] Г у л я м о в .  К вопросу об адвербиализации в узбекском, 
языке, стр. 9).

Тинмас к у н д у з ,  тинмас к е ч а  (Ойбек) 'Не отдыхая днем, не от
дыхая ночью’ (кеча 'ночь’ , 'вечер’); см.: С. [Ф.] Ф у з а и л о в .  )^озирги 
замон узбек тилида равиш ясалиши, стр. 116— 118.

М о р ф о л о г и ч е с к и й  с п о с о б  адвербиализации состоит в том, 
что превращение имен существительных (обозначающих, как правило, 
отрезок времени), имен прилагательных, реже — других частей, в на
речие осуществляется с помощью афф. принадлежности 3-го л. ~(с)и\ 
кеча-си 'ночью’ ; бир кун-и 'однажды’ ; х;ар кун-и 'ежедневно’ ; х;ар 
йил-и 'ежегодно’ ; охир-и 'наконец’, 'в конце концов’ (охир 'конец’). — 
Гани ака х^икоя цилди: , , /^а йс иб ир  к у п и  ош олдидан завхоз мени 
гузарга чацириб.. . “ (П. Турсун) Тани-ака рассказал: „Как-то раз перед 
едой завхоз, вызвав меня на гузар1.

Имя существительное во мн. ч., адвербиализуясь с помощью афф, 
-(с)и, обозначает регулярную повторяемость в сроки, указанные исход
ной основой: кеча-лар-и 'по ночам’ .

Имя прилагательное, адвербиализуясь с помощью афф. ~(с)и, сво
бодно размещается в составе предложения: . . .  куз ёшини яна тукишнц 
истамади. Я  х  ш и с  и, %озир жим туриш керак (П. Турсун) ' . . . о н  
не хотел опять проливать слезы. Хорошо, теперь следует мол
чать’ . — У ч у  н ч и с и  ш уки.. .  (С. Айний) 'В-третьих, то, ч т о .. . ’ .

1 Гузар — торговые ряды.
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В отдельных случаях, в целях защиты смысла, наречия-послелоги 
также принимают афф. -(с)иу превращаясь в наречия: аввал-и, аввал- 
лар-и 'раньше’ , 'прежде’ ; илгари-си, илгари-лар-и 'раньше’ , 'прежде’.

С т е п е н и  с р а в н е н и я  н а р е ч и й  образуются с помощью тех же 
средств, что и степени сравнения имен прилагательных (§ 196).

ОСНОВНЫЕ РАЗРЯДЫ НАРЕЧИЙ ПО ЗНАЧЕНИЮ

§  384. По значению наречия делятся на четыре разряда: каче
ственные, количественные, качественно-обстоятельственные, обстоятель
ственные.

К а ч е с т в е н н ы е  наречия служат для выражения качественной 
характеристики действия предмета или признака и состоят преимуще
ственно из наречий, образованных с помощью афф. -чау -часига, -лабу 
-она, -ан, -нома.

К о л и ч е с т в е н н ы е  наречия служат для выражения количествен
ной характеристики действия предмета или признака: ни^оятда 'крайне’, 
'весьма’; бир утиришда 'за один присест’ , и др.

К а ч е с т в е н н о - о б с т о я т е л ь с т в е н н ы е  наречия служат для 
выражения качественной характеристики действия, предмета, признака 
с указанием на образ или способ; этот разряд наречий состоит из на
речий, образованных с помощью афф. -(с)ига (§ 365) -декадой  (§ 367) 
-лай/-лайин (§ 371), -(и)н (§ 372), -чан (§ 373), -симон (§ 375) и др., 
а также изолированными формами: ялписига 'сплошь’ ; узунасига 
'в длину’ ; боладай 'как ребенок’ ; бир огиздан  'единодушно’ ; магрур 
х;олда 'гордо’ и др.

О б с т о я т е л ь с т в е н н ы е  наречия делятся в свою очередь насле
дующие подразряды: наречия времени, места.

Наречия времени: бугун 'сегодня’ ; %озир 'сейчас’ ; оцшомда 'вечером’; 
яцингача 'до недавнего времени’; кечин 'вечером’ ; эрталаб 'поутру’ , 
'утром’ ; эртага 'завтра’ ; кечалари 'по ночам’ и др.

Наречия места: бунда 'здесь’ ; бу ерда 'здесь’ ; шу ерга 'сюда*; 
узоцда  ' вдали’ ; узоцдан 'издали’ ; %ар к,аерда 'повсюду’ и др.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НАРЕЧИЙ

§ 385. Синтаксические функции наречий состоят в выражении о б- 
с т о я т е л ь с т в е н н о й  (в широком смысле) характеристики действия, 
предмета и признака, причем многие разряды наречий, не меняя своей 
формы, как и имена прилагательные, функционируют в качестве приимен
ного и приглагольного определений: У  з б  е к ч а - р  у с ч а  луг am 'Узбек
ско-русский словарь’ ; У з б е к ч а  гапирмоц 'Говорить по-узбекски’ . — 
Сен ундан ж у д а  к,урк,асан 'Ты очень боишься его’. — С издан т у д а  
миннатдорман 'Я очень благодарен вам’ .
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ПОСЛЕЛОГИ
§  386. Послелог — часть речи, выражающая с и н т а к с и ч е с к и е  

о т н о ш е н и я  между именем и глаголом, между именем и именем.
Послелоги тесно связаны с системой склонения: послелоги уточняют 

и дополняют значение. падежей, . а также обозначают синтаксические 
отношения, не выражаемые падежами.

Послелоги делятся на два разряда: послелоги-частицы, послелоги- 
имена.

ПОСЛЕЛОГИ-ЧАСТИЦЫ

§ 387. Послелоги-частицы представлены двумя категориями слов:
1) слова, утратившие самостоятельное лексическое значение и имею

щие только служебные функции и - значения (к ним относятся: каби, 
учун, билан, узра , цадар и др.);

2) слова — лексико-грамматические омонимы, имеющие самостоятель
ное лексическое значение и служебное — послеложное значение (к ним 
относятся: бурун , бошца, сунгу кейин, томон, кура, цараб, Караганда 
И д р .) .

Значение обеих категорий послелогов-частиц каждый раз проявляется 
только в сочетании с определенным падежом предшествующего им 
имени.

Послелоги-частицы в зависимости от падежной формы управляемого 
имени делятся на три группы:

1) послелоги, управляющие основным п. (родительным при местоиме
ниях);

2) послелоги, управляющие дательным п.;
3) послелоги, управляющие исходным п.
Основным п. управляют послелоги, служащие для выражения глав

ным образом инструментальных, целевых, причинных и уподобитель
ных отношений.

Дательным п. управляют послелоги, которые , своим лексическим 
значением связаны с пространственно-направительными отношениями.

Исходным п. управляют послелоги, которые по своему основному 
лексическому значению выражают идею удаления, 'отделения или срав
нения, сопоставления, что в зависимости от конкретного значения по
слелога приводит к выражению пространственных, временных или при
чинных отношений.

В отдельных случаях узбекский язык обнаруживает явные тенден
ции замены синтетических форм конструкций с послелогами формами 
аналитическими: менинг билан — мен билан, менинг учун — мен учуну 
менинг каби — мен каби и т. п. Падежная форма становится ненужной, 
лишней в том лексико-морфологическом комплексе, который представ
ляет собой сочетание имени с послелогом. Происходит разрушение
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синтетических связей: связь синтетическая (косвенный п. имени + пос
лелог) уступает место связи аналитической (основной п. имени + после
лог). Послелог сам — по своему лексическому значению и в силу при
сущих ему синтаксических функций — оказывается в состоянии пере
давать грамматические отношения, выражавшиеся более сложным по
строением (сочетанием заложенного в падежной форме значения с реаль
ным лексическим значением слова, ставшего в результате постоянного 
употребления в определенном значении и функции служебным словом — 
послелогом). Именно в сочетании мен билан послелог полностью утра
тил (через изменение формы имени — родительный п. заменен основ
ным п.) свое лексическое значение, превратившись в служебный эле
мент, функционально совпадающий со словоизменительным аффиксом. 
Особенно наглядно прослеживается это превращение послелога в фор
мант при глаголах, требующих объекта в сочетании с этим послелогом; 
в таких случаях послелог, полностью отрываясь от своего лексического 
значения, превращается в абстрактно-грамматический элемент объекта, 
т. е. становится по своим формально-грамматическим функциям падеж
ным аффиксом.

Современный узбекский литературный язык знает ряд параллельных 
конструкций, в которых отражается борьба старого, синтетического на
чала с новым, аналитическим началом; ср., напр.: уйга томон || уй то
мом 'к дому’ . С другой стороны, послелог нередко является дублетом 
падежа: Уциш учун \\уциш-га келдим 'Я пришел, чтобы учиться’. — 
Сиёл; билан || Сиё^да ёзди  '(Он) писал чернилами’.

По морфологическому строению послелоги могут быть разбиты на 
следующие группы:

1) с о б с т в е н н о  п о с л е л о г и ,  т. е. такие формы, лексическое 
значение которых в современном языке проявляется только в сочета
нии с другими именами или глаголами (билан, учун, каби, сингари, 
узра и др.);

2) о т ы м е н н ы е  п о с л е л о г и  — слова, которые наряду с функ
циями послелогов сохраняют самостоятельное значение (бурун, томон, 
илгари, кейин, бошца и др.);

3) о т г л а г о л ь н ы е  п о с л е л о г и ,  т. е. послелоги, являющиеся 
по своему образованию деепричастными формами (кура, яраша, цараб, 
бошлаб, тортиб, цараганда, деганда, келганда), причем эта группа 
послелогов сохраняет присущее этим глагольным основам управление.

Послелоги, управляющие основным падежом
§  388. билан V , 'вместе’ . — Этот послелог в истории развития уз

бекского литературного языка встречается в следующих разновидностях: 
бирлан, бирла, билан) била, ила, -ла; в разговорном языке и диалек
тах известны также формы: минан, манан, ман. Послелог билан, по 
общему мнению, восходит к слову бирлан <^бир 'один’ + -ла + -н.
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В. В. Радлов (W. R a d i  o f f .  Die alttilrkischen Inschriften der Mongolei, 
стр. 71) сопоставляет его с афф. числительного собирательного (по Радло- 
ву — Zahladverbien) -ла, -ланг: учула || учу лат 'трое’ (ср. современные уз
бекские формы типа учовлан). Дени (Гр., стр. 924, прим. 2) сопостав
ляет этот аффикс с аффиксом совместности, собирательности. £Об афф. 
-ла см. еще: Р я с я н е н. Морфология, стр. 66—67. — По Габен (§ 276), 
birla <С bir-i-1- *sich vereinen’ , Ы1йп <С birla (§ 295). Форму ила Шотт 
(W . S c h o t t .  Versuch ilber die tatarischen Sprachen. Berlin, 1836, 
стр. 30) и Мелиоранский (Араб филолог о турецком языке, стр. XLI) 
возводят к била «  бирла <  бирлан); ср.: W . R a d 1 о f f. Die alttilrkischen 
Inschriften der Mongolei, стр. 84. — По Бангу, ила <[ ил- 'связывать’ . 
По Вамбери, ила <Z била <С бел 'поясница’ (Н. V a m b ё г у. Altosmanische 
Sprachstudien. Leyden, 1902, стр. 12— 13). По Котвичу (Местоимения, 
стр. 30, 50— 51), формы ила « и  + -ла) и била <[ бирла «  бир + -ла + -н) 
восходят в первой части (иу би <  ̂бир) к разным корням: и, би ~  бир, 
которые являются местоимениями, афф. -ла, -лан =  аффиксу комитатива 
или инструменталиса, а потому послелог ила мог означать *с тем’, 
а послелог билау бирла 'с этим’; местоименный корень бир в народном 
осмыслении мог идентифицироваться с числительным бир. — См. еще: 
Р а м с т е д т .  Введение, § 19; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 67—69; 
К а та но в, стр. 720, 750—752; Б а с к а к о в ,  II, стр. 507; Б р о к к е л ь -  
ман,  стр. 182— 183; А. Н. К о н о н о в .  Послелоги в современном уз
бекском литературном языке, стр. 8— 10.

Билан используется в следующих основных значениях:
1. К о м и т а т и в н о е  з н а ч е н и е ,  т. е. обозначает сопровождение, 

совместность, соучастие: Кинога уцитувчимиз б и л а н  борамиз 
'В кино мы пойдем с нашим учителем’. — „Юр мен биланиу— деди  
(Г. Рулом) '„Иди со мной“ , — сказал он’.

При двух однородных членах предложения сопроводительное значе
ние перерастает в значение соединительного союза: Щиз б и л ан  йигит 
шауарда тинчгина яшай бошлади (Эртак) 'Юноша с девицей || Девица 
и юноша стали спокойненько жить[-поживать] в городе’ . — Подшох; 
б и лан  вазир сирдан воциф булишди (Эртак) 'Падишах и везир уз
нали тайну’.

Общее сопроводительное значение, являющееся основным, в зави
симости от реального значения управляемого послелогом имени приоб
ретает особые дополнительные оттенки:

а) участия предмета, обозначенного этим существительным, в дан
ном действии как с у б ъ е к т а  действия: Алишер.. .  Х^усайн Бощаро 
б и л а н  бир мактабда уцийди („Алишер Навойининготурмуши ва фао- 
лияти“) 'Алишер.. .  учится в одной школе с Хусейном Байкара’;

б) участия того же предмета как о б ъ е к т а  действия: Чойни цанд 
б и л а н  ичаман 'Пью чай с сахаром’ . — Нонни мой б и л а н  ейман 'Ем 
хлеб с маслом’ ;
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в) х а р а к т е р и с т и к и  действия: Ёрмат. . .  иштазда б и л а н  едиу 
ичди (Ойбек) 'Ярмат.. .  с аппетитом ел, пил’ . — Овцатдан кейин яна 
навбат б и л а н  ухлашди (Эртак) 'После еды опять спали по оче
реди’ .

Для усиления комитативного значения послелог билан сопрово
ждается словами: бирга, реже — бирликдау баравар (баробар) 'вместе1: 
Йулчи.. .  Цамбар б и л а н  б и р г а  ишлайди (Ойбек) 'Юльчи.. .  рабо
тает вместе с Камбаром’ . — ...уни-одам Давронов б и л а н  б up лик  д  а 
шу мактабни ташкил цилишга юборилган эди  (П. Турсун) ' . . . е г о  
вместе с Даврановым послали организовать эту школу1. — Гулнор. . .  
Унсин б и л а н  б а р а в а р  урнидан санчиб турди (Ойбек) 'Гюльнар... 
вместе с Унсин вскочила со своего места1. — „Буюк до^ий ишчилар 
б и л а н  баббаравар замбил кутаришганиу— деб  цуярди (П. Турсун) 
'„Великий гений [В. И. Ленин] наравне с рабочими [на субботнике] 
таскал на носилках [камни]“ , — сказал он1.

2. И н с т р у м е н т а л ь н о е  з н а ч е н и е  в прямом и переносном 
смысле этого слова, т. е. билан выражает орудие, инструмент, сред
ство, с помощью которого, при посредстве которого что-то делается, 
осуществляется, производится:

Ойни этак б и л а н  ёпиб булмас (Мак;ол) 'Луну подолом не за
кроешь1. — . . .  циличи сингандан кейин эса болта б и л а н  урар эди  
( В . Ян. Чингизхон) ' . . .  а после того как у него сломался меч, он бил 
топором1. — Йулчи этиги б и л а н  унинг белига яна бир тепди (Ойбек) 
'Юльчи еще раз ударил его сапогом в поясницу1. — Б о й ... имо б и л а н  
билдирди ()^. ^акимзода) 'Бай знаками дал понять...1. — Уртоц N-нинг 
нутци зур эътибор б и л а н  тингланди ва куп марта царсацлар би 
л а н  булиниб турди (1̂  Уз., 4 VI 1957) 'Речь товарища N была выслу
шана с большим вниманием и многократно прерывалась аплодисмен
тами1.

„Инструментальность", как это, например, видно из последних двух 
примеров, доходит до степени полной отвлеченности, так что утрачи
вается представление о непосредственном орудии действия и послелог 
билан получает значение, синонимичное послелогу орцали (§ 390).

В неологизмах инструментальное значение послелога билан приобре
тает новую степень отвлеченности; ср., напр.: Фамилиялари б и л а н  
чацирмоц 'Вызывать по фамилиям’.

Под эту же рубрику инструментального значения подходит и другая 
функция послелога билан — обозначение средства передвижения: Поезд  
б и л а н  келди 'Прибыл поездом || на поезде1. — Автомобиль б и л а н  
кетди 'Уехал на автомобиле1.

±  Вр е м е н н о е  з н а ч е н и е ;  послелог билан в сочетании с отгла
гольным именем на ~(и)ш и — реже — с формой на -ган передает дей
ствие, одновременно с которым произошло другое действие или в не
посредственном следовании за которым началось другое действие. Эти
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оттенки одновременного и непосредственного, безынтервального следо
вания одного действия за другим возникли в послелоге билан из его 
основного значения сопроводительности, совместности,1 подкрепленного 
и уточненного (в этом временном значении) самим лексическим значе
нием форм на -(и)ш и -ган: Куклам келиши б и л а н  1 2 бутун дарахт - 
лар уйгонди  (F. Гулом) 'С наступлением весны || Как только || Лишь 
только || Когда наступила весна, все деревья пробудились от сна’. — 
У мени куриши б и л а н  масхара цила бошлади (Жамбул автобиогра- 
фиясидан) 'Когда он увидел меня, начал насмехаться’. — С у р а г а н а м  
б и л а н :  „Ишласанг, уласанми?“ , — деб  жекирадилар (Г. Гулом)'Когда 
я спрашиваю, они грубо кричат: „Если поработаешь, умрешь [чтоли]?“\ — 
„ . . .  jgap ким у з  урнига ут ирсинГ , — д  е г а н и . . .  б и л а н . . .  (С. Айний)

как только он сказал: „ . . . П о  местам!.. (доел, 'пусть каждый ся
дет на свое место’).

Значение немедленного следования одного действия за другим мо
жет быть усилено присоединением к послелогу частицы -о/$, восходя
щей к самостоятельному слову со значением 'миг’ , 'момент’ , 'время’ : 
Куприкдан утиш б ила но к ,  гузар бошланди (Ойбек) 'Как только пе
рейдешь мост, начинается гузар’ . — Думбира цулимга тушиши б и л а - 
но  к, шухликларнинг барини йигиштириб цуйдим (Жамбул автобиогра- 
фиясидан) 'Как только мне в руки попала домбра, я прекратил все свои 
шалости’ .

4. П р о с т р а н с т в е н н о е  з н а ч е н и е ;  в этом случае послелог 
билан обозначает, что действие происходит по всей поверхности пред
мета или на всем его протяжении или что движение осуществляется 
по всему предмету: Тош йул б и л а н  юр! 'Иди шоссейной дорогой!’ . — 
Кенжа ботир цайси йул б и л а н  келган булса, яна шу йул б и л а н  
дарвозабоннинг олдига чицди (Эртак) 'Младший богатырь каким путем 
пришел, тем же самым путем и оказался перед привратником’ .

В неологизмах пространственное, значение переносится в область 
образного выражения отвлеченного понятия: Профсоюз йули б и л а н  
ишламок, 'Работать по профсоюзной линии’ .

Исходный п., который в одном из своих значений близко примыкает к указан
ному значению послелога билану в отличие от него обозначает (в соответствии со 
своим основным значением: отделение, удаление, разделительность), что действие 
распространяется не на всю поверхность предмета, а лишь на отдельные точки, 
пункты его или что данный предмет является лишь средой, в которой совершается 
действие, средством, своего рода мостом, с помощью которого достигается пункт, 
к которому направлено действие (ср. русск.: „идти через лес", „идти лесом"): Ур-

1 Эта же идея одновременности, возникшая из значения сопроводительности, со
вместности, проявляется в единичных случаях при образовании наречий времени: 
. . . э  р т а  б и л а н  дуконга жунади (Ойбек) '. . .у т р о м  (поутру) он отправился 
в лавку*.

2 Близко к этому же значению примыкают деепр. на -(и)6: куклам келиб. . .
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мондан юр 'Иди через лес’. — Урмон б и л а н  юр 'Иди лесом’. — Тош йрлдан юр 
'Иди по шоссе’ — Тош Пул б и л а н  юр 'Иди шоссейной дорогой’ .

Направление действия вдоль предмета выражается с помощью слов ёцалаб (<  ёг$а 
'край’ + л а£— деепричастие) и буйлаб (<  буй 'длина'): Биз дарё ё а л а б бордик 
'Мы шли по берегу реки’. — Темир йул б у й л а б  бор 'Иди вдоль железной дороги’ .

§  389. Послелог билан в зависимости от лексического значения 
управляющего им глагола или отглагольного имени превращается в фор
мант, выражающий непосредственную связь глагола или отглагольного 
имени со своим объектом. При переходных глаголах, переходность ко
торых связана с идеей комитативности, билан становится формантом, 
функционально сближающимся с падежом.

На „объектные" функции послелога билан указывает и то обстоя
тельство, что у этого послелога имеется значительное число устойчи
вых сочетаний: имя + билан*глагол ~  имя.

Наличие глаголов и имен, которые обнаруживают непосредственную 
лексическую и грамматическую взаимосвязанность с послелогом билану 
позволяет с полным основанием: 1) отнести послелог билан к „объек
тообразующим" элементам; 2) говорить о „сильном" и „слабом" управ
лении при этом послелоге.

Действительно, в выражениях: „пить чай с товарищем", „пить чай 
с  сахаром", „есть хлеб с аппетитом" и т. п. — послелог билан вместе 
с предшествующим ему именем не является необходимым структурным 
элементом этого сочетания: можно пить чай без товарища, без сахара, 
есть хлеб без аппетита, т. е. в данном случае мы имеем примеры на 
„слабое" управление.

Другое дело, когда „переходность" глагола связана с идеей коми
тативности, когда по условиям лексического значения глагола или имени 
объект выражается только с помощью послелога билан: сув б и л а н  
таъминламок, 'снабжать (обеспечивать) водой’ ; иш б и л а н  банд булди 
*он был занят делом’ и т. п. Два последних примера дают наглядное 
представление о „сильном" управлении, где билан является необходи
мым связующим звеном между объектом и предикатом и ничем другим 
заменен быть не может; имя + билан + глагол — имя в данном случае 
сливаются в единое синтаксическое целое.

К числу глаголов, объект при которых оформляется послелогом би
лан, относятся:

1) первообразные глагольные основы, имеющие комитативное значе
ние; напр.: жат цилмоц 'сражаться’ ; банд булмоц 'быть занятым’ , 'за
ниматься’ ;

2) второобразные, производные глагольные основы: взаимно-возврат
ного значения — сузлашмоц 'разговаривать’ , танишмоц 'знакомиться'’, 
упишмоц 'целоваться’ и т. п.; взаимно-совместного значения — келиш- 
моц 'совместно приходить’ , боцишмоц 'переглядываться’ , 'совместно 
смотреть’ и т. п.; собственно возвратного (действие, исходящее от субъ
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екта и возвращающееся на него) и пассивно-возвратного значения — 
мацтанмоц 'хвалиться’ , безалмоц 'украшаться’, 'быть украшенным’ 
и т. п.

При глаголах, управляющих двумя объектами („красить забор крас
ной краской**), объект, выражающий способ действия, примыкает по 
характеру своего значения к инструментальной функции послелога би- 
лат Тух;мат б и л а н  эмас, рост гап б и л а н  шарманда циламан 
(Ойбек) 'Я пристыжу [ее] не клеветой, [а] правдивыми словами’ . — Д е
вор цип-цизил ипаклар б и л а н  безатилган (Эртак) 'Стена была укра
шена ярко-красными шелковыми материями’ .

§  390. Орцали {<С,орк,а 'спина’ , 'опора’ + афф. -ли), являясь синони
мом послелога билан в его инструментальном значении, обозначает, как 
правило, не орудие действия (как послелог билан), а служит только 
указанием на посредника, с помощью которого совершается действие, 
но который сам по себе не является орудием действия. Из-за близости 
значений послелогов билан и орцали нередко наблюдается смешение и 
безразличное их употребление: радио билан\\радио орк, а ли 'по ра
дио’, 'посредством радио’; с другой стороны, так как билан в инстру
ментальном значении смешивается с местным п., то линия послелог 
билан—местный п. дополняется послелогом орцали: телефон билан\\ 
телефон орк, а ли || телефонда 'по телефону’ .

Орцали обозначает:
1. П о с р е д н и к а ,  через которого осуществляется действие: Ки- 

тобни менга уртогим орк, а ли бериб юборишибди 'Книгу мне пере
дали через моего товарища’ . — Подшо бацовули о р ц а  ли унга за^арли 
овцат бериб. . .  (А. Навоийнинг биографиясидан) 'Падишах, дав ему через 
посредство своего бакаула отравленную пищу.. . ’ — У банкалар орк, а ли 
уз  рацибларига царши олиб бормоцчи булган „ сирли ишларни“ . . .  
(Ойбек) '„Тайные дела**, которые он решил вести против своих конку
рентов при посредстве банков.. . ’ .

2. П р о с т р а н с т в о ,  через которое осуществляется действие: Ле- 
кин бойнинг цургони орк, а ли ут и б .. .  (Ойбек) 'Но, пройдя через 
хутор бая.. . ’ . — ,,Хуп, та^сирГ, — деб , Азимшох; даздлиз о р ц а  ли 
к,ози утирган хонага кирди (С. Айний) '„Хорошо, сударь**, — сказал 
Азимшах и через сени вошел в дом, в котором жил кадий’ . — Жума- 
бозор, Тайлоц ва Пулимагоц орк, а ли Самарканд ша^рига яцинлаш- 
дилар (С. Айний) 'Через Джумабазар, Тайлак и Пулимагак они добра
лись до Самарканда’ .

Послелог орцали, выражая пространственные отношения, является 
синонимом послелога билан, с одной стороны, и исходного п. — с дру
гой (см. выше).

§  391. учун  'конец’ , 'причина’ + -ун — афф. инструментального
п. (?) или, лучше, афф. принадлежности 3-го л. в форме для косвен
ных п.]. — О различных точках зрения на состав этого послелога см.:
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З а й о н ч к о в с к и й ,  стр. 46—47; Р я с я н е н .  Морфология, стр. 73; 
Б а с к а к о в ,  II, стр. 511— 512; К о н о н о в ,  § 667; Б р о к к е л ь м а н ,  
стр. 173— 174; Г а б е н ,  § 301.

Круг грамматических отношений, обслуживаемых послелогом учун  
(в стихах встречается в форме тчун)> весьма значителен. Главнейшие 
из них следующие:

1. О т н о ш е н и я  н а з н а ч е н и я  в прямом и переносном смысле; 
в последнем случае послелог учун служит для указания на предмет, 
который является поводом для суждений, мыслей, чувств: Пахта 
у ч у н  кураш 'Борьба за хлопок’ . — У луг совет халк,и у ч у н  кук- 
рак керганман (X. Пулат) 'Я горд за великий советский народ’ . — Ер- 
мат „цора куни у ч у н  ун йиллардан буен тийинлаб.. .  (Ойбек) 'Яр- 
мат, за десятки лет (собрав) на „черный день" по копейке. . — Йулчи 
у ч у н  бу циз энди бегона эмас (Ойбек) 'Для Юльчи эта девушка те
перь не чужая’ . — Цилган гуно^им у ч у н  бир цулогимни бердим 
(A. I^a^op) 'За грехи, содеянные мною, я поплатился своим ухом’ . — 
Р о с т , сиз у ч у н  келдим (Ойбек) 'Правильно, я пришел ради вас’ . — 
Сенинг-ч у  н шеъримни ёзар эканман (Г. Гулом) 'Я ведь для тебя пишу 
мои стихи’.

Указательные местоимения сохраняют форму родительного п. (шу- 
нинг учун , бунинг учун): Ш у н и н  г у ч у н  дастлаб к,уйчивончак,ирти- 
рилди (Эртак) 'Поэтому сначала приказали позвать пастуха, пасшего овец’.

2. Ц е л е в ы е  (финальные) о т н о ш е н и я ;  в этом случае послелог 
учун сочетается с отглагольными именами на -(и)шу -моц, -маслик и 
3-м л. повелительного наклонения. Имена на -(и)ш и мок, отличаются 
друг от друга тем, что имена на -мок, выражают как само действие, 
так и название действия, а имена на -(и)ш выражают преимущественно 
имя действия или — реже — имена, обозначающие манеру, способ совер
шения действия. Имена на -маслик обозначают имя действия с отрица
тельным значением.

Примеры на сочетание имени на -(и )ш +учун:.. .  Багдодга бориш 
у ч у н  вацтим йуц. У ер жуда узоц, бориш-келиш у ч у н  икки ой 
вацт керак булади.. .  (Афандидан) ' . . .  у меня нет времени, чтобы 
ехать в Багдад. Это очень далеко; для того чтобы поехать [туда] и 
вернуться, потребуется два месяца...’ . — Одамларга утириш у ч у н  
цуполгина ишорат цилди (Ойбек) 'Он довольно грубо сделал знак лю
дям, чтобы [они] сели’ .

Примеры на сочетание имени на -мок, + учун: Йулчининг юзига урмок, 
у ч у н  зонтикни кутарди (Ойбек) 'Он поднял зонтик, чтобы ударить 
[им] по лицу Юльчи’ . — Бахт цушини ушламоц у ч у н  бахт овига чи- 
цинглар (Эртак) 'Для того чтобы поймать птицу счастья, выходите на 
охоту за счастьем’ .

Примеры на сочетание имени на -маслик + учун: У  ни уялтирмаслик 
у ч у н  Йулчи тикилиб царамади (Ойбек) 'Для того чтобы не смущать
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ее, Юльчи не смотрел [на нее] пристально’ — Душманга узины билдир- 
маслик у ч у н  бошига кулох;, эгнига жанда кийиб. . .  (М. Осимов) 'Для 
того чтобы не дать врагу узнать себя, он надел на голову кулях, на 
себя — джанду1. . . ’ .

Примеры на сочетание 3-го л. повелительного наклонения с учун: 
Ермат эшитсин у ч у н , цичцириб гапирди (Ойбек) 'Он говорил громко, 
чтобы слышал Ярмат’. — Послелог учун  в данном сочетании является 
синонимом слова деб  (§ 434).

3. П р и ч и  и н ы е  (каузальные) о т н о ш е н и я ;  в этом случае после
лог учун  сочетается с именами и формами на -гану -ганлик, -(и)шу -мас
лин: Хужайиннинг ofзидан бундай гамхурлик, ме^рибонликни биринчи 
марта эшитгани у ч у н  циз жуда х;айрон булди (Ойбек) 'Девушка 
очень удивилась, так как она впервые из уст хозяина слышала такие 
[полные] заботы и любви слрва’ — . . . шундай мууим маълу мотни уну- 
тибу менга уз  вацтида айтмаганлигинг у ч у н  сенга иккинчи тан- 
бе%.. .  (С. Айний) . за то, что ты забыл такие важные сведения и 
не сказал мне своевременно, тебе — второе предупреждение’ .

См. еще §§ 480, 507.
§  392. каби (<С каб || киб 'форма’ , 'модель7 + -и — афф. принадлежности 

3-го л.; см.: К о н о н о в ,  § 670), сингари (<С таджикского сингар ~  с ан
гар 'спутник’ , 'попутчик’ , используемого в ряде таджикских диалектов 
в значении „изафетного" предлога „подобно"),2 к,адар «  ар. 'количество’, 
'мера’) и устаревший послелог янглиг «  янг 'образ’ ; В. В. Р а д л о в. 
Опыт словаря..., т. III, стлб. 57; В а м б е р и ,  § 129; ср.: Б у д а г о в .  
Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т. II. СПб., 1871, 
стр. 341— 342), — выражают к о м п а р а т и в н ы е  о т н о ш е н и я ,  т. е. 
обозначают сравнение, сопоставление, а иногда тождество.

Каби и сингари выражают чаще качественное сравнение, цадар — 
количественное. Наиболее употребительным послелогом этой группы 
является кабиу на который падает наибольшее число возможных соче
таний, и потому круг его значений довольно обширен. Послелог син
гари выражает непосредственное сравнение, сопоставление более кон
кретное, чем при послелоге каби.

С помощью послелога каби передаются компаративные отношения; 
послелог каби может сочетаться: а) со всеми разрядами имен и место
имений, б) с формой на -ган.

Примеры на сочетание имен и местоимений с каби: У  Иулчига яцин 
келибу она к а б и  бошини силади (Ойбек) 'Подойдя к Юльчи, она, как 
мать, погладила его по голове’ . —' . . .  л;арвацтдаги к а б и  секин-секин 1 2 * *

1 Одеяние дервиша.
2 См. А. Л. Х р о м о в .  Об одном таджикском предлоге. Изв. Отд. обществ,

наук АН ТаджССР, 1957, № 12, стр. 73—75. — Указанием на эту статью я обязан
любезности А. Н. Болдырева.
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сузлашди (Ойбек; '.. .о н и , как всегда, тихо беседовали1. — Укам, мен 
к а б и  бечора. . .  гам чекиб ётгандир (Ойбек) 'Мой брат, несчастный, 
как и я . . .  терпит, наверное, лишения’ .

В сочетании с формой на -ган послелог каби выражает обстоятель
ство образа действия со сравнительным или уподобительным оттен
ком: . . .  ердан бир нимани олган к а б и , энгашди (Ойбек) 'Он нагнулся, 
словно поднимая что-то с земли.. — У . . .  энг нодир буюмни топган
к а б и , л;адсиз суюнди (Ойбек) 'Он . . .  обрадовался беспредельно, словно 
нашел редчайшую вещь’ .

Послелог сингари употребляется для выражения тех же отношений, 
что и каби: . .  .„Л£ал*са“ , „ Чордевон“ с и н г а р и :  . .  .улмас асарла- 
рини.. .  езди (А. Навоийнинг биографиясидан) 'Он написал.. .  [такие] 
св ои ... бессмертные произведения, как „Хамса" и „Чардиван"’ . — Ер 
ушалибу тош парчалари с и н г а р и  атрофга сачрайди (Ойбек) 'Земля 
дробится и летит по сторонам, как кусочки камня’ . — Цодир отау 
худди  уз  угли билан к,уриипан с и н г а р и , мени багрига босиб. . .  
'Кадыр-ата [так] прижал меня к своей груди, словно встретился со 
своим собственным сыном. . . ’

При послелогах каби и сингари может быть несколько управляемых 
однородных слов; в этом случае указанные послелоги соответствуют 
русским словам „вроде", „такой . . .как": Тошкенту Самарканд, Бу- 
хоро к а б и  || с и н г а р и  катта ша^арлар 'такие большие города, как 
Ташкент, Самарканд, Бухара’.

Послелог цадар употребляется чаще для сравнения по количеству 
(ср. афф. -чау § 363): Бир четда, девор тагида, бир буйра к, а д а р  
жойда__ гул усиб ётади (Ойбек) 'В стороне, возле стены, на про
странстве с цыновку [величиной]. . .  растут цветы’.

Послелог цадару управляя определительной группой имен, в которой 
определением является имя числительное, обозначает приблизительное 
исчисление предметов или времени (по-русски: „около", „приблизи
тельно", „примерно"): Бу ерда уч соат ц а д а р  айланди (Ойбек) 'Он 
болтался здесь примерно часа три’ . — Бир минут ц а д а р  цимир эт- 
масдаНу цаещадир цараб турди (Ойбек) 'С минуту он [стоял] не ше
велясь [и] куда-то смотрел’ .

Особенно наглядно разница в значении каби и цадар проявляется 
в сочетании этих послелогов с формой на -ган: Хо^лаганингиз к а б и  
ёзингиз! 'Пишите как хотите!’ — Хо^лаганингиз к , ад ар  ёзингиз! 'Пи
шите сколько хотите!’ . В этих примерах каби выражает сравнение по 
качеству, цадар— сравнение по количеству.

О послелоге цадар с дательным п. см. § 397.
Послелоги кабиу сингариу к,адар по значению близко примыкают 

к наречеобразующему афф. -декадой  (§ 367), который отличается от 
указанных послелогов тем, что употребляется для сравнения как по 
качеству (ср. кабиу сингари)у так и по количеству (ср. цадар).

20 А- н. Кононов
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§  393* Сайин « с а м  'считать + -ин— аффикс деепричастия) при име
нах служит для выражения регулярно повторяющихся промежутков вре
мени или обозначает точно исчисленную протяженность во времени: 
Бундам суш  Гулнор д;ар минут с а й и н  келаверди (Ойбек) 'После 
этого Гюльнар приходила ежеминутно’ ; кун с а й и н  'целый день’ , 'с ка
ждым днем’.

Послелог сайин в сочетании с формой на -ган выражает действие, 
происходящее одновременно и на всем протяжении времени совершения 
другого действия („по мере того как", „чем ...  тем“), или указывает 
на последовательное (без интервала) совершение двух действий („как 
только..."; ср. с послелогом сари, § 394): Ша^арга яцинлашганимиз 
с а й и н  'по мере того как мы приближались к городу’ . — Цуёш тиккай- 
ган с а й и н  %аво кучлирок, цизийди (Ойбек) 'По мере того как поднима
ется солнце, воздух раскаляется сильнее’ .

§  394. сари 'сторона’ (Л. Б у д а г о в .  Сравнительный словарь ту
рецко-татарских наречий, т. I, стр. 613; В. В. Р а д л о в .  Опыт сло
варя..., т. IV, стлб. 321; ср.: Р я с я н е н. Морфология, стр. 65; Б р о к- 
к е л ь м а н ,  § 138).

В современном узбекском литературном языке сари употребляется 
только в значении послелога, обозначающего направленность действия 
(ср.: томону к,араб) в сторону объекта, названного в предшествующем 
ему слове.

Послелог сари, исторически управлявший дательным п., в современ
ном языке сочетается с о с н о в н ы м  п.: . . .  туялар, от ва аравалар 
катта майдон с а р и  к,атор булиб кетмоцдалар (В. Ян. Чингизхон) 
' . . .  верблюды, лошади и телеги двигаются рядами по направлению 
к большой площади’ .

Послелог сари в сочетании с формой на -ган является синонимом 
послелога сайин (§ 393): Бирок, душман сони борган с а р и 1 купайди. 
Уларнинг кучи ошган с а р и , сурбетликлари х,ам ортарди (М. Осимов) 
'Однако число врагов все увеличивалось. По мере того как возрастали 
их силы, дерзость их тоже увеличивалась’.— Артган, тозалаган с а р и  
семиз отларнинг баданлари ярцирайди (Ойбек) 'Чем больше трут и 
чистят, тем больше блестят тела жирных коней’ . — Тонг отган с а р и  
„ гумбуру гумбур“ яна авж олди (С. Айний) 'Как только рассвело» 
пальба снова усилилась’ .

Слово т о м о Н у  сохраняющее свое основное значение 'сторона’ , 'на~ 
правление’, в качестве послелога служит для выражения направленности 
действия (ср.: сариу цараб) в сторону предмета, названного в предше
ствующем ему слове.

Послелог томом в современном языке употребляется как с датель
ным п., так и с основным п. имени, отражая аналитические тенденции,

1 Сочетание борган сари как идиома имеет значение 'все более и более’ , 'с те
чением времени’ .



ПОСЛЕЛОГИ 307

отчетливо проявляющиеся в современном языке, т. е. послелог берет 
на себя функции падежа: мактабга томон. || мактаб томом 'к школе’ , 
'по направлению к школе’ .— Биз т о м о н . . .  интилаётган бир гала 
цузгун тутдек тукилди 'Стая воронов.. .  стремившаяся к нам, рассы
палась [во все стороны], как [спелые] тутовые ягоды’.

Иногда слово томон принимает на себя аффикс дательного п. (т о -  
монга), выражая направленность действия на предмет, названный в пред
шествующем ему имени. Уловить сколько-нибудь значительную разницу 
между построениями имя + дательный п. || основной п. + томон и имя + т о -  
мон-га мне не удалось.

Следует отметить, что синтаксическая связь имени со словом т о
моша закреплена только порядком слов, что дает право рассматривать 
томонга как особое служебное имя: Ж ура.. .  мецмонлар т о  м о н г а  
бемалол юриб борди (Ойбек) 'Джура.. .  смело направился к гостям || в сто 
рону гостей’ . — Немис офицеры солдатлар сари бироз юрди ва Зебо  
т о м о н г а  аста угирилди 'Немецкий офицер прошел немного по на
правлению к солдатам и медленно повернулся в сторону Зебо’ . Ср.: ь,й 
томондан 'от дома’ .

§  395. буйлаб «  буй-ла + -б) показывает, что действие распростра
няется на все пространство ('вдоль’ 'по’) или происходит в течение || на 
протяжении всего того времени, которое обозначено предшествующим 
ему словом: темир йул б у й л а б  'вдоль железной дороги’ ; бутун дунё 
б у й л а б  'по всему миру’; Ватанимизнинг бутун тарихи б у й л а б  'на 
протяжении всей истории нашей Родины’ .

§  396. Послелог узра  в современном языке встречается крайне 
редко, преимущественно в стилизованных под архаичность поэтических 
произведениях, где он соответствует обычным для литературного и раз
говорного языка послелогам устига, устида. Слово узра состоит из 
двух элементов: уз  'поверхность’ (ср. ус-т ) и -ра — аффикс направи
тельно-местного п., в силу чего послелог уз-pa обозначает направлен
ность действия на предмет (преимущественно на поверхность предмета) 
и осуществление действия на поверхности предмета:

Бахт кукида яшнар гуё офтоб | Гу зал Ватан у з р а  сочар манги 
нур (Уйгун) 'В небе счастья блестит он, словно солнце, | На прекрас
ную родину льет он вечный свет’ .

Послелоги, управляющие дательным падежом

§  397. Послелог цадар и малоупотребительный в современном языке 
послелог довур (восходящий к арабскому давр 'оборот’, 'период') с да
тельным п. обозначают, в зависимости от значения предшествующего 
слова, п р е д е л  в о  в р е м е н и  или п р о с т р а н с т в е :  Тошкентга 
ц а д а р  'До Ташкента’ . — Соат учга к, а д  ар, 'До трех часов’ . — Маш- 
гулот бошланишига цадар, мен бу китобчани уциб чицаман 'До на-

20*
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чала занятий я прочитаю эту книжечку’. — . . .  зеки кир цалпогини бур- 
нига ц а д а р  тушириб— (Ойбек) '...нахлобучив свой старый грязный 
колпак до [самого] носа..

При форме на -ган послелог цадар обозначает предел во времени 
{„до того как.. . “), являясь синонимом формы на -гунна:. .  . куч туплаб 
келганига ц а д а р . . . ( М. Осимов) ' . . . д о  того как они соберут силы ...’ .

Грамматическим синонимом послелога цадар || довур является сложный аффикс 
- ia'4a (§ 366): Тошкентгача 'до Ташкента’ ; Биэ клубда соат у н г а ч а \ \ у н г а  ц а- 
д а р \ \ у нг а  д о в у р  утирдик 'Мы просидели в клубе до десяти часов*. — Улар 
б е л и г а ч а  сувга ботиб турганлар 'Они стояли по пояс в воде’ .

Слову с афф. -гача может предшествовать частица то 'до’ , усиливающая значе
ние указанного аффикса: Соат еттидан бошлаб т о соат ун и к к и г а ч а  'Начиная 
с семи часов и вплоть до 12 часов’ . Иногда частица то употребляется в этом значе
нии без афф. -гача: Турмуш — ба^ор, яшар то абаД (Уйгун) 'Жизнь — весна, живет до 
[самой] вечности’ .

§  398. Слово царили (<^цариш-и 'смешиваясь’, см. W . B a n g .  Vom 
Koktiirkischen zum Osmanischen, 2, стр. 29; или: царили <  ̂цараш-и 
'смотря вместе’ , 'смотря друг на друга’), употребляемое как послелог- 
частица и послелог-имя (§ 425), выражает противопоставление и всегда 
связывается с действием, направленным (в прямом или переносном 
смысле) против того лица или предмета, которое обозначено предше
ствующим словом: . .  . З^усайн Бойцарога царили исъён кутарди (А. На- 
воийнинг биографиясидан) ' . . .  поднял восстание против Хусейна Бай- 
кары’. — Х^усайн Бойцаро.. . Муцаммад усайн Мирзога ц а р и л и 1 цу- 
илин тортиилга мажбур булди (там же) 'Хусейн Байкара.. .  вынужден 
был двинуть войско против Мухаммеда Хусейна Мирзы’ . — Ш у нарса 
аницки, иилчилар уруилга х;ам царили,  Николайга %ам царили,  
буржуйларга х;ам царили экан (Ойбек) 'Вот что было ясно: 
рабочие и против войны, и против Николая [Второго], и против бур 
жуев’ .

§  399. Послелог кура, являясь грамматикализованной формой дее
причастия от гл. кур-моц 'видеть’ , управляет дательным падежом и обо
значает, что предмет, названный в дательном п., является источником 
для сопоставления или суждения, источником информации о другом 
предмете или исходной точкой для сравнения (по-русски: „судя п о .. . “ , 
„сообразно с . . . “ , „согласно*4): илунга к у р а  'судя по этому’ ; эилитгани- 
мизга к у р а  'судя по тому, что мы слышали’; сузига к у р а  'судя по 
его словам’; цонунга кура 'по закону’ , 'согласно закону’ . — . . .удлинит 
айтиилига к у р а ,  Едгор уз  цолига цолдириб.. .  (С. Айний) 'Судя по 
тому, что сказал его сын, Ядгар, предоставив [стадо] самому себе . . .’ .

Послелог кура с исходным п. имени обозначает, что предмет, на
званный в исходном п., сравнивается с другим, т. е. сочетание после

1 Ср. с устига, § 423.
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лога кура с исходным п. является одним из способов выражения 
сравнительной степени: Мендан к у р а я х ш и р о ц  биласизки.. Ойбек) 
'Вы лучше меня знаете, ч то .. Л— Бировнит юртида шох; булгандан 
к у р а  уз  юртингда гадо бул (Ма^ол) 'Лучше будь нищим в своей 
стране, чем шахом в чужой1. — Уста Щулол бу тугрида гапирса, гап- 
дан к у р а  купроц сукинар. . .  (A. I^a^^op) 'Уста Кулал если и говорил 
об этом, то больше бранился, чем говорил1.

§  400. Послелог цараб— деепричастие от гл, царамоц 'смотреть1 — 
обозначает, что предмет, названный в дательном п.:

1) является основой, мерилом для сопоставления, сравнения (ср. с кура; 
по-русски: „смотря по . . „сообразно с. „по“): Кучимизга ц а р а б  
'сообразно с нашими силами1. — Курпангга ц а р а б  оёгингни узат  (Ма- 
цол) 'Вытягивай свои ноги смотря по своему одеялу1 ( =  русск.: „По 
одежке протягивай ножки“);

2) является пунктом, к которому направлено действие; в отличие от 
значения собственно дательного п. послелог цараб с дательным п. обо
значает, что действие только направлено к предмету, выраженному да
тельным п. (ср.: Тошкентга 'к Ташкенту1, 'в Ташкент1; Тошкентга ца
р а б  'по направлению к Ташкенту1, 'в сторону Ташкента1): . . .  деуцон- 
лар тудаси бир цишлоцца ц а р а б  йуналмоцда (С. Айний) ' . . .  толпа 
крестьян шла в сторону кишлака1. — Чупонлар тонг отиши билан цуй- 
ларни Самарцандга ц а р а б  х,айдадилар (С. Айний) 'Чобаны на рас
свете гнали овец в сторону Самарканда1.

§  401. Послелог цараганда (<^ цара-ган-да) в соответствии со значе
нием основы (цара-моц 'смотреть1) является синонимом послелогов курау 
царабу но употребляется реже них (по-русски: „судя п о .. . “ , „смотря по. 
„по"): Айтишларига ц а р а г а н д а у  мвнинг отам ботир йигитлардан 
бири саналибди (Жамбул автобиографиясидан) 'Судя по их рассказам» 
мой отец считался одним из храбрых джигитов1. — Гавдангизга ц а р а 
г а н д а у  тогни урса толцон циладиган азамат йигит куринасиз 
(F. Гулом) 'Судя по вашей фигуре, вы выглядите сильным парнем, ко
торый, если ударит по горе, превратит [ее] в порошок1.

§  402. Царамайу царамасдан « цара-моц 'смотреть1) 'несмотря на: 
Емгир ёццанлигига ц а р  а м а й  х,аво илиц эди 'Несмотря на то что 
шел дождь, погода была теплая1; х;ечнарсага ц а р  а м а е  д а н у 'несмотря 
ни на что1.

§  403. Послелог яраша — деепричастие от гл. яраш-моц 'подходить1, 
’соответствовать1 — близок по значению к послелогам курау царабу ца- 
раганда: J^ap кимдан цобилиятига я р а ш а , х;ар кимга мех;натига 
я р а ш а  'От каждого по его способностям, каждому по его 
труду1.

§  404. Дойр « ар. 'относящийся1, 'касающийся1) 'относительно1, 'ка
сательно1, 'по поводу1, 'о1: Уктамнинг пахтау галлау илак на jgoxa- 
зога д о й р  саволларига Насимжон. . .  жавоб берди (Ойбек) 'На вопросы
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Уктама о хлопке, зерне, шелке и тому подобном Насимджан отве
чал. . Л

§  405* Келганда «  кел 'приходить’ + -ган + -да) 'что касается’ : . . .  пул 
тугрисига к е л г а н д а . . .  (С. Айний) ' . . .ч т о  касается ден ег...’ .

Послелоги, управляющие исходным падежом

§  406. Послелоги илгари || бурун || аввал || олдин служат для выра
жения временных отношений и обозначают, что действие совершилось 
раньше, прежде факта, события или действия, выраженных стоящим 
перед этими послелогами именем.

После форм на ~(и)ш, -мас(дан), -маслик послелоги илгари || бу
рун || аввал || олдин обозначают, что действию, выраженному указанными 
формами, предшествует другое действие („прежде чем. . . “ )•

Слова илгари, бурун, аввалу олдин сохраняют связь с другими ча
стями речи: илгари (<^ил 'перёд’ + -га-ри) употребляется как наречие 
со значением 'раньше’, 'прежде’ ; бурун — как существительное 'нос’ ; 
аввал (из арабского) — в качестве наречия 'сначала’ , 'сперва’ и в каче
стве числительного 'первый’ ; олдин «  ол-д 'перёд’ + -ин) — как наречие 
сначала’ : Гапиришдан илгари\\ б у р у н  || а в в а л  || о л д и н  'прежде 
чем говорить’; Xjаммадан б у р у н  'прежде всего’. — Гулсумбиби бу 
саволга жавоб беришдан а в в а л , камбагалчиликдан шикоят цилди 
(Ойбек) 'Гюльсум-биби, прежде чем ответить на этот вопрос, пожало
вались на бедность...’. — Аравага утирмасдан б у р у н  гугурт ёциб. . .  
(Ойбек) 'Прежде чем сесть на арбу, [он] зажег спичку.. . ’ . — . . .  Алишер 
бу келишмовчилик урушга айланмасдан б у  р у  н. . .  Балхга жунайди 
(А. Навоийнинг биографиясидан) 'До того как эти неурядицы привели 
к войне, Алишер.. .  отправляется в Балх’.

Между названными послелогами и управляемым словом может быть 
вставлено слово, указывающее на срок, ранее которого произошло дей
ствие: Бундан уч ой и л г а р и  'три месяца тому назад’ .

Рассматриваемые послелоги в сочетании с существительными, выра
жающими точно определенный отрезок времени (час, день, неделя, ме
сяц и т. п.), с предшествующим этим именам количественным числитель
ным обозначают, что действие произошло в какой-то определенный срок 
тому назад: уч соат(дан) и л г а р и  || б у р у н  || а в в а л  || о л д и н  'три 
часа тому назад’ .

Эти послелоги могут принимать афф. -роц: . .  . бу иш учун бошца- 
лардан а в в а лр о к, чик,дим (С. Айний) ' . . .  ради этого дела я вышел 
пораньше других’ .— [X о л н и с о . ] . . .  лекин jgap ишга сиздан о л д и н р  ок, 
тушунаман (A. I^aj^op) '[X а л н и с а. ] . . .  но в любое дело я вникаю не
много раньше вас’ .

§  407. Послелог кейин, восходящий к самостоятельному слову со 
значением 'зад’ , и послелог Сунг в самостоятельном значении 'конец’
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служат для выражения следования одного факта после другого или 
указывают, что одно действие совершилось после того, как произошло 
другое. Слова кейин, сунг ( || сунгра) в наречном употреблении имеют 
значение 'потом’ , 'затем’.

Примеры на употребление послелога кейин:
Имя || местоимение + кейин:
1) Темур Маликнинг ишоратидан к е й и н  сузини давом эттирди 

(М. Осимов) 'После знака Тимур Малика он продолжал свою речь’ . — 
Овцатдан к е й и н  яна навбат билан ухлашди (Эртак) 'После еды 
снова спали по очереди’ . — Навбат аввал тунгич ботирга, ундан 
к е й и н  уртанчи ботирга келди (Эртак) 'Очередь [нести караул] сна
чала выпала старшему богатырю, после него — среднему богатырю’;

2) форма на -ган + кейин:
. . .  мугул аскари Сирдарё буйидаги ша^арларни бирма-бир ишгол 

цилганларидан к е й и н , Хужанд ша^арига етиб келдилар (М. Осимов) 
' . . .  монгольское войско, после того как оно заняло один за другим 
[все] города, расположенные по Сыр-Дарье, подошло к городу Ход- 
женту’. — Сатторцул-ака даромадни олганимиздан к е й и н , мени ча- 
цириб.. .  (Г. Гулом) 'После того как мы получили доход, Саттаркул-ака 
позвал меня [и ].. . ’ .

К послелогу кейин могут присоединяться афф. -гина, -рок,\ Фацат 
ун олти ёшга чищанимдан ке й и н г и н а . . .  (Жамбул автобиографияси- 
дан) 'Только после того как мне исполнилось шестнадцать л е т ... ’ . — 
Улардан к е й и н р о к ,  уйлаб кетаверди (Ойбек) 'Несколько позже них 
[и] он задумался’ .

Примеры на употребление послелога сунг:
Чойдан с у н г  И улчи.. . суради (Ойбек) 'После чая Юльчи...  спро

сил’ . — Жура уз  ишини битиргандан с у н г , ме^монлар томонга бема- 
лол юриб борди (Ойбек) 'После того как Джура закончил свою работу, 
он смело направился в сторону гостей’ . — Бирнеча минут сузлашган- 
дан с у н г  Йулчи суради .. . ( Ойбек) 'После нескольких минут разговора 
Юльчи спросил..

Между послелогами кейин, сунг и управляемым именем может быть 
вставлено слово, указывающее на срок, после которого произошло 
действие: Аммо бу воцедан б u p  к у н  к е й и н ,  яъни Нурининг h u k o j$ 
купи.. .  (Ойбек) 'Но спустя один день после этого события, т. е. вдень 
бракосочетания Нури.. . ’ . — Бундан у ч  к у н  с у н г  'спустя три дня’ , 'через 
три дня’ .

Названные послелоги в сочетании с именами существительными, 
обозначающими известный отрезок времени (час, день и т. п.) и опре
деленными именем числительным количественным, означают, что дей
ствие произойдет через, спустя определенный срок (ср. с илгари, бу
рун , аввал, олдин) : . . .  ярим соатдан кейин. . . бир соатдан кейин. . . 
(A. I^a^op) '...ч е р е з  полчаса... через ч а с ... ’ . — Икки кундан с унг
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подачи подшога кийик сутини элтиб берди (Эртак) 'Спустя два дня 
пастух отнес оленье молоко падишаху’.

Синонимом кейин и сунг в только что названном значении является 
послелог деганда (<С де-ган-да): . . .1 7  кун д е  г а н д а  Чимкентга етиб 
борибди (С. Айний) ' . . .  [оказывается] через 17 дней он достиг Чим
кента’ . — Олти кун д е г а н д а  шути подшо саройига етиб цолибди 
(Эртак) 'Через шесть дней попугай достиг дворца падишаха’ .

Стремление к аналитическим конструкциям (за счет устранения аф
фикса исходного п.) проявляется в употреблении послелогов кейин, 
сунг довольно заметно, если не в литературном языке, то во всяком 
случае в некоторых диалектах, главным образом в произведениях народ* 
ного творчества (дастаны, пословицы, поговорки, частушки и т. п.)г 
Мен борган с у н г  (вм. борганимдан сунг), яна биров келади (1^унтуг- 
муш) 'После того как я уйду, снова кто-нибудь придет’ .

§  408. Послелог бери (см.: Д е н и .  Гр., § 906; Б а с к а к о в ,  И, 
стр. 503; К о н о н о в .  Послелоги в современном узбекском литератур
ном языке, стр. 27— 28) и его архаичная форма берли в соответствии 
со значением корня бе 'с этой (близкой) стороны’, 'по ту сторону’ полу
чили по исходному п. временное (возникшее из пространственного)1 
значение: 1) указывающее на начальный момент, с которого началось дей
ствие (V , 'начиная с . . . ’ ); 2) указывающее, что действие, имеющее исходным 
моментом определенный отрезок времени (минута, час, день и т. п.), 
совершается на всем протяжении времени, названного в предшествую
щем послелогу имени ('в течение’ , 'в продолжение’): Менинг цорним 
очиб.. .чунки эрталабдан б е р и  огзимга бир титлам нон олганим 
йук, (П. Турсун) 'Я проголодался.. .  потому что с раннего утра у меня 
во рту не было [даже] кусочка хлеба’ . — Уч кундан б е р и  цидираман 
сени (Ойбек) 'В течение трех дней я разыскиваю тебя’ .

После формы на -ган послелог бери обозначает начальный пункт 
во времени, в течение которого что-то происходило („с тех пор к ак ..."):
•.. давом этди: „Подачи мусофир бола келгандан б е р и  болалар бузила 
бошлади“ (С. Айний) ' . . . о н  продолжал: „С тех пор как появился здесь 
пришелец-пастушок, [наши] дети стали портиться"’ .

§  409. Синонимом послелога бери (в смысле указания на исходный 
пункт, момент действия) и антонимом (в смысле направленности дей
ствия) является послелог нари (<С анари <С ан-га-ри), который по зна
чению начального элемента (ан >  он <  ул 'тот’ ) выражает направлен
ность действия или начало исчисления исходного момента в противопо
ложном послелогу бери направлении, т. е. в противную от говорящего 
сторону — 'туда’ , 'по ту сторону’ . Иногда нари употребляется в том же

1 Пространственное значение бери сохраняется в ряде случаев и в современном 
языке: боздрдан бери 'от базара к этой (ближайшей) стороне’ , 'по эту сторону базара ; 
бери кел! 'иди сюда’.
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значении (исключая направленность), что и бери: Куздан н а р  и — кун- 
гилдан б е р и 1 (Ма^ол) 'С глаз долой — из сердца вон’ .

Сочетание нари-бери имеет значение ’туда и сюда’ , 'взад и вперед’ , *и здесь и 
там’ , 'по ту и по эту стороны’ , 'кое-как’ , 'наскоро’ ; в последних двух значениях чаще 
встречается конструкция наридан-бери:»Н а р и д а н - б е р и  дов-дастго^ини йигиш- 
тириб. . .(F. Гулом) 'Наскоро собрав свои пожитки. .

§  410. Слово б у е н  « б у  ён 'эта сторона’) в послеложном упо
треблении является синонимом послелога бери: Гулнор икки л;афтадан 
б у е н  дадаси ва онаси билан бирга jgap кун бог да ишлайди (Ойбек) 
'Уже две недели (в течение двух недель) Гюльнар вместе со своими 
отцом и матерью ежедневно работает в саду’ . — . . .  бир jgафтадан 
б у е н  сизни цидираман (Г. Гулом) ' . . . я  вас разыскиваю уже целую 
неделю’. —  Айницса уруш бошлангандан буён. . .  зугумини кучайтирган 
эди  (Ойбек) 'В особенности с тех пор, как началась война.. .  его злоб
ное недовольство усилилось’ .

§  411. бошлаб (<С бошла- 'начинать’ + -б — деепричастие), тортиб 
«  торт- 'тянуть’ + * и б—  деепричастие) —  синонимы послелогов бери» 
буён — используются для обозначения исходного момента во времени и 
пространстве: {майдан б о ш л а б  'начиная с мая’ ; энг катта ша%ар~ 
лардан т о р т и б  то  энг кичик цишлоцларгача 'от самых больших го
родов до самых маленьких селений’ .

§  412. Слово бошца {<^бош 'голова’ + -ца — словообразовательный 
аффикс)— в самостоятельном значении 'другой’ , 'иной’ (о составе этого 
слова см.: А. Г. Г у л я м о в .  Об аффиксе -ца .. .  Бюллетень АН УзССР, 
1946, № 2, стр. 29—30; Г у л я м о в .  Автореферат, стр. 22; Р я с я н е н .  
Морфология, стр. 50; Б р о к к е л ь м а н ,  стр. 154; Эмр е .  Основы, 
стр. 103; Р а м с т е д т .  Кор. этимология, стр. 192; об афф. -к,а<^-к,ай 
см.: Р а м с т е д т .  Введение, § 98) и, реже, ташцари « таш 'внешняя, 
наружная часть’ + -ца — аффикс дательного п,+-ри — послелог направле
ния) 'вне’ как послелоги обозначают, что предмет, названный в исход
ном п., изолируется, отделяется от других аналогичных предметов или 
предметов, здесь же присутствующих или подразумеваемых ('кроме’ , 
'помимо’ , 'исключая’).

Примеры на употребление послелога бошца:
. . .  сендан бошк, а  кимим бор! (Ойбек) ' . . .  кроме тебя, кто у меня 

есть!’ . — Орзигул узидан б о ш ц а  одам йуцлигини билиб. . .  (Ислом 
Шоир) 'Арзигюль, думая, что, кроме нее, никого н ет ... ’ . — Хрзир 
катта %оелида Гулнор дан б о ш ц а  л;еч ким йук, (Ойбек) 'Сейчас в боль
шом дворе никого нет, кроме Гюльнар’ . — Булардан бошк, а  %еч ким 
бу жойга тушмаган. . . (Эртак) 'Кроме них, никто в это место не про
никал. . .’ .

1 Узбекско-русский словарь (стлб. 287—288) приводит эту поговорку в виде: 
Куздан нари — кунгилдан нари.
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Примеры на употребление послелога ташцарих
Булардан. т а ш ц а р щ  Машх;ад ва бошца шсидарларда иморатлар 

цуриш планини чизди (А. Навоийнинг биографиясидан) 'Кроме того, 
он изготовил планы сооружения зданий в Мешхеде и других городах’ .— 
Муцимий шоирликдан. т а ш ц а р и  хрттот %ам эди  (М. А. Муцимий 
биографиясидан) 'Мукими, кроме того что был поэтом, был также и 
каллиграфом’.— Аскарлардан т а ш ц а р и  . . .  бир неча мох;ир х;унарманд- 
ларни х;ам узи билан бирга олди (М. Осимов) 'Кроме воинов.. .  он взял 
с собой нескольких искусных мастеров’ . — Юцоридаги курсатилган- 
лардан т а ш ц а р и . . . ' . . .  кроме тех, которые были указаны вы ш е...’ .

Слово ташцари в форме ташцаридаги часто в сочетании с предшествующими 
именами образует сложное слово, соответствуя русским сложным словам, первым ком
понентом которых является префикс-предлог „вне": навбг.тдан ташцаридаги ’вне
очередной’ ; пландан ташцаридаги ’внеплановый’ .

ПОСЛЕЛОГИ-ИМЕНА

§  413. Послелоги-имена суть и ме на  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  обо
значающие, как правило, п р о с т р а н с т в о  (верх, низ, перёд, зад, бок, 
середина, сторона и т. п.), снабженные афф. принадлежности 3-го л. 
(или любого другого лица, если это требуется контекстом) и аффиксом 
дательного, местного или исходного п.

Падеж служит для выражения лишь самых общих грамматических 
значений. В послелоге-имени сливаются в единое целое л е к с и ч е с к о е  
значение исходной основы и г р а м м а т и ч е с к о е  значение падежа; та
ким образом, послелоги-имена входят в систему склонения.

Послелоги-имена в соответствии со значением исходной основы 
служат для выражения п р о с т р а н с т в е н н ы х ^ > в р е м е н н ы х ^ > а б -  
с т р а к т н ы х  отношений.

В этот разряд послелогов входит также несколько послелогов-имен, 
лексическое значение которых не связано с „пространственной” семан
тикой: х;ацида «  л;ац 'право’), тугрисида «  тугри 'прямой’ ) и нек. др.

Отдельные послелоги-имена представляют собой изолированную 
форму только одного падежа: томонидан || тарафидан, юзасидан, 
буйича.

Переходя к рассмотрению основных послелогов-имен, употребляю
щихся в современном узбекском литературном языке, условимся, что 
объяснению значений каждого послелога-имени будет предшествовать 
указание на его исходную основу.

§  414. олд 'перёд’ (<С ол 'перёд’ + -д; см.: Ф. Г. И с х а к о в .  Неко
торые предположения о происхождении конечных -т и - д . . .  Сб. „Акад.
В. А. Гордлевскому” , М., 1953, стр. 124— 136; -д <С -д и  ти ~  -си — афф.
принадлежности 3 л.; см. еще А . Н. К о н о н о в .  Послелоги в совре
менном узбекском литературном языке, стр. 33).
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1. олдига указывает, что действие направлено непосредственно к пе
редней, лицевой части предмета и может приходить в непосредственное 
соприкосновеннее ним: Дера за о л д и г а  боринг! 'Подойдите к окну!’ . — 
Гулнор сакрабу онасинит о л д и г а  келди (Ойбек) 'Гюльнар вскочила 
и подбежала к своей матери’ .

В зависимости от нужного смысла, аффикс принадлежности при 
слове олд может быть любого лица: Эртага менинг о л д и м г а  шу 
новда билан келасизлар (Афандидан) 'Завтра вы придете ко мне (пред
станете передо мною) с этими ветками’. — „Мен эртага яна сенинг о л- 
д и н г г а  келаман“ , — деб  оцсоцол. . .  туриб кетди (С. Айний) '„Я завтра 
опять приду к тебе",— сказал аксакал и встал’ . — Мен уни эртага 
сизнинг о л д и н г и  з г а  юбораман (С. Айний) 'Я его завтра пришлю 
к вам’ .

2. олдида указывает, что действие совершается перед тем, что обо
значено предшествующим словом:

а) в пространственном значении: Дераза о л д и д а  утиринг! 'Си
дите у окна (перед окном)’ . — Бойнинг дарвозаси о л д и д а  тухтади 
(Ойбек) 'Он остановился перед воротами [дома] бая’ . — Низомулмулкнинг 
кузи о л д и д а  угиллариНинг бошини кестиради (А. Навоийнинг био- 
графиясидан) 'Он приказывает на глазах Низам-ул-Мулька отрубить 
головы его сыновьям’;

б) во временном значении: овцат олдида 'перед едой’ ; в сочетании 
с формами на -(а)ру -(и)ш послелог олдида имеет только временное 
значение: Овцат пишар о л д и д а  онаси х,ам шауардан етиб келди 
(Ойбек) 'К тому времени, когда сварился обед, мать ее тоже подоспела 
из города’ . — Машинага утириш о л д и д а  дустлар яна уаяжон билан 
куришдилар (Ойбек) 'Перед тем как сесть в машину, друзья снова 
оживленно беседовали’.

олдида (в порядке дальнейшего развития его основного простран
ственно-временного значения) получает в ряде случаев метафорическое, 
отвлеченное значение: 1945146 уцув йилида институт дирекцияси 
о л д и д а . . .  ривожлантириш вазифаси туради (1̂ . Уз.) 'В 1945/46 
учебном году перед дирекцией института. . .  стоит задача развития.. . ’ .

3. олдидан указывает, что действие направлено в противоположную 
сторону от передней части предмета или, чаще, совершается мимо пе
редней части предмета: Азимшох; цозининг о л д и д а н  чищ анида...  
(С. Айний) 'Когда Азимшах вышел от кадия...’ — Нуралибек отини 
тухтатиб турган эди: о л д и д а н  бир цора нор у  та берди (Э. Жу- 
манбулбул) 'Нурали-бек остановил свою лошадь: перед ним быстро про
шел черный верблюд’.

олдидан в зависимости от лексического значения предшествующего 
слова выражает также временные отношения („перед"): Мажлис о л д и 
д а н  менга телефон цил! 'Перед собранием позвони мне по теле
фону!’ .
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олдидан в сочетании с формами на -(и)ш, -ган, -моц имеет только 
временное значение („перед тем как“): Темур Малик оролга кетиш 
о л д и д а н . . .  цовлисига кирди (М. Осимов) 'Тимур Малик, перед тем 
как отправиться на остр ов .. . вошел во двор [своего дома].. . ’ Исти- 
роцат цилибу овцат еб, ётмоц о л д и д а н  узаро маслацат цилишди 
(Эртак) 'Отдохнув и покушав, [они], прежде чем лечь спать, посо
ветовались между собой’ .

§  415. Выходящими из употребления синонимами послелогов-имен, 
образованных от основы олд, являются послелоги-имена, образованные 
от основ:

1) цузур  (<С ар. 'присутствие’): Мен % у  з у  р и н г и  з д  а гапирмайман 
'Я при вас не буду говорить’ . — ...бекнинг ц у з у р л а р и г а  бориб. . .  
(С. Айний) ' . .  . пойдя к беку.. .’ ;

2) цош 'бровь’ : Уктам онасининг ц ош  иг а бориб. . .  (О й б е к )  'Ук- 
там, пойдя к своей матери.. .’ .

§  416. орца 'спина’ , 'зад’ (<С монгольского aru-qai; aru 'спина’, 'тыль
ная сторона1, 'север’ ; Р а м с т е д т .  Введение, стр. 184; см. еще: Вам-  
бери, § 20).

1. орцасига указывает, что действие направлено к тыльной части 
предмета, по ту сторону предмета: тог о р ц а с и г а  'за гору’ , 'по ту 
сторону горы’.

2. орцасида указывает, что действие совершается по ту сторону, 
позади предмета: тог о р ц а с и д а  'за горой’ — Баъзи эрлар ва ота- 
лар мугуллар о р ц а с и д а  чангда ботиб кетаётган цизлари ва х о- 
тинларини куриб.. .  (В. Ян) 'Некоторые мужья и отцы, увидев своих 
дочерей и жен, идущих в пыли позади монголов.. Л

Пространственное значение — основное значение послелога орцс- 
сида — нередко переходит в причинное („из“ , „из-за", „благодаря", 
„в результате"): куролмаслик о р ц а с и д а  'из зависти". — Арзамас нар- 
салар о р ц а с и д а  аразлашдилар 'Они поссорились из-за пустяков’. —  
Яхши тарбия о р ц а с и д а . . .  'Благодаря хорошему воспитанию.. .’ .

3. орцасидан указывает, что действие исходит с той стороны, от 
тыльной части предмета (из-за), или обозначает (при глаголах движе
ния), что действие происходит вслед за чем-нибудь или кем-нибудь: 
тог о р ц а с и д а н  'из-за горы’. — Унсин цам уларнинг о р ц а с и д а н  
борди (Ойбек) 'Унсин тоже пошла вслед за ними’ . — Мен бевафо дунё  
моли о р ц а с и д а н  кувмайман.. .  (С. Айний) 'Я не гонюсь за бла
гами этого вероломного мира’ .

§  417. Синонимом послелогов, образованных от основы орца, я е -  

ляются послелоги, образованные от основы того же корня орт (<Сор+-т; 
ср.: ол + -д) и употребляемые главным образом в народно-разговор
ном языке: . . .  огир душман танкинит о р т и д а . . . ( Ойбек) ' . . .п о 
зади тяжелого вражеского танка.. . ’ . — Ой-Кундузнинг о р т и д а н  
эргашди (Э. Жуманбулбул) 'Она шла позади Ай-Кундуз’.
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Несколько устаревшими синонимами послелогов от орк,а, орт 
являются послелоги от архаичного слова кет (<Скед 'зад’ ; ср.: 
кед-ин : кей-ин 'потом’): . . . у э и  отряднинг к е т и д а  борар (М. Оси- 
мов) '. . . сам он пойдет позади отряда’ . — Одам борлигини билиб чиц- 
цан аждар унинг к е ти д  ан югурди (Эртак)'Дракон, почувствовавший 
присутствие человека, побежал вслед за ним’. — . . .  дадангнинг наби- 
ралари ва эваралари к е ти д  ан пилдираб югурмоцчимисан? (Ойбек) 
’'Ты хочешь бежать вприпрыжку за внуками и правнуками твоего отца?’. 

§  418. Ё н  'бок’ .
1. Ёнига обозначает, что действие направлено непосредственно 

к боковой части предмета: Столпи шкаф ё н и г а  цуйинг 'Поставьте 
стол возле (около) шкафа’. — Кичкина халтани ё н и г а  цуйиб, чой су- 
ради (Ойбек) 'Положив маленький мешочек рядом с собою || около 
себя || сбоку от себя, он спросил чаю’ — . . .  байроцни ё н и м г а  ти- 
циб, кечгача шундай райрат билан ишладимки, кечцурун бригадири- 
миз ё н и м г а  келиб, елкамга урди в а . . .  (Г. Гулом)’ . . .  воткнув знамя 
рядом с собою || около себя, я работал до самого вечера с таким ста
ранием, что вечером наш бригадир подошел ко мне, хлопнул меня по 
плечу и . .

Как видно из последнего примера, служебное имя ён (особенно в со
четании ёнимга келиб) принимает все более и более отвлеченное зна
чение, подчеркивая только направленность действия вплотную к предмету.

2. Ёнида обозначает, что действие происходит при предмете, около, 
возле, с боковой стороны предмета: Уйнинг ё н и д а  бор бор 'При доме 
есть сад’ . — . . .  учоц ё н и д а  чущайиб, узок, уйлади (Ойбек) ' . . .  при
сев на корточки возле очага, она долго думала’ . — Менинг отам Жо- 
бой ана шу торлар ё н и д а  кучманчи булиб яшаган (Жамбул авто- 
биографиясидан) 'Мой отец Джабай кочевал (жил кочевником) возле 
этих самых гор’ .

3. ёнидан обозначает, что действие исходит, начинается от „бока" 
предмета и (по функции исходного п.) вдоль, мимо предмета с его бо
ковой стороны: У ё н и м и з д а н  утди  'Он прошел мимо нас (сбоку)’.

Это строгое распределение геометрических плоскостей предмета 
часто нарушается в том смысле, что слово ёнимиздан в приведенном 
выше примере могло бы быть заменено словом олдимиздан: У  о л ди -  
м и з д а н  ут ди. В русском переводе различие между указанными по
слелогами почти неуловимо; узбекский разговорный язык тоже, ви
димо, считает эти послелоги (особенно олдига ~  ёнига, олдидан — ёни
дан) дублетами, но строго выдержанный литературный язык отчетливо 
воспринимает „плоскостную" разницу: в первом примере 'мимо (с бо
ковой стороны)’ , во втором — 'мимо (с передней части)’ . Ср. еще: 
Унинг ё н и г а  бораман и Унинг о л д и г а  бораман 'Я иду к нему’ — 
таков будет перевод без учета специфики и некоторых стилистических 
оттенков (см. ниже) обоих служебных имен.
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В употреблении ён ~  олд можно, пожалуй, уловить некоторую, скорее 
стилистическую, разницу (и то в историческом плане): ён вносит более 
почтительный, граничащий с самоунижением оттенок: 'прийти к боку’ , 
олд сообщает всему предложению скорее официальный, торжествен
ный характер: 'предстать пред (ним)’. Современный язык, как правило, 
при именах существительных одушевленных игнорирует эти оттенки.

ён при именах, у которых боковой плоскости как таковой нет, обо
значает, что действие происходит в непосредственной близости к пред
мету, без учета геометрических плоскостей переднего, заднего или бо
кового планов: тог дар ё н и д а  яшамоц 'жить около, возле гор’ (вполне 
допустимо и тоглар о л д и  д а  яшамоц 'жить перед горами’ ; разница 
между обоими случаями улавливается совершенно отчетливо); ср. еще: 
Тошкент ё н и д а  турмоц 'жить под Ташкентом’ .

Синонимом послелогов от олд и ён является послелог от %узур 
« а р .  'присутствие’): суд  х; у  з у  р и д а\\ о л д  и д  а\\ ён и  д а 'перед су
дом’ .

В старых текстах и в современном языке как архаизм употребляются 
в значении ён~олд (без различия геометрических планов) послелоги от 
слов цат, цош и хизмат  'служба’ : . . .  мени сизнинг х и з м а т и н г и з г а  
юбордилар (С. Айний) ' . . .  меня послали к вам’.

§  419. урта 'середина’ , 'центр’ (<^ар, ур 'между’ ; В а м б е р и ,  §19).
1. уртасига обозначает, что действие направлено в середину, 

центр предмета: майдон у р т а с и г а  'на середину площади’. — 
. . .  Афанди соединит у р т а с и г а  узун ёгочни кум иб... (Афандидан) 
' . . .  Афанди, вкопав в середине двора высокое дерево.. .  ’ .

2. уртасида обозначает, что действие происходит в середине, центре 
замкнутого со всех сторон предмета: . . .  Гулнорнит рати учди , х;овли 
у р т а с и д а  тошдай цотди (Ойбек) '...Гю льнар побледнела, застыла 
[в неподвижности], как камень, посреди двора’ . — . . .  Сирдарёнит у  р- 
т а с и д а г и  оролда цадимдан цолган бир цадъа бор эди  (М. О с и- 
м о в) ' . . .  на острове, находящемся на середине Сыр-Дарьи, была кре
пость, сохранившаяся с давних пор’ .

Послелог уртасида в зависимости от лексического значения пред
шествующего ему слова может выражать временное значение, анало
гичное пространственному: Щишнинг у р т а с и д а  бир цуй т угиб , узи  
цлиб цолди (Эртак) 'Среди зимы она принесла (родила) ягненка, а 
сама околела’ .

3. уртасидан обозначает, что исходным пунктом действия служит 
середина, центр предмета: майдон у р т а с и д а н  'с середины || из се
редины площади’ .

О случаях совпадения значений послелогов от урта и ора 
см. § 420.

§  420. ора 'промежуток’ (<С деепр. на -а от гл. ар- 'durchwandern’ ; 
Б р о к к е л  ьман,  стр. 167; см. еще: В а м б е р и ,  § 19).
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1. орасига обозначает, что действие направлено в промежуток между 
двумя или несколькими предметами: Икки дераза о р а с и г а  шкаф 
цуйдик 'Между двумя окнами мы поставили шкаф.’ — О р а м и  з г а  
совуцлик тушади (Ойбек) 'Между нами произошло (букв, 'опускается’) 
охлаждение’ .

2. орасида обозначает, что действие происходит между -двумя (во 
временном и пространственном значении) или несколькими предметами 
или отрезками времени: Икки дераза о р а с и д а  бир шкаф бор 'Между 
двумя окнами есть (стоит) шкаф’. — Уша вацтда кичкина Алишер 
4—5 ёшлар о р а с и д а  эди  (А. Навоийнинг биографиясидан)'В то время 
маленькому Алишеру было 4— 5 лет’ . — Цалъани д;имоя цилувчи 
хонлар о р а с и д а —  Гурхон х,ам бор эди  (В. Ян. Чингизхон) 'Среди 
ханов, защищавших крепость... был и Гурхан’ .

Если действие происходит между двумя или несколькими неодно
родными предметами, соединительным союзом, как правило, служит по
слелог билан: Одамлар Афандидан сурадилар: „Табиб б и л а н  цассоб 
о р а с и д а  цандай фарк, курасиз?“ (Афандидан) 'Люди спросили 
у Афанди: „Какая разница, по-вашему, между лекарем и мясником?'4’ .

3. орасидан обозначает, что действие происходит через пространство 
между предметами или возникает из чего-нибудь, состоящего из сово
купности предметов: Наматларнинг о р а с и д а н  уц отиш учун туй- 
нукчалар цолдирилган эди  (М. Осимов) 'Для метания стрел через кошмы 
[в них] были оставлены отверстия’ . — . . .  ах;оли о р а с и д а н  олинган 
эллик минг „асирнии кеча-кундуз тинмасдан ишлашга мажбур цилар- 
дилар (М. О сим ов)' . . .  пятьдесят тысяч „пленников", взятых из населе
ния, они заставляли работать день и ночь, не покладая рук’.

В ряде случаев послелог орасида, реже — орасидан, настолько 
близко по значению подходит к уртасида , уртасидан (ср. последний 
пример), что нередко ведет к смешению их. Смешение орасида, ора
сидан ~  уртасида , уртасидан наблюдается, как правило, в тех слу
чаях, когда предшествующее слово своим лексическим значением дает 
основание то рассматривать его как геометрически замкнутый предмет, 
как нечто целое, то как совокупность нескольких предметов, что осо
бенно часто случается при собирательных словах („народ", „населе
ние", „люди"): . . .  халц у р т а с и д а  мамлакатнинг илгор кишилари 
о р а с и д а  обруси катта эди (А. Навоийнинг биографиясидан) ' . . . е го  
авторитет среди народа, среди передовых людей страны был велик.. . ’ — 
. . . б у  туплам . . .  халц о р а с и д а  шу^рат цозонгандир ' . . .э т о т  сбор
ник . . .  приобрел известность в народе || среди народа’ . — . . .  кишилар у р- 
т а с  и д а 1 баланд буйли Темур Малик уцтин-уцтин пайдо булар эди 
(М. Осимов) '...вр ем я  от времени рослый Тимур Малик появлялся среди 
людей’ . — . . .  областлар, районлар, колхоз ва совхозлар у р т а с и д а

1 Ср. с первым примером.
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тузилган социалистик мусобаца.. .  (1̂ . Уз., 12 VI 1957) 'Социалисти
ческое соревнование, организованное между областями, районами, кол
хозами и совхозами.. Л

К послелогам орасидау орасидан, уртасида , уртасидан (в указан
ном значении) примыкают и послелоги ичида, ичидан (§ 421): студент- 
лар о р а с и д  а \\ у р т а с и д а  || и ч и д а  'среди студентов’ ; халц о р а с и 
д а н  || у  р т а с  и д а н  || и ч и д а н  'из (среды) народа’ . — . . .  шу муддат  
о р а с  и д  а ( =  ичида) мен уларни боциб семиртирдим (С. Айний) 
' . . .  в течение этого времени я за ними смотрел, откармливал их [речь 
идет об овцах]’ .

§  421. ич 'нутро’ .
1. ичига обозначает, что действие направлено в глубь предмета: 

Гулнор цизни уй и ч и г а  олиб кирди (Ойбек) 'Гюльнар ввела девушку 
в дом’. Портфель и ч и г а  солиб цуйди 'Положил в портфель’ .

2. ичида обозначает, что:
а) Действие осуществляется внутри предмета (пространственное зна

чение) или при обстоятельствах или условиях, обозначенных в пред
шествующем ичида слове: Портфель и ч и д а  нима бор? 'Что лежит 
в портфеле?’ — Огир шароитлар и ч и д а  'в тяжелых условиях’ . — 
. . .  Гаюрхон эса . .  . шах;ар и ч и д а г и  цалъага беркиниб.. .  (М. Осимов)

..Гаюрхан же . . .  запершись в крепости, которая находилась в го
роде. . . ’ . — . . .  OFup кечинмалар и ч и д а . . .  (А. Навоийнинг биографи- 
ясидан) ' . .  .в тяжелых душевных переживаниях. . . ’ .

При обозначении обстоятельств, условий, при (в) которых совер
шается действие, послелог ичида по своему значению тесно примыкает 
к местному п.: Алишер Самарк,андда моддий жи^атдан огир шароит 
и ч и д а  уциди (там же) 'В Самарканде Алишер учился в тяжелых ма
териальных условиях’ . — Бутун вужудим аламлар и ч и д а , кундуз 
овцат ей олмайман (там же) 'Все мое существо в горе, я (целыми) днями 
не могу есть’ .

б) Действие осуществляется в течение того периода времени, кото
рый обозначен предшествующим ичида словом (временное значение): 
Икки-уч х;афта и ч и д а  к,алъанинг таъмири тамомига етди 
(М. Осимов) 'В течение двух-трех недель ремонт крепости был закон
чен’. — . . .  мугуллар эски Бухорони на о л т и  о й  в а н а б up й и л  
и ч и д а  ола билар эди (В. Ян. Чингизхон) ' . . .  монголы не сумели бы 
взять старую Бухару ни в течение шести месяцев, ни в течение года’. — 
Уч кун и ч и д а  уч йилги касалдай булиб цолибсан (Ойбек) 'За три 
дня ты стал таким, словно болел три года’ .

В указанном значении употребляется также местный п.: беш к у н  
и ч и д а  || беш к у н  д а  *в течение пяти дней’.

в) Действие осуществляется в массе, среди однородных предметов 
(ср.: орасидау уртасида): студентлар и ч и д а  'среди студентов’. — 
Булар и ч и д а  Алишер %ам бор эди (А. Навоийнинг биографиясидан)
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'Среди них был и Алишер’ . — Темур Маликнинг цайтиб келгани х;а- 
цидаги овоза халк, и ч и д а  ёйилди (М. Осимов) 'Среди народа распро
странилась молва о возвращении Тимур Малика’ .

3. ичидан обозначает, что действие исходит изнутри предмета или 
из среды однородных предметов (ср. в последнем значении с орасидан, 
уртасидан): Бог и ч и д а н  Ермат чицди (Ойбек) 'Из [глубины] сада 
вышел Ярмат’ . — Йулчи енгил, лекин юракнинг и ч и д а н  келган бир 
хурсиниш билан яна ишга тушди (там же) 'Юльчи с легким, но иду
щим из (глубины) сердца вздохом, снова принялся за работу’ . — Охирда 
мугуллар а^оли и ч и д а н 1 чиройли хотинлар, цизлар ва болаларни 
ажратиб ола бошладилар (В. Ян. Чингизхон) 'В конце концов монголы 
принялись отбирать из населения красивых женщин, девушек и детей’ .

Дублетом послелогов от ич являются послелоги от ичкари (<С ич + 
ка + ри): Урданинг и ч к а р  и с иг а цараб кетди (Эртак) 'Он направился 
прямо во дворец’ . — Ботир отдан тушиб, секин и ч к а р и г а  кирди, 
Цургоннинг и ч к а р и с и д а  к,ора бир уй булиб.. .  (там же) 'Храбрец 
слез с коня, тихонько вошел в [крепость]. Внутри крепости был черный 
дом .. . ’ .

В старых текстах, а в современных — как архаизм, встречается по
слелог ичра (<^ич+-ра), который обозначает как направленность дей
ствия внутрь предмета ( =  ичига), так и осуществление действия внутри 
предмета (=ичида ), что объясняется значением афф. -ра, выражающего 
направительно-локативные отношения: ша%ар и ч р а  'в город’ , 'в го
роде’ . — Бог-бустон и ч р а  булбулдек бу дам сайрашамиз 5^аким- 
зода) 'Мы теперь поем в саду, как соловьи’. — Шонли Москва uiajgpu 
и ч р а  куп бинолар бор экан (бурбон ота) 'В славном городе Москве 
есть много домов’ .

§  422. таг || ост 'низ’ (<С ас 'низ’ + - т ,  ср.: ол + -д, ус + т ; см. еще: 
В а м б е р и ,  § 23). В служебном значении оба слова употребляются па
раллельно с той лишь разницей, что ост в служебном значении упот
ребляется преимущественно в местном п. и выражает чаще отвлечен
ное значение.

1 . тагига || остига обозначают, что действие направлено под пред
мет или непосредственно к низу предмета, выражаемого предшествующим 
именем: уй т а г и г а  || о с т и г а  'под дом’ ; шкаф т а г и г а  \\ о с  т и г а  
'под шкаф’. — Отдан тушиб, цургоннинг т а г и г а  келди (Эртак) 'Спе
шившись, он направился под стены крепости’ . — . . .  девор т а г и г а  яцин- 
лашишга ботинолмасди (В. Ян. Чингизхон) '. . .  они не осмеливались 
близко подойти к стенам [крепости]’ .

Послелог тагига встречается также в виде тегига: шу токнинг 
т е гиг а кумиб цуйдим (Эртак) ' . . . я  похоронил ее под этой ( =  зарыл 
под эту) виноградной лозой’ . * 21

1 Ср.: орасидан, уртасидан, (§ 420).
21 А. Н. Кононов
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2 . тагида || остида обозначают, что действие происходит под пред
метом, ниже предмета или в непосредственной близости к нижней части 
предмета (девор т а г и д а  'под забором ’ ) . 1

Примеры на употребление тагида:*
Тогнинг т а г и д а  иккита гор булиб.. .  (Эртак) 'Под горой было 

две пещеры. . — . . .бацатеракнинг т а г и д а  булоц, унинг олдида бир 
супа бор экан (Эртак) ' . .  .под тополем — родник, а перед ним — супа 1 2 3 *\ — 
...п ода ч и  бир цургоннинг девори т а г и д а  тунаб долган эди  (Эртак) 
« . . .  пастух заночевал под стеной крепости’. — Толлар т а г и  д  аги ариц- 
чаларда.. .  (F. Гулом) *В маленьких арыках, [текущих] под ивами...’.

Примеры на употребление остида:
Бир-икки минут сукутдан сунг, огир юк о с т и д а  эзилган каби, 

узун „ух;“ тортиб.. .  (Ойбек) 'Помолчав одну-две минуты, он глубоко 
вздохнул, словно его давил тяжелый груз. . .  (букв, 'словно он был раз
давлен под тяжелым грузом’)’. — Кавказ менинг о с  т и м д  а д  u p 5 
(А. С. Пушкин. Кавказ) 'Кавказ подо мною’.

Послелог остида чаще обозначает, что действие происходит под 
наблюдением, руководством кого-нибудь, или употребляется в метафо
рическом значении русского предлога „под“ („под дружный смех“) 
maj^pupu о с т и д а  'под его редакцией’ ; йулбошчилиги остида || йулбошчи- 
лигида 'под его руководством’ . —  X,озир унинг за^арли назари о с т и д а  
секингина ерга тушди (Ойбек) 'Сейчас под ее ядовитым взглядом она 
тихонько опустилась на землю’ . — Алишер Х^иротдан.. .  А^мад Хржи- 
бекнинг назорати о с т и д а  Самарцандга жунатилди (А. Навоийнинг 
биографиясидан) 'Алишер из Герата... был отправлен под надзором 
Ахмеда Хаджи-бека в Самарканд’. — . .  .унинг к,ул о с  т и д а г и  аскар- 
лар яна Сирдарёга томон юрдилар (М. Осимов) ' . .  .воины, находив
шиеся под его руководством, снова пошли к Сыр-Дарье’. — Отряднинг 
ках;-ках; уриб кулиши о с т и д а , тутцун булган босмачилар конвой 
билан %айдалдилар (С. Айний) 'Пленные басмачи под громкий смех 
отряда были отправлены под конвоем’ .

3 . тагидан || остидан; употребляется преимущественно тагидан и 
обозначает, что действие исходит из-под предмета, от, из нижней части 
предмета: курпа т а г и д а н  'из-под одеяла’ ; парда т а г и д а н  'из-под 
занавески’ .

§  423. уст  'верх’ « # с | |  уз  'верх’ + - т ;  ср.: ол-д, ас-т; см. Вам-  
б е р и, § 64).

1 Русский предлог „под* при указании на непосредственную близость, например 
при названиях городов: „жить под Ташкентом", по-узбекски передается через после
лог ёнида: Тошкент ё н и д а  турмоц.

2 Супа — возвышение (главным образом из глины) для сидения или лежания, 
обычно устраиваемое во дворе или саду.

3 Переводчик не случайно предпочел слово ост слову таг, так как Кавказ ме
нинг тагимдадир воспринималось бы слишком конкретно.
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1 . устига обозначает, что действие направлено на поверхность 
предмета, часто при непосредственном смыкании с поверхностью пред
мета, выраженного словом, стоящим перед устига: Ой-Кундуз жойи• 
дан туриб, бир баланд тошнит у с т и г а  ч щ и б .. .  (Э. Жуманбул- 
бул) 'Ай-Кундуз, встав со своего места, взошла на высокий [камень . . . ’ — 
Темур Малик болтани кутарибу бутун кучи билан уни занжир 
у с т и г а  ташлади (М. Осимов) Тимур Малик поднял топор и со всей 
силой ударил им (доел. *его’) по цепи’ . — Тилмочлар оломонни девор 
у с т и г а  чщишга ундадилар (В. Ян. Чингизхон) Толмачи призывали 
толпу выйти на стену крепости’ . — Тунгич ботир . . .  шерни тугатдиу 
у с т и г а  миниб.. .  (Эртак) 'Старший богатырь прикончил льва, сел на, 
него [и]..

Послелог устига употребляется также для выражения направлен
ности действия в сторону, против (во враждебном смысле) предмета, 
без непосредственного соприкосновения с ним, т. е. когда поверхность 
предмета не испытывает реального воздействия со стороны другого 
предмета; в этом случае устига соответствует русскому предлогу „на" 
в его отвлеченном’ значении („идти войной на.. . " ,  „кричать на.. . “ ) и 
предлогу „против" (двинуть войско против. . ср.  царши, §§ 398, 425):

Xfусайн Бощаро 1496 йилда Балх у с т и г а 1 янгидан к,ушин тор- 
тди (А. Навоийнинг биографиясидан) 'Хусейн Байкара в 1496 году снова 
повел войско на Балх’ . — Шундан кейин мугуллар оломон у с т и г а  
ёпирилиб.. .  (В. Ян. Чингизхон) 'После этого монголы набросились на 
толпу [и]. . . ’ . — . .  .жанжалнинг у с т и г а  етиб келган бош даллол Фат- 
уиллабойдан сур а ди ... (С. Айний) 'Главный посредник, подоспевший, 
на скандал, спросил у Фатхулла-бая.. . ’ .

О -ган-и устига см. § 506,5.
2 . устида обозначает, что действие совершается на поверхности 

предмета, как правило, при непосредственном соприкосновении нижней 
плоскости одного • предмета с верхней плоскостью другого: Стол 
устида бир лампа бор 'На столе — лампа’ . — Танчанинг у с т и д а  6 o ii  
нинг садаф тасби^и, куз ойнаги ётар эди (Ойбек) 'На сандале лежали 
перламутровые четки и очки бая’ . — . .  .ипак гилам у с т и д а  курпача- 
лар солинган.. .  (Эртак) ' . .  .на шелковом ковре были разложены тю
фячки. . . ’ . — Супа у с т и д а  -утирганлар. . .  (А. раздор) 'Они сидели 
на супё...’

1 В данном случае послелог устига приближается по значению к послелогам 
царабу томоНу сари и дательному п. с той лишь разницей, что названные послелоги 
и дательный п. передают только направленность действия, без момента „достигатель
ное™", заложенного в устига, которое по функции своих компонентов (уст-и-га) со
держит указание на соприкосновение (в прямом и переносном "смысле) с поверхностью 
предмета и на направленность действия. При царабу томоНу сари действие направлено 
горизонтально и*-к определенной точке предмета, а при устига действие мыслится на-», 
правленным на весь предмет как таковой в плане горизонтальном и вертикальном.

21*
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3. устидан обозначает, что отправным пунктом действия является 
поверхность предмета, названного в предшествующем слове: Бухороли- 
ларнинг биронтаси %ам у с т и д а н  тош, цайноц сув ва эритилган 
мум цуйилиб турган девор тагига яцинлашиипа ботинолмасди 
(В. Ян. Чингизхон) 'Ни один из бухарцев не осмеливался подойти 
под стены, с которых бросали камни, обливали кипятком и расплав
ленным воском’ . — Унинг очиц ёцали узун куйлаги у с т и д а н  кийган 
алача яхт аги.. .  (Ойбек) 'Пестрый летний халат, надетый поверх 
длинной рубахи с открытым воротом ...’ . — Бекасам тунларнинг у с т и 
д а н  турт-бешта ипак цийщчаларни боглаб.. .  (F. ^улом) 'Повязав 
[на талию] поверх халатов из бекасама1 четыре-пять шелковых платков . . . ’ .

Непосредственное соприкосновение двух предметов переходит в вообра
жаемое, т. е. значение послелога абстрагируется: Ёз кунлари, офтоб 
бош у с т и д а н  утадиган чоглар.. .  (С. Айний) 'Летние дни — время, 
когда солнце проходит над головой.. . ’ . Ср. еще: . . .  Рамазощори  
у с т и д а н  шикоят цилар эдилар (П. Турсун) '. .  .они жаловались 
на Рамазан-Кары’ .

Послелоги устига и устида употребляются также для выражения 
отвлеченных понятий, связанных с направленностью действия (устига) 
и со статическими моментами (устида), соответствуя русским предло
гам-наречиям „ сверх 44, „ кроме “ (устига), „по44, „по поводу'4, „над44

{устида), дублируя в первом случае послелоги бошца, ташцари, во вто
ром— послелоги тугрисида, х;ак,ида (§ 427): вазифа у с т и г а  'сверх, 
кроме задания’ ; бунинг у с т и г а  'кроме этого’ ; жанжаллари пул 
у с т и д а  'они скандалят из-за денег’ . — Бу масала у с т и д а  цизгин 
музокара булди 'По этому вопросу были горячие прения’ . — Х^озир сту- 
дентлар диплом проекти у с т и д а  ишламоцдалар ( 1̂ . Уз., 11 VI 1957) 
'Сейчас студенты работают над дипломными проектами’ . — . . .  гап пул 
еа  мол у с т и д а  эмас (С. Айний) ' . . .  речь не о деньгах и имуществе’ .

§  424. тепа 'вершина’ , 'холм’ . Послелоги от тепа по значению 
близко примыкают к послелогам от уст  с той лишь разницей, что тепа, 
как правило, передает действие, направленное на поверхность (тепа- 
сига), или происходящее над поверхностью предмета (тепасида), или 
исходящее от поверхности предмета (тепасидан), без непосредствен
ного примыкания одного предмета к другому (ср.: стол у с т и д а  бир 
лампа бор 'на столе (стоит) лампа’; стол т е п а с и д а  бир лампа бор 
*над столом лампа’): Унинг чимирилган цошлари т е п а с и д  аг и  кет 
ва тоза манглайи.. .  (М. Осимов) 'Широкий и чистый лоб его над 
нахмуренными бровями.. . ’ . — ..  .цургон т е п а с и д а н  туриб отилган 
тошлар ва уцлар.. .  (там же) ' . .  .камни и стрелы, бросаемые с кре

1 Бекасам — „полушелковая гладкая материя кустарной выделки с разноцветными 
продольными полосами, идущая главным образом на халаты" (Узбекско-русский сло- 
1варь, стлб. 57).
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пости.. Л — Бу ишнинг т еп  а с иг а сизни цуямиз 'Во главе этого 
дела мы поставим вас’.

§  425. царит 'противоположная сторона’ .
1 . царшисига обозначает, что действие направлено против чего-либо 

или против кого-либо.
2 . царшисида обозначает, что действие происходит против, напротив 

другого предмета.
3. царшисидан обозначает, что действие исходит от предмета, нахо

дящегося на противоположной стороне.
Примеры: Мана турар ц а р ш и м д  а улим1Аекин цушиц тилайди 

кунглим (Зулфия) 'Вот стоит передо мной смерть, но песни просит 
сердце мое’ . — Ц а р ш и с и д а  цурмат цилиб утирган беш киши диц- 
цат билан унинг сузларига цулоц солади (М. Осимов) 'Пять человек, 
почтительно сидящих против него, внимательно прислушиваются к его 
словам’ .

§  426. ташцари 'вне’ , 'наружная часть’ ( <  таш-ца-ри).
1 . ташцарисига обозначает, что действие направлено за пределы 

предмета; шацар т а ш ц а р и с и г а  'за город’ , 'за пределы || за черту 
города’ .

2 . ташцарисида обозначает, что действие происходит за пределами 
предмета: шацар т а ш ц а р и с и д а  'вне города’ , 'за городом’.

3. ташцарисидан обозначает, что действие исходит из внешней 
части предмета: ша^ар ташцарисидан 'из окрестностей города’ .

§  427. От слов турри 'прямой’ , 'прямо’ , л;ац (ар.) 'право’, реже — 
хусус  (ар.) 'частность’ , 'особенность’ образовались послелоги: тугрик 
сида , цацида, хусусида  (или с аффиксом принадлежности других лиц 
в зависимости от нужного смысла), которые обозначают, что имя 
стоящее перед этими послелогами, является предметом данной речи,, 
данной мысли („о", „об", „относительно", „касательно", „по поводу")

Примеры на употребление тугрисида:
...У нсин  т у г р и с и д а  суз очди (Ойбек)'Он заговорил об Унсин\ 

Хужайинлар т у г р и с и д а  хотинша саволлар берди (Ойбек)'Он за
давал своей жене вопросы о хозяевах’. — ..  .л;ammo онасига цам 
у  энди Йулчи т у г  р и с и д а бир суз айтолмайди (там же) ' . . .  те
перь даже своей матери она не может сказать ни слова об Юльчи’ . —  
. . . сенинг т у г р и н г д а  бир гап бор (С. Айний) ' . . . о  тебе идут 
толки’ .

Примеры на употребление л;ацида:
Ватам %ац и  д а  цушиц 'Песня о родине’ (название стихотво

рения поэта Уйгуна). — Узимнинг ёшлигим ва тажрибасизлигим л^а- 
ц и д  а улан айтар эдим (Жамбул автобиографиясидан) 'Я пел песни 
о своей молодости и неопытности’ . — Азоб-уцубат чеккан камбарал 
халцим ц а ц и д а у ууцуцлари поймол цилинган ватаним л ; а ц и д а у 
шонли ботир цозоц урурлари %ацида куйлардим (там же) 'Я пел о моем
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бедном народе, терпевшем муки и страдания, о моей родине, права 
которой были попраны, о славных богатырских казахских племенах’.

Послелог хусусида  употребляется редко и то преимущественно 
в официальном стиле: планлаш х  у  с у  си  д  а 'о планировании’ , 'по по
воду планирования’ .

В этом же значении иногда употребляется послелог борасида, 
имеющий сугубо книжный характер.

§  428. томоНу тараф 'сторона’ ; от этих основ образуются после
логи томонидану значительно реже —  тарафидану которые исполь
зуются для выражения действующего лица при глаголе страдательного 
залога ( =  русскому творительному действующего лица):

Бу виставкага Институт цул ёзма фондида сацланаётган буюк 
Щарк, олимларинингу файласуфларининг маш^ур хаттотлар т о м о -  
н и д а н  жуда х;ам чиройли цилиб кучирилган ва мо%ир рассомлар 
т\о м о ни д ан гузал ва нафис миниатюрлар билан безатилган 
ажойиб цимматли цул ёзмалари цуйилган (1̂ . Уз., 4 VI 1957) 'На этой 
выставке представлены хранящиеся в рукописном фонде Института 
[востоковедения АН УзССР] чрезвычайно ценные рукописи великих 
ученых и философов Востока, великолепно переписанные знаменитыми 
каллиграфами и украшенные [руками] искусных художников прекрасными 
и изящными миниатюрами’.

§  429. Послелог юзасидан « юза 'поверхность’) обозначает, что 
предшествующее ему имя является основанием, поводом или причиной 
действия, иногда близко примыкая по значению к послелогам тугри- 
сидау х,ак,идау хусусида : эх;тиёт ю з а с и д а н  'из предосторожности’ ; 
дустлик ю з а с и д а н  'по дружбе’ , 'в силу дружбы’. — . . .  Чингизхон- 
нинг фармонини ижро этиш ю з а с и д а н  Бухоро аъёнлари чацирилган 
эди  (В. Ян. Чингизхон) ' . . .  бухарская знать была созвана по поводу 
выполнения распоряжения Чингизхана’ . — . . .  кичик хотинга мулозимат 
ю з а с и д а н  кулиб-кулиб цуяман (F. Гулом) 'Я посмеиваюсь над млад
шей женой за [ее] услужливость’ .

§  430. Послелог буйича « буй 'рост’ , 'длина’) имеет значение 'по’, 
'согласно чему-либо...’ , 'в соответствии с . . . ’ : цонун б у й и ч а  'по за
кону’, 'согласно закону’ . — Поездлар расписания б у й и ч а  юрадилар 
'Поезда ходят по расписанию’. — Институт директорининг илмий ишлар 
б у й и ч а  уринбосари 'Заместитель директора института по научной работе’ .

§  431. туфайли [<С ар. 'паразитический’ , 'паразит’ ; в персидском 
языке имеет также значение 'помощь’ , 'поддержка’ , 'товарищество’ , 
'общение’ , 'компания’ — см.: Б. В. Ми л л е р .  Персидско-русский сло
варь. М., 1950, стр. 550; в таджикском языке есть „изафетный" пред
лог аз туфайли 'благодаря (кому- или чему-либо)’ , 'из-за’ , 'ради’ — 
см.: Таджикско-русский словарь. М., 1954, стр. 400] — в узбекском 
языке употребляется как послелог ( „из-за“ , „благодаря"): Менга цилган 
яхшилигингиз т у ф а й л и . . .  'Благодаря сделанному мне вами добру.. . ’ .
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СОЮЗЫ

Союзы суть служебные слова, связывающие члены предложения 
или предложения.

По функции в речи союзы делятся на сочинительные и подчини
тельные.
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§  432. С о ч и н и т е л ь н ы е  с о ю з ы .  Эти союзы служат для связи 
равноправных элементов речи (членов предложения и предложений) 
и обозначают: 1 ) соединительные отношения (ва, -да, эдам, jgамда, билан, 
эса, булса, булмаса), 2 ) противительные отношения (аммо, лекин, бироц, 
балки), 3) разделительные отношения (ё, ёки, ёхуд , ё эса, баъзан, голд, 
дам и др.), 4) разделительно-перечислительные отношения (на. . .  на. ..).

1 . С о е д и н и т е л ь н ы е  с о ю з ы :
Союз ва V : дафтар ва китоб 'тетрадь и книга’ . — Куклам келди 

ва дарахтлар гуллади 'Пришла весна и зацвели деревья’ .
Союз ва после конечных гласных часто произносится и пишется 

в виде -ю (через дефис), после согласных — в виде -у, выражая в этом 
случае более тесную связь. При соединении предложений после -/о, -у  
ставится запятая: Келди-ю, кетди 'Пришел и ушел’ . — Нок-у олма 
келди 'Груши и яблоки прибыли’. — Х^аво булут булди-ю, ёмгир 
ёгмади 'Небо (доел, 'погода’) покрылось облаками, а дождя не было’ .

Союз -да 'и’ , 'также’ , 'тоже’ (пишется через дефис) служит для 
соединения следующих друг за другом действий: Келди-da, кетди 
'Пришел и ушел’ . — Афанди лдечнарса демади-да, хдаммомга кириб 
кетди (Афандидан) 'Афанди ничего не сказал и вошел в баню’.

Союз лдам 'и’ , 'также’, 'тоже’ (в произношении после гласных звучит 
часто как -ям): У jg а м ишлайди 'И он работает’ . — Осмон лдам ер 
'небо и земля’ . — Мен хд а м келдим 'Я тоже пришел’.

Союз лдам особенно часто употребляется в повторном виде, причем 
он ставится как до, так и после перечисляемых слов: Х5ам олма, 
jg а м нок, лдам бехди пишди 'И яблоки, и груши, и айва поспели’ . — 
Тупроц хдам,кукат хд а м, цум хд а м, су в хдам. . .  'И земля, и расте
ния, и песок, и вода.. . ’ .

Союз лдамда 'а также’ : Комила, Рахима лд а м д а  Мамлакат цул 
ишлари билан шугулланмоцдалар 'Камила, Рахима и || , а также Мамла
кат занимаются рукоделием’ .

Билан наряду с основной своей функцией послелога (§ 388) употреб
ляется также в значении соединительного союза 'и’ , обозначая тесную, 
неразрывную связь: ота б и л а н  угил  'отец и сын’, 'отец с сыном’; 
шах;ар б и л а н  цишлоц 'город и деревня’.

Эса (<Сэ + са) — в значении союза 'же’ , 'а’ ,'ч то  касается’ : Унинг э с а ,  
jgen нарсадан хабари йуц эди  'А  он (он же; что касается его, то он) 
ничего не знал’ .

Булса в значении союза V , 'же’ нередко заменяет форму эса, причем 
принимает показатели лица: Мен келдим, у  б у л с а  келмади 'Я пришел, 
а он (он же) не пришел’ . — У сузлади, мен б у л с а м  жим утирдим 
'Он говорил, я же сидел безмолвно’ .

Булмаса в значении союза 'иначе’ , 'а то’ , 'в таком случае’ , 'тогда’, 
'в противном случае’ : „Майли, б у л м а с а  цирк, тилла берай", — деди  
(С. Айний) '„Ладно, тогда я дам сорок золотых” , — сказал он’.
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2. П р о т и в и т е л ь н ы е  с о ю з ы  (отделяются от предшествующего 
предложения запятой):

Аммо, лекин, бирок, 'но’, 'однако’ : З^амма келди, а м м о  Ра^им 
келолмади 'Все пришли, но Рахим не смог прийти’ . — Ой ёритади, 
л е к и н  иситмайди 'Луна светит, но не греет’ . — Бу олма ширин, 
бирок,  бироз пишмаган 'Это яблоко сладкое, но немного недозрело’ .

Балки 'но’ , 'даже’ , 'но даже’, 'а’ : У сенгагина эмас, балки менга 
х;ам ёрдам цилди 'Он помог не только тебе, но и мне тоже’ .

3. Р а з д е л и т е л ь н ы е  с о ю з ы  (отделяются запятой):
Союзы ё, ёки, ёхуд ,1 ё эса, ёйинки 'или’ , 'или же’ употребляются 

в одинарном и удвоенном виде: олма ё  || ё х  у  д  |{ ёк и нок 'яблоко или 
груша’ . — Ё  мен борай, ё сен кел 'Или я пойду, или ты приди’. — Ёки 
улар келишсин, ёки биз борайлик 'Или пусть они придут, или мы 
пойдем’.

Б аъзан.. .  баъзан 'т о .. .  то’ : Б а ъ з а н  келади, б а ъ з а н  келмайди 
'То приходит, то не приходит’ .

Го% ... год; 'т о . . .  то’ , 'либо... либо’ : Г  о д; ёмгир ёгади, tojg цор 
'То дождь идет, то снег’ .

Д а м .. .  дам 'то__то’, 'либо.. .  либо’ : Иулчи эртадан кечгача д а м
у  жинда, д а м  бу экинда. . .  ишлайди (Ойбек) 'С утра до вечера 
Юльчи работает.. .  то на том поле, то на этом поле’ .

Б ир.. .  бир.. . ;  биров.. .  биров 'к то .. .  к то .. Б и р о в  бог дан, б up о в 
тогдан  (Мацол) 'Кто в лес, кто по дрова’ .

4. Р а з д е л и т е л ь н о - п е р е ч и с л и т е л ь н ы й  с о ю з  н а .. .  на 
'ни .. .  ни (при именах)’ , 'не. . .  не (при сказуемом)’ ; сказуемое, если оно 
не отделено от союза несколькими второстепенными членами, сохраняет 
положительную форму: На китоб, на дафтар олди 'Не взял ни книги, 
ни тетради’ . — На щ иди, на ёзди 'Не читал, не писал’ . — . . .  унинг 
на Кулобда, на бу ерда оёц босадиган жойи йук, (С. Айний) 'Ни в Ку
лябе, ни здесь ему негде преклонить голову (доел, 'нет места, куда 
можно ступить ногой’) . . . ’ .

Для усиления значения сказуемое может стоять в отрицательной 
форме: На уцимади, на ёзмади 'И не читал, и не писал’ .

§  433. П о д ч и н и т е л ь н ы е  с о ю з ы .  Эти союзы передают: 
1 ) изъяснительные отношения [-ки(~ким)], 2 ) причинные отношения
(чунки, шунинг учун, шу сабабли || шу сабабдан, шу важдан, ту- 
файли, негаки, зероки), 3) отношения цели (токи), 4) условные отно
шения [(а)гар, агар да, модомики, башарти, борди-ю, мабодо], 5 ) усту
пительные отношения [(а)гарчи, гарчанд], 6 ) сравнительные отношения 
(гуё || гуёки). Несколько особо стоят союзные слова: деб  (§ 434), 
деган (§ 435).

1 Союз ёхуд  в современном литературном языке употребляется сравнительно 
редко.
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Союз -ки^ким1) передает изъяснительные отношения ('что’, 'чтобы’), 
определительные ('который’), целевые ('чтобы’), временные ('как.. 
'когда’) и др.; подробнее см.: А . Р у с т а м о в .  Узбек тилидаги -ки(-ким) 
богловчисининг синтактик вазифаси, стр. 182— 185.

Этот союз пишется слитно со сказуемым главного предложения 
и отделяется от придаточного запятой: Мен билдимки, сиз келган 
эдингиз 'Я знал, что вы уже приехали’ . — Шундай замондамизки, илм, 
техника нули %аммага очиц (Ойбек) '[Мы живем] в такое время, когда 
путь в науку, в технику открыт всем’ .

Этот союз служит также для прямой передачи чужой речи: Вазир 
айт дики , сиз бу мевани емай турит! (Эртак) 'Везир сказал: „Вы 
этот плод не ешьте! “ ’ .

Союз -ки(-ким) при сказуемом придаточного предложения, выра
женном формами повелительного или желательного наклонений, вводит 
придаточное предложение цели: Ш ундай бир жойга к,очиш кераккп» 
унда jj;еч кимнинг мета иши булмасин, %еч ким индамасин, уз  ихтиё- 
рим билан эркин турибу эркин юролай (С. Айний) 'Нужно бежать 
в такое место, чтобы там до меня никому не было дела, чтобы никто 
[ничего] не говорил, чтобы я мог по собственной воле свободно жить, 
свободно передвигаться’.

Союз чунки, реже — негакиу и устаревший союз зероки 'потому что’ , 
'так как’, 'ибо’ : Мен кун совук, эканлигини сезмай цолдим, ч у н к и  
кун буйи уй ичида ишладим 'Я не знал, что ^сегодня холодно (доел* 
'день холодный’), потому что в течение [всего] дня работал дома’ . — 
...пулини ол. Сета ярашадиу н е гаки камбагалсан (Ойбек) '...б е р и  
деньги. Тебе [они] пригодятся, ибо ты беден’ .

Союзное речение шунинг учун 'поэтому’ : Уртогим бугун келмай 
к,олдиу ш у н и н г  у ч у н  мен унинг уйига боришга царор цилдим 
'Мой товарищ сегодня не пришел, поэтому я решил пойти к нему домой’.

Союзное речение шу сабабли || шу сабабдан, шу важдану туфайли 
*по этой причине’, 'в силу этого’ .

Союз гуё || гуёки 'будто’ , 'как будто’, 'словно’ вводит придаточные 
предложения образа действия (сравнительные): Бектемирга ного% х;аво 
фавцулодда ёк,имлиу рох,атбахшу секин туюлдиу г у ё  уни диму сассщ  
урадан тортиб олдилар (Ойбек) 'Воздух вдруг показался Бектемиру 
чрезвычайно приятным, услаждающим, тихим, как будто его самого 
вытащили из душной, зловонной ямы’.

Союзы чункиу негакиу гуё || гуёки и союзное речение шунинг учун 
могут стоять после разделительной паузы, т. е. после точки: . . .  Эшон 
бозорга цараб йул солдик. Ч у н к и  Эшонбозор шах;ари жаноб эшон- 
нит маконлари эди. Ш у н и н г  у ч у н  х,ам б у е р  Тошкенту Чимкент

1 В современном литературном языке -ким в функции союза встречается очень 
редко.
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ва Сайрам музофотларининг чоракам (=чораккам) бир каъбаси %исо- 
бланар эди  (F. Гулом) '. . .м ы  направились к Ишанбазару. Потому что 
город Ишанбазар был местопребыванием [его] святейшества ишана. 
И поэтому сие место считалось чуть ли не каабой Ташкентской, Чим
кентской и Сайрамской областей’ .

Союз токи «  то + ки 11 ким) 'чтобы’, 'дабы’ употребляется довольно 
редко; сказуемое придаточного предложения выражается, как правило, 
формами повелительного и желательного наклонений: озирлик курин-
гизу т о к и  гафлатда цолиб пушаймон булмайлик (Ойбек) 'Подго
товьтесь [заранее], чтобы нам не раскаиваться в [своем] незнании’.

Союз токи может стоять и после разделительной паузы: ар цай- 
сисини уз жой-жойига цуяйлик. То к и  ёлгиз узим шошилмайин 
(5С )^акимзода) 'Давайте расставим каждого из них по своим местам. 
Чтобы я [оставшись] один не растерялся’. Ср.: Вацф мутасаддиларига 
буюрсалару т о к и  мета улар олти ойлик маошимни бирдан бергай- 
лар (Ойбек) 1 'Пусть они прикажут чиновникам вакфа, чтобы они вы
дали мне жалованье сразу за шесть месяцев’.

Условные союзы (а)гар, агарда и др., а также уступительные союзы 
(а)гарчи, гарчанд служат лишь для плеонастического выражения услов
ности или уступительности, так как эти отношения передаются формами 
условного наклонения и формой на -ган (§ 549).

§  434. Д еб  [<Сдеепр. на ~(и)б от гл. де-мок, 'говорить’] по своим 
синтаксическим функциям является союзным словом, связывающим неко
торые типы (о них ниже) придаточных предложений с главным.

Слово дебу которое первоначально в соответствии со своим значе
нием являлось связующим звеном лишь между чужой речью (в ее пря
мой передаче) и речью передатчика или автора, в дальнейшем, в связи 
с назревшей необходимостью логического и грамматического подчинения, 
стало переосмысляться, утрачивая свое первоначальное значение знаме
нательного слова, и превратилось (в определенных позициях) в слово 
служебное.

Этому процессу грамматикализации слова деб  способствовало: 1 ) его 
постоянное местоположение (на грани двух предложений); 2 ) то, что 
процесс прямой передачи чужой речи заключает в себе (логически 
и формально) все необходимое для развития сложноподчиненного пред
ложения.

Соединение двух предложений при помощи деб  носит еще диффуз
ный характер: выявляется четко только факт подчинения, но характер—- 
далеко не всегда.

В полном соответствии с природой деепр. на -и(б)у которое высту
пает или как приглагольное определение, или как глагол-сказуемое,

1 Примеры из: Ж. М у х т о р о в .  Узбек тилида эргаштирувчи богловчилар, стр. 41.
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деб  всегда служит для характеристики действия, т. е. передает главным 
образом и з ъ я с н и т е л ь н у ю ,  п р и ч и н н у ю  или ц е л е в у ю  связь.

Слово деб  в практике современного узбекского литературного языка 
выступает в следующих функциях:

1 . Отделяет чужую речь от слов передатчика, т. е. соответствует 
двоеточию и кавычкам русской графической практики: Эртага келаман 
д е б  айтди '(Он) сказал: „(Я) приду завтра"’ .

Если сказуемым авторской речи является одна из форм глагола 
демоц, деб  опускается: „ Циш гамини едингми?‘\ — д е б  суради ундан  
Афанди. — пЙуц“ , — деды дарвеш .. .  (Афандидан) '„Подготовился ли. 
ты к зиме?", — спросил у него Афанди. — „Нет", — ответил дервиш’ .

2. После форм изъявительного наклонения и именных форм сказуе
мого передает: а) причинную связь ('так как’, 'потому что’, 'затем что’, 
'оттого что’, 'вследствие того что’ , 'в силу того что’, 'под тем предло
гом, что’): Концерт булади д е б у к ушиб утирдик 'Мы остались ждать, 
так как предполагался концерт’ ; б) изъяснительную связь ('что’ , 'чтобы’): 
Бугун сен келасан д е б , х;еч уйламаган эдим  'Я совершенно не пред* 
полагал, что ты придешь сегодня’ . — Мен эшик синар ёки бузилиб 
агнар д е б , цурцар эдим (С. Айний) 'Я боялся, что дверь сломается 
или же, будучи взломана, упадет’ . — Одина. . .  бу ишни оддий сукиш- 
лар билан кечирмас д е б  уйлар эди  (С. Айний) 'Адина думала, что это 
дело не кончится (букв, 'не простится’) обычной руганью’ . — В последнем 
примере логическое подлежащее (бу ишни) грамматически является 
объектом по отношению к форме деб', т. е. в данном случае деб  сохра
няет управление винительным п.: 'говорить о . . . ’ .

3. После форм повелительного и желательного наклонений передает 
целевую связь ('чтобы’, 'для того чтобы’): . . .  Бозор, Сафар эшакдан 
йщилиб кетмасин д е б  уни икки цуллаб ушлаб келарди (С. Айний) 
*.. .чтобы Сафар не упал с осла, Базар держал его обеими руками’. —
. . .сизларга куринмай цуя к,олай дебу  сандщца тушиб олгандим 
(Афандидан) ' . .  .я забрался в сундук, для того чтобы не попасться вам 
на глаза’ . — Мен х;ам углимни яхшилабуцитай дебу  кунглимга тугиб 
цуйдим (П. Турсун) 'Крепко запало в мое сердце, что и мне [следует] 
хорошенько учить своего сына’ .

Кроме перечисленных, деб  имеет также „наречное" (обстоятель
ственное) значение: Мен уни дуст  д е б  биламан 'Я считаю его дру
гом’ . — С ъезд 5-нчи декабрь кунини бутун халц байрами куни д е б  
эълон цилди '[VIII чрезвычайный] съезд [Советов] объявил день 5-го 
декабря днем всенародного праздника’ .

О функциях деб  в составе „приложений" см. § 436.
§  435. Деган« причастия на -ган от гл. де-мок, 'говорить’) служит, 

так же как и деб  (§ 434), для связи придаточного предложения с глав
ным, отличаясь от этого последнего тем, что деб  (по функции деепри
частий) является п р и г л а г о л ь н ы м  определением, а деган (по функции
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причастий) выступает только как п р и и м е н н о е  определение, стоя
щее на грани двух предложений, первое из которых передает автор
скую речь, второе — речь передатчика.

Деган, формально передавая прямую речь, становится союзным 
словом, соединяющим два самостоятельных предложения, первое из 
которых логически и формально-грамматически подчиняется вто
рому.

Деган. после форм изъявительного наклонения и именных форм 
сказуемого передает изъяснительную связь ('что’, 'о том, что’ , 'в том, 
что’): . . .  „келдилар-келдилар“ д е г а н  садо эшитилди (С. Айний) 'По
слышались голоса: „Приехали, приехали'*.. . ’ . — Унинг „хацицат осмонда 
эмас, ерда“ д е г а н  гапларини эслади (П. Турсун) 'Он вспомнил его 
слова о том, что правда не на небе, а на земле’ .

Деган после 3-го л. повелительного наклонения передает целевую 
связь ('чтобы’ , 'для того, чтобы’) : . . .  Навоий.. .  бу тилда бутунлай 
ёзмасинлар ва сузламасинлар деган талабни цуймайди (Муз^окамат-ул 
лугатайн, стр. 9) '...Н а в о и ... не выдвигает требования, чтобы совер
шенно не писали и не говорили на этом (т. е. персидском) 
языке’ .

§  436* Д еб  (как приглагольное определение), деган (как приимен
ное определение) входят в состав своеобразного „приложения“ , соеди
няя его с определяемым, причем приложение, обособленное от своей 
второй части (т. е. части определяемой) посредством деб , деган, яв
ляется самостоятельной синтаксической единицей: Шарада Абуали 
Сино д е б  маш^ур булган, Европада Авиценна номини олган олим, 
файласуф , х,аким 980 йилда Бухоро яцинидаги Афшона д е г а н  
цишлоцда тугилди 'Ученый, философ, врач, известный на Востоке 
под именем Абуали Сина, получивший *в Европе имя Авиценны, ро
дился в 980 году в селении (называемом) Афшана, близ Бухары’.

В практике современного литературного языка словосочетание типа 
„ Янги йул“ деган колхоз 'колхоз „Новый путь'4’ нередко заменяется 
конструкцией изафета „Янги йул“ колхози. Другими словами, „прило
жение" тесно сливается с определяемым словом или предложением, 
устраняя обособляющие их элементы, каковыми являются деб  и деган. 
На незаконченность этого процесса указывает факультативное (в со
временном языке) употребление деган. Ср. отрывок из биографии 
М. Ю. Лермонтова: У „Черкаслари, „Кавказ асирии поэмаларини 1828 
йилда ёзган эди  'Поэмы „Черкесы", „Кавказский пленник" он напи
сал в 1828 году’ . Далее: . . .  1837 йилда „Шоирнинг улимига“ д е г а н  
гениаль бир шеър ёзади ' . . .  в 1837 году он пишет гениальное стихо
творение „На смерть поэта**’. Далее: Бу унинг „Замонимизнинг к,а%- 
рамони" романининг нашр этилиш йилига тугри келади 'Это собы
тие совпадает с годом выпуска в свет его романа „Герой нашего вре
мени"’ .
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зап. Наманганск. гос. пед. инст., вып. III, Наманган, 1957, стр. 115—130.

Ш а р и п о в  М. К. Демоц феълининг баъзи хусусиятлари ^а^ида. Уч. зап. На
манганск. гос. пед. инст., вып. II, Наманган, 1957, стр. 89—97.

Ш о а б д у р а х м а н о в  Ш. Узбек тилида ёрдамчи с^злар. Т., 1953. 24 стр.
E c k m a n n  J. Bolmasa kelimesine dair. TDAYB, 1954, стр. 33—38.
T e m i r Ah. Die Konjunktionen und Satzeinleitungen im Alt-Tiirkischen. Oriens, 

t. 9, 1956, стр. 41—85, 233—280.

ЧАСТИЦЫ

§  437. Под этой категорией слов в узбекском языке объединяются 
различные по своему происхождению слова ^олуграмматического, 
полулексического типа, имеющие значение, близкое к наречиям, с од
ной стороны, и к союзам, с другой.1 По характеру своего функциони
рования некоторые из этих слов в определенных случаях выступают и 
как аффиксы.

Наиболее употребительные частицы суть следующие:
1 . -чи  (пишется через дефис); служит для выражения:
а) вопроса ( =  русской вопросительной частице ,,а“): Мен бу ки- 

тобни ук,иб чщ диму сиз-чи?  'Я прочитал эту книгу, а вы?’ ;
б) побуждения (после форм повелительного наклонения, =  русскому 

м-ка“): Уцинг-чи/ 'Читайте-ка!’ ;
в) резко выраженного повеления (после 2 -го л. настоящего-буду

щего вр. условного наклонения): Ёзсангиз-чи! 'Да пишите же!’ .

-чи, произнесенное под одним ударением с предшествующей основой, образует 
Nomen agentis (§ 109): колхозчи 'колхозник’ ; но: колхоз-чи? 'а колхоз?’ .

1 См. В. В. В и н о г р а д о в .  Современный русский язык, II, стр. 500.
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2 . -да (пишется через дефис); служит для выражения:
а) соединительного союза V , 'также’ , 'тоже’ (§ 432);
б) усиления или ограничения значения предшествующего слова 

('ведь’ , 'же’ , 'даже’ , 'а’, 'и’ , 'тотчас’ , 'сразу’ ; в последних двух значе
ниях — когда -да стоит на границе двух предложений): Узит била» 
сан-да Т ы  ведь сам знаешь’ . —  Келди-да 'Пришел же’ . — Мен-да шу 
фикрда 'И я того (же) мнения’ . — Китобни-da олмадим 'Книгу даже 
не взял’ . — Карим кучага чщ ди-da, дарров цайтиб кирди 'Карим вы
шел на улицу и тотчас же вернулся’ ;

в) уступительных предложений (после форм условного наклонения; 
см. § 549).

3. -а (после согласных), -я (после гласных); пишется через дефис; 
выражает сожаление, досаду, удивление или вопрос: Борасан-а 'Пой
дешь, а?’ ; Келди-я/  'Пришел, ведь!’ .

4. -у  (после согласных), -ю (после гласных); пишется через дефис; 
выражает усиление: Езди-ю\ 'Написал ведь!’ .

5. -ку (пишется через дефис); выражает усиление: У келди-ку 'Он 
ведь пришел’ ; М ен-пу бораману сен-чи? 'Я-то пойду, а ты?\

6 . -ми — вопросительная частица, органически входящая в ^состав 
слов (особенно глагольных форм), что отчасти подтверждается ее 
слитным начертанием.

7. -ок, (после согласных), -ёк, (после гласных); пишется слитно; упо
требляется:

а) после имен (в основном, дательном, местном, исходном п.) для 
выражения усиления ('уже’ , 'же’): Биринчи йилдаёк, 'уже в первый 
год’ . — З^амма ишни эртагаёц тугатамиз 'Всю работу мы закончим 
уже завтра’ . — озирданоц адабиётга уринаётирман 'Уже теперь я 
занимаюсь литературой’. — Борди-ю у  келмаса, биз %ам уэоц кутмас- 
данок, уйларимизга цайтамиз 'А если он не придет, мы «тож е долго 
ждать не будем (и тотчас же) вернемся домой’ ;

б) после деепр. на -(и)б (§ [304), -маедан (§ 305), -гач (§ 306) и 
послелогов для выражения непосредственного следования одного дей
ствия за другим ['как только.. . ’ , 'едва.. . ’ , 'еще н е .. . ’ (при -масданоц;) 
и т. п.]: У келибоц, иш бошланди 'Как только он пришел, -началась 
работа’ . — Ясовул сузини тамомламасданок,. . .  (С. Айний) 'Ясаул еще 
не успел закончить свою речь . . . ’ . — Цулга олгачоц 'как только взял 
в руки’. — Думбира цулимга тушиши биланоц шухликларнинг барини 
йигиштириб цуйдим (Жамбулнинг таржимаи х;олидан) 'Как только по
пала мне в руки домбра, я прекратил все свои шалости’ .

Послелог билан с отглагольными именами [например, с отглаголь
ным именем на -(и)ш, § 505,0] сам выражает одновременность двух 
действий; частица -оц только усиливает это значение.

8 . -гина (пишется слитно) в соединении:
а) с именами прилагательными ограничивает свойство, качество (§ 194);
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б) с именами существительными с последующими аффиксами при
надлежности образует уменьшительно-ласкательную форму: болагинам 
'мое дитятко’ (§ 146);

в) с именами существительными (в различных падежах), наречиями, 
деепр. на -(и)б, послелогами имеет ограничительное значение ('только’, 
лишь’, 'единственно’); ударение падает на слог, предшествующий -гина: 

Мен у  китобнигипа олдим 'Я взял только ту книгу’ . — Мактабимиз- 
да ги н а  'лишь в нашей школе’ . — Электр кузгагина эмас, цулга л;ам 
ёрдам берсин (Ойбек) 'Пусть электричество оказывает помощь не 
только глазам, но и рукам’. — У кечагииа Москвадан тдайтди 'Он 
только вчера вернулся из Москвы’. — Бу даврда форс тили тради- 
цион адабий тил jgисобланибгина цолмасдан, балки давлат тили 
хдам эди (Му^окамат-ул лугатайн, стр. 8 ) 'В эту эпоху персидский язык 
считался не только традиционным литературным языком, но был и го" 
су дарственным языком’. — Одатда „здам“ сузи бир нарсани таъкид- 
лаш учунгииа хизмат цилади (Узбек тили грамматикаси. II ^исм. 
Синтаксис. Т., 1944, стр. 84) 'Обычно слово jgaM служит только для 
подтверждения чего-либо’ . См. еще § 374.

МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА

§  438. Модальные слова суть отдельные слова, функционально со
ответствующие частицам, выражающим волеизъявление говорящего или 
отношение к действительности, к сообщениям о каких-либо фактах, 
устанавливаемые самим говорящим.

Модальные слова по своему происхождению связаны с различными 
частями речи.

Модальные слова делятся на три разряда: 1) слова, выражающие раз
личные смысловые оттенки значений слов в речи; 2 ) слова, вносящие в речь 
различные модальные оттенки; 3) слова, выполняющие формообразова
тельные функции.

§  439. Слова, выражающие различные с м ы с л о в ы е  оттенки:
1 ) мана, ана 'вот’: А н а  циш здам келиб цолди 'Вот и зима при

шла’ (§ 215);
2) jgammo, эдаттоки 'даже1: Х^амма, jg a m m o  чоллар х;ам келишди 

’Приехали все, даже старики’ ;
3) jgaMuuia 'всё’ : У jg а м и ш а  банд 'Он всё занят’ ;
4) бари 'всё’ , 'все’ и мн. др.
§  440. Слова, вносящие в речь различные м о д а л ь н ы е  оттенки:
1 ) гдани а) 'ну-ка5, 'ну’; б) 'где?’ (ср. турецкое hani; К о н о н о в ,  

§ 658): ,,/£а нм, айт Гу — деди М а хсум .. .  (С. Айний)'„Ну, говори!",— 
сказал Махсум.. . ’ ;

2 ) jga> jga шундай , баллы (т.-п.) 'да’ ;
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3) йук, (<С.йу- 'nicht existieren’ , Gabain, KCsA, 3, стр. 8 6 —87) 
’нет’ ;

4) лаббай « а р .  лаббййк 'вот я перед тобой’ — речение, которое 
произносится во время исполнения церемоний хаджжа)— частица во
проса и согласия (при почтительном ответе на обращение) 'что прика
жете?’ , 'что изволите?’ , 'к вашим услугам’ , 'я готов’: „БозорГ, —  деди . — 
пЛ а б б а й Г — деб жавоб берди Бозор (С. Айний) '„Базар!"— позвал 
он. — „Что прикажете?", — ответил Базар’.

5) чунончи (т.-п.) 'например’ , 'как-то’ , 'а именно’;
6 ) фацат (ар.) 'только’ ;
7) на^от, намотки (т.-п.) 'неужели’ и мн. др.;
8 ) %олбуки (<С%ол + бу + ки), колонки (т.-п.) 'между тем’;
9) шекилли « а р .  шакл 'форма’ + афф. -ли) в сочетании со сказуе

мым образует единый лексико-синтаксический комплекс, выражающий 
сравнительно-предположительные отношения ('видимо’ , 'как будто’ , 'по- 
видимому’, 'кажется’): [Д е % о н б о й.] Мирзачул тугрисида гапла- 
шаётган эдиларинг ш е к и л л и . . ,  (A . I^aj^op) '[Д е х к а н - б а й . ]  Вы как 
будто говорили о Мирзачуле.. . ’ . — Каримжон келди ш е к и л л и , овози 
келяпти (Ш. Ш о а б д у р а ^ м о н о в .  Узбек тилида ёрдамчи сузлар, 
стр. 20) 'Каримджан, по-видимому, пришел, доносится его голос’. — 
Ж. М у х т о р о в  (Узбек тилида эргаштирувчи богловчилар, стр. 40) 
рассматривает ш е к и л л и  как п о д ч и н и т е л ь н ы й  союз.

§  441. Слова, выполняющие ф о р м о о б р а з о в а т е л ь н ы е  функции; 
к этому разряду модальных слов относятся слова, которые, в силу 
своего лексического значения, служат для образования грамматических 
форм, выражая сказуемое модальных предложений: керак 'нужно’, 
'необходимо’ ; мумкин 'можно’ , 'возможно’ ; мумкин эмас 'нельзя’, 'не
возможно’ ; лозим 'нужный’ , 'необходимый’; подробнее см. §§ 526, з, 529.

Л и т е р а т у  р а

(Частицы и модальные слова)
А с л а н о в .  А А. Модальные слова в современном азербайджанском языке. 

Языковедческий сборник. Труды Инст. литер, и языка им. Низами АН АзССР, 
т. X, Баку, 1957, стр. 169—177. (На азербайджанском языке).

Д ж а н г и р о в  М. II. О слове „йох" в современном азербайджанском языке. 
Там же, стр. 5—40. (На азербайджанском языке).

Ж а н п е и с о в  Е. Н. Модальные слова в современном казахском языке. А. к. д. 
Алма-Ата, 1958. 18 стр.

Ш о а б д у р а х ; м о н о в  Ш. Узбек тилида ёрдамчи сузлар. Т., 1953. 24 стр.

МЕЖДОМЕТИЯ
§  442. Междометие — неизменяемая и лишенная грамматических 

показателей часть речи, служащая для выражения чувств и волевых 
побуждений.

22 А. Н. Кононов
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Междометие выступает: а) в качестве отдельного слова, синтакси
чески, как правило, не связанного с другими словами в предложении; 
б) в качестве самостоятельного предложения. Междометия по образова
нию делятся на первичные и производные.

Первичные междометия „по своему происхождению не связаны 
с какими-либо знаменательными частями речи и являются внутренне не 
расчлененными и грамматически не оформленными знаками эмоциональ
ного и волевого содержания" . 1

Производные междометия —  междометия, восходящие к знаменатель
ным частям речи, превратившиеся в результате интеръективации в простые 
выразители чувств, волеизъявлений.

§  443. П е р в и ч н ы е  м е ж д о м е т и я :  э, (эх), эй, ах, ojg, yjg, 
%им, хо , jge, х,а, уф, фу, yj$ij, (ух;х,у), oj$o (о%%о), аха, ура  и др.; при 
помощи этих междометий выражаются различные чувства: радость, горе, 
страх, удивление, беспокойство, сожаление и т. п.

Значительную группу первичных междометий составляют побудительно
восклицательные междометия, служащие для подзывания, понукания, 
побуждения домашних животных; подробнее см.: С. У с м а н о в .  Междо
метия в современном узбекском языке, стр. 1 0 — 1 2 .

§  444. П р о и з в о  д н ы е  м е ж д о м е т и я  (интеръективация):
офаринI « т . - п .  офаридан 'творить’ , 'создавать’) выражает похвалу: 

'браво!’ , 'хорошо!’ , 'молодец!’ ;
афсус/  « т.-п. 'сожаление’, 'огорчение’) выражает досаду, сожале

ние: 'ах!’ , 'жаль’ , 'увы’ ;
баракалла «  ар. барак аллах! 'да благословит тебя аллах!’) выражает 

одобрение, восхищение: 'браво!’ , 'молодец!’ , 'замечательно!’ ;
менга цара « 'см о т р и  на меня’) — выражает фамильярное обращение: 

слушай’, 'послушай’ и др.
Л и т е р а т у р а

С а р ы  б а е в  Ш. Ш. К вопросу об интонации междометий в казахском языке. 
Изв. АН КазССР. Серия филологии и искусствоведения. Вып. 1—2 (8 —9), 1958, 
стр. 81—87.

У с м а н о в  С. Междометия в современном узбекском языке. А. к. д. Т., 1952. 
15 стр.

У с м о н о в  С. Узбек тилида ундовлар. Т., 1953. 11 стр.

ЗВУКО-ОБРАЗОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
§  445. Звуко-образоподражательные слова (мимемы) обладают само

стоятельным лексическим значением и особым морфологическим строе
нием.

З в у к о п о д р а ж а т е л ь н ы е  с л о в а  представляют собой словесное 
воспроизведение различных звуковых явлений, слышимых в окружающем 
нас мире.

1 Грамматика русского языка, т. I, стр. 674.
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О б р а з о п о д р а ж а т е л ь н ы е  с л о в а  являются названием различ
ных зрительно-образных представлений, возникающих у человека в про
цессе его общественной практики.

М о р ф о л о г и ч е с к а я  с т р у к т у р а  звуко-образоподражательныд 
слов: первичные слова, производные слова.

З в у к о в а я  с т р у к т у р а  звуко-образоподражательных слов: качество 
г л а с н ы х  тесно связано с воспроизводимым звучанием — широкие глас
ные обозначают более открытые, звучные и протяжные звуки, узкие 
гласные — звуки глухие, неясные; с о г л а с н ы й  состав имеет также свое 
значение в воспроизведении тех или иных звуковых явлений; подробнее 
см.: Л. Н. Х а р и т о н о в .  Типы глагольной основы в якутском языке, 
стр. 150 и сл.

Основные типы подражательных п е р в и ч н ы х  слов:
I тип — сгс: шап-шап — звукоподражание чмоканию; лип-лип || лоп-

лоп — образоподражание миганию. — Лампа л и п - л и п  \\лоп-лоп
эт ди-да , учди  'Лампа „миг-миг" и потухла’ ;

II тип — сгсс (малопродуктивный тип): таре-таре — звукоподражание 
треску; зирр-зирр — подражание, выражающее дрожь, трепет;

III тип — гс (очень редкий тип): инг (иц) — звукоподражание стону 
(им-ир-а- ̂ > итра-моц 'тихо стонать’ ).

П р о и з в о д н ы е  подражательные слова образуются от первичных 
с помощью афф. -up и -ил: виж + -ир-виж + -up || биж + -ир-биж + -up — ките
ни е множества червей или насекомых; бид + -ир-бид + -up — звукоподража
ние торопливой и неотчетливой речи; пут  + -ил-пум- + ил— звукоподража
ние бормотанию; шир + -ил-шир + -ил — звукоподражание журчанию воды.

Подражательные слова используются в трех видах:
1 ) О д и н а р н о м :  а) в качестве именной части сложных глаголов: т иц  

цилмоц || этмок, 'стукнуть’ ; ш у п  этибтушмоц 'шлёпнуться’ , 'плюхнуться’ ; 
г у п п а  урмоц 'с силой бросить (кого-либо) на землю’ ; б) в качестве 
обстоятельства образа действия: Юраги д у к  урди 'Сердце у него 
сильно бьется’ .

2 ) У д в о е н н о м :  д  o f - дат  титрамок, 'сильно дрожать’ ; д и р - д и р  
титрамок, || цалтирамоц 'дрожать лихорадочной дрожью’. — Тупларним 
г у  м б у р - г у  м б у р  овозлари эшитилди 'Послышались рокочущие 
голоса толпы’.

Первичные подражательные слова могут утраиваться: Назми шундан 
кейин, имичка бармоцларини Сункотним орцасига цуйиб, устидан 
Цули билан д у к - д у к - д у к  урди (Мирму^син) 'Затем Назми положил 
свои тонкие пальцы на спину Сункат и несколько раз похлопал по ней 
своей рукой’ .

3) П а р н о м :  а) второе слово имеет огласовку на -у : га -гу  — звуко
подражание большому карнаю или гоготанию гусей; шалп-шулп — 
звукоподражание шлепанию; гарс-гурс— звукоподражание хрусту; шалоп- 
шулуп— звукоподражание плеску воды; шалдир-шулдур— звукоподража

22*
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ние шуму воды или громкому шелесту; тарац-туруц—  звукоподража
ние грохоту, треску; тацир-туцур —  звукоподражание стуку; б) второе 
слово ритмически согласовано с первым: г и в и р - ш и в и р  цилмоц 
‘копошиться’ ; гадир-будур  || гудур-будур  ‘шероховатый’, ‘шершавый’ .
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СИНТ АКСИС

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
§  446. Словосочетанием называется синтаксически организованное 

и семантически цельное соединение двух или нескольских знаменатель
ных слов, выражающих единое сложное значение, способное обозначать 
предмет, действие, качество и т. п. 1

Синтаксические связи компонентов узбекского словосочетания пред
ставлены двумя способами:

1 ) с и н т е т и ч е с к и й  с п о с о б ;  этот способ связи реализуется 
с помощью аффиксов падежей, принадлежности, сказуемости;

2 ) а н а л и т и ч е с к и й  с п о с о б ;  в данном случае связь между 
компонентами словосочетания обеспечивается с помощью порядка слов, 
интонации и служебных слов: Студент Комилов, ср: Комилов— 
студент; 6у китоб 'эта книга’ , ср.: бу — китоб 'это — книга. 1 2

Типы синтаксической связи компонентов словосочетания: примыкание, 
управление, согласование.

§  447. П р и м ы к а н и е  — тип связи, при котором компоненты
словосочетания не имеют синтаксически обусловленного морфологиче
ского оформления; зависимость между компонентами примыкающего 
словосочетания определяется п о р я д к о м  с л о в  и о б ъ е д и н я ю щ е й  
и н т о н а ц и е й .

Примыкание как тип синтаксической связи реализуется в сочетании 
определения с определяемым и дополнения с дополняемым.

Примыкающее приименное определение выражается:
1 ) именем прилагательным: янги китоб 'новая книга’; турт оёцли 

стол 'стол о четырех ножках’ ; цулсиз киши 'безрукий человек’; баланд- 
баланд тоглар 'высокие-превысокие горы’ и т. п.;

2 ) именем числительным: бир китоб 'одна книга’ ; иккинчи стол 
'второй стол’ ; оз замон 'мало времени’; беш метр чит 'пять метров 
ситца’ и т. п.;

1 В. В. В и н о г р а д о в .  Вопросы изучения словосочетаний. ВЯ, 1954, № 3, 
стр. 1 0 .

2 Подробнее см.: М. Б. Б а л а  ка ев.  Основые типы словосочетаний в казахском 
языке. Алма-Ата, 1957, стр. 17—18.
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3) именем существительным; в этом случае примыкающее определе
ние может быть препозиционным и постпозиционным: п р е п о з и ц и о н 
н о е  примыкающее определение — ёгоч к,ошщ 'деревянная ложка’ , тош 
куприк 'каменный мост’, уцитувчи Олимов 'учитель Алимов’ , бригадир 
Усмон 'бригадир Усман’ , бош механик 'главный механик’ и т. п.; 
п о с т п о з и ц и о н н о е  примыкающее определение — Тошмат дуторчи 
'Ташмат-дутарчи’ ( =  музыкант, играющий на двухструнном музыкальном 
инструменте — дутаре), Р у  звон кампир 'старуха Рузван’ , Холмурод чол 
'старик Халмурад’ , Гулнор она 'Гюльнар-апа’ ( =  старшая сестра), Щодир 
ака 'Кадыр-ака’ ( =  старший брат), Гулсум теримчи Тюльсум — сборщица 
[хлопка]’ и т. п.;

4) местоимение: бу киши 'этот человек’ ; шу китоб 'та книга’ ; у  стол 
'тот стол’ ; %ар йил 'каждый год’ ; %амма || барча студентлар 'все 
студенты’ и т. п.;

5) причастием: уциган китоб '(про)читанная книга’; ёзган студент  
'(на)писавший студент’ и т. п.

Примыкающее приглагольное определение выражается:
1 ) именем прилагательным: яхши гапиради '(он) хорошо говорит’ ; 

ёмон цилди '(он) плохо сделал’ и т. п.;
2 ) именем числительным: икки урди  '(он) ударил два [раза]’ и т. п.
Примыкающее дополнение см. § 97.
§  448. У п р а в л е н и е  — такой тип синтаксической связи, при котором 

один из компонентов получает синтаксически обусловленное морфологи
ческое оформление.

Прием управления используется:
1) в оформлении определяемого в изафете II (§ 466): олма дарахти 

'яблоня’ ; ота уйи 'отцовский дом’; Уцитувчилар институти 'Учитель
ский институт’ и т. п.

2 ) в оформлении объекта действия (прямое дополнение в основном 
и в винительном п., косвенное дополнение в дательном, местном, исход
ном п., косвенное дополнение с послелогами): отасини севади '(он) любит 
своего отца’ ; отасига ёрдам цилади '(он) помогает своему отцу’; ота- 
сидан цурцади '(он) боится своего отца’ ; отасида туради '(он) живет 
у своего отца’ ; бу китобни отаси учун сотиб олди 'эту книгу (он) 
купил для своего отца’ ; отаси билан сузлайди '(он) говорит со 
своим отцом’; отаси тугрисида гапиради '(он) говорит о своем отце’ .

3) В оформлении объекта при именах прилагательных; при этом 
наиболее часто используются заимствованные из арабского языка при
частия, которые с гл. бул-мок, образуют составные глаголы аналитиче
ского типа.

Дательным п. управляют: лойиц 'достойный’, мувофщ  'подходящий’ , 
хос  'свойственный’ и др.: С и з г а  жуда %ам к ,ийин  'Вам ведь очень 
трудно’ ; Фикрим р а в ш а н д и р  с и  з г а ?  'Моя мысль, очевидно, 
ясна вам?’.
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Исходным п. управляют: хабардор 'осведомленный’ , миннатдор 
'благодарный’, хафа 'обиженный’ и др.

Послелогом билан управляют: ту ха 'полный’, банд 'занятый’ и др.
4) В оформлении объекта при именах существительных; арабские 

масдары и узбекские имена действия (масдары) на -(и)ш, -мок,, -(у)в и 
некоторые таджикско-персидские и узбекские имена существительные 
других разрядов управляют, как правило, теми же падежами, что и 
Соответствующие глаголы, т. е. основным, винительным, дательным,
местным, исходным: Узбек халк,и__ /1^а%рамон циз-жувон а в л о д  л а р и
%ам э г а д и р  (Г. Гулом) 'Узбекский народ __ /имеет и героинь’ . —
Xfa, биз с и з  б и л а н  %амкасб эмас эканмиз (Ойдин) 'Да, мы с вами,  
о к а з ы в а е т с я ,  не коллеги’; 1 Шахмат усулида экиш 'Посев шахмат
ным способом’ . — Йулчи учун М и р з а к а р и м б о й д а н  с и лжи ш 
Г  у  л н о р д  ан  а й р и л и ш  демак эди  (Ойбек) 'Уйти от Мирзы Карим-бая 
для Юльчи значило расстаться с Гюльнар’ .

§  449. С о г л а с о в а н и е  — синтаксический прием, при котором син
таксические отношения между членами словосочетания обозначаются 
двусторонне выраженной связью.

Согласование как способ синтаксической связи реализуется только 
в конструкции изафета III: определение стоит в форме родительного п., 
определяемое снабжено аффиксом принадлежности: клубнинг биноси 
'здание клуба’ ; ватанимизнинг халцлари 'народы нашей родины’» 
см. еще § 467.

Что касается конструкций типа менинг ота-м 'мой отец’ , сенинг 
она-нг 'твоя мать’ , унинг опаси 'его старшая сестра’ , и т. д., то, поскольку 
форма родительного п. личных местоимений (менинг, сенинг унинг 
и т. д.) не является обязательным структурным элементом этого слово
сочетания (можно сказать: отам, онанг, опаси), усматривать здесь 
прием согласования нельзя, как нельзя усматривать приема согласования 
в выражении подлежащего и сказуемого: мен ёз-а-ман и т. п.; подробнее 
см.: И. И. М е щ а н и н о в .  Члены предложения и части речи. М.— Л., 1945, 
стр. 48—49; К о н о н о в ,  § 762; К о м и л о в а .  Гапда сузларнинг 
богланиши, стр. 19— 21.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

§  450. Виды предложений п о  це ли  в ы с к а з ы в а н и я  (семантиче
ская классификация предложений):

1 ) повествовательные (положительные, отрицательные, выражающие 
возможность или невозможность совершения действия);

2 ) вопросительные (собственно вопросительные, риторические, 
вопросительно-побудительные);

3) модальные (побудительные, желательные, условные, долженство- 
вательные);

4) восклицательные.
С т р у к т у р н а я  классификация предложений:
1 ) простое предложение (нераспространенное, распространенное);
2 ) сложное предложение (сложносочиненное, сложноподчиненное).
Предложение, в котором представлены все необходимые члены,

называется п о л н ы м ;  предложение, в котором один или несколько 
необходимых членов опущены, называется н е п о л н ы м .

В зависимости от способа выражения субъекта и предиката простые 
предложения делятся на двусоставные и односоставные.

§  451. П о в е с т в о в а т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  сообщают о каком- 
либо факте, явлении и т. п.; повествовательные предложения произносятся 
в среднем темпе речи и со спокойно-размеренной интонацией.

1. Повествовательное положительное предложение: Л^мад Х}усайн 
ум а  хийла кеч келди. Хира лампа олдида отаси энкайиб, цандайдир 
бир рисолани уцир, она эса цизларининг кийимларини ямаш билан 
овора (Ойбек) 'Ахмад Хусайн пришел домой очень поздно. Его отец.
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склонившись у тусклой лампы, читает какую-то брошюру, а мать занята 
латанием платьев своих дочерей’ .

Наличие в составе сказуемого двух отрицаний: афф. -ма + эмас 
сообщает предложению модально-положительный смысл, (ср. русское: 
„я не могу не сказать"): Бу хатни у ц и м а д и м  э м а с  'Я, конечно, 
прочитал это письмо’ .

2. Повествовательное отрицательное предложение; отрицательная 
форма сказуемого образуется с помощью: а) афф. -ма (глагольное 
отрицание), б) слова эмас (глагольно-именное отрицание), в) слова 
йуц:

Йулакнинг тагига %еч цачон офтоб т у ш м а й д и  (С. Айний) 'Солнце 
никогда не проникает в проход’ . — Тансщ далада ёлгиз э м а с д и  
(Ойбек) 'Тансык в поле была не одна’ . — . . .  чодирларда %еч ним й у ц  
эди  (Ойбек) 'В палатках никого не было.. . ’ . — [X о л н и с о.] Мен %али 
%еч нарса деганим й у ц  (А. раздор) '[X а л н и с а.] Я еще ничего не ска
зала’.

3. Повествовательные предложения, выражающие возможность или 
невозможность совершения действия; сказуемые таких предложений 
стоят соответственно в формах возможности или невозможности или 
выражаются формами модально-безличного сказуемого (§§ 529, 530).

§  452. Вопросительные  предложения  — предложения, в которых 
с помощью особых слов (вопросительных местоимений, модальных, слов, 
Частиц -ми, *чи, -а и др.) или соответствующей интонации ставится 
вопрос о ком-либо или о чем-либо; существует целый ряд различных 
типов вопросительных предложений.

1. Собственно вопросительные предложения: „Ш у ашула сизга 
ёцадими?", — сурайди йигитп. — Х,а, сизга-чи? (Ойбек) '„Понравилась ли 
вам эта песня?", — спрашивает юноша. — „Да, а вам?"’ . — [ )(о ф и з а .]
. . .  %али гудаксан. [О м ан].М ен-а? Мен гудакми? (А. ^аз^ор) '[Хафиза.] 
' . . .  ты еще ребенок. [А м а н.] Я? Я ребенок?’ . — „Нега культиваторни 
ишга солмайсизлар? . .  ", — деди Уктам (Ойбек) '„Почему вы не пускаете 
в работу культиватор?...", — сказал Уктам’. — Журадан су ради: „Ким 
узи у? 1$аерлщ?“ (Ойбек) 'Он спросил у Джуры: „Кто это? Откуда 
родом?’ . — [X о л н и с о.] J^a, jga, нима булди? (A. 1^аз^ор) '[Халниса.] 
Да, да, что случилось?’ . — „Гулнор цаерда? “ , — деди  (С. Айний) '„Где 
Гюльнар?", — спросил он’ . — [ 1̂  у з и е в.] . . .  Цишлогимизнинг эски оти 
Сийка танга эди. Эшитгандирсиз? [ Дез^^онбой. ]  Сийка т анга?... 
(А. 1̂ аз$з$ор) '[ 1̂ узиев] . . .  Старое название нашего колхоза было „Стертая 
монета". Вы, вероятно, слышали? [Д е х к а н - б а й.] „Стертая монета?".. . ’

Вопрос, выраженный в собственно вопросительном предложении, 
может сопровождаться модальными словами, выражающими сомнение, 
предположение, удивление и т. п.: Н а м о т к и  бу рост булса? 'Неу
жели это правда?’. — Р  о с Ш д  а н %ам у  бугун келадими? 'Неужели 
он сегодня приедет?’ .
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2 . Риторические вопросительные предложения — предложения, со
держащие риторический вопрос, т. е. скрытое отрицание: Бизнинг бу 
у  луг ютуцларимизни ким инкор цилолади? Деч ким! (Газетадан) 1 

'Кто может отрицать эти наши большие достижения? Никто!’.
3. Вопросительно-побудительные предложения — предложения, заклю

чающие в себе побуждение к действию; произносятся с повелитель
ной интонацией:' Тезрок, бормайсанми?! 'Нельзя ли тебе идти быстрее?!’ . —  
Эшитдингми?! (С. Айний) 'Ты слышал?!’ .

§  453. М о д а л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  — предложения, выражаю
щие побуждение, желание, долженствование, условие.

1. Побудительные предложения выражают различные оттенки воле
изъявления— от категорического приказания до просьбы и увещевания; 1 2 

сказуемое побудительного предложения выражается формами повели 
тельного наклонения или словами, произносимыми с особой побудитель
ной интонацией более резкого тона, чем при вопросе и восклицании: 
„Бор, бор, тамоша цил!“ , — дейишди (П. Турсун) '„Ступай, ступай, 
повеселись! “ , —  говорили они’ . — „Менга цандалат беринг!“ , — деди  
(С. Айний) '„Дайте мне сладкого!", — сказал он’ . — [ Т о в у ш  (кучадан).] 
Хрфиза! Де^цонбой! Мажлисга/ (A. I^a^op) ' [ Г о л о с  (с улицы).] Ха
физа! Дехкан-бай! На собрание!’ .

2 . Желательные предложения — предложения, выражающие желания, 
устремления; сказуемое этих предложений представлено формами жела
тельного наклонения (§§ 293, 294).

3. Условные предложения — предложения, содержащие условие; 
сказуемое подобных предложений выражается формами условного на
клонения (§§ 545— 548).

4. Долженствовательные предложения — предложения, обозначающие 
долженствование, необходимость; см. §§ 526, 527.

§  453а. В о с к л  и ц а т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  — предложения, 
выражающие различные эмоции; единственное отличие восклицательных 
предложений от предложений повествовательных, вопросительных, по
будительных состоит в том, что они (восклицательные предложения) 
произносятся с особой восклицательной интонацией, более низкой, чем 
при вопросе, и более высокой, чем при обычном повествовании; осо
бенно часто эти предложения используются при обращении, призыве, 
приказании: Ра^имжон Карим! Моторки учир, бензинни нобуд цилма! 
(А. К,ах;х;ор) 'Рахимджан Карим! Заглуши мотор, не трать зря бензин!’ . — 
„Мен унга дангал: „ЦайтмайманГ, — дедим  (Ойбек) 'Я сказал 
ему без обиняков: „Я не вернусь!"’ . — „Тушундингми?и. — „Тушун- 
дим Г , — деди Собир (С. Айний)'„Ты понял?". — „Понял!", — ответил Са
бир’ .

1 А. Г. Г у  л о м о в .  Содда ran. Т. 1955, стр. 14.
2 Грамматика русского языка, т. II, кн. 1 , § 420.
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Предложения, имеющие в своем составе вопросительные местоиме
ния цандай || цанаца 'какой', 'каков’ ; цани 'где’ ; цанча 'сколько’ ; ким 
'кто’ ; нилш 'что’ ; цайда 'где’ , и т. п., произнесенные с восклицатель
ной интонацией, превращаются в восклицательные предложения: /£ан- 
дай китов? 'Какая книга?’ — Щандай китов/  'Какая книга!’ ; Цанча 
китовлар? 'Сколько книг?’ — Цанча китовлар! 'Сколько книг!’ .

Л и т е р а т у р а

Б а с к а к о в  Н. А. Структура простого предложения в тюркских языках. Труды 
Инст. языка и литер. АН. КиргССР, вып. VI, Фрунзе, 1956, стр. 81—98.

Г у  л о м о в  A. F. Содда ran. Т., 1955, стр. 11—21.
У с м о н о в  С. Ундов-гаплар. Т., 1955, 21 стр.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§  454. Простые предложения в зависимости от способа выражения 
субъекта и предиката делятся на двусоставные и односоставные.

Д в у с о с т а в н о е  п р е д л о ж е н и е  — предложение, в котором субъект 
и предикат обозначены особыми членами предложения: подлежащим 
и сказуемым.

О д н о с о с т а в н о е  п р е д л о ж е н и е  —  предложение, в котором 
нет и не может быть подлежащего.

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое.
§  455. П о д л е ж а щ е е  —  главный член двусоставного предложения, 

грамматически независимый от других членов предложения; подлежа
щее всегда выступает в форме о с н о в н о г о  п.

Подлежащее может быть выражено словом, имеющим любое лекси
ческое значение; в функции подлежащего используются:

1 ) имя существительное (включая отглагольные имена, виды инфини
тива и пр.): Уцувчи ёзади 'Ученик пишет'; Уцимоц — юксалмок, 'Учиться — 
значит расти’ ;

2 ) местоимение (личное, возвратное, указательное, вопросительное, 
неопределенное): Мен ёзаман 'Я пишу’; Узи уциди 'Сам (он) прочитал’ ; 
Бу — мактав 'Это — школа’ ; Ким келди? 'Кто пришел?’; %еч ким кел- 
мади 'Никто не пришел’ ;

3) субстантивированные прилагательные, числительные и другие 
части речи: Ацлли эришади 'Умный постигнет’ ; —  Уч — тоц сон 'Три — 
число нечетное’ ; Ишлаган тишлар (Мацол) 'Кто работает, тот ест’ .

§  456. С к а з у  е м о е — главный член двусоставного предложения, 
грамматически зависящий от подлежащего. Сказуемые в зависимости 
от формы выражения делятся на следующие типы: именное сказуемое, 
глагольное сказуемое, сказуемое, выраженное словами вор, йуц;.

Именное и глагольное сказуемое состоит из спрягаемой основы 
(присвязочная часть)*аффиксы сказуемости (связка).
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§  457. И м е н н о е  с к а з у е м о е ;  в этом случае аффиксы сказуе
мости выражают в единой форме субъект и предикат; в силу этого 
категория сказуемости неотделима от категории лица; см. § 2 1 0 . 

Примеры:
ед. ч. ед. ч.

1 ) (мен) согман 'я
2 ) (сен) согсан  ты
3) (у) согдир  'он

здоров’
1 ) (мен) ёшман 'я
2 ) (сен) ёшсан 'ты
3) (у) ёшдир 'он

молод’

мн. ч. мн. ч.
1 ) (биз) согмиз 'мы
2) (сиэ) C0FCU3 'вы
3) (улар) согдирлар 'они

1 ) (биз) ёшмиз 'мы 
здоровы’ 2 ) (сиз) ёшсиз 'вы

3) (улар) ёшдирлар 'они
молоды’

Личные местоимения (взяты в скобки) образуют плеонастическую 
форму выражения категории лица (§ 2 1 0 ) и в современном языке упо
требляются факультативно, главным образом по стилистическим требо
ваниям.

Исторически употребление личных местоимений было обязательно: 
Мен ёш — [~  ур(-ур)]-мен [Я молод (есмь)-я] 'Я молод’ .

В современном языке афф. -ди(р) выполняет функции аффиксов 
сказуемости, создавая тем самым видимость оформления 3-го л. На 
самом деле, 3-е л. имеет нулевой показатель лица, так как афф. д и р <' 
-дур || -тур <С ДУРУР || mypyp<Z тур-моц 'стоять’ являлся структурным 
элементом при образовании предикативных форм для всех лиц, выпол
нявшим роль связки:

ед. ч. мн. ч.

1 ) мен ёш- ^  ур(-ур)-ман 1 ) биз ёш- ™ ур(-ур)- ^ из

2 ) сен ёш- ™ ур(-ур)-сан 2 ) сиз ёш- ™ ур(-ур)-сиз

3) у  ёш- j  ур(-ур)

3-е л. занимает в системе спряжения особое место, являясь основой 
для образования 1 -го и 2 -го л.

Спрягаемая именная основа может стоять, как сказано, в любом 
косвенном п., кроме винительного:J „К}аерлисан?“ . — ]^исорданман*\ — 
жавоб берди Ёдгор (С. Айний) '„Ты откуда родом?'*. — „Я из Хисара,— 
ответил Ядгар*. — „Мен шуердаманГ , —  деб  югуриб келди (С. Айний) 
'„Я  здесь!**, — сказала она, вбежав’ .

Отрицательная форма именного сказуемого образуется с помощью 
слова эмас (§ 250).
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Вопросительная форма образуется с помощью частицы-аффикса -ми 
(§ 251).

Спряжение имен в прошедшем вр. осуществляется с помощью осо
бых аффиксов (§§ 247, 248).

О гл. бул-моц см. § 249.
§  458. Э л л и п с  аффиксов сказуемости наблюдается в двух случаях:
1. В р а з г о в о р н о й  р е чи ,  где предикативное использование 

имени устанавливается его местом в составе предложения (сказуемое 
стоит на конце) и угасающей интонацией:

[ ) ^ а м р о б у в  и .].. .  Раисы булмаса секретари бордир. [ Са л т а н а т . ]  
Мен, мен с е к р е т а р ь  (А. 1̂  а х; х; о р) '[X а м р а - б у в и .]. .  . Если пред
седателя нет, секретарь есть. [ С а л т а н а т . ]  Я, я секретарь’ . — Камба- 
галлар jgap вацт бойларнинг гайбатини цилиб юрадилар: „Нега фа- 
лончи б о й , биз ц а ш ш ок ,? Нега у  т у ц, биз о ч ?  Нега у  с е  миз ,  
биз о р и ц ? .Р \  — дейиш буларнинг одати (С. Айний) 'Бедные всегда 
злословят про богатых; они имеют привычку говорить: „Почему та
кой-то богатый, а мы бедные? Почему он сыт, а мы голодные? Почему 
он толстый, а мы тощие?'0. — Биз зеки с о л д а т , жонидан. Коман
дир не буюрса „естъ1“ деймиз холос (Ойбек) 'Мы старые солдаты, 
дорогой. Что бы командир ни приказал, говорим только „есть!"’ . — 
Цушнинг тинч, сен %ам т и н ч  (Ма^ол) 'Спокоен твой сосед, спокоен 
и ты’. — „ Фотима ц а е р д а ? ,\ — деб  су ради (С. Айний)'„Где Фатима?", — 
спросил он’ .

Эллипс афф. сказуемости 3-го л. (-дир) на письме обозначается — 
под влиянием русского языка — с помощью тире, которое ставится 
между подлежащим и сказуемым; вм. олтин металлдир 'золото — ме
талл’ пишут: олтин — металл. Бу  — %ацщат 'Это — истина’ ; Узбеки- 
стон пойт ахт и— Тошкент 'Столица Узбекистана — Ташкент’ .

2. В о д н о р о д н ы х  сказуемых и в сказуемых п р и д а т о ч н о г о  
предложения: [ Мавло н . ]  Щошма> Дех;к,онбой1 Хрзир сен бригадир 
э м а с , мен бригадирман (A. I^a^^op) ' [Мавлан. ]  Не торопись, Дех- 
канбай! Ты теперь не бригадир, я бригадир’. — . . .  Сиз у  г  р и ла р, афти- 
дан, цали %ам узларингизни гуно^сиз биласизлар (С. Айний) ' . . .  Вы 
воры, вы, видимо, все еще считаете себя невиновными’. — „Мен Мад
раса с у  фи с и, — деди тациллатган киши, —  Мадраса дарвозаси 
олдига бир дохунда келиб, Исомиддин Махсумни сураяпти. . . “ 
(С. Айний) '„Я  суфий при медресе, — сказал стучавший [в дверь] чело
век, — к воротам медресе пришел какой-то мужлан, спрашивает Иса- 
миддина Махсума"’ .

§  459. Г л а г о л ь н о е  с к а з у  е м о е выражается формами изъявитель
ного, повелительного, условного и желательного наклонений от всех 
типов глаголов (первообразных, второобразных, сложных) и во всех 
аспектах (формы положительная, отрицательная, возможности и невоз
можности); примеры см. §§ 252—294.
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§  460. С к а з у е м о е ,  в ы р а ж е н н о е  с л о в а м и  б о р  'есть’ , 
'имеется’ , йуц 'нет’ , 'не имеется’ , употребляется в сочетании с именами:

1) в основном п.: Бугун мажлис бор 'Сегодня (есть) собрание’ ; 
Китоб йуц 'Книги нет’ ;

2) В основном п. с аффиксами принадлежности: (Менинг) соатим бор 
'У меня есть часы’; Дафтаринг йуц ГУ тебя нет тетради’ ; Ёзганим йуц 
*Я не писал’; Курганинг борми? 'Ты видел?’.

Слова бор, йуц в сочетании с эди, экан, эмиш выражают (с соот
ветствующими оттенками) наличие, существование, отсутствие, несуще
ствование (чего-либо) в прошлом.

§ 4 6 1 . С о г л а с о в  а н и е  п о д л е ж а щ е г о  и с к а з у е м о г о  
в лице и числе обязательно только в 1-м и 2-м л., а именно: при под
лежащем, выраженном личными, возвратными, неопределенными (с аф
фиксами принадлежности) местоимениями: Мен ёзаман 'Я пишу’ ; Сен 
уцувчисан 'Ты ученик’ ; Биз келдик 'Мы пришли’ ; Сиз уцитувчисиз 
'Вы учитель’ ;1 Узим ёздим  'Я сам написал’ ; аммамиз келдик 'Все 
мы пришли’.

При нескольких подлежащих (среди которых есть и личные место
имения) сказуемое принимает форму мн. ч. и соответствующего (по со
гласованию с местоимением) лица: Крдир ва мен келдик 'Кадыр и я 
пришли’; У  ва сиз уцийсиз 'Он и вы читаете’ ; У  ва Рахима келдилар 
'Он и Рахима пришли’.

Если после однородных подлежащих следует объединяющее их 
местоимение, согласование происходит по этому местоимению: Одил, 
сен, мен ва Карим — ̂ аммамиз ёзамиз 'Адиль, ты, я и Карим — все 
мы будем писать’ .

В 3-м л. согласование в числе происходит лишь в том случае, если 
подлежащее (чаще существительное одушевленное), снабженное афф. 
мн. ч. -ла/?, представляет собой членимое множество, совокупность лиц 
или предметов, наделенных индивидуальными признаками и, следова
тельно, могущих быть выделенными из числа им подобных: Уцувчилар 
келдилар 'Ученики (определенные, известные) пришли’ ; Цизлар ашула 
айтяптилар 'Девушки поют’ ; Цушлар учадилар 'Птицы летают’ ; 
Улар ёзадилар 'Они || те пишут’ .

Сказуемое сохраняет форму ед. ч. при подлежащем во мн. ч. в том 
случае, если:

1) подлежащее выражает нечленимую, коллективную множествен
ность: Уцуечилар келди 'Ученики пришли’; Цушлар учади 'Птицы (вся
кие) летают’ ;

1 Собственно, в приведенных случаях это согласование не играет самостоятель
ной роли: 1-е и 2-е л. в качестве субъекта всегда предполагает личное местоимение, 
так как субъект в виде показателя лица всегда наличествует в форме сказуемого 
(как именного, так и глагольного), а предшествующие этим формам личные местоиме
ния служат для выражения подлежащего (§§ 449, 457).
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2 ) подлежащее — предмет неодушевленный: Утлар кукарди Травы 
зазеленели’ ; Деразалар —  очш$ 'Окна открыты’ ; Ёпроцлар—  яшил 
'Листья — зелены’;

3) подлежащее определено числительными или неопределенными 
местоимениями {%амма и т. д.): Беш уцувчи келди 'Пятеро учеников 
пришло’ .

Когда сказуемое выражено словами бор, йуц (в настоящем вр.) или 
числительными, оно всегда сохраняет форму ед. ч.: Синфда уцувчилар 
бор 'В классе ученики’ ; Коридорда уцувчилар йуц 'В коридоре учени
ков нет’ ; Шкафда китоблар куп 'В шкафу книг много’ .

При форме ед. ч. подлежащего употребляется (для выражения особо 
подчеркнутой почтительности) множественное число сказуемого: Отам 
айтдилар 'Мой батюшка сказали’ ; Бувим суэлаб бердилар 'Моя ба
бушка рассказали’; см. еще § 8 2 ,7*

ПРОСТОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§  462. Простое распространенное предложение — предложение, со
стоящее из главных и второстепенных членов предложения.

В т о р о с т е п е н н ы е  ч л е н ы  предложения — определение, допол
нение, обстоятельство — служат для пояснения главных членов пред
ложения.

Члены предложения (главные и второстепенные) бывают двух видов:
1 ) простые члены предложения,
2 ) развернутые члены предложения.
П р о с т ы е  ч л е н ы  предложения выражаются одним словом или 

определительной группой, состоящей из определяемого и определения, 
выраженного неглагольными формами: „ Мен сизга цизщ бир гап айта- 
ману уртоц Д у с м а т о в — деди у  секингина (П. Турсун) '„Я  расскажу 
вам, товарищ Дусматов, забавную историю", —  сказал он тихонько’ . — 
Прямое дополнение представлено определительной группой цизиц бир 
гап; определительная группа урток, Дусматов является обраще
нием.

Бухоронинг . . .  дабдабали иморатлари в а __ роста ва бозорлари
Ёдгорнинг дик^атини тортолмади (С. Айний) 'Великолепные зда
ния . . .  торговые ряды и . .  . базары Бухары не смогли привлечь внима
ние Ядгара’ . — Подлежащее выражено определительной группой (иза
фет III) Бухоронинг . . .  дабдабали иморатлари ва . . .  роста ва бозор
лари; прямое дополнение выражено определительной группой (изафет III) 
Ёдгорнинг дищатини .

Р а з в е р н у т ы е  ч л е н ы  предложения выражаются глагольными 
формами на -ган, -ганлик, -моц, -(и)ш, -ма и др. Специфика разверну
тых членов предложения состоит в том, что развернутый член пред
ложения является в т о р ы м  ц е н т р о м  предложения, который может
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состоять из члена предложения, выражающего субъект действия (дей
ствующее лицо), и необходимых второстепенных членов; подробнее 
см. §§ 484— 515.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Определение

§  463. Определение — второстепенный член предложения, являю
щийся определителем (в самом широком значении этого слова) к любому 
члену предложения, выраженному именем существительным или любой 
другой субстантивированной частью речи.

Определение всегда предшествует своему определяемому, с которым 
оно сливается в единый синтаксический комплекс.

Определение может быть выражено именем прилагательным, именем 
числительным, местоимением, именем существительным, глагольными 
формами на -ган и др.

Определение — имя п р и л а г а т е л ь н о е  (все его разряды): Г  у  за л  
богда ц и з и л  гуллар очилди 'В прекрасном саду распустились крас
ные цветы’. — Т и н и ц  сувда ё ш - ё ш  болалар чумилишмоцда 'В про
зрачной воде купаются маленькие дети’ . — С  у  в с и з  чу л 'безводная 
степь’ . — Ё з  г и и с с и ц  кунлар бошланди 'Начались жаркие летние 
дни’. — Т о ш к е н т д а г и  мактаб, театр ва кинолар 'ташкентские 
школы, театры и кино’ . — К у м - к у к  барглар 'совершенно зеленые 
листья’. — П а с т г и н а  уй  'низенький дом’ . — Мета я х  ш ирок, соат 
курсатинг 'Покажите мне часы получше (т. е. более хорошие)’ — 
Э нг г у з а л  бог  'прекраснейший сад’ .

Определение — имя ч и с л и т е л ь н о е  (все разряды числительных): 
И к к и  китоб олдик '(Мы) взяли две книги’ . — Овчи т у р т т а урдак 
отди 'Охотник подстрелил четырех уток’. —  Б и р и н ч и  звонок 'пер
вый звонок’. — К у п  одам(лар) 'много людей’. —  Б и р н е ч а  дуст(лар) 
'несколько друзей’ и т. п.

Определение — м е с т о и м е н и е  (все разряды): Б у китоб акам- 
ники 'Эта книга принадлежит моему старшему брату’. —  У бино — мак
таб 'То здание — школа’ . — XfOp б up уцувчи 'Каждый ученик’ . — 
Ц а й с и  китобни олмок,чисиз? 'Какую книгу вы хотите взять?’. —  
А л л а ц а н  д  ай  одам 'какой-то человек’ и т. д.

Родительный п. личных местоимений + имя существительное, снабжен
ное аффиксом принадлежности, образует особую определительную 
группу: менинг дустим  'мой друг’; сенинг китобинг 'твоя книга’ ; биз- 
нинг мактабимиз 'наша школа’ .

Определение — г л а г о л ь н ы е  ф о р м ы  на -ган, -(а)р, -(у)вчи 
и др. см. §§ 485—494.

§  464. Определение — имя с у щ е с т в и т е л ь н о е ;  сочетание двух 
имен существительных, первое из которых является определением, вто- 

23 А. Н. Кононов
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рое — определяемым, носит название „определительная группа имен 
существительных", или „ и з а ф е т "  (арабский грамматический термин, 
принятый в тюркологических работах).

Узбекское имя существительное в составе определительной группы, 
не меняя своей формы, передает свойство, качество предмета и одно
временно является носителем этого свойства, т. е. сочетает в себе ка
чественность и предметность.

В зависимости от оформления связи между членами группы наме
чается три типа определительной группы имен существительных.

§  465. П е р в ы й  тип характеризуется отсутствием внешне выра
женной связи между членами группы, т. е. связь между ними основы
вается на приеме примыкания.

В качестве первого члена определительной группы этого типа высту
пают имена существительные со строго определенной семантикой:

1) Вещество, материал, состав:
а) в прямом смысле: тош девор (камень— стена) 'каменная стена’ ; 

ёгоч куприк (дерево—мост) 'деревянный мост’ ; олтин соат (золото— 
часы) 'золотые часы’ ; кумуш цошщ  (серебро— ложка) 'серебряная 
ложка’ ; мис лаган (медь— блюдо) 'медное блюдо’ ;

б) в переносном смысле (уподобление, выражающее качественную 
характеристику): марварид тиш (жемчуг—зубы) 'жемчужные зубы’; 
шакар лоб (сахар— губа) 'сахарные губы’ ; темир ирода (железо— воля) 
'железная воля’ .

2. Профессия, специальность, официальное звание, ученая степень, 
национальность и т. п.; определяемое — имя собственное: темирчи Ка
рим 'кузнец Карим’; студент Салимов; лейтенант акимов; у з б е к  
Жура.

Определения этого типа — особенно часто собственно узбекские или 
старые заимствования — ставятся как п р е п о з и ц и о н н о ,  так и 
п о с т п о з и ц и о н н о :  темирчи Карим || Карим темирчи; уста
Олим || Олим уст а; машиначи Зия  || З ия  машинами; ср. еще: доктор 
хотин || хотин доктор.

Прозвища, клички, возрастные определения, термины родства ста
вятся, как правило, п о с т п о з и ц и о н н о :  Абдулла лайлак 'Аист- 
Абдулла’ ; Карим эчки 'Коза-Карим’; Обид бурун 'Нос-Абид’ ; Тошмат 
чол 'старик Ташмат’; Р у звон кампир 'старуха Рузван’ ; Цодир ака; Са
лима опа; PajguM ука; Комила сингил; Зия амаки и др.

Определения, обозначающие принадлежность к определенному полу, 
ставятся п р е п о з и ц и о н н о :  циз бола 'девочка’ ; угил бола 'маль
чик’ .

§  466. В т о р о й  тип характеризуется наличием BHenbie выражен
ной связи (прием управления): определяемое получает (в качестве при
знака этой связи) афф. принадлежности 3-го л. (-и/-си); в функции 
определения, которое в этом случае уже не связано определенными
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семантическими рамками, может выступать любое имя существительное 
(или любая другая субстантивированная часть речи), кроме перечислен
ных в первом типе.

Определение выражает качество, свойство, присущее данному пред
мету: синф журналы 'классный журнал’ ; шахмат тахтаси 'шахмат
ная доска’ ; китов магазины 'книжный магазин’ ; ёз купи 'летний день’ ; 
дала ииглари 'полевые работы’ ; фабрика бинолари 'фабричные здания’ ; 
узбек операси 'узбекская опера’.

Для придания оттенка совокупности, собирательности определение 
может получать афф. мн. ч. -лар: болалар богчаси 'детский сад’ || 'сад 
для детей’ ; Пионерлар саройи 'Пионерский дворец’ || 'Дворец пионеров’ ; 
оталар сузи  'пословицы’ (доел, 'отцовские слова’ || 'слова отцов’); Фан- 
лар академияси 'Академия наук’ .

В составе изафета II выступают также имена собственные, условные 
названия и т. п.

а) определение — лицо, которое является автором произведения 
названного в определяемом: Пушкин асарлари1 'сочинения Пушкина’ 
Чайковский опералари 'оперы Чайковского’ ;

б) определяемое — лицо, являющееся потомком лица, обозначенного 
определением: Зокир Содиц $гли 'Закир сын Садыка’ ; Солима Цодир 
цизй 'Салима дочь Кадыра’ ;

в) определение — имя собственное, определяемое — носитель названия: 
Пушкин кучаси 'улица [им.] Пушкина’ ; „Янги йул“ колхозы 'колхоз 
„Новый путь"’ ; „ Фар ход  ва Ширин“ операси 'опера „Фархад и Ши
рин"’; „Правда" газетаси 'газета „Правда"’; чоршанба купи '(день среды) 
среда’ ; апрель ойи 'месяц апрель’ ; „Ме^нат Цизил Байроц" ордены 
'Орден Трудового Красного Знамени’ .

В словосочетаниях, превратившихся в сложные слова, примета иза
фета (афф. принадлежности 3-го л.) выпадает: цулцоп 'перчатки’ 
(вм. цул цоп-и> доел, 'рука мешок-ее’ ); билагузук 'браслет’ (вм. билак 
узуг-и 'запястье кольцо-его’); белбог 'кушак’ (вм. бел бог-и 'поясница 
перевязка-ее’); цултиц таёц 'костыль’ (вм. цултиц таёг-и 'подмышка 
палка-ее’); тиш чутка 'зубная щетка’ (вм. тиш чутка-си); цул соат 
'ручные часы’ (вм. цул соат-и); миер пахта 'египетский хло
пок’ (вм. миер пахта-си); роцат богча 'сад отдыха’ (вм. рох;ат 
богча-си); омонат касса 'сберегательная касса’ (вм. омонат касса-си) 
и т. п.

На незаконченность процесса отпадения афф. принадлежности 
3-го л. указывает то обстоятельство, что некоторые из приведенных 
сочетаний встречаются в литературном языке в двух формах: цул 
соат || цул соати; миер пахта || миер пахтаси и т. п. 1

1 При необходимости выразить непосредственное обладание, владение, употреб
ляется третий тип (см. ниже): /£одир китоби 'книга Кадыра (книга, написанная 
Кадыром)’ ; Цодирниш китоби 'книга Кадыра (книга, принадлежащая Кадыру)*.

23’
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Эллипс приметы изафета при определяемом широко наблюдается 
в последние годы в официальной административной терминологии; при
веденные ниже примеры выбраны из газеты „1^изил Узбекистон“ (июнь 
1957 г.): Тошкент шах;ар (вм. ша^ар-и) 'город Ташкент’ ; Ташкент 
область (вм. област-и) Ташкентская область’ ; Фрунзе район (вм. район-и) 
‘Фрунзенский район’ ; „Ленинизм“ колхоз (вм. колхоз-и) 'Колхоз „Лени- 
низм“’; Маргилон ша^ар (вм. ша^ар-и) ипак комбинатининг ашула ва 
рацс ансамбли 'Ансамбль песни и пляски Маргеланского шелкового 
комбината’ ; Андижон область (вм. област-и) пахтакорлари 'хлопко
робы Андижанской области’ .

Если определяемое оказывается в одном из косвенных п., примета 
изафета восстанавливается: Андижон областидан 'из Андижанской 
области’ ; Тошкент областининг х^амма районларида 'во всех районах 
Ташкентской области’ ; Тошкент область, Ангрен ша^арида кадрлар 
булимига мурожаат цилинсин 'Обращаться: Ташкентская область, 
отдел кадров в городе Ангрене’ .

Эллипс приметы изафета строго обязателен при сочетании с афф. -ли, 
-чау -чи, -сиз: Навоий н ом  ли театр 'Театр имени Навои’ (ср.: На- 
воий ном-и-даги театр); Мех;нат Щизил Байрок, о р д е н л и  Тошкент 
тук,имачилик комбината 'Ташкентский текстильный комбинат ордена 
Трудового Красного Знамени’ ; Аскар йи л л а р ч а  жанглар оловида . . .  
(Ойбек) *В огне сражений в течение многих лет солдатской службы’.

Если определительная группа выражает принадлежность 1-го или 
2-го л. ед. или мн. ч., то афф. -uf-cu заменяется нужным по смыслу 
аффиксом: колхоз даласи 'колхозное поле’ — (бизнинг) колхоз даламиз 
'наше колхозное поле’ ; китоб магазина 'книжный магазин’ — (сизнинг) 
китоб магазинингиз 'ваш книжный магазин’ . Принадлежность 3-му л. 
устанавливается с помощью родительного п. личного местоимения 
у  — у-нинг: унинг пахта даласи 'его хлопковое поле’ .

§  467. Т р е т и й  т ип характеризуется наличием особых морфологи
ческих примет при обоих членах группы (прием согласования): определе
ние принимает афф. родительного п. -нинг, определяемое — афф. принад
лежности 3-го л. -uf-cu, что делает все сочетание подвижным в том смысле, 
что между определением и определяемым можно поставить дополнительные 
определения (в первом и во втором типах эта возможность почти исклю
чена). И определение, и определяемое могут принимать форму мн. ч.

Этот тип определительной группы имен существительных употреб
ляется для выражения непосредственного обладания, принадлежности, 
качественного определения, разделительности и т. п.

Определение в этом случае выражается:
а) Именем существительным собственным: „Р  у  с т а м б  о й н и н г  

цизини З ^ а м р о б о й н и н г  углига келганмиз“ , — деб жавоб берди 
оцсоцол (С. Айний) '„Мы прибыли [с намерением сосватать] дочь Рустам- 
бая за сына Хамра-бая“ , — ответил аксакал’ .



ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 357

б) Именем существительным, логически определенным, известным 
(о котором уже шла речь, т. е. поясненным обстановкой речи или 
контекстом): . .  ,ц о  з и н и н г  ма^камасига жунади (Эртак) ' . . .  он напра
вился в канцелярию казия’ . —  Х у  р о  з л а р н и н г  цичцириши, гудоклар- 
нинг уткир товушлари %аммани уйготди  'Всех разбудили крики 
петухов, пронзительные звуки гудков’ .

в) Именем существительным, которое определено именем при
лагательным, местоимением, числительным, аффиксами принадлежно
сти и пр.: яти заводнит биноси 'здание нового завода’; бу мак- 
табнинг уцувчилари 'ученики этой школы’ ; янги солинган клубнинг 
биноси 'здание вновь выстроенного клуба’ ; Ватанимизнинг халцлари 
'народы нашей Родины’.

Определение с аффиксом принадлежности может сочетаться со 
своим определяемым также приемом управления (изафет II): Респуб- 
ликамиз пахтакорлари (1̂ . Уз., 12 VI 1957) 'Хлопкоробы нашей рес
публики’ .

г) Субстантивированными частями речи: У  ц и г а н н и н г  тили куп 
узун булади (Пулкан) 'Язык ученого (человека) очень длинен’ .

Этот тип определительной группы употребляется также при наличии 
дополнительного определения (вставленного между определением 
и определяемым), разрывающего непосредственную связь между обоими 
членами группы: СССР нинг бутун халцлари'Все народы СССР’.— Шарц;- 
шуносларнинг биринчи конференциям  'Первая конференция востоко
ведов’ . — Тошкентда кузнинг энг яхши ва салцин кунлари октябръда 
булади 'В Ташкенте самые хорошие и прохладные дни осени бывают 
в октябре’ .

Третий тип определительной группы употребляется также для выра
жения:

а) разделительности (ср. с исходным п.; § 102,5): дустларимнинг 
бири 'один из моих друзей’; студентларнинг купи 'большинство сту
дентов’ ;

б) превосходной степени (§ 197, з), когда определяемое — имя при
лагательное: одамларнинг яхшиси  'лучший из людей’; шоирларнинг 
улуги  'величайший из поэтов’ .

§  468. Дальнейшее развитие определительной группы имен суще
ствительных идет следующими путями:

1) при одном определяемом может быть несколько определений: 
Узбек Давлат опера ва балет театри 'Узбекский государственный 
театр оперы и балета’ ; Урта Осиё Давлат университета 'Средне
азиатский государственный университет’ ;

2) при одном определении может быть несколько определяемых: 
изнинг цоши, кузи, огзиу юзи ва бутун цомати жуда %ам келишган

эди  (С. Айний) 'Брови, глаза, рот, лицо и вся фигура девушки были 
очень хороши’;



358 СИНТАКСИС

3) определение — определительная группа имен существительных:
а) второго типа, что чаще встречается в устойчивых сочетаниях, 

наименованиях официальных учреждений и т. п.: Узбек тили грам- 
матикаси Трамматика узбекского языка’ ; Совет мутахассислари 
комиссияси Уз., 4 VI 1957) 'Комиссия советских специалистов’ .

б) третьего типа: мактаб директорининг кабинети 'кабинет дирек
тора школы’ ;

4) и определение, и определяемое — определительные группы имен 
существительных: Совет Социалистик Республикалар Иттифоцининг 
темир йуллари 'железные дороги СССР’.

§  469. Особым видом определения является ‘ „предикативно-атри
бутивное определение",1 представляющее собой законченное предло
жение, подлежащее которого снабжается афф. принадлежности 3-го л., 
а сказуемым является бор, йуцу имя прилагательное или причастие: 
китоби бор уцувчи (книга у него имеется — ученик) 'ученик, имеющий 
книгу || у которого есть книга’; онаси йук, бола (матери у него нет —  ребе
нок) 'ребенок, не имеющий матери || у которого нет матери’; отаси касал 
циз (отец ее || у нее болен — девочка) 'девочка, отец (у) которой болен’ 
и т. п.; см. еще § 543.

§  470. О б с т о я т е л ь с т в е н н о е  о п р е д е л е н и е  — определение, 
имеющее форму косвенного п. или основного п. с послелогом, причем 
эта падежная или падежно-послеложная форма обусловлена лекси
ческим значением определяемого: беш сумга китоб 'книга за пять 
рублей’ ; ум кунга му^лат 'отсрочка на десять дней’ ; у^ишда аълочи 
'отличник в учебе’ ; Олтин водийдан шабадалар 'Ветер с Золотой 
долины’ (роман Айбека); Узбек диалектологиясидан материаллар 
'Материалы по узбекской диалектологии’ (название сборника); Узбек 
тилида ургу  'Ударение в узбекском языке’ (название работы А. Гу- 
лямова). Тошпулатов . .  . п а р  т и я  т а ш к и л о т и г а  с е к р е т а р ь  
булгандан б&ён.. .  (Р. Файзий) 'С тех пор, как Ташпулатов стал секре
тарем партийной организации.. . ’ ;

Москва каби катта ша^арлар '[такие] большие города, как Москва’; 
пахта учун кураш 'борьба за хлопок’ ; Ватам %ацида к,ушщ 'Песнь 
о родине’ (стихотворение Уйгуна); урушга царши кураш 'борьба против 
войны’.
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Дополнение

§  471, Дополнение — второстепенный член предложения, обозна
чающий предмет, на который направлено действие и с которым связано 
действие. По характеру связи между действием и объектом различаются: 
прямое дополнение, косвенное дополнение, относительное (послеложное) 
дополнение.

§  472» П р я м о е  д о п о л н е н и е  — второстепенный член предложения, 
обозначающий объект, на который во всей полноте, целиком, во всем 
объеме распространяется действие, выраженное глаголом.

Прямое дополнение выражается основным и винительным п* 
и „дополняет" переходные и некоторые непереходные (глаголы движе
ния) глаголы, а также образованные от них отглагольные имена 
и арабские масдары с переходным значением.

Прямое дополнение в основном п. организуется способом п р и м ы к а 
ния,  а потому всегда стоит непосредственно п е р е д  сказуемым: Уктам 
д а с т у р  х о н  ёзди> па т и р  ушатди , раисга ч о й ц у й и б . . .  (Ойбек) 
'Уктам подал угощение, разломил лепешку и, налив председателю чай . . . ’ . — 
Саккиз яшар бола й у л  юрмоцда. . .  (С. Айний) 'По дороге идет
восьмилетний ребенок. . см. еще § 97.

Прямое дополнение в винительном п. организуется способом у п р а в 
л е ния ,  а потому оно (прямое дополнение), получив свое собственное 
морфологическое оформление, с в о б о д н о  размещается в составе 
предложения; подробнее см. § 99.

§  473» К о с в е н н о е  д о п о л н е н и е  — второстепенный член пред
ложения, обозначающий косвенный, побочный объект.

Косвенное дополнение стоит в одном из следующих падежей: да
тельном, местном, исходном; подробнее см. в разделе „Функции и зна
чения падежей" (§§ 100— 103).

§  474. О т н о с и т е л ь н о е  (послеложное) д о п о л н е н и е  — второ
степенный член предложения, обозначающий косвенный объект, который 
связывается со сказуемым с помощью послелога. Послелоги служат 
для оформления относительного дополнения, относительного обстоятель
ства, относительного определения (см. обстоятельственное определение 
с послелогом, § 470).

Относительное (послеложное) дополнение выражает:
1) комитативные отношения (послелог билан))
2) инструментальные отношения — орудие действия (послелоги билан, 

орцали)\
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3) отношения соответствия, направленности мысли; предшествующее 
послелогу слово является предметом данной мысли, что по-русски 
передается с помощью предлогов „о" („об"), „относительно", „по поводу" 
(послелоги учун , кура, яраша, цараб, цараганда, келганда, тугрисида, 
%ак,ида, хусусида, юзасидан);

4) грамматически объектные, логически субъектные отношения; 
оформление действующего лица (субъекта действия) при глаголе стра
дательного залога (послелог томонидан || тарафидан, § 428).
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Обстоятельство

§  475. Обстоятельство — второстепенный член предложения, уточ
няющий характер (образ) действия, обстановку, условие, при котором 
совершается действие, место, время, цель, причину, меру, степень 
совершения действия.

Различаются следующие разряды обстоятельств: 1) обстоятельство 
образа действия, 2) обстоятельство места, 3) обстоятельство времени,
4) обстоятельство цели, 5) обстоятельство причины, 6) обстоятельство 
меры и степени, 7) обстоятельство условия, 8) обстоятельство усту
пительное.

Для выражения указанных разрядов обстоятельств служат наречия, 
деепричастия, формы косвенных п., послелоги.

Имена прилагательные и числительные, не меняя своей формы, 
функционируют как п р и и м е н н о е  определение и как п р и г л а 
г о л ь н о е  определение: „ Я х ш и  цилибсан цизим“ , — деди  (С. Айний) 
*„Ты хорошо сделала, доченька", — сказала она’ . — Ю з айтдим, м и н г  
айтдим — цулоцца олмадинг (Эртак) 'Я говорил сто [раз], я говорил 
тысячу [раз], — ты не послушался’ .
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§  476. О б с т о я т е л ь с т в о  о б р а з а  д е й с т в и я  выражается:
1) Соответствующими наречиями (§ 384), именами прилагательными 

в приглагольной позиции, формой на -ган в сочетании с различными 
служебными словами (§§ 504— 511).

2) Числительными собирательными (§ 205), разделительными
(§ 203).

3) Деепр. на -и(6) (§ 304), -а (§ 303), -маедан (§ 305\
4) Послелогами каби, сингари, -даЩ-дек (§ 392): Юлдузлар цим- 

матба^о тошлар каби [| сингари ялтирайди 'Звезды блестят, как 
(словно) драгоценные камни’.

5) Послелогом билан (§ 388) в сочетании: а) с именами сущест
вительными: Дищ ат  билан щ и  'Читай внимательно (со вниманием)’ . — 
Йигит чащонлщ билан отдан тушди 'Юноша ловко спрыгнул 
с коня’ ; б) с формой на •чан: Китоб уциган билан билим орттирилади 
'Путем чтения книг увеличиваются знания’ .

6) Словосочетаниями, состоящими из прилагательного (чаще на -ий, 
-ли, -ик), формы на -ган или причастия + одно из следующих имен 
существительных (в местном п.) —  %ол 'положение’ , сурат  'образ’ , равиш 
'образ’ , 'манера’ , вазият 'положение’ , тарз 'форма’ и т. п.: расмий 
суратда 'официально’ ; тафеилли тарзда 'подробно’ ; шошилгани уолда 
торопливо’ . — Планини с и с т е м а т и к  р а в и шд а \ \  с у р а т д а  оши- 
риб бажаради 'Он систематически перевыполняет свой план’ . — Бутун 
иттифоц цишлоц хужалик ва саноат виставкалари т а н т а н а  ли в а 
з и я т  д а  очилди (1̂ . Уз., 4 VI 1957)'Всесоюзная сельскохозяйственная 
и промышленная выставка была торжественно открыта’ . — Аёл тухтаг 
лаб, а ж а б л а  н г а н бир т а р з д а  айт ди.. .  (П. Турсун) 'Женщина 
остановилась и удивленно сказала...’ . — Йигит. . . х у р  с а н  д,  м а г -  
р у р  л; о л д а  одим отди (Ойбек) 'Юноша . . .  шагал весело [и] гордо’ .

Примеры на -ган(и) х;олда см. § 506, 2 .
7) Деепр. булиб, к,илиб\\этиб в сочетании с именами существи

тельными, прилагательными и местоимениями ( =  русскому творитель
ному предикативному): У  ца^рамон б у л и б  келажак (Шайхзода) 'Он 
вернется героем’ . — Алишер отасидан етим б у л и б  цолганда. . . 
(С. Айний) 'Когда Алишер после [смерти] своего отца остался сиро
т о й . . . ’ . — Каттаси капитан б у л и б  хизмат цилмоцда (1̂ . Уз.) 
'Старший из них служит капитаном || в качестве капитана’. — Мени 
бригадир ц и л и б  сайладилар (¥. -Гулом) 'Меня выбрали бригадиром’ . — 
. . .  ноз ц и л и б  кулди (Ойбек) 'Она кокетливо засмеялась’ .

Отдельные словосочетания этого типа перешли в разряд наречий 
образа действия: Ш у н д а й  ц и л и б , бозор бутунлай бушаб цолган 
вацт да.. .  (С. Айний) 'Таким образом, когда базар совсем опустел.. . ’ ; 
З^аммаси булиб 'всего’ , 'итого’ , 'всего-навсего’ .

§  477. О б с т о я т е л ь с т в о  м е с т а  выражается:
1) наречиями места (§ 384);
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2) дательным, местным и исходным п. при глаголах движения 
и статики: уйга, уйда , уйдан  'к дому’, 'в доме’ , 'из дома’ ;

3) послелогами: уй олдига (олдида, олдидан), уй орцасига, уй  
ёнига, уй уртасига, уйлар орасига, ## ичига и т. п. (§§ 413—426);

4) послелогами: томон || сари (§ 394), цадар || довур (§ 397), цараб 
(§ 400): Тошкентга цараб борди 'Он пошел по направлению к Таш
кенту’; афф. -гача (§ 366): Бу поезд Самарцандгача боради 'Этот 
поезд пойдет до Самарканда’ ; послелогом билан (§ 388).

§  478. О б с т о я т е л ь с т в о  в р е м е н и  выражается:
1) наречиями времени (§ 384);
2) местным, дательным и исходным п. (§§ 100— 103): Бу романни 

бир х^афтада уциб чицдим 'Этот роман я прочитал за неделю’;
3) послелогами: илгари || бурун | аввал || олдин (§ 406), томон (§ 394), 

кейин || сунг || срнгра (§ 407), бери || берли || буён (§§ 408—410), бошлабХ 
тортиб (§ 411), цадар || довур, [афф. -гача (§ 397)], ичида (§ 421), 
деганда (§ 407), билан (§ 388): Щуёш чициши б и л а н  овга бор дик 
'С  восходом солнца мы отправились на охоту’ ;

4) деепр. на -гач (§ 306), -гунча (§ 309), ~(н)б (§ 304);
5) формами на -ган, -(и)ш, -лю/$ + местный п.; формами на -гам, -(и)ш + 

послелоги (§ 505).
§  479. О б с т о я т е л ь с т в о  ц е л и  выражается:
1) дательным п. (§ 100);
2) послелогом учун  (§ 391);
3) деепр. на -гали (§ 308);
4) словом мацсадида (мацсад 'цель’ с афф. принадлежности 3-го л. 

и в местном п.): Кампир нима циларини1 билмай, жонини сацлаб 
цолиш м а ц с а д и д а , цоплонни аврай бошлабди (Эртак) 'Старуха, не 
зная, что ей делать, с целью спасти || для того, чтобы спасти свою жизнь, 
принялась околдовывать барса’ . — Слово мацсад с аффиксом принад
лежности в случаях подчеркнуто выраженной цели сопровождается 
послелогом билан: У рцимоц м а ц е  а д  и б и л а н  келди 'Он пришел 
с целью || для того чтобы учиться’ .

§  480. О б с т о я т е л ь с т в о  п р и ч и н ы  выражается:
1) наречиями (§ 384);
2) исходным п. (§ 102, з);
3) послелогом учун  (§ 391);
4) словами сабабли || сабабдан || туфайли, реже — орцасида (§ 416): 

У  касал б^лгани с а б а б ли \\ с а б а б д  а н \\ т у  ф а й ли ишга келол- 
мади 'Он не смог прийти на работу, из-за того что заболел’ .

§  481. О б с т о я т е л ь с т в о  м е р ы  и с т е п е н и  выражается:
1) соответствующими наречиями (§ 384);
1 Употребление формы на -(а)р (причастие будущего вр.) в функции центра 

развернутого члена предложения в современном литературном языке почти не встре
чается (форма эта обычно заменяется формой на -иш; см. § 514).
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2) именами числительными (§ 198);
3) сочетанием имени числительного с именами существительными, 

обозначающими меру, количество, степень: Х^ар купи булоцдан р н - д н  
беги  м а р т а  сув олиб келаман (С. Айний) 'Каждый день десять- 
пятнадцать раз я ношу воду из родника’ ;

4) удвоенными именами существительными соответствующего значения: 
ютум-ютум 'глотками’ (§ 381, 2);

5) удвоенными именами числительными и существительными соот
ветствующего значения с частицей -лш (§ 381, з).

§  482. О б  с т о я т е л ь с т в о  у с л о в и я  выражается сочетанием 
формы на -гаи со словом тацдирда: Ёмгир ёгган т а ц д и р д а . . .  
В случае если пойдет дождь. . см. еще § 510.

§  483. О б с т о я т е л ь с т в о  у с т у п и т е л ь н о е  выражается:
а) послелогами ( <  деепричастий) царамай, царамасдан 'несмотря 

на. . . . .  бацор фаслининг урталари бдлишига ц а р а м а й , д;аво июнь 
ойидек. . .  цизиган эди  (С. Айний) '... несмотря на то что была середина 
весны, погода была жаркая, как в июне’ ;

6) сочетанием формы на -гаи + билан: Сен хатни о л г а н и н г  би- 
л а н  жавоб бермадинг 'Хоть ты и получил письмо, [но] не ответил’ .

РАЗВЕРНУТЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§  484. Причастия на -гаи,1 -(а)ру отглагольные прилагательные на 
(у)вчиу -гандагиу -(и)шдагиу имена действия на -моц, -(и)шу -(у)в в сос
таве предложения могут функционировать в качестве развернутых 
членов: развернутое определение, развернутое подлежащее, развернутое 
сказуемое (присвязочная часть именного сказуемого), развернутое допол
нение, развернутое обстоятельство.

Причастия на -гаи, -ётган сочетаются с афф. -лик. Формы на 
-ганлик, -ётганлик, равно как и эканлик в своем синтаксическом ис
пользовании, как правило, соотнесены с субъектом действия, а потому 
при зачислении их в разряд отглагольных имен существительных сле
дует помнить об их глагольном происхождении: они управляют как 
глаголы и сами подвержены изменениям как имена существитель
ные.

Существует своеобразное разграничение функций формы на -ган 
и формы на -(и)ш.

Форма на -(и)ш сочетается с послелогами (аввал, буруну олдида, ол- 
дидан) и со словами кераку даркору лозиму заруру мумкин и др.; форма 
на -ган сочетается с послелогами (кейину сунгу бериу буёну бошлаб) и

1 См.: С. Н. И в а н о в .  Очерки по синтаксису узбекского языка (форма на 
-ган и ее производные) Л., 1959. 151 ст р .— Результаты, добытые своим исследо
ванием, С. Н. Иванов изложил также в ряде статей (см. ниже), которые послужили 
основой для нашего изложения этого раздела.
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со словами бор, йдц. Управляющие ими глаголы четко разграничены по 
семантике; ср.: С. А . С о к о л о в .  Анализ значений и употребления 
отглагольных имен на -dik и на -та  в сравнительном плане, стр. 67— 79.

Развернутое определение

§  485. Центром развернутого определения являются причастия на 
-ган, -ётган, -диган, -(а)р, отглагольные прилагательные на -/у)вчи, 
гандаги, -(и)шдаги.

Причастия на -ган, -ётган, -fa,)/? синтаксически используются как:
а) г л а в н ы й  ц е н т р  предложения — сказуемое главного предло

жения; основы ряда времен изъявительного наклонения;
б) в т о р о с т е п е н н ы й  ц е н т р  предложения — развернутое опре

деление.
Причастия на -диган, -{а)р1 используются в атрибутивной функции.
§  486. Причастие на -ган выражает относительное время; причастие 

на -ётган (деепр. на -а + -ётган) выражает настоящее время; причастие 
на -диган (дееприч. на -а + -диган) выражает настоящее-будущее вр.:

Сиэнинг устингизда б у л г а н , б у л а ё т г а н в а  бундан кейин уам 
б у  д а  д и г а н  х;амма гаплардан хабардорман (A. I^aj^op) 'Я осведом
лен о всех разговорах, которые были о вас, которые ведутся [сейчас] 
и которые будут после этого’ .

Субъектно-объектные и обстоятельственные значения причастий на 
-ган, -ётган, -диган определяются в зависимости от лексического зна
чения определяемого.

Определяемое по отношению к указанным причастиям может обозна
чать:

1) субъект действия ёзган бола '(на)писавший ребенок’ ; ёзаётган 
бола 'пишущий ребенок’ ; ёзадиган бола 'пишущий (обычно) ребенок’ ;

2) объект действия ёзган хат  'написанное письмо’ ; 'письмо, которое 
пишут’; ёзаётган хат  'письмо, которое пишут теперь’ ; ёзадиган хат  
'письмо, которое пишут (обычно)’ ;

3) место действия (определяемое — имя со значением места) ёзган ер 
'место, где пишут’; ёзаётган ер 'место, где пишут (в данный момент)’ ; 
ёзадиган ер 'место, где пишут (обычно)’ ; кирган || кираётган || кирадиган 
уй  'дом, в который вошли (входят, войдут)’ ;

4) время действия (определяемое — имя со значением времени): ёз
ган || ёзаётган || ёзадиган вацт 'время, когда писали (пишут, напишут)’ .

§  487. О б о з н а ч е н и е  с у б ъ е к т а  д е й с т в и я  при причастиях 
на -ган, -ётган, -диган осуществляется с помощью:

1) аффиксов принадлежности при определяемом, которые могут быть 
дополнены личным местоимением в форме родительного п.: ёзган хат-

1 Причастие на -(а)/> исторически использовалось и субстантивно; см.: А. Н. К о 
н ой  о в. Родословная туркмен. М.—Л., 1958, стр. 165—167; см. еще здесь § 514.
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им || мен-инг ёзган хат-им 'письмо, которое я (на)писал’; ср.: хат-им || 
мен-инг хат-им;

2) формы родительного п. имени существительного и афф. принад
лежности 3-го л. при определяемом: бола-нинг ёзган хат-и 'письмо, 
которое (на)писал ребенок’;

3) личного местоимения или имени существительного в основном п.: 
мен ёзган хат  'письмо, которое я (на)писал’; бола ёзган хат  'письмо, 
которое (на)писал ребенок’ ;

4) личного местоимения и аффиксов принадлежности: мен ёзган 
хат-им 'письмо, которое я (на)писал’ ;

5) определяемого при определении, выраженном причастиями на -ган, 
-ётгаНу -диган: Бу хатни ёзган киши менинг дустим 'Человек, (на)- 
писавший это письмо, мой друг’ .

Современный литературный язык отдает предпочтение 3-му приему 
образования словосочетаний с указанными причастиями: мен ёзган хат ; 
бола ёзган хат . В связи с этим ' возникает вопрос об опреде
лении типа предложений, содержащих названные причастные конструк
ции.

Рассмотрим пример: Опамнинг айтган ашуласи %аммага ёк,ди 
'Песня, которую (про)пела моя старшая сестра, всем понравилась’.

Современный литературный язык, как сказано выше, допускает и 
даже предпочитает иное построение, выражающее не принадлежность 
действия субъекту (Опамнинг. . .  ашуласи), а самодействующее лицо — 
подлежащее в форме основного п.; член предложения, определяемый 
причастием на -ган, не принимает афф. принадлежности 3-го л.: Опам 
айтган ашула х;аммага ёцди.

В первом случае причастие на -ган включается в состав определи
тельной группы: опамнинг айтган ашуласи; 1 в этом синтаксическом 
целом действующее лицо не может быть отделено от самого дейст
вия.

Изменение формы выражения действующего лица (опам вм. опам
нинг) повлекло за собой разрушение определительной группы (ашула 
вм. ашула-си); все это, вместе взятое, повлекло за собой изменение 
всей структуры предложения, превратив развернутый член предложения 
в самостоятельное предложение, превратив тем самым простое предло
жение в сложное. В составе сложного целого: Опам айтган ашула 
%аммага ёк,ди выделяется часть опам айтган, которая обладает всеми 
формальными и смысловыми признаками предложения.

О придаточных определительных предложениях типа Отаси касал 
(булган) бола бизникига келди см. § 543. 1

1 Включение названия действующего лица в состав причастия на -ган: опамнинг 
айтган-и ашула — в современном языке встречается лишь в поэзии (и то крайне 
редко): Эшитганим эамон отингни. . . (5£. Гулом) 'Когда я услышал имя твое. . Л
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§  488. О з а л о г о в о м  з н а ч е н и и  п р и ч а с т и й  н а - г а н ,  -ёт - 
г а н, -д и г а н в а т р и б у т и в н о й  ф у н к ц и и .  Названные причастия 
от переходных глаголов в определительной функции сочетаются с име
нем существительным, обозначающим как субъект действия, так и объект 
действия: ёзган бола '(на)писавший ребенок’ ; ёзган хат  '(на)писанное 
письмо’. В последнем случае наряду с ёзган хат  возможна с тем же 
значением и форма, образованная от основы страдательного залога: 
ёз-ил-ган хат.

Если в предложении субъект действия обозначен, причастие на -ган 
(-ётган, -диган) образуется от основы в п р я м о м  з а л о г е  (форма 
определенно-личного действия). Обратимся к примерам.

Субъект действия ( =  подлежащее) —  в основном п., определяемое — 
без аффикса принадлежности:

Ленин аввал сен м ен  ц и л г а н  исло^га рози бу лишит керак (С. Айний) 
'Однако прежде всего нужно, чтобы ты согласился на реформу, кото
рую я произведу’ . —  Що р и  И ш к а м б а  б о р а ё т г а н  йулдан 
цайт ди.. .  (С. Айний) 'Кари-Ишкамба вернулся по [той же] дороге, 
по которой пришел...’ . —  . . .б у т у н  Х и р о т  к у й  л а й  д и г а н  бир 
гаэални мацтади (Ойбек) 'Он хвалил газель, которую распевал весь 
Герат.. Л

Субъект действия —  в родительном п., определяемое —  с аффиксом 
принадлежности:

У н и н г  билмаган % у  н а р  и, аралашмаган иши йуц (П. Турсун)1 
'Нет ремесла, которого бы он не знал, нет работы, в которой бы он 
не принимал участие’. — „ С и з н и н г  менга цилган я х ш и л и г и н г и з  
учун номащул иш цилмайман" , — деди тути (Эртак)— „'За добро, ко
торое вы сделали мне, я не отплачу злом (нехорошим делом)", — ска
зал попугай’.

Субъект действия — в основном п., определяемое — с аффиксом при
надлежности:

. . .  м ен  эшитган г а п  л а р и  м н и  отамга гапириб.. .  (С. Айний) 
' . . .  рассказав отцу о разговорах, которые я слышал.. . ’ . — „С  и з  б у т у н  
цилган и ш и н г и  з билан халц олдида гуно%корсиз“ , —  деди Холму род 
(П. Турсун) '„За все, содеянное вами, вы виноваты перед народом", — ска
зал Халмурад’ . — Х о л м у  р о д  китобдан уциган ёх уд  эшитган, лекин 
англай олмаган г ап  л а р и н и  ундан сураб оларди (П. Турсун) 'Халмурад 
спрашивал у него о словах, которые он вычитал из книг или которые 
слышал, но [смысла] которых не мог понять’ .

Субъект действия обозначен аффиксом принадлежности при опреде
ляемом: 1

1 Значительная часть примеров, иллюстрирующих значение и употребление при
частия на - ган во всех его функциях, взята мною из картотеки С. Н. Иванова, ко> 
торому приношу сердечную благодарность.
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Цилмаган л ; и з м а т и м , тут инмаган иш им цолмади (F. Гулом) 
'Н е  было [такой] работы, которую бы я не делал, не было [такого] 
дела, за которое бы я не брался’.

Если в предложении субъект действия не обозначен, причастие на 
-ган (-ётган, -диган) образуется от основы в страдательном залоге 
(форма неопределенно-личного действия):

Ош товуц гушти билан пи ш и р и  л г а н  палов эди  (С. Айний) 'Еда 
состояла из плова, сваренного с куриным мясом’ . — Партия тарихи, 
фалсафа масалалари юзасидан. у ц и л а ё т г а н  лекциялар сони мут- 
лацо етарли эмас (1̂ . Уз.) 'Количество лекций, читаемых по истории 
партии и философским проблемам, совершенно недостаточно’ . — 1958 
йилга келганда У збекистонда е т и ш т и р  и л а  д и г а н  пахтанинг 
мщдори 4 миллион 200 минг тонна булади (1̂ . Уз.) 'К 1958 г., 
количество хлопка, который будет выращен в Узбекистане, составит 
4 миллиона 200 тысяч тонн’ .

Поскольку в современном языке страдательный залог может иметь 
не только неопределенно-личное, но также и страдательное значение, 
постольку и при выраженном субъекте может быть употреблено стра
дательное причастие. Однако субъект в этом случае может быть выра
жен только в контексте всего предложения, а не в составе определи
тельного сочетания, в котором находится причастие:

Алексей Иванович оиласига ё зи  л г а н  хатни конвертга солгандан 
кейин узини бу ерга жунатган фабрика ишчилари коллективна са
лом хат езди  (П. Турсун) 'Алексей Иванович, вложив в конверт 
письмо, написанное семье, написал письмо с приветом коллективу рабо
чих фабрики, направившему его в эти места’ . — Ховлига ю б о р и л а д и -  
г а н  хатларнинг адресини узим ёзаман (Г. Гулом) 'Адреса на пись
мах, которые отправляются домой, я пишу сам’ . — Райкомнит уша ца- 
рор ч и ц а р и  л г а н  мажлисида Урмонжоннинг узи %ам цатнашган экан 
(А. раздор) 'И сам Урманджан присутствовал на заседании райкома, 
на котором было вынесено это решение’ .

Действующее лицо при причастии на -ган (-ётган, -диган), образованном 
от основы в страдательном залоге, может быть выражено при помощи 
послелога томонидан || тарафидан (§ 428): Бола томонидан || тара- 
фидан ёзилган хат  'Письмо, написанное ребенком’.

Подробнее о залоговом значении причастия на -ган (-ётган, -диган) 
см.: С. Н. И в а н о в .  Категория залога в определительных сочетаниях 
с формой на -ган в узбекском языке, стр. 103— 107.

§  489. У отдельных авторов в качестве грамматического синонима 
причастия на -ган встречается форма на -дщ )-дик , характерная для 
тюркских языков „огузской" группы:

__ цурдиги цизни таниди (Ойбек. 1^утлуг 1$он) ' . . .  [он] узнал де
вушку, которую увидел’ . — . . .  яшадиги у  %ужра.. .  (там же) ' . . .  та ка
морка, в которой он жил. . — Ерга уриб синдиришни и с т а д  и г и
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идишларни пала-партиш йигиштириб, сандицларга жойлади (там же) 
'Собрав кое-как посуду.. .  которую ему хотелось разбить ударом о землю, 
уложил [ее] в сундуки’ . — . . .  бу одамлар орасида кечирмоцца мажбур 
б у  л д и г  и %аётнинг бутун огирлигини ифода цилмоцчи булди (там же) 
. . .  он решил выразить всю тяжесть жизни, которую он вынужден был 
вести среди этих людей’ .

§  490. П р и ч а с т и е  н а с т о я щ е г о - б у д у щ е г о  вр. на -(а)р (§ 299) 
в современном литературном языке встречается главным образом 
в устойчивых словосочетаниях, в произведениях народного творчества 
и в речи, стилизованной под архаичность:

А й  т а р  сузни айт, а й т  м а е  суздан цайт (Мацол) Т  овори дель
ные слова, избегай слов ненужных’ . — „Менинг т у р  ар  жойим — 
кенг са^ро. . . “ , — дебди  („Темур ботир" эртагидан) '„Место, где я [по
стоянно], живу, — широкая степь. . — сказал он’ .

К числу непродуктивных в узбекском языке форм причастий следует 
отнести причастие на -ажак/-яжак (§ 300).

§  491. О т г л а г о л ь н о е  п р и л а г а т е л ь н о е  на -(у)вчи « -(у)в + 
-чи) по связи своей с глаголом становится второстепенным центром 
предложения, выражающим развернутое определение:

А да б  б и л у в ч и  одамни х;амма %урмат цилади (Ма^ол) 'Благо
воспитанного человека все уважают’. — сафар цуй х^айдо  в ч и  чу-
non Бозор эди  (С. Айний) 'Каждый раз чобаном, гнавшим баранов, 
был Базар’ . — Булунгур районида я ш о в ч и  маш^ур халк, шоири Фо- 
зил Йулдош у гл и .. .  (1̂ . Уз.) 'Известный народный поэт Фазыл Юл- 
даш-оглы, живший в Булунгурском районе.. . ’ .

В поэзии, а иногда и в прозе, в стилистических целях, используется 
старый фонетический вариант афф. -(у)вчи — афф. -гучи[-гучи (< i-r y *  
-чи):

Европа устида кезиб юр г у ч и } Ул у р  коммунизм на^оридамиз 
(Г. Гулом)1 'Мы [живем] во времена Великого коммунизма, /Шагающего 
по Европе’ .

§  492. О т г л а г о л ь н о е  п р и л а г а т е л ь н о е  на - г а н д а г и  (<С.-ган 
-да-ги) обозначает развернутое определение времени:

Олдин овцатланганлар столдан туришаётибди. Эшикдан чщаёт - 
ганларнинг ра^мат а й т г а н д  аг и  шов^инлари гуруллайди (П. Тур- 
сун) 'Те, кто пообедали раньше, вставали из-за стола. Гудят голоса 
выходящих из двери, когда они произносят спасибо’. — . . .  аёлларнинг 
аза т у  т г а н д  аг и  ций-чуви, бола т у ц ц а н д а г и  фигонлари эши- 
тилиб турадиган пастак уйлар камбагал-цашшоцларнинг бошпана- 
лари эди  (П. Турсун) 'Низенькие дома, из которых доносятся стенания 
женщин, когда они оплакивают [покойников], и их вопли, когда они 
рожают детей, — были жилищами бедноты.. . ’ .

1 См.: Ф. И с х; о к; о в. З^озирги замон Узбек тилида ^аракат ва ^олат номлари, 
стр. 118.
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-ган + аффикс принадлежности + -даги:
Менинг цувончим аввало шунинг учун эдики . . .  х;арифимни енг -  

г а н и м д  аги  сохтакорлигимни сезмаган ёки сезган булса %ам одам- 
лар олдида сиримни очиб жени шарманда цилмаган эди  (С. Айний) 
'Моя радость, во-первых, была потому, чт о . . .  заметил он или не заме
тил фальши, которая имела место во время моей победы над против
ником, тем не менее он не открыл мою тайну при людях и не присты
дил меня’ .

§  493. О т г л а г о л ь н о е  п р и л а г а т е л ь н о е  на -(и) ш д  аги  
[<-(м )ш  -да-ги\ обозначает развернутое определение:

Артелнинг идора ц и л и ш д а г и  олий органы — унинг умумий йиги- 
лишидир (1̂ . Уз.) 'Высший орган, руководящий артелью,— ее общее 
собрание’ .

-(и)ш + аффикс принадлежности + -даги:
-(и)ш +билан . . .  х^аракатнинг амалга о ш и р и  л и ш и  д  аг и  усул ёки 

равишни курсатади. (Ф . И с ^ о ^ о в .  ^аракат ва х;олат номлари, стр. 95) 
'[Форма] -(и)ш + билан —  обозначает способ или образ совершения дей
ствия’ .

§  494. Причастия на -ган и его производные формы, а также имена 
действия на -(и)ш, -мок,, имена существительные на -маслин функциони
руют в качестве определения в составе изафета:

. . .  углининг у  л г а н л и г и  х  а б ар  и келди (С. Айний) 'Пришло 
известие о том, что сын его ум ер ...’ . — Цул учи билан кун к у р а д и - 
г а н л а р н и н г  х ; оли цандай булади? (Г. Гулом) 'Каково-то [теперь] 
будет положение тех, кто живет, работая лишь кончиками пальцев (т. е. 
белоручек)?’ — Уктам гидростанцияни к у р м о ц  о р з у  с и н и  айтди. . .  
(Ойбек) 'Уктам сказал о своем желании посмотреть гидростанцию.. . ’ . — 
V ц и ш н и н г  фойдаси 'польза учения’ . — . . . ро з и  б у  лм а с  ли г и  ни н г 
оцибатини курсатиб.. .  (А. раздор) ' . . .  указав на последствия, кото
рые повлечет за собой его несогласие.. . ’ .

Развернутое подлежащее

§  495. Центром развернутого подлежащего являются субстантивиро
ванные причастия на -гану -ётган, -диган, слово экан (<С э- + -кан)у от
глагольные имена существительные на -ганлик, -ётганлик, -маслин, 
эканлик, имена действия на -(и)ш, очень редко-----мок,, -моцлик,
-(я)»-

Причастие на -ган, -ётган, -диган, производные от них имена суще
ствительные на -ганлику -ётганлик в субстантивном использовании имеют 
о т н о с и т е л ь н о е  в р е м е н н о е  значение, осложненное присущими 
этим причастиям значениями: -ган, -ганлик выражают перфектное значе
ние, т. е. обозначают наличное состояние как результат действия, пред- 

24 А. Н. Кононов
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шествующего действию сказуемого (предельные глаголы), или состояние, 
одновременное с этим действием (непредельные глаголы); -ётган, -ёт - 
ганлик обозначают действие, одновременное с действием сказуемого;1 
-диган обозначает действие обычное, вневременное.

Субъект действия при -ган, -ётган, -ганлик, -ётганлик, экан, экан- 
лик обозначается указанными выше способами (§ 487).

Параллельное употребление форм на -ган || -ганлик, -ётган || -ётган
лик, видимо, следует объяснить более поздним появлением производных 
форм с афф. -лик.1 2

Из названных выше имен действия, наиболее употребительным яв
ляется имя действия на -(и)ш.

Имена действия на -(и)ш, -мот$, -у(в) по своей семантике примыкают 
к отглагольным именам существительным на - ганлик, -ётганлик, -мас- 
лик1 жанлиКу отличаясь от них еще большей абстрактностью своего 
значения и отсутствием временных признаков.

Имена действия на -(и)ш, -мок,, -(у)в обозначают название действия 
в его осуществлении.

Отглагольные имена существительные на -ганлик, -ётганлик, экан- 
лику -маслик по связи своей с определенными временами изъявитель
ного наклонения являются субстантивированными причастиями, т. е. 
именами существительными, семантика которых осложнена значением 
соответствующего глагольного времени.

Субъект действия при этих отглагольных именах существительных 
и именах действия обозначается: а) посредством отдельного слова,
б) с помощью аффиксов принадлежности, в) с помощью аффиксов при
надлежности и отдельного слова в родительном или основном п.

Обратимся к рассмотрению примеров:
1. -ган || -ганлик:
С  о д  д а  б у л г а  ни яхши  (Ойбек) 'То, что он прост, хорошо’. — 

„Сен билан г ап  л а ш м а г а н и м  яхш и11, — деб  гудуради  (П. Турсун) 
„'То, что я не поговорил с тобой, хорошо", — пробормотал он’. — 
Й у  л ч и н и н г  уашара к е л г а н и  Нурининг цулорига етгач, унда 
сабр цолмади (Ойбек) 'Как только [весть] о том, что Юлчи пришел на 
хашар ( =  общественная взаимопомощь) дошла до ушей Нури, у него 
лопнуло терпение’ . — . . .  мактаб к у  р м а г а н  л и г и  м х;ам таъсир цилди 
(Ойбек) ' . . .  то, что я не окончил школы, тоже повлияло7.

Развернутое подлежащее при сказуемом в с т р а д а т е л ь н о м  за 
л о г е :  . . .  йигитчанинг нима демо^чи б у л г а  ни а н г л а ш и л д и  
(П. Турсун) 'Было ясно, что хотел сказать паренек...’ .

2 .  -диган:

1 С. Н. И в а н о в .  Синтаксические функции формы на - ган в современном узбек
ском литературном языке, стр. 14—15.

2 Ср.: Там же, стр. 15—16.
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Бу хатларнинг ичида айнщса мени туда х;ам т а а ж ж у б г а  
ц у я д и г а н и  — аммамнинг цизи Саодатнинг хати эди  (F. Гулом) 
'То, что особенно сильно повергло меня в изумление, было [наличие] 
среди этих писем письма Саадат, дочери моей тети по отцу’. — Унинг 
дилида а й т а д и г а н л а р и  куп (П. Турсун) 'У него на сердце есть 
много такого, о чем он мог бы рассказать’ .

3. экан, эканлик:
У  шундай бир %олатда эдики, Зиёдахоннинг сузига кулиш к е р а к  

э к а н и  кейин эсига келди (A. I^aj^op) 'Он был в таком состоянии, 
что ему [только] после пришло на ум, что нужно было засмеяться на 
слова Зиядахан’ . — Илми э с к и  э к а н  лиг и шу бугун маълум бул- 
дими? (А. раздор) 'То, что его знания устарели, разве только сегодня 
стало известно?’ .

4. ~(и)ш:
Иулчи учун Мирэакаримбойдан с и л ж и ш  — Гулнордан а й р и -  

л и ш  демак эди  (Ойбек) 'Уход от Мирзакарим-бая для Юльчи означал 
разлуку с Гюльнар’ .

5. -мок,:
„Айбни я ши р м о к ,  — нодонлар иши“, — деди р а и с .. .  (Ойбек)'„Скры

вать недостатки — дело невежд'*, —  сказал председатель’ .
6. -моцлик — имя действия с указанным аффиксом в современном 

языке является архаизмом; встречается главным образом в поэтических 
произведениях: Энди сени к у  р мок, л ик  малол ()^. Олимжон) 'Трудно 
теперь видеть тебя’ .

Развернутое сказуемое

§  496. Причастие на -ган, указанные выше отглагольные имена су
ществительные, а также имена действия на -(и)ш, -мок, функционируют 
в качестве развернутого сказуемого, точнее — присвязочной части имен
ного сказуемого.

1. -ган:
Цорабек уз  замонида ана шу „Ишбилармандлар“нинг энг уччига 

чищани эди  (С. Айний) 'Кара-бек в свое время был самым заядлым из 
вот таких „знатоков [своего] дела'*’ . — В этом предложении Цорабек — 
подлежащее, у з  замонида — обстоятельство времени, словосочетание 
ана шу „Ишбилармандлар“нинг энг уччига чищани является присвя
зочной частью к связке прошедшего вр. эди.

Йук,, циморбозларнинг уччига ч и ц ц а н и  б у  л а р  (Ойбек), 'Нет, он 
станет самым заядлым картежником’.

2. -(и)ш:
Бунинг устига Йулчининг цамалиши . . .  гамхур акадан а и р и ли ш 

(Ойбек) 'Кроме того, заключение под стражу Юльчи.. .  означает раз
луку с заботливым старшим братом’.

24*
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Развернутое дополнение

§  497* Центром развернутого дополнения являются субстантивирован
ные причастия на -ган, -ётган, -диган, слово экан, отглагольные имена 
существительные на -ганлик, -ётганлик, -маслик, эканлик, имена дей
ствия на -(и)ш, реже — на -мок,, -(у)в.

Субъект развернутого дополнения выражается или соответствующим 
аффиксом принадлежности, или же отдельным членом предложения 
в родительном || основном п., который с названными формами образует 
конструкцию изафета II или изафета III.

§  498. Р а з в е р н у т о е  п р я м о е  д о п о л н е н и е :
Мен К а р и м н и н г  ке  т г а н и н и  биламан 'Я знаю, что Карим 

уехал’. — Мен К а р и м н и н г  к е т а  ё т г а н и н и  биламан 'Я знаю, 
что Карим уезжает (сейчас)’ . — Мен К а р и м н и н г  ке  т г а н л и г и н и  
биламан 'Я знаю, что Карим (уже) уехал’ . — Мен К а р и м н и н г  ке - 
та  ё т г а н л и г и н и  биламан 'Я знаю, что Карим уезжает’ . — Карим 
с у в н и н г  жуда совуц э к а н и н и \ \ э к а н л и г и н и  сезди  'Карим по
чувствовал, что вода очень холодна(я)’ .

Литературные примеры:
1. -ган, -ганлик:
. . .  м ен  разм с о  лг а ни м ни сезиб, бечора цизариб кетди (Ойбек) 

...почувствовав, что я поняла, бедняга покраснел’ . — Ю з и м  оппоц 
оцариб ке т г а н и н и  сездим (О. Е^убов) 'Я почувствовал, что я сильно 
побледнел (что мое лицо стало совершенно белым)’ . Ср.: . . .  м е н и н г  
узощ а бормоцчи б у  л г а н и м н и  сези б ... (С. Айний) '...п очувство
вав, что я собираюсь уходить...’ . — Уктам у н и н г  кайфини ва цандай 
ж о й л а ш г а н и н и  су ради (Ойбек) 'Уктам спросил о его настроении 
и о том, как он устроился’ .

Форма на -ганлик в отличие от причастия на -ган является чисто 
субстантивной, т. е. о т г л а г о л ь н ы м  и м е н е м  с у щ е с т в и т е л ь -  
н ы м: Мен итнинг бу %аракатларидан товуцни шогол чангалидан 
ц у т ц а з г а н л и г и н и  пощадим  (С. Айний) 'По этим движениям 
собаки я понял, что она спасла курицу из лап шакала’ . — Бир нафас- 
нинг ичида менинг янги к е л г а ни мни,  с о г и н г а н л и г и н и  %ам 
унутиб юборди-да . . .  (F. Рулом) 'В одно мгновение он забыл и о том, 
что я только что пришел, и о том, о чем он [долго] тосковал (о пред
мете своей тоски)’ .

2. -ётган:
Э^тиёт бул! Хатни б е р а ё т г а н и н г н и  ва ундан жавоб о л а ё т-  

г а н и н г н и  бирор киши куриб цолмасин! (С. Айний) 'Будь осторожней! 
Чтоб никто не видел, что ты передаешь письмо и что ты получаешь 
от нее ответ’ . — Погодин оёцларини сувдан чицариб тошга цуяркан 
тиззалари ц а л т и р а ё т г а н и н и  сезди  (Ш. Рашидов) 'Погодин, вы
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нимая ноги из воды и ставя (их) на камень, почувствовал, что колени 
у него трясутся’ .

3. -диган:
Агар узи орцамдан келиб безовта цилса м ен  %ам ц и л а д и г а -  

н и м н и  цилар эдим (П. Турсун) 'Если бы он пошел за мной и стал бы 
мне мешать, [все равно] я сделал бы то, что мне надлежало сделать’ .

4. Экан (<[ э + -кан =  -ган), эканлик — слова-связки, входящие в состав 
развернутого члена предложения, присвязочная часть которых выражена 
любой частью речи, кроме глагола:

М ен  х;ам бир кампирнинг ёлгиз фарзанди э к а н и м н и  эшит иб.. . 
(О. Е^убов) 'Услышав, что я тоже единственный ребенок старухи...’ . — 
Чунки. . .  мен у н и н г  собиц цул э к а н и н и . .. отамдан эшитган 
эдим (С. Айний) 'Так как я слышал от своего отца, что он бывший 
р а б ...’ . — Агар б и з н и н г  ним э к а ни ми з ни билсалар.. .  (С. Айний 
'Если они узнают, кто мы такие.. . ’ . — Бу цушицлар цизда узи %ам 
нима э к а н и н и  билмайдиган %ислар уйготар эди (A. I^a^op) 'Эти 
песни пробуждали в девушке чувства, о которых она и сама не знала 
что они значат’ . — Мен у  вак,т майиб Х у  ж а х о н н и н г  бизнинг циш- 
лоцнинг имомидан инсофлироц ва рал;мдилроц э к а н и н и  англадим 
(С. Айний) 'Тогда я понял, что калека Ходжахан справедливее и мягче 
нежели имам нашего кишлака’ .

эканлик (ср.: -ганлик):
С е н и  нг цаерда эк  а н л и г и н г н и  суроцлаган, билган хотининг 

эмаСу цайнатанг.. .  (A. I^aj^op) 'Не жена твоя спрашивала, узнавала 
о том, где ты, а тесть ... ’ . — „ М е н и н г  бу ерда эк  ан  л и г и м н и  ким 
айтди?“ , — деди Сидщжон (А. раздор) '„Кто сказал, что я здесь?",— 
спросил Сыдыкджан’. — „Б  и з  тугри йулда э к а н  ли г и  ми з н и  энди 
исбот цилоламан" , — деди  (Ш. Рашидов) 'Теперь я могу подтвердить, 
что мы находимся на правильном пути, — сказал он’.

5. -(и)ш:
Мен нима цилишни билмай куп уйладим-да, oxupuf сенинг урнингга 

к и р г и  з и ш н и  лозим курдим (П. Турсун) 'Я много думал, не зная 
что предпринять, наконец я счел необходимым зачислить [его] на твое
место’ . — Султанмурод__ суради: „М е н  уни т а н и ш и  м н и  цаердан
билдингиз?“ (Ойбек) 'Султанмурад.. .  спросил: „Откуда вы узнали, что я 
с ним знаком?"’ .

При г л а г о л а х  в о л е и з ъ я в л е н и я  в качестве развернутого 
прямого дополнения возможно лишь имя действия на -(и)ш: Бозор 
аёлларга бошца хонага у  т и ш н и  буюриб.. .  (С. Айний) 'Базар, при
казав женщинам перейти в другую комнату. . . ’ .

6. -маслик:
Чунки у  м е н и н г  дев , ажиналардан ц у р  Ц м а е  л и г и м н и  би- 

л ади .. .  (С. Айний) 'Так как он знает, что я не боюсь девов и злых 
духов ...’ . — Жалил у н и н г  х;еч цандай масла^ат б е р о л м а с л и -
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гини,  узини цизицтирган мавзуда у  билан бемалол г а п л а ш о л - 
м а е  ли г и  ни билади (А. Мухтор) 'Джалиль знает, что он не может 
дать никакого совета, что он не может говорить с ним свободно на тему, 
которая его интересует’ .

7. -моц:
Утрор ша^арини м у д о ф а а  к , и лмо к , ни . . .  Гаюрхонга топ- 

ширди (М. Осимов) 'Оборонять город Отрар. . .  он поручил Гаюр-хану’ .
§  499. Грамматическим синонимом слов экаНу эканлик в указанной 

выше функции является афф. -лик; в этом случае афф. -лик сочетается 
с местоимениями (за исключением личных и возвратных), со словами 
бор, й щ у с модальными словами керак, даркор, лозиму зарур 'нужно’ 
и т. п., а также с именами существительными, прилагательными, числи
тельными:

Сен бу кишининг ким э к а н и н и \ \ э к а н л и г и н и \ \ к и м л и г и н и  
биласанми? 'Знаешь ли ты, кто этот человек?’ . — У Гулнорнинг ц а е р - 
д а  ли г и ни  суради  (Ойбек) 'Он спросил, где Г юльнар’. — Укамнинг 
ак,ли х;али етмайди, ишнинг ни м а ли г и ни билмайди (С. Айний) 
*У моего братца ума еще не хватает, он не понимает, в чем дело’ . — 
Унинг цанча нацд пули ва мол-ашъёси б о р  ли г и ни  мен билмас 
эдиму %ар х^олда куп нарсаси б о р л и г и  %аммага маълум эди (С. Айний) 
'Сколько было у него наличных денег и добра, я не знал; во всяком 
случае всем было известно, что вещей у него много’ . — В этом 
предложении слово борлигини является центром развернутого пря
мого дополнения, а слово борлиги — центром развернутого подлежа
щего.

Орзигул узидан бошца одам й у ц л и г и н и  билиб.. .  (И. Шоир) 
'Арзигюль, полагая, что, кроме нее, никого н е т ... ’ . —  Сув к е р а к л и -  
г и н и  жуда яхши биламиз (Ш . Рашидов) 'Мы очень хорошо знаем, 
что вода нужна’ . — . . .  боланинг %ам х;али ци з - у  f и л лиг и ни бил- 
майман (Г. Гулом) ' . . . я  еще не знаю, кто ребенок — девочка или 
мальчик’. — . . .  Петербургга жунамок, мацеадида эк  а н и н и ,  уруш битган 
jgaMOH заграницага сиё^ат ц и л м о ц ч и л и г и н и . .. гапирди (Ойбек) 
' . . .  он говорил о том, что он намерен отправиться в Петербург, и о том, 
что, как только окончится война, он хочет совершить путешествие 
за границу’ . — Гуппон сузининг цайси т и л д а н  ли г и ни %озиргача 
jgaM аницлай олганим йук, (С. Айний) 'Я до сих пор не могу установить» 
из какого языка [взято] слово ,,гуппан“ ’ . — Хужайин саводсиз булгани 
учуНу узича маълум чизщлар воситаси билану %арбир васщанингу 
кимнинг н о м и д а н л и г и н и  билар эди  (С. Айний) 'Так как хозяин 
был неграмотный, то он узнавал посредством [только] ему известных 
черточек — от чьего имени [выдана] каждая расписка’ . — „Мен у н и н г  
а^волининг о f up лик  ёки е н г и  л л и г и н и  цайдан биламан? “ , — 
дедим  (С. Айний) 'Откуда мне знать, тяжело им или легко*4, — ска
зал я’ .
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§  500. Р а з в е р н у т о е  к о с в е н н о е  д о п о л н е н и е  в д а т е л ь 
н о м  п.:

1. -ган:
Ленин улар „пушт! пушт Г дейишлари билан йулнинг о ч и л г а н и  

ёки о ч и  л м а г а н и г а  парво цилмасдилар (С. Айний) 'Однако, крича „бе
регись! берегись!“ , они не обращали внимания, свободна дорога или 
не свободна’. — Б и л м а г а н г а  узиниу коммунист деб  айтишдан %ам 
тоймайди (П. Турсун) 'Тому, кто [его] не знает, он не стесняется 
называть себя коммунистом’ .

2. -ётган:
Мана энди , Холмурод щишдан цо л а е т г а н и г  а ичи пишиб. .  • 

мактаб касалхонасида. . .  ётар эди  (П. Турсун) 'Вот теперь Халмурад 
лежал в школьной больнице, сожалея о том, что пропускает занятия’.

3. -ганлик:
Сидщжон эса хотини ярашгани к е л г а н  ли гиг а амин булиб. . .  

{A . I^a^op) 'А  Сыдыкджан, будучи уверен в том, что его жена пришла 
помириться с ним.. . ’ .

4. экан:
Ёрматнинг уацсиз э к а н и г а  ишончи кундан-кун ортди (Ойбек) 

’Его уверенность в том, что Ярмат неправ, день ото дня возрастала’ .
5. эканлик:
Одам боласи э к а н л и г и г а  %еч ким ишонмас экан (Эртак) 'Никто 

не верил, что он человек’ . — Холмурод ота-бола э к а н  лик  л а р  иг а 
шуб^а к,илмади (П. Турсун) 'Халмурад не сомневался, что они отец и сын’ .

6. -(и)ш:
. . .  бош^аларни нон е й и ш г а  таклиф к,илди (С. Айний) 'Он при

гласил и других отведать хлеба[-соли].. — У  ерда ола %укизни 
курмагач, укасининг с о f  а й и ш и г  а цилган умиди каби, %укизнинг 
ц а й т а р и л и ш и г а  цилган умиди %ам луч хаел эканини пощ ади  
{С . Айний) 'Не увидев на том месте пестрого вола, он понял, что на
дежда на то, что вол будет возвращен, как и надежда на выздоров
ление его младшего брата, является несбыточной мечтой’ . — Агар олдинга 
к е  т и ш и  ми зг a fob булсангиз, халц цуя цолмайди! (Ш. Рашидов) 'Если 
вы станете помехой для нашего движения вперед, народ [этого] не потерпит!’.

7. -маслик:
Бутун рузгорга эгалик цилишга, уз амридан %еч кимни ч и ц а р -  

м а с л и к к а  тиришар эди  (Ойбек) 'Она хотела распоряжаться всем 
имуществом, она хотела, чтобы никто не выходил из ее повиновения’ . — 
„ Сабр — деди Урмонжон цулини кутариб, — бир нима д е ма г а -  
н и н г г а , д е м а е л и г и н г г а  ишонамани (A. I^aj^op)'„П одожди,— ска
зал Урманджан, поднимая руку, — я верю, что ты ничего не сказал 
и не собираешься сказать"’.

Из приведенных примеров отчетливо видна разница в значении форм 
на -(и)ш и -маслик.
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Имя действия на ~(и)ш обозначает название действия в его осуще
ствлении; отглагольное имя существительное на -маслин, по связи своей 
с отрицательной формой настоящего-будущего вр. (-л*а + -с), обозначает 
название действия, устремленного в предполагаемое, будущее, и 
содержащего указание на невозможность совершения действия, обозна
ченного исходной основой.

8. -моц:
„Энди, %ар бир шауар узини мудофаа цилмотща мажбурдир‘(, — 

деди  (М. Осимов) '„Теперь каждый город должен защищать сам себя",— 
сказал он’ .

§  501, Р а з в е р н у т о е  к о с в е н н о е  д о п о л н е н и е  в и с х о д 
н о м  п.:

1. -ган:
Ойциз узининг шикоятп ц и л г а н и д а н  уялиб, цизариб кетди 

(Ш. Рашидов) 'Айкыз, устыдившись того, что она пожаловалась, по
краснела и ушла’. — Мени уртага олишиб, уёк,дан-буёк,дан, к у р г а н -  
к е ч и р г а н л а р и м д а н  гапга солишди (Р. Рулом) 'Они окружили меня 
и принялись расспрашивать о том о сём, о том, что я видел, что пере
жил’.

2. -ётган:
Давлат ёр . . .  уцитувчи билан г а п л а ш а ё т г а н и д а н  магрур 

эди  (П. Турсун) 'Давлатъяр был горд тем, что разговаривает с учи
телем’. — Давронов.. .  бу боланинг энди гулдай очилиб, у н и б - у с а ё т -  
г а н и д а н  самимий цувонар эди  (П. Турсун) 'Давранов.. .  искренне 
радовался тому, что этот ребенок расцвел теперь, как цветок, растет 
и развивается’ .

3. -диган:
Куйлакнинг %ам кучада театр к у р с  а та  д  иг а ни д а н  кийиб 

олибсан (П. Турсун) 'Ты вырядился [в такую одежду], в какой на ули
цах показывают [свои представления бродячие] театры’.

4. экан, эканлик:
Аммо барча далиллар булок, мана шу ерда э к а н л и г и д а н  дарак 

берарди (Ш. Рашидов) 'Однако все признаки свидетельствовали о том, 
что родник находится вот здесь’ .

5. -(и)шх
Охир шу вазифани б а ж а р и ш д  ан ожиз эканини арз цилди 

(A . 1^аз^ор) 'Наконец, он заявил, что не в состоянии выполнить это 
задание’ . — Бизга уз кечмишингиз, у ц и ш л а р и н г и з д а н  сузлаб бе- 
ринг (Ф. H c ^oi j ob . )^озирги замон узбек тилида з^аракат ва з о̂лат 
номлари, стр. 93) 'Расскажите нам о вашем прошлом, о том, как вы 
учились’ .

6. -(у)вг
„Нега мен у  билан у ч р а ш у в д а н  %айицай?“ , — деб  уйлаб, . .  

(С. Айний) '„Почему же мне бояться встретиться с ней?", —  подумал он ..
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§  502. Р а з в е р н у т о е  к о с в е н н о е  д о п о л н е н и е  в м е с т 
н о м  п.:

Цор яна шиддат билан ё г и ш д а  давом этади (Ойбек) 'Снег 
опять продолжает идти с [прежней] силой’ .

§  503. Р а з в е р н у т о е  к о с в е н н о е  о т н о с и т е л ь н о е  (после- 
ложное) д о п о л н е н и е  (§ 474); центром этого типа развернутого 
дополнения являются субстантивированные причастия на -ган, -ётган, 
отглагольные имена существительные на -ганлик, -ётганлик, -маслик, 
имена действия на -(и)ш, реже — на -мок,, -(у)в .

1. Форма на -ган, -ётган, -(и)ш, -маслик + тугрисида \\ %ацида \\ ху~ 
сусида  обозначает, что действие, названное исходной основой, является 
предметом мысли, речи ('о том, что . . ' относительно || касательно || по по- 
воду того, что . .

Пионер отряди т у з и л г а н и ,  янги уциш йилига тайёрлик к у р и ш ,  
ёз хотиралари т у  г  р и с  и д  а хабар ва шеърлар босилиб чщцан эди  
(П. Турсун) *[В школьной стенгазете] были напечатаны стихи и заметки 
о том, что организовался пионерский отряд, о подготовке к новому 
учебному году, о летних впечатлениях’ . — . . .  бозорчилар ша^арда нарх~ 
новонинг к у т а р и л а ё т г а н и  т у  г  р и с  и д  а кун сайин янги хабар- 
лар келтирардилар (П. Турсун) ' . . . т е ,  кто ходил на базар, ежедневно 
приносили новые известия о том, что базарные цены в городе повы
шаются’ . — Гулнор орцага ц а й т и ш - ц а й т  м а с л и к  т у г р и с и д а  
бир ла^за уйлаб.. .  (Ойбек) 'Гюльнар, подумав один миг о том— воз
вращаться или не возвращаться...’ . . . . цайтиб к е л г а н и  % а ц и д  аги  
овоза халц ичида ёйилди (М. Осимов)’ 'В народе распространились 
слухи о том, что он вернулся.. . ’ .

2. -мок, %ацида:
...л;осилни о ш и р  моц,  гузани парвариш ц и л м о ц  %а ц и д а . . .  

уйлади (Ойбек) 'Он думал.. .  о том, как повысить урожай, как [лучше] 
выращивать хлопок.. . ’ .

3. -(и)ш билан:
Онаси ошхонада овцат т а й ё р л а ш  б и л а н  овора эди  (Н. Остров

ский)1 'Его мать была занята в кухне приготовлением обеда’ .

Развернутое обстоятельство

§  504. Центром развернутого обстоятельства являются субстантиви
рованные причастия на -ган, реже -ётган, отглагольное имя существи
тельное на -ганлик, имена действия на -(и)ш, очень редко — на -у(в), -мок,.

Названные формы в функции обстоятельства сочетаются с местным, 
исходным, дательным п., с послелогами и с некоторыми полузнамена- 
тельными словами (о них ниже).

1 Пример из: Ф. H c ^ oijob. З^озирги замон Узбек тилида ^аракат ва ^олат 
номлари, стр. 95.
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Центром развернутого обстоятельства служат также деепричастия; 
примеры см. §§ 302— 310.

§  505. Развернутое обстоятельство в р е м е н и  выражается с помощью:
1. -ган, ~(и)шу реже -моц + местный п.:
Ленин мактабдан ц а й т и ш и м д  а, Саидакбар уз хатининг 

натижаси ва жавобини с у р а г а н и д а , %алиги воцени унга айтиб 
бердим (С. Айний) 'Однако, когда Саид-Акбар при моем возвращении 
из школы спросил о результатах письма и об ответе на него, я расска
зал ему о давешнем происшествии’ . — Пианинони жуда севаман9 
Айнщ са с е н  у  й н а г а н и н г д а  (Ойбек) 'Я очень люблю пианино. 
Особенно, когда играешь ты’. — У т у р г а н д а у  %еч цандай %одиса 
булмади (Эртак) 'Когда он стоял [в карауле], никаких событий не про
изошло’ . — Щонун ча л м о ц д  а х;еч уст од анинг ёвугига йул олмас 
(Ойбек) 'Когда он играет || в игре на „кануне", ни один маэстро не мо
жет с ним сравняться’.

Для усиления временного значения этих форм используется частица -ёт$: 
Акам уни бир к у р г а н  да ек , жинни булади цолади (}^. ^акимзода) 
'Когда мой брат [хоть] раз увидит ее, он [в тот же миг] сойдет 
с ума’ .

Формы на -гаНу -(и)ш с предшествующим местоимением jgap 'каждый’ 
указывают на регулярную повторяемость: Ху ар  к и р г а н д  а бир нима 
топиб келди (Ойбек) 'Всякий раз, когда приходил, он что-нибудь при
носил’ . — Х^ар бир юлдуз сувнинг х;ар ца л ц и ш и д  а ало^ида акс 
этиб. . .  (С. Айний) 'Каждая звезда при очередном подъеме воды 
отражалась отдельно [и].. . ’ .

Повторяемость сопутствующего действия выражается также устойчи
выми словосочетаниями %ар сафару %ар гал 'всякий раз’ , выступающими 
обстоятельством при форме на -ганда:

Ху ар с а ф а р  чол унинг ойисини э с лаг ан  д  а, узини дадил 
тутишгау отасини юпатишга тиришарди (Ш. Рашидов) 'Каждый раз, 
когда старик вспоминал ее мать, она старалась держать себя мужест
венно и утешать отца’ . — У  % ар гал  харсанг устига ч и ц ц а н д а  
ширин-ширин хаёлларга чумарди (Ш. Рашидов) 'Каждый раз, когда 
она поднималась на [этот] большой камень, она погружалась в сла
достные мечты’ (С. Н. И в а н о в .  Об одном источнике развития устой
чивых синтаксических моделей в узбекском языке, стр. 188).

2. ган + исходный п, + кейиНу сунг (§ 407):
Имом фотих^а ук,иб б у  л г а н д  ан к е й и н ,  меумонлар ци мир-  

лаг  а н д а у оцссщол бирпас тухт аб туришга имлади (С. Айний) 
После того как имам прочитал „фатиху" и когда гости задвигались 

[собираясь уходить], Аксакал подал знак на минуточку остановиться’ . — 
Бирнеча минут с у  з л а ш г а н  д а н  с у н г  Йулчи суради . . .  (Ойбек) 
Юльчи, после того как они поговорили несколько минут, спро
сил. . . ’ .
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3. -(и)ш + исходный п. + илгари || бурун || аввал || олдин (§ 406):
Лекин бута к и р и ш и ш д а н  б у р у н , ясовулнинг хизмат цацини

бериш керак (С. Айний) 'Однако, прежде чем приниматься за это, 
нужно уплатить ясаулу за службу’ .

4. -ган + исходный п. + бери, буён, бошлаб, тортиб (§§ 408—411):
Т о н г  ё р и ш г а н д а н  б е р и , одамлар канал томон юрадилар

(\ . Олимжон) 'С рассветом || С тех пор как рассвело, люди идут в сто
рону канала’ . — Сен ке л г а н и н г д а н  б е р и , кунларнинг цандай 
утаётганини %ам сезмай ётибман (С. Муцонов) 'С тех пор как ты
приехал, я не замечаю, как проходят дни’. — Тошпулатов__партия
ташкилотига секретарь б у  л г а н и  д а н  б у ё н , колхозда куп узга- 
ришлар булди (Р. Файзий) 'С тех пор как Ташпулатов.. .  стал секре
тарем партийной организации, в колхозе произошло много перемен’ .

5. -ган, (и)ш + дательный п. + цадар || довур (§ 397):
Машина к е л г а н г а  ц а д а р , колхоздаги янгиликлар %ацида cyjg- 

батлашиб утирдик (Р. Файзий) 'До прихода машины мы сидели и бе
седовали о колхозных новостях’. —  Машгулот б о ш л а н и ш и г а  ц ад а р ,  
мен бу китобни уциб чицаман1 'До того как начнутся занятия, я про
читаю эту книгу’ .

6. -ган, -(и)ш + дательный п.:
Менинг хотин о л г а н и  мг а  нщоят и икки ой булган эди! 

(A. I^a^op) 'С тех пор как я женился, прошло всего-навсего два 
месяца!’ .

7. -ган, -(и)ш + вацт || пайт || чог || замон || ма^ал 'время’ или любое 
другое слово с аналогичным значением + местный п.

Указанные и им подобные слова при -ган могут стоять как с аффик
сами принадлежности, так и без них; при форме на -(и)ш эти слова 
обязательно принимают аффикс принадлежности, т. е. имя действия 
на -(и)ш сочетается с другим существительным по правилам изафета. 
Причастие на -ган в данном случае выступает, по существу, в опреде
лительной функции, и только лексическое значение определяемого 
(обозначение времени) и форма местного п. сообщают словосочетанию 
грамматическое значение (обстоятельство времени):

.. .п и ёд а  аскарлар %ужум б о ш л а г а н  в а ц т  д  а, кутилган х,одиса 
руй берди (A. I^a^op) 'Когда пехота начала наступление, произошло 
событие, которого ожидали...’ . — . .  . к у т и л м а г а н  ч о г  д а  кетман 
олиб кетиш ба^онаси билан келганда.. .  (Ойбек) ' . . .  придя под пред* 
логом забрать кетмень, в то время, когда [его] не ждали.. . ’ . — Касал 
одам билан г ап  л а ш г а н  в а ц т и н г и  з д а  унинг кунглига цараб 
гапиринг (Эртак) 'Когда вы говорите с больным человеком, говорите, 
сообразуясь с его душевным состоянием’. — 15 ёшга т у  л г а н ч о г и м д а  
маш^ур Суюмбай оцин яшайдиган овулга бориб цолдим (Жамбулнинг 1

1 Примеры из:1\ А б д у р а ^ м о н о в .  К,Ушма ran, стр. 62—63.
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таржимаи х;олидан) 'Когда мне исполнилось 15 лет, я отправился в аул, 
в котором жил известный акын Суюмбай’. — Дам о лиш  ва у  т л а т иш  
в а ц т л а р и д а  уз цуйларини санабцуриб.. .  (С. Айний) 'И во время 
отдыха, и когда он пас своих овец, он [все] пытался сосчитать и х .. Л 
Ср. еще: Сен ёв билан о т и ш г а н  д а м  д а  \ Уц ташисам пайдарпай 
сета (Уйгун) 'В тот момент, когда ты ведешь перестрелку с врагом | Под” 
носить бы мне тебе пули одна за другой’ . — Биринчи цор ё ц ц а н  
ке  з л а р  да,  читтакни тутиш учун тузок, к,уярди1 'В ту пору, 
когда выпадал первый снег, он ставил силки, чтобы ловить синиц’ .

8. -ган, -(и)ш + сайин (§ 393), сари (§ 394):
Офтоб ботишга яцинлашиб, девор тепасидаги шуъла у ч г а н  

с а й и н ,  Бозорнинг андиша ва хаёлоти купая борарди (С. Айний) 
'По мере того как солнце приближалось к закату и лучи [его], сколь
зящие по верху дувала,1 2 гасли, беспокойство и плохое настроение 
Базара возрастали’ .

9. -ган, -и(ш) +билан:
%ар ким уз урнига ут ирсин!", — д е г а н и  б и л а н  . . .  (С. Айний) 

..как  только он сказал: „Пусть каждый сядет на свое м есто !"...’ . — 
„Дард боища, ажал бошца, —  деди хужайин, —  одам касал б у  л ган  
б и л а н  дарров ула бермайди (С. Айний) '„Болезнь — одно, смерть — 
другое, —  сказал хозяин, — когда человек заболевает, он [ведь] не тот
час же умирает"’ . — Чупонлар тот о т и ш и  б и л а н  цуйларни Самар- 
цандга цараб х;айдадилар (С. Айний) 'С рассветом чобаны погнали овец 
к Самарканду’ . — Бу гапни эш и  т и ш  б и л а н . . .  у  цизариб кетди 
(С. Айний) 'Услышав эти речи... она покраснела’ ; см. еще §388.

10. -(иш) + олдида, олдидан (§ 414): Уйга к е т и ш  о л д и д а  раис 
деди унга. . .  (Ойбек) 'Перед тем как идти домой, председатель сказал 
ему.. . ’ . — Ук,иш б о ш л а н и ш  о л д и д а н  залда у  мумий мажлис чаци- 
рилиб. . .  (П. Турсун) 'Перед началом учебных занятий в зале было 
созвано общее собрание.. . ’ .

11. -ган, -(и)ш + х;амон 'тотчас’ :
Ту^матчинит номини э ш и т г а н  х;амон, Гулнор сачраб, урнидан 

турди (Ойбек) 'Гюльнар, как только услышала имя клеветницы, вско
чила со своего места’ . — . . .  уруш б и т г а н  %а мо н ,  заграницага саё- 
jgam цилмок,чилигини.. гапирди (Ойбек) 'Он говорил. . .  что, как только 
кончится война, он хочет совершить путешествие за границу’ .

12. -ган, -(и)ш + устидан (§ 423):
Сайфулла. . .  Холмуроднит отни хушхабар билан табриклаб 

т у р г а н и  у с т и д а н  чщ ди  (П. Турсун) 'Сайфулла... после того 
как поздравил || поздравив Халмурада с приятным известием, вышел’.

13. -гандаги (§ 492) + -дай/-дек || -каби:

1 Два последних примера из: Г. А б  д у р а ^ м о н о в .  1 у̂шма ran, стр. 60—61.
2 Дувал — глинобитная ограда сада и пр.
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. . . район марказида уч кун бурун Уктам билан у ч р а ш г а н д а -  
г и д а й ,  пухта, содда йул кийимида эдилар (Ойбек) 'Они были в креп
кой, простой дорожной одежде, как и тогда, когда три дня тому на
зад встретились с Уктамом в районном центре...’ . — Кузлари чучиб 
у й г о н г а н д а г и д а й  очилди (П. Турсун) 'Глаза его открылись так, 
как бывает когда просыпаются с испуга’ . — Хужалар бир пиёладанчой 
ичганларидан кейин к е л г а н л а р и д а г и  к а б и  амирларча х;ашамат 
билан шах;арга цайтганлар (С. Айний) 'Ходжи, выпив по одной пиале 
чаю, возвратились в город с подобающей эмирам пышностью, [точно] 
такой же, как и когда прибыли [сюда]’ .

14. -гангача (<^-ган + -гача, § 366):
. . .  энди кун б о т г а н г а ч а  пойлаймиз (П. Т урсун) ' . . .  теперь мы 

будем ждать до захода солнца’ . — . . .  унинг а^волида имом билан ц ы 
ган жанжалидан пайдо булган ва шу бугун ша^ардан цайтиб кел-  
г а н г а ч а  х;ам давом этган огирликдан %еч бир асар цолмаган (С. Ай
ний) ' . . .  в нем [доел.: 'в его положении’] не осталось никакого следа 
[той] озабоченности, которая появилась [у него] от ссоры с имамом и 
продолжалась до его сегодняшнего возвращения из города’ .

15. -ган, -диган + булиб:
. . .  уни икки йил у ц и т г а н  б у  ли б, феъли-атворини билиб олган 

экан (П. Турсун) '.. .п о сл е  того как он учил его два года, он [Халму- 
рад] узнал его нрав’ . — Бир купи мактабга комиссия к е л а д и г а н  
б у  ли б, тонг-са^арданоц фавцулодда „субботник“ утказдилар, уамма 
ерни шипшидам цилиб тозаладилар (П. Турсун) 'Однажды, когда 
в школу должна была прибыть комиссия, они с самого раннего утра 
провели внеочередной „субботник" и все как следует вычистили’ .

§  506. Развернутое обстоятельство о б р а з а  д е й с т в и я  выражается 
с помощью:

1. -ган (тип малопродуктивный):
Хотини, ранги у ч г а н ,  урнидан туриб, болани беланчакка солди 

(А . раздор) 'Его жена, побледнев, встала со своего места и положила 
ребенка в люльку’ .

2. -ган + х;олда, тарзда, равишда и т. п. (§ 476,б):
Уктам уовлига.. .  бир туда болалар билан ц у р ш а л г а н  х ; о л д а  

кирди (Ойбек) 'Уктам вошел во двор, будучи окружен толпой де
тей ...’ . — Уларнинг бири хиёнат лойига б у  я л г а н и  % о л д а ,  иккин- 
чиси эса садоцат цонига б е л а н г а н и  х , о л д а  улган (М. Осимов) 
'Один из них умер, замаравшись в грязи измены, а другой — окрасив
шись кровью верности’ .

3. -ган, -(и)ш + каби\\ сингари\\ -дай/-дек (§ 392), -симон (§ 375):
Юцорида цайд ц и л г а н и м и з  к а б и ,  Бозор биринчи йили хужай-

индан 130 танга царздор булиб.. .  (С. Айний) 'Как мы отметили выше, 
Базар, задолжав хозяину в первый год 130 тенга.. . ’ . — Х удди  фил 
й и ц и л г а н д  ай  гурсиллаб.. .  (А. раздор) 'Бухнувшись, будто слон
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упал...’ . — Крдир ота, худди  уз  угли билан к у р и ш г а н  с и н г а р и ,  
мени багрига босиб.. .  'Кадыр-ата прижал меня к своей груди, словно 
встретился со своим собственным сыном. .Л  — . . .  э р к а л а н г а н с  и- 
м о н  илтимос цилди Саодат  (Е. Шукуров) 'Саадат просила, лас
каясь. . Л

4. -ган, - ( W - исходный и. + бошца, ташцари обозначает, что дей
ствие, выраженное исходной основой, изолируется, отделяется от дру
гого действия ('кроме.. . ’ , 'помимо.. . ’ ; 'сверх т о го .. . ’ , 'кроме т о го .. . ’ ):

Юцоридаги ц у р с а т и л г а н л а р  д а н  т а ш ц а р и ,  равишлар
„т ездаи, „одата", „бекорга" . . .  сингари айрим келишик цушимчалари 
ёрдами билан тур ли суз туркумларидан jgocux этилган буладилар 
(Узбек тили грамматикаси, т. I, стр. 101) 'Наречия, кроме тех, которые 
были указаны выше, образуются от различных частей речи с помощью 
тех или иных падежных аффиксов, как например: тезда, одатда, бе- 
корга.. . ’ . — Йигитнинг итоат ци лиш  д а н  б о ш ц а  чораси булмаса 
%ам, бир фикр уни цадам босишдан тийиб турарди (С. Айний) 'Хотя 
юноше ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться, [тем не 
менее] одна мысль удерживала его от того, чтобы уйти’ .

5. -ган, -(и)ш + устига, устида [синоним: -ган +-дан* бошца, таш- 
цари (см. п. 4)]:

Бу одам замонамизнинг маш^ур олими ва донишманди б у  л г а н и  
у с т и г а , бадани х,ам темирдан цуйилган экан.. .  (С. Айний) 'Этот 
человек, кроме того что он был знаменитым ученым и мудрецом нашего 
времени, имел тело, которое было словно отлито из металла’ . — Холму- 
род Олахужа тугрисида Абдурасулдан э ш ит  ган  л ар и у с т и г а  
Давлатёрдан %ам талай гаплар эшитди (П. Турсун) 'Халмурад, 
сверх того что слышал об Ала-ходже от Абдурасуля, немало раз
говоров [о нем] слышал и от Давлатъяра*.

6. -ган, -(и)ш + исходный п, + кура (§ 399) выражает сопоставле
ние:

Уйда бекор у  т и р  ган  д  ан  к у р а ,  цироатхонага бориб, газета 
уцимоц яхши эмасми? 'Не лучше ли пойти в читальню и почитать га
зету, чем сидеть дома без дела?’ .

7. -ган, -fujm + дательный п. + царши (§ 398):
Бироц, Сидицжоннинг к у  т г а н и г а  ц а р ш и ,  Зуннунхужа цово- 

гини солиб, тескари царади (А. раздор) 'Однако, вопреки ожиданию 
Сыдыкджана, Зуннун-ходжа насупился и смотрел недружелюбно’ .

8. -ган, -(и)ш + а.фф. -ча (§ 363):
. .  .унинг суроцларига б и л г а н и  мч а  жавоб берардим (С. Айний) 

'На его вопросы я отвечал в меру моего разумения.. . ’ .
9. -(и)ш +билан бирга [| бир лик да || баравар (баробар) (§ 388):
У уз нутцида цурилиш ишидаги ютуцларни т а ъ к и  д  л а ш би

л а н  б и р г а  бу со^адаги цатор камчиликларни %ам курсатиб утди  
(1̂ . Уз.) 'В своей речи он наряду с тем, что отметил достижения, имею
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щиеся в деле строительства, указал также на ряд недостатков в этой 
области’ .

10. -ган + сайин, сари; примеры см. §§ 393, 394.
§  507. Развернутое обстоятельство п р и ч и н ы  выражается с по

мощью:
1 . -ган, -ганлик, -(и)ш, -маслик + исходный п.:
Куча туташ балчщ б у  л г а н и д а н , болаларнинг уйини тугул, 

юришга х;ам имкон йуц эди  (Ойбек) 'Оттого что улица была сплошь 
[покрыта] грязью, невозможно было не только играть детям, но даже 
и ходить’ . — Г  у  лнор. . .  Йулчини к у р г а н  ли г и д а н  севинди (Ойбек) 
'Гюльнар... обрадовалась тому, что увидела Юльчи’ .

2. -ган, -ганлик, -(и)ш+ гчун:
Мен бу ерлар билан таниш б у  л м а г а н и м  у ч у н  бу дарёнинг 

цайси дарё эканини ва исмини х;ам билмас эдим (F. Гулом) 'Так как 
я не был знаком с этими местами, я не знал, что это за река, и даже 
не знал ее названия’. — Бой васщанинг кераклигини и с б о т л а ш  
у ч у н  бошк,а далиллар курсатмокри булиб.. .  (С. Айний) 'Бай, желая 
привести другие доводы, чтобы доказать необходимость документа.. . ’ .

3. -ган, -ганлик, -(и)ш + сабабли, реже — сабабдан, туфайли 'вслед
ствие’, 'из-за’, 'по причине’ :

У „ парилар юртига я ц и н л а ш г а н и м  с а б а б л и  уларга куёв 
булишга ярашадиган бир даражада гузаллашганмани деб  уйлади 
(С. Айний) 'Он подумал: „Из-за того что я пришел в страну фей, я стал 
красив настолько, что гожусь им в женихи’ . — Узим камбагал б у  л- 
ган  ли г и  м с а б а б л и , камбагал халцнинг а^волини яхши тушу- 
нардим (Жамбулнинг таржимаи ^олидан) 'По причине того, что я сам 
был бедняком, я хорошо понимал положение бедного люда’ . — . . .  Гул- 
сум билан узи уртасидаги воцени э с л а га  ни с а б а б д а н ,  Холму- 
роднинг pyjgu изтироб чекди (П. Турсун)1 'Душа Халмурада испыты
вала беспокойство, по причине того что он вспомнил о происшествии 
случившемся между Гюльсум и им’. — Урмонларда ва боткр^ларда 
партизанлик ц и л г а н и  т у ф а й л и ,  цариганида Николай Григоръе- 
вичнинг оёги орриб к,олди (В. Осеева)1 'У Николая Григорьевича, 
когда он состарился, болели ноги по той причине, что он партизанил 
в лесах и болотах’ .

4. Причинно-следственные отношения выражаются также с помощью 
-ган, -ганлик + оцибат(и)да]+ натижа(си)да1+ муносибати билан.

§  508. Развернутое обстоятельство це ли выражается с помощью:
1. ~(и)ш, -моц, -маслик + учун:
Болани олиб к е т и ш  у ч у н  келибди (Ойбек) 'Он приехал, чтобы 

забрать ребенка’. — Г  у  но л;имни заррача к е ч и р и ш и н г  у ч у н  цулимни 
цонга ботирдим (Ойбек) 'Я обагрил свои руки кровью, для того чтобы

1 Пример из: Г. А б д у р а ^ м о н о в .  К,ушма ran, стр. 70—71.



384 СИНТАКСИС

ты хоть на йоту простила мой грех’ — Уктам. . .  уларни теэроц к у  р- 
м оц  у ч у н . . .  цадамларини тезлатди (Ойбек) 'Уктам.. .  ускорил 
шаги, для того чтобы поскорее увидать и х .. . ’ . —  . . .  ухлаб ц о лм а с- 
лик у ч у н у кузларини уцалабу бошини кутарди-дау папирос чекди 
(Ойбек) ' . . .  чтобы не заснуть, он протер глаза, поднял голову и за
курил’ .

2. ~(u)uiy -маслик + дательный п.:
Сизларни я р  а ш т и р и ш г а  келган эдим  (Ойдин) 'Я пришел тогда, 

чтобы помирить вас’ .
3. ~(и)шу -мок, + мацсадида 'с целью’ :
Камп up. . .  жонини сацлаб ц о л и ш  м а ц е  а д  и д  а цоплонни аврай 

бошлади (Эртак) 'Старуха.. .  с целью спасти свою жизнь, принялась 
околдовывать барса’ . — . . .  цизнинг ацволи билан т а н иш  м оц  мац-  
с а д и д а  су ра ди .. .  (С. Айний) ' . . .  с целью узнать [семейное] положе
ние девушки, он спросил.. . ’ .

4. 3-е л. повелительного наклонения + учун; 3-е л. повелительного 
наклонения || формы желательного наклонения + деб  (§ 434,з):

Чанг ч и ц с и н  у ч у ну  деразаларни очди (А. Мухтор) 'Он открыл 
окна, чтобы вышла пыль’ . — Тог дай огир билак бердим | Душманни 
м у  шт л а с и н  д е б  ()^. Олимжон) 'Я дал [ему] руки, тяжелые, как 
горы, | Чтобы он сокрушал кулаками врагов’ .

§  509. Развернутое обстоятельство м е с т а  выражается с помощью:
-ган + томон:
. . .  товуш э ши ти л г а н  т о м о н  отилди (С. Айний) 'Он бро

сился в [ту] сторону, откуда слышался крик..
§  510. Развернутое обстоятельство у с л о в и я  выражается с по

мощью:
1 . (агар)... ган +  местный п. (ср. русск. „когда" в условном значении):
А г а р  сиз цизнинг х;аракатларини диццат билан т е к ш и р и б

т у р г а н и н г и з д а . . .  пайцардингиз (С. Айний) 'Если бы вы внима
тельно изучили поступки девушки, вы заметили бы .. . ’ . — Яна бир юк 
автомобилимиз б у  лг ан  д  а эдиу юк ташиш ишимиз анча енгилла- 
шар эди  (С. Айний) 'Когда бы был у нас еще один грузовой автомо
биль, дело перевозки груза у нас значительно облегчилось бы’.

2. -ган + тацдирда 'в случае есл и ...’ :
Айрим гаплар -да, -у(-ю) юкламалари ёрдами билан б о г л а н -  

г ан т а ц д и р д а у  вергул уша юкламалардан кейин цуйилади (Узбек 
тили грамматикаси) 'В случае если отдельные предложения соединяются 
с помощью частиц -да, -у(ю)у то запятая ставится после этих частиц’.

§  511. Развернутое обстоятельство с у с т у п и т е л ь н ы м  значением 
выражается с помощью:

1. (Агарда) . . .  -ганда %ам:
А г а р  д а  сиз ва биз учун огир юк булиб т у ш г а н д а  х,аМу бу 

ишга астойдил цувонишимиз керак эди  (Ойбек) 'Хотя для вас и для
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нас [это] оказалось бы тяжелым грузом, нам нужно было бы радоваться 
этому от всей души’ . — . .  . муборакномани х^окимга к у р с а т м а г а -  
н и м д а  %ам, у  мени тинч цуймасди. . .  (С. Айний) ' . . .  даже если бы я 
не показал правителю поздравительное письмо, он не оставил бы меня 
в покое. . Л

2. -ган х;олда:
У вацтда оёцяланг ва ёлгиз б у л г а н и м  х^олда,  бу ер да х уд о 

пинг марх;амати билан хотин-болалик, мулку асбоблик булдим (С. Ай
ний) 'Хотя в то время я был бос и одинок, здесь, по милости бога, 
обзавелся женой и детьми, имуществом и скарбом’ . — Хужайин савод- 
сиз б у л г а  ни х ; о л д а , уни „Мулла Азимшо%“! деб  атаган мех;- 
мон. . .  (С. Айний) 'Хотя хозяин был неграмотный, гость, называвший 
его „Мулла Азимшах!“ . . . ’ .

3. -ган + билан:
Ичакларимнинг f у  л д и р а г а н и  б и л а н  %еч иши йуц (П. Тур- 

сун) 'Хотя у меня и бурлит в животе [от голода], ему нет [до этого] 
никакого дела’ .

4. -(и)ш + дательный п. + царамай \\ царамасдан 'несмотря н а ... ’ :
Бошида бутун бир колхознинг ташвиши б у  ли ш и г а ц ар  а ма й ,

раис болани эркалашга, тарбиялашга вак,т топди (Ойбек) 'Председа
тель, несмотря на то что на нем лежала забота о всем колхозе, нахо
дил время приласкать ребенка и заняться [его] воспитанием’ .

Сложные формы в функции развернутых членов 
предложения

§  512. Продуктивными типами сложных форм являются формы на 
-ган бул-мок„ -диган бул-моцу -мок,да бул-моц (§ 355).

Развернутое подлежащее: Ленин, бизнинг дуторимиз билан танбу- 
римизни jgaM уша олимлар у й л а б  чин, ар га н  б у  л и ши ,  албатта 
туцима гап (П. Турсун) 'Однако утверждение, что наш дутар и наш 
танбур изобрели эти ученые, конечно, выдумка’ .

Развернутое сказуемое: Сиз мажлисда тажанг булиб утириб куп 
нарсаларини эшитмаган, эшитган гапларингиздан купининг мох;ия- 
тига ацл югуртириб к у р м а г а н  б у  ли ш и н г и з м у  м к и н  (А. К,ах,- 
х;ор) 'Возможно, что вы сидели на собрании раздраженным и в резуль
тате многое не слышали и не пытались осмыслить сущности большин
ства речей, которые вы слышали’.

Развернутое обстоятельство причины: Ортик, битта-яримта кел-  
м а й  д и г а н  б у л г а н д а н  биров ша^арни айланиб келмоцчи булдим 
(F. Рулом) 'Так как уже никто не мог прийти, я решил один пройтись 
по городу’.

Развернутое обстоятельство времени: . .  .б у  ишнинг бутун дах;- 
шати уша йили куэда бадавлат бир хонадондан совчи ке л а д и г а н  
б у  л г а н д а  билинди (А. 1^агдор) '. . .в е с ь  ужас этого дела обнару-

25 Н. Кононов
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жился тогда, когда в том же году осенью стали ходить (хаживать) 
сваты из одной богатой семьи’ .

Развернутое обстоятельство с уступительным значением: Хотин би
роз о з иб ,  ранги с а р г а й и н ц и р а г а н  6 у  ли ши г а к,ар а ма й ,  
юзларида уткир х;усннинг излари барц уриб куриниб турар эди (Г. Гу
лом) 'Несмотря на то что женщина немного похудела, слегка побледнела, 
[тем не менее] на ее лице были отчетливо видны следы яркой красоты’.

§  513. Форма на -моцда бул-моц используется главным образом 
в функции развернутого определения, обозначающего длительное дей
ствие: Эндигина норин учун хамир т у  г  рамок,  д а  б у  л г а н  Йулчи . . .  
бир оз х;айратда цолди (Ойбек) Только теперь Юльчи, резавший мел
кими кусками тесто для нарина \ . . .  несколько призадумался’ .

Причастия на ш(а )р  и на -аж ак  в функции развернутых 
членов предложения

§  514. Причастие на -(а)р в этой функции в современном литератур
ном языке встречается главным образом в произведениях народного 
творчества и в некоторых литературных произведениях со стилизован
ной под архаичность речью:

Кампир нима ц и л а р и н и  билмай.. .  (Эртак) 'Старуха, не зная, что 
ей делать.. . ’ . — „Хайр, васщани топиб цуйиш эсингиздан чщмасин, 
хужайин‘\ — деди Назар к е т а р  ч о г и д а  (С. Айний) '„Д о свидания, 
не забудьте найти расписку, хозяин", — сказал, уходя Назар’ . — „Сени- 
ям к у р  ар к у н  бор экан“ , — деди Зайнаб (Ойбек) '„Настал, оказы
вается, день, когда я могу повидать и тебя" — сказала Зайнаб’; см. 
еще § 490.

§  515. Причастие на -ажак/-яжак> присущее „огузской" группе тюрк
ских языков, было введено в узбекский литературный язык решением 
Орфографической конференции 1929 г. Эта форма не получила в лите
ратурном языке развития и встречается очень редко:

Одина . . .  уз  бошига нималар к е л а ж а г и н и  уйлаб.. .  (С. Айний) 
'Адина . . .  размышляла о том, что может случиться с нею. . — . . .  Ю лдуз- 
нинг к е л а ж а г и н и  уйлади (Ойбек) 'Она подумала о том, что Юлдуз вер
нется. . . ’ . — Улугбекнинг йулда келаётганликларини, улар бир соат- 
дан цолмай етиб к е л а ж а к л а р и н и  билдирди (М. Осимов) 'Он со
общил о том, что Улугбек двигается по дороге и что они не дольше, 
как через час прибудут’ .

Причастие на -ажак в о п р е д е л и т е л ь н о й  функции см. § 300.
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ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§  516* Однородные члены предложения — повторяющиеся в пред
ложении главные или второстепенные члены предложения — связываются 
между собой с помощью союзного или бессоюзного сочинения, т. е. при 
помощи особой интонации „перечисления”, что на письме выражается 
соответствующей пунктуацией.

Морфологическое оформление однородных членов л предлржения* 
отличается той особенностью, что общий морфологический, элемент (или

2 5*
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элементы): 1) может присутствовать при всех повторяющихся однородных 
членах, 2) может быть отнесен только к последнему из них.

Первый случай оформления однородных членов предложения при
меняется главным образом при сохранении логического акцента на каж
дом из них или при выделении каждого из них из числа им подоб
ных.

Второй случай оформления однородных членов предложения при
меняется при логически не индивидуализированных, не выделенных 
из числа им подобных субъектов, объектов и т. п.

Однородное подлежащее: Майдонга ишчи(лар)у колхозчи(лар)у 
хизматчи(лар)у уцувчилар тупланди 'На площади собрались рабочие, 
колхозники, служащие, учащиеся’ .

Однородное дополнение: Тогларни, чулларни, дашпг-далаларни ут ибу 
кун ботганда бир тепаликка етишди (Эртак) 'Проехав горы, пустыни, 
степи-поля, на заходе солнца они прибыли в какую-то холмистую 
местность’ . — Полвон битта т ухум , иккита хурма , ярим мищол 
седана , беш дона бутакузу бир цошщ асални топиб. . . .  цайнатишга 
буюрди (A. 1̂ ах>х;ор) 'Раздобыв одно яйцо, два финика, полмискаля 
семян кориандра, пять васильков, ложку меда . .  . силач приказал про
кипятить [все это]’ .

Однородное определение: Бизнинг борда к,изилу сарик, ва ок, гуллар 
очилган 'В нашем саду расцвели красные, желтые и белые цветы’.

Однородное сказуемое: Буларнинг кийимлари тоза ва янги эди  (Ойбек) 
'Одежда на них была чистая и новая’. — . . .  арбоб х;амон бацирару сукар 
ва урар эди  (С. Айний) ' . . .  хозяин постоянно кричал, бранился 
и бил’ ; общий элемент (эди) отнесен к последней из глагольных 
форм.

Однородные сказуемые, выражающие последовательно, реже — 
параллельно, совершающиеся действия, часто передаются (за исключе
нием последнего действия) деепр. на ~(и)б (§ 304) и отделяются запятой: 
Кампир унинг царшисига келибу яна сузлади  (Ойбек) 'Старуха подошла 
к нему и опять заговорила’ ||'Старуха, подойдя к нему...’ .— Ме^монлар 
уринларидан туриб, кийинибу гулзор атрофида узаро гаплашибу 
кулишибу бепарво юришар эди  (Ойбек) 'Встав со своих мест, одевшись, 
гости беседовали между собой, смеялись и беспечно прогуливались вокруг 
цветника’ .

Однородное обстоятельство: Тошкент(да)у Самарцанд(да)у Бухорода  
мактаблар куп 'В Ташкенте, (в) Самарканде, (в) Бухаре школ много’. — 
Биз куз(да) ва к,ишда ша^арда турамиз 'Осенью и зимой мы живем 
в городе’ .

Одинаковые послелоги при однородных членах предложения могут 
ставиться за последним из них: У  мен(дан)у сиз(дан)у %аммамиздан 
кейин || сунг келди 'Он пришел после меня, (после) вас, (после) всех 
нас’ . — Шкаф(лар)у столлар ичида 'в шкафах, столах’ .
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Обобщающие слова в предложении с однородными членами могут 
стоять:

1) перед однородными членами, отделяясь от них двоеточием: %амма
ме^наткашлар: ишчиу хизматчи, колхозчи ва интеллигентлар
демонстрациям! чщдилар 'На демонстрацию вышли все трудящиеся: 
рабочие, служащие, колхозники и интеллигенция’ ;

2) после однородных членов, отделяясь от них: а) посредством тире 
(обобщающее слово — местоимение): Катта-кичик, ёш-qapu, хотим- 
халаж— %амма йигинда эди  'Взрослые и дети, старые и малые, женщины 
и девушки — все были на собрании’ ; б) посредством уподобительных 
послелогов каби || сингари и афф. -дай!-дек; в этом случае обобщающим 
словом является имя существительное: Пушкин, Г оголь, Толстой, Чехову 
Горький каби \\ сингари ёзувчилар бутун дунёга маълум 'Такие 
писатели, как Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов, Горький, известны всему 
миру’ .

ОБОСОБЛЕНИЕ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 517. Второстепенные члены предложения, на которые в речи 
обращается наибольшее внимание, выделяются о с о б ы м  у д а р е н и е м ,  
падающим на нужное слово или группу слов, и п а у з о й ,  отделяющей 
обособленный член предложения от других слов в предложе
нии.

Обособленные члены предложения имеют добавочное — разъясняющее, 
уточняющее — значение, нередко близкое к значению придаточного пред
ложения.

Грамматические условия обособления в основном сводятся к следую
щему: 1) нарушение обычного порядка слов: определение оказывается 
после определяемого, дополнение после сказуемого и т. п.; 2) наличие у 
обособляющегося второстепенного члена предложения зависящих от 
него слов.

Обособленные члены предложения выделяются с помощью запятой, 
тире, двоеточия, круглых скобок, реже — точки.

Обратимся к рассмотрению примеров.1
О б о с о б л е н н о е  оп р̂ е д е л е н и е :
/£обмл бобоу я л а н г б о ш ,  я л а нг о  ё^, я к т а к ч  а ну овил эшиги 

ёнида турибу даг-даг титрайди.. . (А. Цах,х,ор) 'Кабиль-баба —
с непокрытой головой, босой, в одном легком летнем халате — сидел 
у дверей хлева и дрожал мелкой дрож ью ...’ . — Улардан бири —  
с е р с о ц о л у р а н г п а р в а  о р и ц  — уз  мантицининг кучини курсатишга 
тиришади (Ойбек) 'Один из них — бородатый, бледный, худой — старается 
показать силу своей логики’ . — . . .  ана у  цора йигитнинг номи Ибро^им

1 Примеры в основном взяты и з :Г . А б д у р а ц м о н о в .  Ажратилган иккинчи 
даражали булаклар.
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Галлу у бу т у д  а н и н г  б о ш л и г и  (С. Айний) ' . . .  имя вот того черного 
парня Ибрахим Галлу, он — вожак этой шайки’. — „Ш у, х;алиги Исх;ок, 
куп уддабурро-да! Э п ч и  л, п и ш и ц , т у д а  з и й р а к  бола!" у — дейди  
(М. Авезов) '„Этот самый Исхак очень даровитый, да! Ловкий, выносли
вый, очень понятливый парень!" — говорит он’ .

Обособленное определение может стоять после обобщающих слов: 
Бизу ёш и  у  л у  г  ла ру йигилишиб шу тугрида масла^ат цилишдик 
(М. Горький) 'Мы, старики, собрались и устроили совет по этому 
[поводу]’ .

Обособленному определению в качестве уточняющих слов могут 
предшествовать наречия яъниу масалану хусусаНу айнщсау х;аттоу 
л;аму шу жумладану ёки и т. п.:

Лекин ^аммау шу жумладан. онанинг узи % а му ёлгиэ шикоят 
цилар эди (М. Горький) 'Однако все, в том числе и сама мать, только 
жаловались’ .

О б о с о б л е н н о е  о б с т о я т е л ь с т в о :
Ушандан кейин Гармга— у з  т у  f и л г а н ж о й и м г а  боришдан. 

к,урцдим (С. Айний) 'После этого я боялся ехать в Гарм, — туда, 
где я родился’ . Туй . . .  электростанция ишга тушгандан кейину 
я ъ н и  ф е в р а л и  ин г б о ш л а р и д  а, утказиладиган булди (А. К̂ ахр̂ ор) 
'Той . . .  решено было устроить после того, как начнет работать электро
станция, т. е. примерно в начале февраля’ .

Обстоятельство довольно часто обособляется в составе авторских 
слов после прямой передачи чужой речи:

„ХуШу кенгаш учун энди нима цолди? ‘\ — худди  уз-узидан сура- 
гандайу— деди раису а с  т а о д  им о т и б  (Ойбек) '„Так, теперь что 
[еще] осталось [приготовить] для совещания?", — как бы спрашивая сам 
себя, сказал председатель, медленно прохаживаясь’ . — „А^а, албатта"у — 
деди СидщжоНу г у ё  б у  х; а ц и ц  а т н и  к у н  д а н  б е р и  б и л г а н  д е к  
(А. Ках;х;ор) '„Да, конечно", — сказал Сыдыкджан, словно он уже давно 
знал эту истину’.

Словосочетания с послелогами кабиу цадару сингариу яраша, царшиу 
буйичау сариу билану учун  и др., афф. -дек!-дайу со служебными словами 
биноану мувофЩу ^олдау к,арамай и др., выделяясь в составе пред
ложения особой интонацией, обособляются:

Бу ващт Хранит билан М ахсум , онаси овк,ат келтирган к, а л- 
д и р г  оч  б о л а с и д а й у  буйинларини чузибу Азимшо^нинг цулига куз 
тикдилар (С. Айний) 'В то время Хайит и Махсум, вытянув шеи, как 
птенцы ласточки, мать которых принесла пищу, уставились на руку 
Азимшаха’ . — Мана сиз х;аму у з  к у ч и н г и  з г а  я р а ш а у  шу ишга 
киришдингиз (М. Горький) 'Вот и вы, в меру ваших сил, принялись 
за эту работу’ . — Абайу о н а л а р и г а  б е р и л г а н  в а ъ д а  б у й и ч а у 
Бужейнинг овулига боришга шошилаётган эди (М. Авезов) 'Абай,
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в соответствии с обещанием, данным их матери, поспешил отправиться 
в аул Буджея’ .

О б о с о б л е н н о е  д о п о л н е н и е :
. . .  карвонбоши . . .  бусага устига цуйган. цулни— амир к ,улини— 

икки цуллаб ушлаб кузига суртди (С. Айний) 'Старший каравана . . .  
схватив обеими руками лежащую на пороге двери руку — руку эмира, — 
провел [ею] по своим глазам’ . — „Х^а, баракалла, — деди Сафаров — ерга 
хужайин буласиз, колхозга, к а т т а  хуж аликка7 хужайин буласиз1* 
(А. К|ах;х;ор) '„Да, замечательно, — сказал Сафаров, —- вы будете хозяином 
земли, вы будете хозяином колхоза, большого хозяйства"’ . — Унсин 
учуНу б е ч о р а  ц и з  у ч у н , бу цандай мудх;иш7 мотам! (Ойбек) 'Как 
ужасна эта печаль для Унсин, для [этой] несчастной девушки’ . — Мен 
унгау я ъ н и  у к а м г а :  „Бупти7кел7булишайлик!“, — дедим  -(М. Горький) 
'Я сказал ему, т. е. моему младшему брату: „Ладно, приходи, 
повидаемся!"’ .

Л и т е р а т у р а

А б д у л л а е в  А. 3 . Обособление в азербайджанском языке. А. к. д. Баку, 1953. 
16 стр.

А б д у р а х , м о н о в  Б. Ажратилган иккинчи даражали булаклар. Т., 1955. 32 стр.
А х м е р о в  К. [3 .] Некоторые вопросы грамматики башкирского языка. Журн. 

„Учитель Башкирии", 1939, №№ 6 , 8 —9. (На башкирском языке).
А х м е р о в  К. 3 . К вопросу об обособлении второстепенных членов предложения 

в башкирском языке. „Вопросы составления описательных грамматик языков народов
СССР". Уфа, 1958, стр. 26-32 .

К а м о л  Ф. 1^ушма гапларга дойр масалалар. Т., 1955, стр. 33—37.

ВВОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВВОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§  518. В составе предложения семантически выделяются отдельные слова 
и группы слов, которые не могут быть отнесены ни к главным, ни к второ
степенным членам предложения, но которые, обладая особым смысловым 
содержанием, придают всему высказыванию особую окраску; такие слова 
и группы слов (предложения) называются в в о д н ы м и .

§  519. В в о д н ы е  с л о в а  могут стоять в любой позиции в пред
ложении, отделяясь от прочих слов запятыми. Они выражают:

а) сожаление, радость, смущение и т. п.: афсуски 'жаль, ч то .. . ’ , 
'к сожалению’ ; %ащот1 'увы!’, и т. п.;

б) уверенность, неуверенность, предположение и т. п.: албатта 
тконечно’, 'непременно’ ; шуб^асиэ 'несомненно’ ; э^тимол 'возможно’, 
^вероятно’ ; балки 'может быть’ , 'пожалуй’ , и т. п.;

в) источник высказываемой мысли: унинг сузига кура 'судя по его 
словам’ ; менинг фикримча 'по моему мнению’, и т. п.;

г) связь высказываемой мысли с предыдущей: масалан 'например’; 
аммо 'однако’ ; демак 'следовательно’ , 'итак’ , и т. п.;

д) порядок мыслей: биринчидан || аввало 'во-первых’ ; ни^оят 'в конце 
концов’ ; охири 'наконец’, и т. п.
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Вводные группы слов, обозначающие источник данной мысли, 
оформляются послелогами кура, цараганда, афф. -ча и т. п.:

Ф  ар м о н и н  г а й т и ш и г а  к у  р а, Едгорлар зиндондан цочган 
вацтда, Фармон цочишга ботинолмай зиндонда цолган (С. Айний) 
'Судя по тому, что рассказал Фарман, когда семья Ядгара бежала 
из тюрьмы, Фарман, не решившись на побег, остался в тюрьме’ . — 
Фармоннинг  жавобига цараганда,  уни . .  . онасига курсатмаганлар 
(С. Айний) 'Судя по ответу Фармана, его не показали его матери . . . ’ — 
М е н и н г  ф и к р и м ч а , углинг икки йилдан кейин шу ернинг узида  
цам йилига 40—50 танга тополадиган булиб цолади (С. Айний) 
'По моему мнению, твой сын через два года на этой самой земле сможет 
каждый год наживать 40—50 тенга’ . — „М е ни мч а, бу жой сира боб 
эмас“ , — деди Уктам (Ойбек) '„По-моему, это место совсем не под
ходящее [для строительства]44, — сказал Уктам’ .

§  520. В в о д н ы е  п р е д л о ж е н и я ,  как и вводные члены пред
ложения, не связаны с каким-либо отдельным членом предложения, 
а имеют отношение ко всему предложению; этим своим свойством, 
особой семантикой и особой интонацией, такие предложения отличаются 
от придаточных предложений:

Юзлари буртиб кетгану и с с и ц  к у н  д а  у  з о ц  й у  л ю р г а н и  д а н -  
ми ё у  я л г а н и  д  ан ми,  лаблари, бурун учлари, манглайи майда тер 
билан цопланган (F. Гулом)1 'Лица у них сильно покраснели — от того ли, 
что в жаркий день прошли большой путь, или от того, что они были 
смущены, — губы, кончики носов, лбы были покрыты мелкими [каплями] 
пота’. — Р у с та м . . .  Гулнорнинг олдида бориб: „ Цизим, сен катта 
булиб цолдинг, х у  д о  с е н и н  г б а х  т и н г н и  о ч с и н ,  энди сенинг 
болаларча уйнаб юришинг ярашмайди. . . “ , — деди  (С. Айний) 'Рустам . . .  
подошел к Гюльнар и сказал: „Доченька, ты стала взрослой, дай бог 
тебе счастья, теперь не годится тебе играть, как дети. .

В составе вводных предложений часто встречаются глаголы „чувствен
ного восприятия44.

Вводное предложение может находиться в начале и в середине пред
ложения:

К у р  д и н г м и ,  бир шернинг у  лиги юз бурини туйгизади деганлари 
жуда тугри гап...  (С. Айний) 'Видишь ли, говорят, трупом одного 
льва можно накормить сто волков, [это] очень верные слова.. . ’ . — Лекин 
айницса биттаси, б и л а с  и з м и , анав-х;а, оти нима — тегирмончи 
цизи Тансиц опа йигитдай юракли/  (Ойбек) 'Но особенно одна из них, 
знаете, да эта, как зовут ее — дочь мельника Тансык-апа, храбрая, 
как юноша!’ — Цулимизда х,еч нарса йуц, пиёда йулга чицсак, ким  
б и л а  д  и, цайси харсанг устида . . .  улиб кетамиз (С. Айний) 'У нас 
в руках 'ничего нет, если мы пустимся в путь пешком, кто знает, на

Пример из: Ф. К а м о л .  К,ушма гапларга дойр масалалар, стр. 38.
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каком камне . . .  мы умрем’. — Сиз мени пойтахтдан йироцлатиб, 
х а  т о ц и л м а с  а м , баъзи зотларга йул очмоц тилайсиз (Ойбек) 
'Удаляя меня из столицы, вы, если я не ошибаюсь, хотите открыть 
[тем самым] дорогу некоторым личностям’ .

Вводное предложение, выражающее пояснение к высказанной мысли, 
разрастается в распространенное предложение:

Тошпулат (у ни ким т а ни м а й  д  и?) — бизнинг завод даги илгор- 
лардан (A. Г. Г у л  о м о в .  Содда ran, стр. 99) 'Ташпулат (кто его не 
знает?) — передовик нашего завода’.

Все авторские ремарки в драматургических произведениях, определяю
щие, объясняющие поведение, поступки и т. п. действующих лиц, являются 
вводными словами или вводными предложениями:

[ Х о л н и с а . ]  . . .  Юринг, йул тилайлик. ( И к к а л а с и  э ши к  к а
то  м о н  ке л а д и ). (А. ^ах,х,ор) '[X а л н и с а .] . . .  Ступай, желаем счаст
ливого пути. (Оба идут по направлению к двери)’ . — [К о м и л.] Хайр, 
дустим! ( Щ у ч о ц л а ш и б  х  а й р  л а ш а д и ,  с у  нг Ко ми л  унгланиб, 
а в т о м а т г а  ё л и ш а  д и ;  Цо  д  up н о и л о  ж й у  лга т у  ш а д  и) 
(Уйгун)1 ' [Камиль. ]  До свидания, дружище! (Обнимаются, прощаются, 
затем Камиль оправляет [одежду], берет автомат; Кадыр нехотя пускается 
в путь)’ .

Вводные предложения пояснительного характера часто открываются 
союзом -ки.

§  521, Наряду с вводным предложением существуют и вводные 
обороты ( =  развернутое темпорально-временное обстоятельство), центром 
которых является форма на -ганда, образованная, как правило, от глаго
лов „мысли и речи":

У  м у  м ан  а й т г а н д  а, лекцияларнинг %аммасини яхши тушуниб 
бораман (Г. Гулом) 'Вообще говоря, все лекции я хорошо понимаю’. — 
Илгари жуда цулай булиб куринган нарса, энди а т р о ф л и ч а  
у й л а г а н д  а, ^азилакам эмаслиги равшанлашди (Ойбек) 'То, что 
вначале представлялось очень легким, теперь, если обдумать всесторонне, 
оказывалось не таким уж простым’. . . .  А б д у  с а м а  д ^ о р и н и  э ь т и - 
б о р г а  о л м а г а н д  а, бунга %еч ким а^амият бермас эди  (А. ^ах;х,ор) 1 2 

. .  если не считать Абдусамад-Кары, никто этому не придавал значения’.

ОБРАЩЕНИЕ

§  522. Обращением называется слово в форме основного п., обозначаю
щее лицо или предмет, к которому обращаются с речью; обращение 
характеризуется особой, звательной интонацией; обращение выделяется 
запятыми. Обращение может стоять в начале, середине и конце пред
ложения.

1 Пример из: Ф. К а м о л. К,ушма гапларга дойр масалалар, стр. 40.
2 См.: С. Н. И в а н о в .  Об одном источнике развития устойчивых синтаксиче

ских моделей в узбекском языке, стр. 190.



394 СИНТАКСИС

В качестве обращений используются:
1. Имена существительные собственные, которые, особенно часто 

в разговорном языке, сочетаются с частицами и междометиями призыва:
[Товуш . (Кучадан.)] Х а ф и за ! Д е  х ; ц о н б  ой ! Мажлисга (А. раздор) 

' [ Г о л о с .  (С улицы)] Хафиза! Дехкан-бай! На собрание!’ . — „ Хранима,  
х; о й  Х^аки ма ! “ , — деб товуши борича цичцириб чацирди (Ойбек) 
'„Хакима, эй Хакима!", — позвала она, закричав во весь голос’. — 
С  а ли м а - ю,  опам чациряптилар (А. Г у л  о м о в .  Содда ran, стр. 98) 
'Салима, эй, сестрица зовет’ .

2. Имена существительные нарицательные:
„X  у  жа й и н ,  сиз мурувват цилинг! “ , — деди у  Азимшо^га 

(С. Айний)'„Хозяин, проявите великодушие!", — сказал он Азимшаху’. — 
„Рост айтасан, рост б о л а м *\— деди Сорабиби (Ойбек)'„Правильно 
говоришь, правильно, сынок", — сказала Сара-биби’ . — [ Х о л н и с о . ]  
У р т о ц , болалар кетишдими? (А. раздор) '[X алии с а.] Товарищ, 
ребята ушли?’.

3. Группа слов:
„Ё д г о р ! У г л и м  Ё д г о р ! Бу ерга y m u p t менга цара!“у — деди  

(С. Айний) '„Ядгар! Сынок Ядгар! Сядь здесь, послушай!", — сказал 
он’ . — „ Тугри, урток, да л а ч и ‘\ — деди Сайрамов (Ойбек) '„Правильно, 
товарищ полевод", — сказал Сайрамов’ .

ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

§  523. В практике современного узбекского литературного языка, 
за исключением твердого правила о месте сказуемого и определения, 
наблюдается в общем сравнительно свободный порядок слов.

Сказуемое — в соответствии со структурой узбекского предиката, 
в котором предикативность выражается аффиксами сказуемости, замы
кающими все построение, — ставится в абсолютном конце предложения.

Определение как приименное, так и приглагольное всегда предше
ствует своему определяемому.

При наличии отдельно выраженного подлежащего последнее распо
лагается" ’ перед* сказуемым: Мен уцийман 'Я читаю’ ; Уцувчи ёзади 
'Ученик пишет*; Дустим келди 'Мой друг пришел’ ; От — х^айвон 
'Лошадь—■ животное’ .

Распределение второстепенных членов предложения регулируется 
прежде всего указанным выше местоположением определения: все 
определители подлежащего располагаются перед ним, все определители 
сказуемого располагаются перед этим последним. Таким образом, рас
пределение главных и второстепенных членов предложения схематично 
может быть представлено так: определители подлежащего— подлежа
щее — определители сказуемого (т. е. дополнения, обстоятельства)— 
сказуемое.
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Подлежащее— дополнение— сказуемое: Уцувчи китоб(ни) щ ийди  
'Ученик книгу читает’ ; Циз хат(ни) ёзади 'Девочка письмо пишет’.

При наличии в предложении прямого и косвенного дополнений 
прямое дополнение ставится непосредственно перед сказуемым: Уцувчи 
акасига хат(ни) ёзади 'Ученик своему старшему брату письмо пишет’.

' Обстоятельство образа действия, цели, причины, как члены предло
жения непосредственно характеризующие сказуемое, располагаются 
перед ним: Кула-кула сузлади  'Он говорил смеясь’; Карим сочини 
силлщ цилиб таради 'Карим гладко причесал свои волосы’; Ук,иш 
учун келдим 'Я пришел, чтобы учиться’; Касал булганидан келмади 
Он не пришел из-за болезни’ и т. п.

Обстоятельства места и времени, если они характеризуют непо
средственно действие, располагаются перед сказуемым: Акам Бухорода 
туради 'Мой старший брат живет в Бухаре’; Дустларим кечагина 
хелдилар 'Мои друзья приехали только вчера’ .

Если обстоятельства места и времени характеризуют всю обста
новку речи, то они выдвигаются на первое место в предложении: 
Тошкентда кутубхона, мактаб, театр ва кинолар куп 'В Ташкенте 
много библиотек, школ, театров и кино’ ; Щуёш чщиши билан л;ам- 
мамиз овга чицдик 'С восходом солнца все мы отправились на охоту’.

При наличии нескольких обстоятельств порядок следования их 
регулируется следующим правилом: общее предшествует единичному, 
так что каждое последующее должно быть включено в целое, которое 
определяется предыдущим; таким образом, первое место занимает 
обстоятельство времени, — затем обстоятельство места: Цуёш чщиши 
билан ерлардан буг кутарила бошлади 'С восходом солнца с земли 
начал подниматься пар’ .

§  524. На основании изложенного стандартный порядок слов в 
простом распространенном предложении спокойно-повествовательного ха
рактера может быть представлен следующей схемой: обстоятельство вре
мени (об. вр.)— обстоятельство места (об. м.)—подлежащее (п.)— кос
венное дополнение (к. д.)— прямое дополнение (п. д.)—сказуемое (с.):о б . в р . о б . М. П . К . Д . П. Д.

Кеча кутубхонамизда щитувчи щувчиларга китоблар(ни)
С.

берди 'Вчера в нашей библиотеке учитель ученикам книги выдавал’ .
Каждый из членов предложения может получить определение, кото

рое ставится перед определяемым им членом предложения.
Изложенный выше порядок слов, являясь своеобразным стандартом, 

присущ, как сказано выше, спокойно-повествовательной речи, где 
порядок слов в известной мере определяется грамматической значи
мостью членов предложения. Влияние грамматической значимости чле
нов предложения перекрещивается с их логической значимостью, кото
рая реже выражается интонацией, с одной стороны, и чаще — измене
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нием местоположения слова, находящегося под логическим ударением* 
с другой стороны.

Наиболее сильное ударение в предложении, как и в слове, стре
мится к концу, так же как второе по силе ударение стремится, по 
возможности, стать в начале предложения. В силу этого наименее ло
гически акцентированный член предложения находится, как правило, 
в середине предложения.

Стандартный «порядок слов: Кеча уцитувчи уцувчиларга китов- 
лар(ни) берди 'Вчера учитель ученикам книги выдавал’.

Логический акцент — на косвенном дополнении: Кеча ущ т увчи  
китобларни у к, у  в ч и л а р г а  берди 'Вчера учитель выдавал книги 
ученикам’ .

Логический акцент — на подлежащем: Кеча уцувчиларга китобларни 
у ц и т у в ч и  берди 'Вчера ученикам книги выдавал учитель’.

Логический акцент — на обстоятельстве времени: Уцитувчи уцув-  
чиларга китобларни к е ч а  берди 'Учитель ученикам книги вчера 
выдавал’ .

§  525. И н в е р с и я  (перемещение) сказуемого связана с перенесением 
наибольшего логического акцента на само действие. При перемещении 
сказуемого (наименее подвижного члена предложения) на место подле
жащего или одного из второстепенных членов предложения резко 
нарушается стандартный порядок слов, чем и фиксируется внимание 
слушающего или читающего на действии, состоянии.

Перемещение сказуемого мотивируется и логически оправдывается 
нарушением нормального, спокойного течения мысли, когда сознание 
выхватывает из группы слов главное из них, т. е. сказуемое, в то 
время как все другие члены предложения являются для главного пред
мета мысли лишь фоном. Этим обстоятельством и объясняется, чта 
перемещение сказуемого встречается в обычной практике главным 
образом в эмоционально окрашенной речи, призывах, при резком пере
ходе к новой теме, когда переход не был подготовлен предыдущим 
контекстом и т. п.

Перемещение сказуемого встречается особенно часто в поэзии, 
пословицах, поговорках, где нарушение стандартного порядка объяс~ 
няется (если это не эмоционально окрашенная речь и т. п.) требова
ниями размера, рифмы, ритма и т. п.: Щалбимдан оцмоцда бир дар& 
цушиц ()^. Олимжон) 'Из сердца моего течет рекою песня’ .

Кроме отмеченных случаев, инверсия сказуемого отмечается до
вольно часто в авторских словах при прямой передаче чужой речи; 
в этом случае наблюдается следующий порядок расположения составных 
частей: чужая речь— сказуемое авторской речи— второстепенные
члены— подлежащее.1

1 О других способах расположения чужой и авторской речи см. §§ 560—561 ►
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Этот порядок слов пытались объяснить влиянием (через переводы) 
русского языка. Мне представляется, что это явление следует объяснить 
тем, что прямая речь, как эмоционально более насыщенная, чем косвен
ная, выдвигаясь вперед, притягивает к себе сказуемое авторской речи, 
которое в данном случае играет роль барьера, отгораживающего чужую 
речь от речи автора, препятствуя их слиянию, а следовательно и на
рушению, искажению смысла.

В литературном языке этот порядок слов встречается преимуще
ственно в диалогической речи:

„Щиш гамини едингми?“ >— деб  суради ундан Афанди. — „Йук,‘\ — 
.деди дарвеш (Афандидан) '„Подготовился ли ты к зиме?",— спросил 
у него Афанди. — „Н ет“ , — ответил дервиш’ . — „Баз бу тожи давлатни 
цилич билан олибмиз“ >— бир нафас сукутдан сунг кескинлик билан 
гапирди Х^усайн Бойцаро (Ойбек) '„Мы эту царскую корону завоевали 
мечом",— после краткого молчания резко сказал Хусейн Байкара’. — 
„Илгари %еч кимнинг кузины очганмисан?“ , — деди табиб, дори цай- 
натаётганда. — »Йук,‘\ — деди полвон . . .  (А. Ц а^ор) '„А  раньше ты 
кого-нибудь лечил от слепоты?", — спросил лекарь, кипятя лекарство.— 

Н ет", — ответил силач’ .
Л и т е р а т у р а

А ш м а р и н  Н. И. К вопросу о расположении частей предложения в татарском 
языке. Вести, научн. общ. татароведения. Казань, 1927, № 7, стр. 103—’106.

•Гу ло мо в  А. Р. Узбек тилида суз тартиби. „Шар^ Юлдузи“ , 1946, № 4—5.
М и р з а е в  М. Гапда сузлар тартиби. Т., 1955. 16 стр.
Я д и х а н о в а  Т. С. Порядок слов в простом предложении в узбекском языке. 

А . к. д. М., 1954. 16 стр.
L a n g  С. Die Wortfolge im Tiirkischen. Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des 

Morgenlandes, Bd. XI, 1897.

ДВУСОСТАВНОЕ МОДАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§  526. В семантико-синтаксической классификации узбекских пред
ложений особое место занимают такие двусоставные предложения, 
значение которых осложнено определенными модальными оттенками.

Посредством двусоставных модальных предложений выражаются:
1. Д е з и р а т и в н а я  м о д а л ь н о с т ь ,  т. е. модальность, выражаю

щая сильное желание, пожелание, просьбу, осуществление которых 
может быть возможным или невозможным; сказуемое главного пред
ложения выражается настоящим-будущим вр. (осуществимое желание) 
или прошедшим вр. (неосуществимое желание) условного наклонения 
и условной модальности: „Пулинг борми, бирор нон о ли б е с а к ?!“ — 
д еб  суради (С. Айний) '„У  тебя есть деньги, — спросил о н ,— купить бы 
нам хлеба, да поесть?!"’ . — O j$, цани, к е л с а й д и , х;озир Алижон! 
(Яшин) 'Ах, вот если бы пришел сейчас Алиджан!’ . — Бизда %ам шун- 
дай б у  л са  э д и  (С. Айний) 'Ах, если бы и у нас было так’.
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Дезиративная модальность может быть усилена с помощью:
а) союза кошки 'ах, если б ы . . . ’ : К о ш к и  бир курсам! 'Ах, если бы 

мне хоть раз увидеть’ . — К о ш к и  у  кунгилдагини айтса! 'Ах, если 
бы он сказал, что у него на душе!’ ;1

б) частицы ~чи в сочетании со 2-м л. ед. и мн. ч. условных форм 
(настойчивое побуждение к действию): А й т с  а н г и  з - ч и у охир! (Яшин) 
'Ну, говорите же наконец!1. —- Щани, а й т и б  б е р с а н г и  з - ч и  сизнинг 
бошингизга нима балолар келди (С. Айний) 'Ну-ка, расскажите, какие 
беды постигли вас’.

2. П р е д п о л о ж и т е л ь н а я  м о д а л ь н о с т ь ;  сказуемое предло
жения, передающего предположительность, выражается:

а) формами условного наклонения или условной модальности + керак: 
т . . .  бу йил туй к, и л о лм а с а м к е р а к "  у— деди Бозор (С. Айний) 
' „ . . .  в этом году я, должно быть, не смогу справить свадьбу” , — сказал 
Базар’ . — Мен илгари тил дарси берганман, энди адабиёт %ам б е-  
р о л с а м  к е р а к  (А. 1̂ ах,х;ор) 'Я раньше преподавал язык, теперь* 
наверно, смогу преподавать и литературу’ . — Хужайин асли муддаони 
ба'ён цилишга цизициб, чой к,уйишни у н у т г а н  б у л с а  к е р а к у 
ме^мон чойнак томонга цул узатди (С. Айний) 'Хозяин, увлекшись 
изложением существа дела, забыл, видимо, налить чай, гость [сам] про
тянул руку к чайнику’ . — Бозор! Сен менинг гапларимдан г у м о н с и -  
р а г а н  б у л с а н г  к е р а к  (С. Айний) 'Базар! Ты, видимо, сомневаешься 
в моих словах’ . — „ Фотима цаерда?“ , — деб  суради. — „Молларга хашак  
солгани чищан эдиу сомонхонада б у л с а  к е р а к "  у— деди хотин- 
лардан бири (С. Айний) '„Где Фатима?” , — спросил он. — „Она вышла 
дать корм скоту, она, должно быть, в саманнике” , — сказала одна из 
женщин’ ;

б) формами условного наклонения или условной модальности, в со
четании с союзами борди-ю 'а если’, наинки, нах,оту намотки 'неужели* 
(эмоционально окрашенная предположительность): Б о р д  и - ю у Рахимов 
фон Бугнинг %ужумини т у х т а т о л м а с а . . .  (Яшин) 'А если Ра
химов не сможет остановить атаку фон Буга . . . ’ . — Н а  и н к и  шу тобдау 
осмон %амма тарновларини бараварига очиб юборган бир пайтда: 
йулга т у  ши л с а! (А. К^ахдор) 'Неужели в это время, когда небо 
открыло сразу все свои сточные желоба, надо пускаться в путь!’ . — 
Нал; о т  мен якка кетишингни х  о jg л а с  а м (А. 1̂ ах,х,ор) 'Неужели 
я хочу, чтобы ты пошла одна’. — Улиги %ам йук,у тириги %ам. .  * 
Н а  лро т к и у Шермат цулга т у ш г а н  б у л са ...  (Яшин) 'Нет его ни 
живого, ни .мертвого . . .  Неужели Шермат попал в плен . . . ’;

в) формами условного наклонения в сочетании с частицей вопроса 
ми + (э)кан; таким способом выражается предположительность, ослож

ненная -оттенками сомнения, нерешительности, колебания: Бугуно/£

1 Примеры из: Узбекско-русский словарь, стлб. 225.
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б о р с а к м и к а н ?  (А. Мухтор) 'Может быть, нам сегодня же пойти?’ . — 
Ганижон иргиб урнидан турди. Б о р и б  к е л с а м м и к а н ?  (А . Цаз̂ - 
х;ор) 'Ганиджан вскочил со своего места. Что если мне пойти?’;

г) сочетанием форм на реже — на -(у)в + &ффикс принадлежно
сти *■ мумкин 'возможно’ : Ёдгор уйлар эди: яна унга д у ч  к е л и ш и  му 
унинг тотли сузларини э ш и т и ш и м  м у м к и н  (С. Айний) 'Ядгар 
размышлял: возможно, я опять с ним встречусь, послушаю его слад
кие речи’. — „Эшон Ра^матни к у р и ш и м  м у м к и н м и ? иу— деб  
суради йигит (С. Айний) '„Могу ли я видеть ишана Рахмата?",— спросил 
юноша’. — „Курмайтурган кузга цандай з а р а р  е т у в и м у м к и н ?“ ,— 
деди  (А. 1̂ ах;х;ор) '„Какой вред может быть [от него] глазу, который не 
видит?", — сказал он’ .

3. Д о л ж е н с т в о в а т е л ь н а я  м о д а л ь н о с т ь :
а) Сказуемое выражается формами на -(и)ш || -моц + аффикс принад

лежности + керак || даркор || лозим || зарур 'надо’ , 'нужно’ , 'необходимо’, 
подлежащее — личным местоимением, которое может быть опущено. 
Конструкция типа мен боришим j| бормогим керак 'мне надо идти*, 
так же как м ен  боришим мумкину является д в у с о с т а в н ы м  модаль
ным предложением: мен — подлежащее, боришим || бормогим керак — 
с о с т а в н о е  с к а з у е м о е ,  — структура которого в части обозначения подле
жащего (мен) и субъекта действия (афф. -им) аналогична таковой в кон
струкции типа мен ёзганим йуц (§ 527).

Примеры: „М ен  уни излаб бормасимдан аввал, унинг кимлигини 
б и л и ш и  м к е р а к иу — деди Ллимордон (С. Айний) '„Прежде чем я 
примусь его разыскивать, я должен знать, кто он", — сказал Алимар- 
дан’. — Сен мендан миннатдор б у  ли ши н г к е р а к  (С. Айний) 'Ты 
должен быть благодарен мне’ . — Кечанинг узида менга хабар б е р и-  
ши нг к е р а к  э д и  (С. Айний) 'В тот же вечер ты должен был со
общить мне [об этом]’ . — Ишни су в чщадиган цилиб б а ж а р и ш и м и з  
л о з и м  (Ш. Рашидов) 'Нам надо выполнить работу так, чтобы вода 
пошла’ . — Бу ишда янги галабаларга э р иш м о г  и м и з к е р а к  (Ойбек) 
'Мы должны добиваться новых побед в этом деле’ . — Тарих ойнасига 
цараб т у р м о г и н г и з  з а р у р  (Ойбек) 'Вы должны жить, глядясь 
в зеркало истории’ . — Биз уз Ватанимизни севамиэу шунинг учун 
унинг гузал тарихини жуда яхши б и л м о г и м и з  л о з и м  (Узбек 
тили дарслиги, II. Т., 1958, стр. 21) 'Мы любим свою Родину, а потому 
мы должны очень хорошо знать ее прекрасную историю’ .

б) Сказуемое выражается формой на -и(ш) + аффикс принадлежности + 
шарт 'условие’ , подлежащее — личным местоимением, которое может 
опускаться: М ен  шу ерга б о р и ш и м  ш а р т  'Мне обязательно нужно 
туда пойти’ . — Буни б и ли ш и н г и з ш а р т  'Вы обязательно должны 
знать это’ (Узбекско-русский словарь, стлб. 584).

4. М о д а л ь н о с т ь  о б ъ е к т и в н о й  в о з м о ж н о с т и; [сказуемое 
выражается:
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а) положительной формой настоящего вр. условного наклонения + 
бул-моц: (мен) ёзсам булади 'мне можно || я могу (на)писать’ . — Бунга 
шу кути ишимни мисол цилиб к у  р с а т с а м б у л а д и . . .  (С. Ай- 
ний) 'Я могу указать ему в качестве примера на свои дела тех дней.. .’ ;

б) отрицательной формой настоящего вр. условного наклонения + бул- 
моц (выражает возможность не совершить действие): (мен) ёзмасам 
булади 'мне можно не писать’ . — Зовурни унчалик чук,ур цазилмаса 
х;ам булар эди (А. К̂ ах,х,ор) 'Можно было бы так глубоко и не копать 
заур’ .1

5. М о д а л ь н о с т ь  о б ъ е к т и в н о й  н а с т о я т е л ь н о й  н е о б х о 
д и м о с т и ;  сказуемое выражается отрицательной формой настоящего вр. 
условного наклонения + бул-ма-моц (выражает объективную настоятель
ную необходимость совершения действия): (мен) ёзмасам булмайди 
мне нельзя не писать’.

Вторым компонентом подобных сложных глагольных форм выступает 
также гл. арзи-мок, 'стоить’: (мен) ёзсам арзийди 'мне стоит (на)писать’ .

6. М о д а л ь н о с т ь  н е ж е л а т е л ь н о с т и ;  сказуемое выражается 
настоящим вр. условного наклонения + буладими (выражает действие, 
которое произошло вопреки желанию или ожиданию говорящего): Ут- 
кинчи машинага цул кутариб икки ярим соат кучада т у р с а м  б у 
л а д и м и !  („Муштум") 'Не могу же я стоять на улице [целых] два 
с половиной часа, поднимая руку проходящим машинам!’ . — Олти соат 
машинадан т у ш м а с а м  б у л а д и м и  (М. Мух;амадов)1 2 'Не могу же 
(разве могу) я [целых] шесть часов не сходить с машины!’.

§  527. К числу двусоставных модальных предложений относятся 
также предложения с составным сказуемым типа: форма на -(и)ш> -ган + аф
фикс принадлежности + бор, йуц; сказуемое этого типа в отличие от кон
струкций вроде китобим бору цаламинг йук,, с помощью которых вы
ражаются реальные отношения принадлежности, не может быть членимо 
на подлежащее (боришим, борганим) и сказуемое (бор, йук,):

Xjали уч-турт йил у т и ш и м  б о р  (¥. -Гулом) 'Мне еще предстоит 
учиться три-четыре года’. — . . .  бировнинг хат сиз, фойдасиз минг танга 
берганини к у  р г а ни н г- к у  йук ,, э ш и т г а н и н г  б о р  м и? (С. Айний) 

. .тебе ведь не случалось видеть, да и слышал ли ты, чтобы кто-нибудь 
давал без расписки, без прибыли [для себя] тысячу тенга?’ .

Примеры на -ган + йуц см. § 265.

ОДНОСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§ 528. Односоставное предложение — предложение, в котором
субъект и предикат высказывания представлены в о д н о м  ч л е н е  
п р е д л о ж е  ни я.

1 Заур — дренажная канава.
2 Примеры из: А. С. С а ф а  ев.  Главные члены простого предложения ь совре

менном узбекском языке, стр. 19.
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В отличие от неполных предложений в односоставных предложениях 
„недостающий" главный член предложения не подсказывается ни кон
текстом, ни обстановкой высказывания.

Виды односоставных предложений: 1) модально-безличные, 2) неопре
деленно-личные, 3) обобщенно-личные, 4) назывные (номинативные),
5) вокативные.

Модально-безличные предложения

§  529. Модально-безличные предложения выражают необходимость 
или ненужность, объективную возможность или невозможность, допу
стимость или недопустимость совершения действия.

Модальными эти предложения называются потому, что сообщают 
действию указанные выше оттенки. Безличными же они являются по
тому, что в подобных предложениях нет субъекта в форме грамматиче
ского подлежащего.

Сказуемое модально-безличного предложения, обозначающего:
1) н е о б х о д и м о с т ь  совершения действия, выражается сочетанием 

имен действия на -(и.)ш> -мок,* керак, реже —  даркор || лозим || зарур 
'надо’ , 'нужно’ , 'необходимо’ :

Сигирни бир вацтда с о г и ш  к е р а к  (С. Айний) 'Корову нужно 
доить в одно время’ . — Ана шундай фикрларни пропаганда цилишга 
асло йул цуйиш мумкин эмаслигини т у ш у н м о ц  к е р а к  (1̂ . Уз.) 
'Необходимо понять, что никоим образом нельзя допускать пропаганди
рование подобных мыслей’ . — Бунинг учун биринчи навбатда ижти- 
моий мусобацани мукаммал а м а л г а  о ш и р м о ц  д а р к о р  (Ойбек) 
'Поэтому в первую очередь необходимо отлично организовать социали
стическое соревнование’ . — Халцнинг %ак,ли талабларига одилона цулоц 
о с  м оц  л о з и м ; . . .  халцнинг тацдирини ацл ва идрокнинг талабига 
кура х;ал э т м а к  з а р у р  („Навоий" пьесаси)1 'Нужно добросовестно 
прислушиваться к справедливым требованиям народа . . .  надо решать 
судьбу народа в соответствии с требованиями разума и рассудка’ ;

2) н е н у ж н о с т ь  совершения действия, выражается сочетанием имен 
действия на -(и)ш, -моц*керак эмас, реже — даркор эмас || лозим 
эмас || зарур эмас 'не надо’ , 'не нужно’ :

„Хужайин, т о р  т иш  к е р а к  э м а с , юкларимиз турт ботмондан 
кам эмас*, — деди Назар (С. Айний) '„Хозяин, взвешивать не надо, 
у нас вьюки не менее четырех батманов", — сказал Назар’ ;

3) в о з м о ж н о с т ь ,  д о п у с т и м о с т ь  совершения действия выра
жается:

а) сочетанием форм на -(и)ш, -моц;, -маелик + мумкин 'можно’ , 'воз
можно’: Бу ишни икки кунда б а ж а р и ш  м у м к и н  'Эту работу можно 
выполнить за два дня’; * 26

1 Пример из: Ф. И с ^ о ^ о в .  ^озирги замон узбек тилидат \аракат ва ^олат 
номлари, стр. 1 1 1 .

26 А. Н. Кононов
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б) сочетанием деепр. на -(и)б+бул-моц: Бозорнинг бугдойи пишди, 
у р и л и б ,  я н ч и л и б , с о  в у  р и л и б  б у л д и  (С. Айний) 'Пшеница 
Базара созрела, можно было жать, молотить, провеивать’ . — Поймол 
ц и л и б  б у л у  р ми буни? ()^. Олимжон) 'Разве можно попрать это?’;

4) н е в о з м о ж н о с т ь ,  н е д о п у с т и м о с т ь  совершения действия [вы
ражается:

а) сочетанием форм на ~(и)ш, -моц, + мумкин эмас 'невозможно’: 
Ленин бу кеча ... б о р и ш  м у м к и н  э м а с , чунки.. .  (С. Айний) 
'Однако сегодня вечером. . .  пойти невозможно, потому ч то ..

б) сочетанием формы на ~(и)ш, -маслин + дательный п. + имкон йуц, 
илож йуц 'возможности нет’ : Куча туташ балчиц булганидан. . .  
ю р и ш г а  %ам и м к о н  й у ц  э д и  (Ойбек) 'От того что улица была 
сплошь [покрыта] грязью . . .  невозможно было даже ходить’. — Кул- 
масликка и ло ж й у ц 1 'Невозможно не смеяться’ ;

в) сочетанием деепр. на -(и)б+бул-ма-моц: „Васица ичкари %овлида, 
сандщ  ичида, — деди хужайин, —  уйда нома^рам ме^мок бор, х;озир 
о ли б чин, и б б у л м а й д и “ (С. Айний) '„Расписка во внутренней части 
дома, в сундуке, — сказал хозяин, — в доме посторонний человек гостит, 
сейчас взять [расписку] невозможно40. — Ойни этан билан ё п и б  бул-  
м а с  (Ма^ол) 'Луну подолом закрыть невозможно’ (= р у сск . „Шила 
в мешке не утаишь “).

§  530. В качестве общего примечания к разделу о модально-безлич
ных предложениях следует сказать, что сочетания форм на -(и)ш, -моц 
и других со словами кераку даркор, лозим, зарур, а также сочетание 
деепр. на -(и)б+бул-моц, -(и)б+бул-ма-моц представляют собой г р а м 
м а т и ч е с к и  е д и н о е  ц е л о е ,  которое невозможно членить на состав
ляющие элементы и в первом элементе которого нельзя видеть подле
жащее.

С другой стороны, в современном узбекском литературном языке 
широко представлены также д в у с о с т а в н ы е  м о д а л ь н ы е  п р е д 
л о ж е н и я ,  в которых сказуемое выражается конструкцией типа -(и)шу 
-моц + аффикс принадлежности + керак || даркор || лозим || зарур и т. п., 
а подлежащее — соответствующим личным местоимением в основном п.: 
мен бориш + -им || бормог + -им керак 'мне нужно идти’ (§ 526, з).

Неопределенно-личные предложения

§  531. Неопределенно-личное предложение — предложение с наме
ренно устраненным подлежащим — служит для обозначения действия, 
осуществление которого приписывается неопределенным лицам.

Сказуемое неопределенно-личных предложений выражается:
1) 3-м л. ед. ч. глагольных форм страдательного залога, образован

ных как от переходных, так и от непереходных глаголов:

1 Пример из: Ф. И с  ̂о ц о в. З^аракат ва х;олат номлари, стр. 91.
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Бу тугрида %ам г а п и р и ш и л д и  'Об этом тоже говорилось || го
ворили’. — Почтага цандай б о р и л а д и ?  'Как пройти на почту?’ — 
Тамаки ч е к и л м а с и н  'Не курить’ . — Ифлос ц и л и н м а с и н  'Не со
рить’ ;

2) 3-м л. мн. ч. (реже — ед. ч.) глагольных форм основного (прямого) 
залога:

Бу тугрида х;ам г ап  up д и л а р  'Об этом тоже говорили’. — Гузани 
7 — 8 мартагача ч о п  а д и л а р  'Хлопчатник окучивают до 7—8 раз’ . — 
Оз б у л с и н , соз б у л с и н  (Ма^ол) 'Пусть будет мало, [но] пусть будет 
хорошо’ ;

3) 3-м л. ед. ч. глагольных форм взаимного залога (§ 86): Стан- 
циядан телефон ц и ли ш д  и. Эшелон келибди (С. Аэ^мад) 'Звонили со 
станции. Эшелон пришел’ .

Обобщенно-личные предложения

§  532. Обобщенно-личное предложение — предложение с таким ска
зуемым, которое выражает действие, приписываемое не одному опреде
ленному лицу, т. е. не реальному собеседнику, читателю, а любому лицу 
или многим лицам, которые окажутся в аналогичных условиях.

Обобщаются наиболее часто 2-е л. ед. ч. (чаще — в устойчивых сло
восочетаниях: пословицы, поговорки) и 2-е л. мн. ч.:

Ишласанг тишларсан (Мак,ол) 'Поработаешь — поешь’ . — Бугунки 
ишни эртага цуйма (Мацол) 'Сегодняшнее дело не откладывай на 
завтра’ . — Сарижуйдан чщ иб тог ораларидан Цургонтепага бормоцчи 
булсангиз, йулингиз Дараи Ни^ондан утади  (С. Айний) 'Если вы за
хотите из Сары-джоя отправиться через горы в Курган-тепа, ваш путь 
пройдет через Дара-и Нихан’ .

Обобщенно-личные предложения могут быть двусоставные, т. е. иметь 
в своем составе подлежащее, которое выражается наиболее общей, 
абстрактной частью речи — местоимением или прономинализовавшимися 
словами кишиу одам 'человек’, 'некто’ .

Ким ишласа, у  тишлайди (Ма^ол) 'Кто работает, тот ест’ . — Кимки 
бировга чуцур цозиса, узи йщилади (Ма^ол) 'Тот, кто роет [другому] 
яму, сам [в нее] упадет’ .

§  533. Наряду с обобщенно-личными предложениями существуют и 
о б о б щ е н н о - л и ч н ы е  о б о р о т ы  ( =  развернутое темпорально-услов
ное обстоятельство): -гандау -(и)шда и т. п.:

Колхознинг фойдаси д  е га н д  а осмондаги цушнинг огзидан донни 
оламан (А. I^aj^op) 'Когда зайдет речь о пользе колхоза || Если гово
рить о пользе колхоза, я готов достать зерно из клюва птицы, [паря
щей] в небесах’.1

1 С. Н. И в а н о в .  Об одном источнике развития устойчивых синтаксических мо
делей в узбекском языке, стр. 191.

26*
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Назывные предложения

§  534. Назывные (номинативные) предложения — предложения, со
стоящие из имени существительного (реже — местоимения) в основном п., 
при котором могут быть определительные слова. В назывных предложе
ниях предмет только называется; следовательно, в них налицо только 
потенциальное подлежащее, реально-грамматически в этих предложениях 
нет ни подлежащего, ни сказуемого.

Различаются три вида назывных предложений: 1) собственно назыв
ные, 2) экзистенциальные (бытийные), 3) указательные.

1. С о б с т в е н н о  н а з ы в н ы е  п р е д л о ж е н и я ;  к ним относятся 
названия книг, газет, журналов, наименования учреждений, вывески на 
магазинах и т. п.:

Узбек тили дарслиги 'Учебник узбекского языка’.— УзССР Маориф 
министрлиги 'Министерство просвещения УзССР’. — Шарк, юлдузи 
'„Звезда Востока“’ (название журнала).— Озщ-овцат магазини 'Продо
вольственный магазин’.

В названиях литературных произведений используются как одно
составные (назывные) предложения, так и двусоставные (полные и не
полные):

„Янги ер“ '„Новая земля"’ (пьеса А. Каххара). — „Эсдаликлар“ 
’ „Воспоминания"’ (С. Айни). — „Олтин водийдан шабадалари '„Ветер 
с золотой долины"’ (Айбек). — „Нур цидириб" '„В поисках света"’ (Ай- 
бек).

2. Э к з и с т е н ц и а л ь н ы е  (бытийные) п р е д л о ж е н и я  используются 
в описаниях и рассказах с быстро меняющимися действиями:

У  л у г  М о е к  в а н и н г  Ц и з и л  м а й  д о  ни.  М а в з о л е й .  Юксакда 
х,илпирар байроц (}^. Гулом) 'Красная площадь великой Москвы. Мавзо
лей. В высоте реет флаг’ . — Ф р о н т .  У р м о н .  1 9 4 3  й и л и н и н г  
к, и ши.  О л д и н г и  л и н и я .  Б л и н д а ж .  Разведкачилар булинмаси дам 
олмоцда (Уйгун) 'Фронт. Лес. Зима 1943 года. Передовая линия. Блин
даж. Отделение разведчиков отдыхает’ .

3. У к а з а т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я :
М а н а  с т а н о г и м .  Мен ишлайман (Мирмух;син) 'Вот мой станок. 

Я работаю’. — А н а  с ах; на. С  о з а н д  а л ар.  Ё ц и м л и  к у й л а р .  Зал- 
даги юзларча тамошабинларнинг кузи са^нада Q{. Н^ъмон) 'Вон 
сцена. Музыканты. Приятные мелодии. Глаза сотен зрителей, сидящих 
в зале, устремлены на сцену’ . — . . .  таништирди: „Б у  к и ш и  у р т о ц  
Ф а й з у л л а е в .  К о л х о з  с е к р е т а р и “ (Ойбек) ' . . .  он познакомил: 
„Это товарищ Файзуллаев. Секретарь колхоза".

Указательное местоимение в подобных предложениях нередко заме
няется соответствующей интонацией:

Х^ужжатларим билан танишишингиз мумкин, уртоц директор: 
П а с п о р т , у н й и л у  з л у к с и з  и ш л а г а н и м  %а ц и д а г и  с п р а в к а
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(1̂ . У з.)1 'Вы можете ознакомиться с моими документами, товарищ 
директор. Паспорт, справка о том, что я работал десять лет без пере
рыва’ .

Вокативные предложения

§  535. Вокативные предложения — предложения, состоящие из одного 
слова или группы слов, произнесенных с особой интонацией и выра
жающих обращение, побуждение, желание, благодарность, укор, упрек, 
негодование, сожаление, восклицание и т. п.:

Щ о д и р . ]  С а л о м !  Кирсан буладими? (Уйгун) '[К а дыр. ]  Привет! 
Можно войти?’ . — [ Са л т а н а т . ]  Одилов ака. . .  %озир гаплашинг. . .  
Ю д и л о в . ]  Х у п  (А. раздор) ' [ Са лт а на т . ]  Одилов-ака. . .  теперь го
ворите. . .  [А д и л о в.] Хорошо’. — Бах;ор! Дала да %аёт цайнади (Ё. Шу- 
куров) 'Весна! В полях жизнь кипит’ .— [Д о д а в о й. (1̂ атти1$ х;аяжонда).] 
Ра^мату уртоц Комилов, р а ^ м а т  (Уйгун) '[Д а д а - б  ай. (В сильном 
волнении).] Спасибо, товарищ Камилов, спасибо’ . — А  л л о - а л л о . . .  | 
Тошкент суйлар, унинг Ватани. . .  (Г. Гулом) 'Алло-алло.. .  | Говорит 
Ташкент, его Родина.. . ’ .

НЕПОЛНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§  536. Неполные предложения — предложения, лишенные одного 
или нескольких необходимых для данного высказывания членов пред
ложения.

Неполные предложения существуют в силу следующих условий: от
сутствующий член или члены предложения восстанавливаются: 1) из об
щего контекста, т. е. из речи предшествующей или последующей, 
2) из общей обстановки речи, 3) с помощью соответствующей инто
нации.

Наиболее часто неполные предложения встречаются в диалогической 
речи.

Рассмотрим возможные типы неполных предложений.
1. Н е п о л н о е  п р е д л о ж е н и е  б е з  п о д л е ж а щ е г о .  Этот тип 

неполного предложения наиболее часто встречается при сказуемом, 
выраженном формами повелительного наклонения; часто опускается 
также подлежащее, которое может быть выражено личными местоиме
ниями, поскольку субъект в личном предложении всегда обозначен 
в сказуемом:

„Боринг энди . . .  роуат цилинг...“ , — деди раис (Ойбек) '„Теперь 
идите . . .  отдохните. . — сказал председатель’ . — „1$аерлисан?“ . — 
сорданман“ , — жавоб берди Ёдгор (С. Айний) '„Откуда ты родом ?".— 
„Я из Хисара“ , — ответил Ядгар1. — Бозор бошини кутариб хотинига: 
„Й щ , 'булмайди, кетамиз. . — деди. — „Щаёща борамиз? " , — деди

1 Примеры из: X* Г а ф у р о в .  Узбек тилида атов гаплар.
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Ме%рмо% (С. Айний) 'Базар поднял голову и сказал своей жене: „Нет, 
нельзя, уйдем. . — „Куда пойдем?” , — спросила Мехрмах’ .

Ср. бесподлежащное предложение: Отдан баланд, итдан паст 
(Топишмоц: Эгар) 'Выше лошади, ниже собаки (Загадка: седло).

2. Н е п о л н о е  п р е д л о ж е н и е  б е з  с к а з у е м о г о :
„Неча киши к,олдик?“ . — У ч к и ш и . . “ (Уйгун) '„Сколько нас оста

лось?” . — „Три человека. . — „ Узит эшитмадингми? " , — деб  суради 
Ёдгор. —  „ Н и м а н и ? “ . — „ Т у  й инг ни/“ (С. Айний) '„Ты сама не слы
шала?” — спросил Ядгар. — „О  чем?” . — „О  твоей свадьбе!"’ .

3. Второстепенные члены предложения, так же как и главные, мо
гут опускаться, что особенно часто наблюдается в диалогической речи:

„Ш ахмат уйнини биласанми?“ 7 — „Биламан.. . “ ()^. Исмоилов)
'„Ты умеешь играть в шахматы?” . — „У м ею ...”’ .

Л и т е р а т у р а

■Га фу р о в  3̂ . Узбек тилида атов гаплар* Уч. зап. Андижанск. гос. пед. инст., 
Андижан, т. 1, 1954, стр. 74—83.

Д о н и д з е  Г. И. Безличные предложения в хакасском языке. Абакан, 1957. 
92 стр.

Ж а н п е и с о в  Е. Модальность предложения и способы ее выражения в казахском 
языке. Изв. АН КазССР. Серия филологии и искусствоведения. Вып. 1—2 (8 —9), 
1958, стр. 165—170 (На казахском яз.).

У с м о н о в  С. Ундов-гаплар. Т., 1955. 21 стр*

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

§  537. Сложное предложение — выражение единого высказывания, 
которое распадается на два или более самостоятельных предложений. 
Однако сложное предложение не является простым, механическим со
единением двух или нескольких предложений: части сложного целого, 
внешне имеющие строение предложения, лишены смысловой и интона
ционной законченности, лишены коммуникативной самостоятельности.

Соединение предложений в единое сложное целое осуществляется 
при помощи с о ю з а  или с о ю з н о й  п а у з ы;  сложное предложение 
имеет свою особую интонацию и свой ритм.

Сложное предложение в узбекском языке по структурно-семантиче
ским признакам и в зависимости от характера связи предложений де
лится на два типа: сложносочиненное и сложноподчиненное.

Сложносочиненное предложение

§  538. Сложное предложение названного типа состоит из двух или 
нескольких простых предложений; структура каждого из них повторяет 
структуру простого предложения, т. е. может быть: нераспространен
ным или распространенным, с простыми членами предложения или с раз
вернутыми членами предложения, полным или неполным, двусоставным 
или односоставным.
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§ 539. С л о ж н о с о ч и н е н н о е  п р е д л о ж е н и е  с с о ю з о м .  
Сложные предложения этого типа в зависимости от значения и функции 
союза выражают: а) соединительные отношения, б) противительные от
ношения, в) разделительные отношения, г) разделительно-перечислитель
ные отношения; примеры см. § 432; см. еще: Г. А б д у р а ^ м о н о в :  
1) 1^ушма ran, §§ 6—51; 2) 1^ушма ran синтаксиси асослари, §§ 10—74.

§  540. С л о ж н о с о ч и н е н н о е  п р е д л о ж е н и е  с с о ю з н о й  пау-  
з о й.1 Интонация по своему функциональному значению бывает сочи
нительной и подчинительной; характер связи, выраженный интона
цией, каждый раз определяется нюансами интонации и общим контек
стом.

Сложносочиненные предложения с союзной паузой выражают (пере
числим основные типы):

1. Соединительные отношения, обозначающие:
а) последовательность во времени: Эскилик улди , янгилик турилди 

()^. Гулом) 'Старое умерло, родилось новое’ . — Ба^ор келади, дарахт- 
лар барг ёзади .. .  (И. Ра^им) 'Придет весна, деревья покроются ли
стьями. . Л — Булутлар тарцаб кетган, илщ цуёш чщ иб , атрофга нур 
сочарди (М. Ибро^имов) 'Облака рассеялись, появлялось теплое 
солнце и на все проливало [свой] свет’;

б) одновременность: Кеча цоронру, цор ёгмоцда (С. Айний) 'Ночь 
темна, идет снег’ . — Музыка чалинмок,дау одамлар эшитмоцда (Гулиа) 
'Музыка играет, люди слушают’ . — Нурбобонинг ранги учдиу содда куз- 
ларида цайгу тошди. Х^аяжондан унит кузлари ёнару соцоли сал 
титрар эди  (Ойбек) 'Hyp-баба побледнел, в его наивных глазах разли
лась печаль. От волнения у него горели глаза, борода чуть-чуть тря
слась’.

2. Сопоставление для выражения противительных отношений:
Мен тузатмоцчи булдиму у  гапга цулоц солмади (С. Айний) 'Я хо

тел пробрать [его], [но] он и ухом не повел’ . — У  киши ишлайди, мен 
щийман (A. I^aj^op) 'Он работает, [а] я учусь’ . — Ит %урадиу карвон 
утади (Ма^ол) 'Собака лает, [но] караван проходит мимо’ . — Болибларга 
йиги э м а с у шодлик ярашади. Балабага марсия э м а с у мад^ия му- 
носиб. Биз улим ва рамгинликнинг марсиясини э м а с ,  %аёт цуширины 
куйлашимиз керак (Уйгун) 'Победителям приличествует не плач, а ли
кование. Победе соответствует не элегия, а ода. Нам следует петь 
не элегию о смерти и печали, а песнь о жизни’.

3. Сопоставление для выражения уподобительных отношений:
Хатингни увидим — узингни курдим 'Я прочитал твое письмо —

1 См.: F. А б  д у р а ^ м о н о в :  1) ^$гшма ran, §§ 170—188; 2) 1^ушма ran синтак
сиси асослари, §§ 313—337; — Ф. К а м о л. 1£ушма гапларга дойр масалалар, § 11.— 
Часть примеров, иллюстрирующих положения этого раздела, взяты из указанных 
работ.
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тебя самого повидал’ . — Майни жуда куп ичадиган Тугонбекка икки 
коса май %еч кор цилмади: чанцоц туянинг лаби сувга тегди, холос! 
(Ойбек) 'На Туган-бека, который всегда пил очень много вина, две 
„касы“ вина не оказали никакого действия: губы страдающего от жажды 
верблюда коснулись воды, и только!1.

4. Сопоставление для выражения перечислительно-объяснительных 
отношений:

Оила бошлиги— Зуннунхужа, рузгорни кампир бошцаради, С и дщ - 
жон далага уруглик ва гут элтиб, %осил келтиради (A. I^a^op) 
’ Глава семьи — Зуннун-ходжа, хозяйство ведет старуха, Сыдыкджан 
отвозит на поле семена и навоз, привозит урожай1. — Мажлис цандай 
ут ди , нега сузга чщмадингиз? (Ойбек) 'Как прошло собрание, почему 
вы не выступали?1. — Мунча тош юраксиэу бечорага бир огиз %ам 
ширин гап айтмадингиз-а? (Уйгун) 'Вы такой жестокосердный, вы ведь 
и пары добрых слов не сказали несчастному?1. — Эй цизим, цуйу да - 
дат jgaM гапирмасищ мен %ам галирмайу ана у  катта энанг гапира 
цолсин (Яшин) 'Эй, доченька, оставь, и отец твой пусть не говорит, 
я тоже не стану говорить, пусть говорит вон твоя бабушка1.

Сложноподчиненное предложение

§  540а. Сложноподчиненное предложение состоит из двух или более 
частей, оформленных как с а м о с т о я т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я ,  одно 
из которых является подчиняющим, главным, другое — подчиненным, 
придаточным.

Сложноподчиненное предложение, как и сложносочиненное, не яв
ляется чисто механическим соединением двух или нескольких предло
жений: части сложноподчиненного -предложения, в н е ш н е  и м е ю щ и е  
с т р о е н и е  п р е д л о ж е н и я ,  лишены смысловой и интонационной за
конченности, лишены коммуникативной самостоятельности.

Предложение, являющееся частью сложноподчиненного целого, мо
жет быть нераспространенным или распространенным, полным или не
полным и т. п.

Структурная классификация сложноподчиненного предложения

Предложения — части сложноподчиненного предложения —  соединяют 
ся в сложное целое с помощью: 1) союзов (союзы, союзные речения, со
юзные слова); 2) союзной паузы; 3) афф. ~(с)и ( =  показатель относи
тельной связи); 4) особого морфологического оформления сказуемого 
подчиненной части; 5) особого лексического значения сказуемого под
чиняющей части; 6) косвенно-вопросительной интонации.
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Сложноподчиненное предложение с союзом

§  541. Сложноподчиненные предложения с союзом передают изъ
яснительные, причинные, целевые, условные, уступительные отношения; 
примеры см. §§ 433—436; см. еще: Г. А  б д у р а ^ м о н о в: 1) 1^ушма 
ran, §§ 59— 123; 2) 1^ушма ran синтаксиси асослари, §§ 127— 165.

Сложноподчиненное предложение с союзной паузой

§  542. Подчинительная интонация отличается от интонации сочини
тельной прежде всего своей силой. Грамматически главная часть слож
ноподчиненного целого произносится с высокой интонацией; в силу 
этого подчиняющая часть (главное предложение) выдвигается напер* 
в о е  место; подчиненная часть (придаточное предложение) произносится 
с угасающей интонацией и поэтому занимает в т о р о е  место в общем 
строе сложноподчиненного предложения.

Союзная пауза через соответствующую интонацию выражает различ
ные подчинительные отношения (перечислим основные типы):

1. Определительные (объяснительные) отношения:
Менинг икки онам бор: бири тущан онамдир, иккинчиси jgyp Ватан 

(Уйгун) 'У меня две матери: одна — родившая [меня] мать, другая — 
свободная Родина’ . — Юцорида тасвир цилинган даранинг а^олиси уз  
иши билан машгул: успиринлар лодаларини тоща %айдаб чщ иб кет- 
ган, эркакларцуш к,ушибшудгор цилмоцда, хотин-щзлар... нонёпмоцда... 
(С. Айний) 'Население описанной выше горной долины занималось сво
ими делами: подростки прогнали стада в горы, мужчины на паре волов 
пашут под зябь, а женщины и девушки . . .  пекут хлеб.. . ’ . — Азимшо% 
бир кун Бозорни уз олдига чацирди: „ . . . Б у  тугрида аввал сенинг 
фикрингни билиш керак: бир йилга цанча иш %ак,и талаб циласан?" 
(С. Айний) 'Однажды Азимшах позвал к себе Базара: „ . . . П о  этому по
воду прежде всего нужно знать твое мнение: сколько жалования ты 
потребуешь за год?"’ . — Ойдан ой, йилдан йил утибди , цизларнинг 
буйи етибди: Насиба йигирма бирга, Гулба^ор ун тущизга, Зулфия 
ун саккизга кирибди (Эртак) 'Проходили месяц [за месяцем, год за го
дом, девицы выросли: Насибе исполнился двадцать один год, Гюль- 
бахар — девятнадцать, Зульфие — восемнадцать’ .

2. Изъяснительные отношения; сказуемое подчиняющей части выра
жается наиболее часто глаголами „речи" \.(айтмоц) и „чувственного вос
приятия" (билмок,, фикр цилмоц, фа^мламоц, сезмоц, тушунмок,, 
курмок,, англамоцу эшитмоц, истамок,, талаб цилмоц, ишонмоц, маъ- 
лум булмок, и т. п.):

„Ута а й т а м и з :  шеърларни Ёзувчилар Союзига юборсин, ижо- 
дий ёрдам сурасин, —  деди Усаржон (Ойбек) '„Мы скажем ему: пусть 
пошлет [свои] стихи в Союз писателей, пусть попросит творческую по
мощь", — сказал Усарджан’ . — Мен б и л а  ма н:  у  ер буз , сах;ро | Гул 
тергани кетган эмассан (Зулфия) 'Я знаю: там непаханная земля, пустыня |
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[Знаю] ты вышел не цветы собирать’ . — Орзигул к у р д  и: теваракда 
гуллар очилган (Эртак) 'Арзигюль увидела: кругом расцвели цветы’. — 
Арзимни э ш и т и н г :  бу йигит бегунохд, бечорадир.. .  (С. Айний)
'Выслушайте мою просьбу: этот юноша [ни в чем] не виноват, он не
счастный. . . ’ . — Ёдгор.. .  гозд уз-узига ай  т а р  д  и: „Х^ар нима булса 
булсин, бугун уз дардимни унга изздор циламан“ ва гоздо у й л а р д и :  
„^озирча сабр цилишим ва кутиб туришим керак.. . “ (С. Айний) 
*Я дгар...то говорил сам себе: „Будь что будет, сегодня я ему рас
скажу о моем горе“ , то думал: „Пока мне нужно терпеть и ждать'*’. — 
Н а за р ... хужайингацаради: „З^оэир э с и м г а  к е л д и : . . .  тарозида торт- 
майу галвир билан улчаган эдики (С. Айний) 'Назар.. . посмотрел на 
хозяина: „Теперь вспомнил:... мы [пшеницу] не навесах вешали, а ме
рили решетами'*’. — „Менинг насиздатимга ц у л о ц  с о л: бундам кейин 
ишитни билиб цил!“ (С. Айний) „'Послушай моего совета: отныне
обделывай свои дела умеючи!“ ’. — Сенга с у з  б е р а м а н у у  энди 
сира бизнинг уйга келмайди (М. Ибро^имов) 'Даю тебе слово, он те
перь уже не придет в наш дом’ . — М а ъ л у м  б у л д и :  мен кечаси цо-
ронгида янглишиб.. .  (Г. Гулом) 'Выяснилось: ночью, в темноте, я
ош ибся...’ . — Бизга цуёшдай р а в ш а н :  тинчлик тарафдорларининг 
тулцинли царакатини цеч цандай куч тухтатолмайди (Ш. Раши
дов) 'Нам ясно как день [доел, солнце]: никакая сила не сможет оста
новить бурное движение сторонников мира’.

Определительная (объяснительная) и изъяснительная союзная пауза 
часто соотносится с указательными местоимениями бу, шу и производ
ными от lh h x , которые сигнализируют о том, что за основной мыслью 
следует другая, уточняющая первую:

Б у  ни а ниц  б и лги л: Эрклик талаб цилар | Х^ар цадамда тузум , 
кураш, ботирликлар (Ойбек) '[Вот] что отчетливо знай: свобода тре
бует | На каждом шагу организованности, борьбы, смелости’ . — Ш у н и  
я х ш и  б и ли н г: Утган кунларнинг \ Аччиц хдацицати учмасдащ ахир/ 
(Т. Тула) 'Усвойте хорошенько следующее: | Горькая правда прошед
ших дней не гаснет ведь!’ . — Мен ш у н д а й  ц а р о р г а  к е л д и м :  бу
гун биэ хайрлашайлик (Ойбек) 'Я пришел к следующему решению: да
вай-ка сегодня [же] распростимся’ .

3. Причинные отношения:
Албатта, бу нарсаларни яхши биласиз, ёш, тажрибасиз раис 

эмассиз (Ойбек) 'Конечно, вы эти вещи хорошо знаете, председатель 
вы не молодой, не без опыта’. — Энди нима булиб шундоц булганини 
айтиб утиришга фурсатим йуц — идорада одамлар мени кутиб ути- 
рибди (А. Щаз^ор). 'Сейчас мне недосуг вести разговоры о том, что 
было, как было, —  меня люди в правлении ждут’ . — Ота-бувам элект- 
рда у  тирмаган булса сабаби бор: ота-бувамнинг замонида колхоз 
булмаган (Ойбек) 'Если мои предки жили без электричества, то была 
причина: во времена моих предков не было колхозов’ .
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4. Следственные отношения:
Сени курдим, цувонди кузлар | Сени курдим, жур урди дилим j 

Сени курдим, уйнади юрак.. .  (Уйгун) 'Я увидел тебя— обрадовались 
глаза, | Я увидел тебя — сердце мое запело | Я увидел тебя — взволно
вался. . Л — Савдо битди: цирк, тилла карванбошиники, Нецадам эса 
бойники булди (С. Айний) 'Торг закончился: сорок золотых стали при
надлежать караван-баши,1 а Некадам — баю’ .

5. Временные отношения:
Насимжон ялт этиб царадщ хотинининг юзида алланечук узгача 

ташвиш курди у  (Ойбек) '[Когда] Насим-джан бросил быстрый взгляд, 
он увидел на лице своей жены какую-то другую заботу’ . — Мен ишдан 
цайтиб> уйда радио эшитиб утирган эдим , ту с am дан эшик цаттиц 
очилиб, уйга цушдец учиб Ма^буба кирди ( f1. А б д у р а х , м о н о в .  
1^шма ran, стр. 136) 'Я пришел с работы, сидел дома, слушал радио, 
вдруг дверь с шумом открылась, в комнату, как птичка, впорхнула Мах- 
буба’ .

6. Отношения [условия, при котором возможно осуществление дей
ствия второго (подчиненного) предложения:

К^ушнинг тинч — сен тинч (Ма1$ол) 'Твой сосед спокоен — спокоен 
[и] ты’ . — Тугри булинг — бехаёатир буласиз (Мацол). 'Будьте чест
ным— будете спокойно [жить]’ . — Узингга топширилган ишни тугал- 
лаштиришга чалиш — %ар кимдан „балли“ эшитасан (С. Айний) 
'Старайся выполнить порученную тебе работу — от каждого услышишь 
„молодец"’.

Аффикс принадлежности ~(с)и как показатель относительной связи

§  543. Особым типом подчиненного (придаточного) предложения яв
ляется такое предложение, в котором один из членов (чаще — подле
жащее), снабженный афф. принадлежности -(с)и, и определяемый член 
главного предложения составляют своеобразную о п р е д е л и т е л ь н у ю  
группу; сказуемое подчиненной части сложноподчиненного целого этого 
типа выражается такими именными и глагольными формами, которые 
могут быть использованы в качестве примыкающего определения.

Рассмотрим примеры:
Д а р  во  з а с  и о ч и ц  ( б у л г а н )  %овли олдида тухтадик 'Мы оста

новились у дома, ворота которого были открыты’. — Подлежащее под
чиненной части — дарвоза — соотнесено с помощью афф. принадлеж
ности -(с)и со словом л$овли; сказуемое подчиненной части выражено 
прилагательным очиц Открытый’ ; стоящее в скобках причастие булган 
может быть опущено. Часть сложного целого дарвозаси очиц (булган) 
удовлетворяет всем требованиям предложения; см. еще:

. . . с о ч ,  со цо лу  ц о ш  в а к у  з л а р и  ц о п ц о р а  бир йигит хужай- 
иннинг ташцари %овлисига кириб келди (С. Айний) ' . .  .юноша с чер-

1 В данном случае: маклер, посредник при купле-продаже животных и арб.
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ными-пречерными волосами, бородой, бровями и глазами вошел в на
ружный двор дома хозяина’ . — Базм . . .  д ар в о з а с  и ц у  б б а ли бир 
%овлида экан (С. Айний) 'Попойка, оказывается, происходила во дворе 
дома, ворота которого были с куполом. . — Бу вацт билан
М ахсум , о на с и о в цат  к е л т и р г а н  цалдиргоч боласидай, буйин- 
ларини чузиб, Азимшо^нинг цулига куз тикдилар (С. Айний) 'В это 
время Хайит и Махсум, вытянув шеи как птенцы ласточки, мать кото
рых принесла пищу, уставились на руку Азимшаха’ . — Унг томонда у ч и  
к у р и н м а с ,  кум-кук, текис пахта даласи очилди (Ойбек) 'На правой 
стороне открылось совершенно зеленое ровное поле хлопка, конца которого 
не было видно’ . — Абу  Райхон Бируний уз замонасида илм Ва истеъ- 
дод бобида т е н г и  й у ц  олим киши эди  (1̂ . Уз., 4 VI 1957) 'Абу 
Райхан Бируни был ученым, равного которому по учености и талантли
вости в его время не было’.

С а в о л л а р и  б о р  уцувчилар цул кутарсинлар 'Ученики, у которых 
есть вопросы, пусть поднимут руки’.

Член подчиненного (придаточного) предложения с афф. -(с)и — по
казателем относительной связи — может, в зависимости от лексического 
значения сказуемого подчиненной части, стоять в любом косвенном 
падеже и сочетаться с послелогами:

Б у  й и н л а р и г а  цунгироцлар о с и л г а н  туялар утади 'Проходят 
верблюды, на шеи которых повешены колокольчики’. — Ленин га ли 
ни нг о^ангидан у  ердагиларнинг бошлиги булгани с е зи  лг а н  киши 
дарров улдириш таклифини цабул цилмади (С. Айний) 'Однако че
ловек, по тону речи которого чувствовалось, что он — главный среди 
находящихся здесь, отклонил предложение немедленно убить [меня]’ .

Сложноподчиненное предложение с особый морфологическим оформлением 
сказуемого подчиненной части.

§  544. Подчиненное положение п е р в о й  части сложноподчинен
ного предложения определяется и обусловливается: 1) ф о р м а м и  у с 
л о в н о г о  н а к л о н е н и я  (условный период §§ 545— 548); 2) повторным 
употреблением положительной и отрицательной формы будущего^ вр. 
(§ 552); 3) прошедшим категорическим вр. с частицей вопроса -ми 
(§ 553); 4) сочетанием основы будущего предположительного вр. [афф. 
-(а)р\ + (э)кан (§ 554).

Условный период

§  545# Сложное предложение, состоящее «из придаточного предло
жения, выражающего условие, и главного предложения, которое выра
жает следствие, вытекающее из этого условия, называется у с л о в н ы м  
п е р и о д о м . 1 Придаточное предложение предшествует главному.

1 Эта тема на материале узбекского языка монографически разработана А. Г.?Ази- 
зовой: Условный период в современном узбекском литературном языке. Диссертация, 
1952 (рукопись). Часть примеров взята из этой работы.
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Сказуемое придаточного условного предложения выражается формами 
условного наклонения и условной модальности. Придаточное условное 
предложение может факультативно начинаться союзами (заимствованными, 
как и большинство подчинительных союзов, из иранских и арабского 
языков): агар || агар да (в поэзии: гар) 'если’ , борди-ю 'а если’ , мо домики 
'если’ , 'поскольку’ , 'коль скоро’ , башарти 'при условии’ , мабодо 
'а если’ , 'в случае если’ и др. Факультативность употребления условных 
союзов — их стилистическое, а не грамматическое значение — опреде
ляется тем, что значение „условности" заключено в показателе накло
нения -са.

В зависимости от характера условия и следствия различаются три 
случая условного периода: 1) реальный случай, 2) ирреальный случай,
3) предположительный случай.

Каждый из этих случаев характеризуется строгой согласованностью 
времен придаточного и главного предложений.

§  546. Р е а л ь н ы й  с л у ч а й .  Реальный случай условного периода 
содержит в придаточном предложении условие, осуществление которого 
(в прошлом, настоящем, будущем) мыслится как вполне возможное, 
реальное.

С к а з у е м о е  п р и д а т о ч н о г о  п р е д л о ж е н и я  в ы р а ж а е т с я :
1) настоящим-будущим вр. условного наклонения [тип: ёз-са-м 'если 

я (на)пишу’];
2) формами условной модальности [тип: ёзар булса 'если он напишет’ , 

ёзган булса 'если он (на)писал’; ёзадиган булса 'если он напишет’ ; ёзаёт- 
ган булса 'если он пишет*; ёзмоцчи булса 'если он хочет (на)писать’];

3) формами субъективной модальности [тип: ёзар эканса 'если, го
ворят, ты (на)пишешь’ и т. п.].

В у с л о в н о м  о б о р о т е  (с реальным условием) центром оборота 
является форма на -ганда (§ 510).

Сказуемое главного предложения выражается: 1) настоящим-буду
щим вр.; 2) прошедшим категорическим вр.; 3) неопределенным импер
фектом; 4) будущим предположительным вр.; 5) будущим категорическим 
вр.; 6) формами повелительного наклонения; 7) формами желательного 
наклонения; 8) именным сказуемым с афф. сказуемости настоящего вр.:

Х^урмат ци л с анг,  %урмат курасан (Ма^ол) 'Если ты оказываешь 
уважение, сам будешь пользоваться уважением’ . — Бола й и г  лам  а с а, 
она сут бермайди (Ма1$ол) 'Если дитя не плачет, мать не дает [ему] 
молока’ . — Марасул, менга цара, а г ар Насибани щ ишдан цолдириб, 
курортга о ли б к е т а р  э к а н с  анг,  сендай жияним йук, (A. I^a^op) 
'Марасуль, слушай, если ты сорвешь Насибу с учебы и повезешь на 
курорт, то — у меня нет такого племянника, как ты’. — »М о д о м и к и ,  бу 
китобча сиз учун кераксиз б у л с а , менга сота цолинг! “ , — дедим  
(С. Айний) '„Если эта книжечка вам не нужна, продайте мне!“ , — ска
зал я’ . — И т о н  м а е  анг ,  кечцурун сенга к у р с а т а й  (Ойбек) 'Если
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ты не веришь, то я вечером хочу показать тебе’ . — А г а р  шу бола шу 
ер да цоладиган б у л с а , мен муаллимлик цилмайман (П. Турсун) 
'Если этот мальчик останется здесь, я не буду преподавать’ . — „X'у- 
жайин!“ , — дедим. —  „Хафа булманг, б о р д  и - ю . . .  [уйингизга] ут  
т у ш г а н  б у л с а , отлар улган б у л с а , ит нобуд б у л г а н  б у л с а , 
пичоц с и н г а н  б у л с а . . .  битта хушхабар %ам топиб келганман“ 
(F. -Гулом) '„Хозяин! — сказал я. — Не огорчайтесь, если.. .  [в вашем доме] 
случился пожар, если погибли лошади, если пропала собака, если сло
мался н о ж. . .  ведь я принес вам и добрую весть’ .

§  547. И р р е а л ь н ы й  с л у ч а й .  Ирреальный случай условного пе
риода содержит в придаточном предложении условие, которое не было 
или не могло быть выполнено.

С к а з у е м о е  п р и д а т о ч н о г о  п р е д л о ж е н и я  выражается: 
1) прошедшим вр. условного наклонения; 2) настоящим-будущим вр. 
условного наклонения; 3) формами условной модальности.

В условном обороте с ирреальным условием может быть использо
вана форма на -ганда (ср. §§ 510, 546) + эди.

С к а з у е м о е  г л а в н о г о  п р е д л о ж е н и я  выражается: 1) не
определенным имперфектом; 2) неопределенным имперфектом перифра
стической формы (тип: ёзган булар эди 'он писал тогда’); 3) прошед
шим вр. желательного наклонения.

Примеры: Онам б у л с а  э д и , цишлогимга кетардим (Ойбек) 'Если 
бы у меня была мать, я поехал бы в свой кишлак’. — Кузим илгари 
о ч и л г а н  б у л с а  э д и , мен уз  юрагимни буриларга едирармидим? 
(Ойбек) 'Если бы у меня раньше открылись глаза, то разве скормил бы 
я волкам свое сердце?’ . — Ёшлигингда у  ли б к е т с а н г  э д и ,  бундай 
гапларни э ши т м а г а н  б у л а р  э д  им  (Ойбек) 'Если бы ты умерла 
в детстве, то я не слышал бы этих слов’ . — Сиз ва бошца уртоцлар 
айтган камчиликлар уаммамизда бор: г а п и р с а м  — к,айт арик, 
б у л а р  э д  и (Ойбек) 'Недостатки, о которых говорили вы и другие 
товарищи, есть у всех нас: если бы я говорил [о них], то [это] было бы 
повторением’. — Уруш б у  л м а г а н  д а э д и , куп жойларни курар эдик 
(A. I^aj^op) 'Если бы не было войны, мы повидали бы многие 
места’ .

Сказуемое условного придаточного предложения в сочетании с ча
стицами -ми, -чи выражает акцентированное условие и следствие:

Агар бу беш минутча илгари, яъни куприкка юк ташиётган ма
шина утиб кетаётганда юз б е р с а м и, катта фалокат булар ди 
(Ш. Рашидов) 'Вот если бы это случилось на пять минуточек раньше, 
то есть тогда, когда проезжала машина, возившая груз к мосту, то 
случилось бы большое несчастье’ .

§  548. П р е д п о л о ж и т е л ь н ы й  с л у ч а й .  Предположительный 
случай условного периода содержит в придаточном предложении усло
вие, которое само по себе реально, но осложнено оттенками предполо
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жительности, возможности, желательности или невозможности, нежела
тельности осуществления действия.

С к а з у е м о е  п р и д а т о ч н о г о  п р е д л о ж е н и я  выражается: 1) фор
мами условной модальности; 2) настоящим-будущим вр. условного накл.;
3) сочетанием форм желательного накл. с гл. демон, 'говорить’ в услов
ной форме.

С к а з у е м о е  г л а в н о г о  п р е д л о ж е н и я  выражается: 1) Прошед
шим перфективным вр.; 2) неопределенным имперфектом; 3) предпрошедшим 
вр.; 4) настоящим-будущим вр.; 5) формами повелительного накл.; 6) про
шедшим вр. желательного накл.

Ленин фурсат б у л с а , сизникига махсус келаман (Ойбек) 'Но 
если будет время, я приду к вам специально’ . — А г а р  мендан дустона 
масла^ат олгани к е л г а н  б у  лс  а н г и з у ростини ай  т и н  г (Ойдин) 
'Если вы пришли получить от меня дружеский совет, то говорите правду’ . — 
Чин исмини я ш и р г а н  б у л с а у циёфатини айтурсиз (Ойбек) 'Если 
он скрыл свое настоящее имя, то опишете его внешний вид’. — Умрим 
узун б у  л с и н  д е с а н г , уз ишингга пухта б у  л! (Ма^ол) 'Если ты 
хочешь долго жить, то будь тщательным в своих делах’ . — Отамга а й- 
т а й  д е с а м ,  андиша ц и л а м а н  (Ойбек) 'Если, допустим, я скажу 
[об этом] своему отцу, то я поступлю осмотрительно’ . — „Майли, х  о %- 
л а с а , бизникида ё з л а с и н у ц и ш л а с и н . . . “ — деди Тансщ  (Ойбек) 
'„Ладно, если хочет, пусть у нас проводит лето и зиму“ , — сказала Тансык’ .

Для выражения акцентированной предположительности в настоящем 
и будущем используется сочетание настоящего-будущего вр. условного 
накл. со словом борми « бор + частица вопроса -ми) или с частицей 
-ни (пишется через дефис):

Халц газабга к е л е  а б о р м и у %ар ишни цилолади (С. Айний) 'Уж 
если народ придет в гнев, то он все может сделать’ . — Агар у ц и с а  
б о р м и у тез усади  (Ш. Рашидов) 'Уж если он будет учиться, он бы
стро вырастет’.

Агар н,ишлок, маркази шу ерда б у  л с а - ч и у бунацангги цишлоцни 
Фаргона водисида %ам топиб булмайди (Ойбек) 'Вот если бы центр 
кишлака был на этом месте, то подобного кишлака и в Ферганской 
долине найти было бы невозможно’.

Предположительность, выражаемая лексико-морфологическими при
знаками сказуемого и всем содержанием придаточного предложения, мо
жет быть усилена соответствующими наречиями, вводимыми в состав 
главного предложения: Тошкентда иш т о п с а му б а л к и  к,оларман 
(Ойбек) 'Если найду в Ташкенте работу, то, может быть, и останусь’.

Уступительное предложение

§  549, Сложноподчиненные предложения, в первой части которых 
содержится сообщение об условии, а во второй части — сообщение 
о том, что совершается вопреки этому условию, — называются у с ту-
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п и т е л ь н ы м и  предложениями, или предложениями со значением 
о б р а т н о й  о б у с л о в л е н н о с т и .

Сказуемое придаточного уступительного предложения выражается:
1) сочетанием условной формы с частицами х,аму реже-----да (пи

шется через дефис); 2) 3-м л. повелительного наклонения; 3) условными 
формами.

Придаточное уступительное при условных формах сказуемого может 
иметь в своем составе союзы гарчи, гарчанд 'хотя’ ; последний союз 
встречается довольно редко.

1. -с а %ам:
Бошингга цилич к е л е  а % а м, тугри сузингни айт (Ма1$ол) 'Хотя бы 

к твоей голове приставили меч, а [все равно] говори правду’ . — Навоий 
уттиздан о шма г а н .  б у  л с а % ам,  ёиш улугроцдек куринарди (Ой- 
бек) 'Несмотря на то, что Навои не было еще тридцати лет, он вы
глядел старше своих лет’ . — Г а р ч и  унинг бу хатосини халц к е ч и р -  
ган б у  а с  а jg а му у  уз-узини асло кечирмас эди  (Ш. Рашидов) 'Хотя 
народ и простил ему эту ошибку, он сам себе никогда [ничего] не прощал’.

2. -са -д а :
„Рустам! — дедщ  — отит Рустам б у  л с  а -д  а, хотинингдан х!ам 

цурцоцроц экансанГ (С. Айний) '„Рустам! — сказал он, — хотя твое имя 
Рустам, а ты, оказывается, трусливее своей жены!"’ . — Уйдан чщишда 
сандик, калидини jgap цандай айЗр ва угри тополмайдиган жойга я ш и р -  
ган б у  л с а-  д  а, jgosup юраги шувуллаб кетди (Ойбек) 'Хотя при вы
ходе из дома он спрятал ключ от сундука в такое место, где никакой 
хитрец и вор не смогут найти, но теперь сердце у него ёкало’. — Х о
тин г а р ч а н д  чолни х а ф а  к, и л с а-  д  а, унинг овозида аламзадалик 
сезилади (Ойбек) 'Несмотря на то, что женщина [сама] обидела ста
рика, в ее голосе чувствовалась скрытая досада’ .

3. -с ин :
Кукка учс иНу  панжамдан цутилмайди (Шайхзода) 'Лети он хоть 

на небо, [все равно] не спасется от моих рук’ .
Сказуемое придаточного уступительного предложения выражается 

формами условного наклонения только в тех случаях, когда сложное 
предложение в целом обозначает у с т у п и т е л ь н о - п р о т и в о п о с т а 
в и т е л ь н ы е  отношения: Дунёда ягона, тенгсиз Ватаним | У л с а м, 
айрилмасман цучоцларингдан (Уйгун) 'Во всем мире единая, бесподоб
ная Родина моя | Если я даже и умру, я останусь в твоих объятиях’.

Об уступительных отношениях, выраженных развернутым обстоя
тельством, см. § 511.

Обобщающее уступительное предложение

§  550. Обобщающие уступительные придаточные предложения выра
жают обобщающие определительно-объяснительные, локативные и вре
менные отношения; подобные предложения непременно имеют в своем
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составе вопросительные местоимения: ким, кимки, нима, кши, jfap
нима, наречия: %ар ерда, .уар жойдау %ар дам , вацт, %ар цаерда, 
цаерга, цаерда, цачон, %ар цачон, цанча, цанча и т. п., которые
соответствуют русским обобщающим словам: 'кто’, 'тот, кто’, 'кто бы 
ни’, 'что бы ни’ , 'всякий кто’, 'всюду’, 'всегда’, 'повсюду’ , 'когда’, 'когда 
бы ни’, 'куда бы ни’ , 'где бы ни’, 'сколько бы ни’ и т. п.

Обобщение может касаться подлежащего, дополнения, обстоятель
ства.

Сказуемое обобщающего уступительного придаточного предложения 
выражается:

1 ) настоящим-будущим вр. условного наклонения и условной модаль
ности; 2 ) настоящим-будущим вр. условного наклонения + %ам; 3) 3-м л. 
повелительного наклонения (в отрицательной форме):

К и м  Шо^имар донга б о р г а н  б у  л с а, у  биладики, у  ер цандай 
чиройлиI 'Кто ездил в Шахимардан, тот знает, какое это прелестное 
место!’ . — К и м к и  бировга чуцур ц а з и с а , узи йщилади (Ма1$ол) 
'Тот, кто другому роет яму, сам [в нее] упадет’ . — Муцрга н и м а  
у  й и л г а н  б у  л с а, цогозга %ам шу тушади, (Навоий) 'Что вырезано 
на печати, то самое и на бумагу перейдет’ . — Йигит бу сурорига ц а н ч а  
у  й л а с  а л; ам жавоб тополмади (С. Айний) 'Сколько ни думал юноша 
над этим вопросом, он не смог найти ответа’ . — Катта олим билан 
содда йигит % ар ц а ч о н  у ч р  а ш с а л а р ,  бир-бирларига яцин тил 
топар эдилар (Ойбек) 'Когда бы ни встречались великий ученый и 
простой парень, они всегда находили понятный (близкий) друг другу 
язык’ . —Ху ар н и м а  б у  л м а с и н ,  кенгашни утказишга царор цилди 
(Ойбек) 'Что бы то ни было, он решил провести совещание’ . — У ц а н ч а  
с у з л а м а с и н , бу китобнинг динга зиёнсиз эканини у  жар му су л- 
мота тушунтиролмади (А. раздор) 'Сколько он ни говорил, он 
не мог втолковать упрямому мусульманину, что эта книга не вредна 
для религии’ . — Уктам турли-туман юмушлар билан ц а н ч а  б а н д  
б у  л м а с и н  цурилишни бир минут %ам унутмас эди  (Ойбек) 'Как бы 
сильно ни был занят Уктам различными делами, он не забывал ни на 
минуту о строительстве’.

Условно-временное предложение

§  551. Придаточное предложение с показателем условного наклоне
ния -са выражает не только условные, но и в р е м е н н о е  отношения 
(ср. темпорально-условное значение узбекской формы на -ганда и рус
ского наречия „когда"):

Дутор чалиб у  т и р с а м  | Тори узилиб кетди | Ленинни уйлаб 
т у р с а м  | Кунглим бузилиб кетди (Ашула) 1 'Когда я играю на ду

1 Пример из: f*. А б д у р а х , м о н о в .  1^ушма гап, стр. 81. 
27 А. Н. Кононов
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таре | Струны на нем рвутся | Когда я думаю о Ленине | Сердце мое 
разрывается’.— У  кейинги кунларда най ч а л е  а удаму ашула ай  т с а 
jg а му поданы утлоща о ли б  б о р с а  удаму ё т с а  уд ам,  т у  p c  a jg а м, 
юр  с a jgaMy шундай хаёллар билан банд эди  (С. Айний).'В последние 
дни даже когда он играл на нае, когда пел, когда гнал стадо на паст
бище, когда лежал, когда стоял, когда шел, он был занят подобными 
мечтами’ .

Настоящее-будущее вр. условного наклонения, образованное от ос
новы настоящего конкретного вр. (деепр. на -а + ёт-могд), выражает 
только в р е м е н н о й  оттенок: 1

„Х,озир к е л а ё т с а м  цоровул Сафаралини сукаётибди* у—  деды 
Хатамова (А. раздор) '„Сейчас, когда я шла [сюда], сторож ругал 
Сафарали", — сказала Хатамова’. — Временное значение придаточного 
условного предложения поддерживается в главном предложении наре
чиями у  вацтда 'тогда’, бу пайтда 'в то время’ :

А г а р  бунга Узумсой сувлари удам ц у  ши л с а, у  в а ц т д а  сув 
мщдори яна ун марта купайиши кутилади (Ш. Рашидов) 1 2 'Когда 
к этому присоединится еще и вода Узум-сая, тогда можно ожидать, 
что количество воды увеличится еще в десять раз’ .

Повторение положительной и отрицательной основы будущего времени

§  552. Повторно употребленные положительная и отрицательная 
основы будущего вр. (пишутся через дефис) образуют в составе слож
ного предложения сказуемое подчиненного (придаточного времени) 
предложения, которое обозначает, что за действием, выраженным этой 
формой непосредственно следует другое („как только.. . “ , „лишь 
только. . „едва. . . “).

Морфологический прием повторения служит синтаксическим целям: 
он обозначает сказуемое подчиненного предложения:

. . .  бирнеча минут у  т а р - у  т м а с ,  унинг хуррак товуши Ёдгор- 
нинг цулогига эшитилди (С. Айний) ' . . .  не прошло и несколько минут, 
как до слуха Ядгара донесся его храп’. — У, тонг ё р и ш а р - ё р и ш -  
масу урнидан турди ()^. Шаме) 'Как только рассвело, он встал со 
своего места’ . — Эртаси азонда Павел билан Андрей чщ иб к е т а р -  
ке тмаСу  Корсунова келиб.. .  (М. Горький) 3 'На следующий день 
рано утром, как только Павел и Андрей ушли, пришла Корсунова...’ .

1 А. Г. А з и з о в а .  Условный период в современном узбекском языке. А. к. д. 
Л ., 19з2, стр. 13.

2 См.: F. А б д у р а ^ м о н о в .  КУшма гап» СТР* 81*
3 Два последних примера из: Г. А б д у  р а ц и о н о в .  К,ушма ran, стр. 61.
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§  553* П р о ш е д ш е е  к а т е г о р и ч е с к о е  в р е м я  с ч а с т и 
цей -лш. Прошедшее категорическое вр. с частицей вопроса -ми 
обозначает сказуемое подчиненного (придаточного времени) предложе
ния. Указанная форма является грамматическим синонимом формы типа 
утар-утмас (§ 552): обе эти формы обозначают о т н о с и т е л ь н о е  
время, т. е. согласуются во времени со сказуемым главного предло
жения:

Х^ар куну к еч  б у  л д и м и у она-бола юмушдан бушабу алла-пал- 
лагача сизларни йуцлаймиз (Ойбек) 'Каждый день, как только насту
пает вечер, когда мать и дети освобождаются от работы, мы до самого 
сна распрашиваем о вас’ . — . . .  цоринлари т у  й д и м и . . .  чщ иб кета- 
дилар (С. Айний) ' . . .  как только насытились. . они ушли’ .

Сочетание основы будущего предположительного времени + (э)кан

§  554. Указанное сочетание используется в качестве сказуемого 
придаточного предложения времени („когда"):

. .  . у  с у  з л а р к а н  (<С. сузлар экан)у юзларига го% буЦу го% газабу 
го% ялинчоцлик ёйилади (Ойбек) ' . . .  когда он говорил, на их лицах 
выражалась то угроза, то гнев, то мольба’ . — Халк, %ацида ц у й л а р -  
к а н м а н  (<^куйлар эканман), айни замонда узим %ацимда %ам куй- 
лардим (Жамбулнинг таржимаи ^олидан) 'Когда я пел о народе, я пел 
в то же время о себе самом’ .

Сложноподчиненное предложение с особым лексическим значением 
сказуемого подчиняющей части

§  555. Сказуемое главного предложения, выраженное глаголом „речи" 
(демоц) и глаголами „чувственного восприятия" (основные из них 
перечислены в § 542,г), может иметь дополнение, оформленнное как 
п р е д л о ж е н и е :

Турт ёшимда китоб уцишга б о ш л а г а н м а н , дерди  (Ойбек) 
'Он говорил, [что] я начал читать книги в возрасте четырех лет’ . — 
у,Мен %ам бирга бораман,1у — деди Уктам (Ойбек) '„И  я вместе 
[с вами] поеду", — сказал Уктам’ .

На этом же основывается и использование форм деб  и деган в зна
чении союзных слов. Ср. еще: „Эрталаб Фаргонадан учасизиу — 
ж а в о б  б е р д и  Уктам (Ойбек) 'Утром вы вылетите [самолетом] из 
Ферганы", — ответил Уктам’ . — ...х а т да н  кузини олмаган %олда, яна 
ниманидир цушимча ц и л м о ц ч и  б у  л с а к е р а к , у  й л а р  э д и  
(A . I^aj^op) ' . . .  не отрывая глаз от письма, он думал, словно со
бирался еще что-нибудь добавить’ . — Латифжонга нисбатан унинг 
муомаласи у  з г о р г а н  куринади (П. 1̂ одиров) 'Казалось, [что] его 
отношение к Латифджану изменилось’. — Мана сени айтса булади, 
негакиу то уруш тамом булгунча хужалик ишларида булган к у р и -

27*
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н а с а н  (Ш. Рашидов) 'Вот про тебя [это] можно сказать, потому что 
ты [и] выглядишь так (кажешься таким, словно), будто до самого 
окончания войны был на хозяйственной работе’.

В качестве элемента, соединяющего сказуемое придаточного и глав
ного предложений, может выступить аффикс -дай/-дек (сравнительно
уподобительное придаточное предложение):

Аатифжон. . .  аълочи эмаслигидан у к с и ё т г а н д а й  куринди 
(П. 1̂ одиров) 'Казалось, [что] Латифджан..  как будто страдал от того, 
что не был отличником’ . — Ер г у р с и л л а ё т г а н д е к , т ог агдари- 
либ т у ш а ё т г а н д е к  т у ю л д и  (Ойдин) 1 'Казалось, земля гудит, 
горы опрокидываются’ .

§  556. При глаголе „речи" и при глаголах „чувственного восприя
тия" может быть два дополнения: первое — в винительном п. (управ
ляемое дополнение), второе — в основном п. (примыкающее дополнение) : 1 2

У  ни умрида jge4 бир вацт к а с а л  б у  л маг  а н д е  я р  д и л а р  
(С. Айний) 'О  нем говорили, [что] он никогда в своей жизни не 
болел’ .

Косвенно-вопросительное подчинение

§  557. Подчинение в этом случае обеспечивается вопросительной 
интонацией, выражаемой вопросительной частицей -ми:

— Б и л а с  и з м иу Комила ва Зайнаб опалар келишди. . .  (Ойбек) 
'Знаете ли вы, [что] Камила и Зайнаб пришли...’ . — [О м о н .] . . .  била-  
с и з м и , х;озир мен нима ясаётибман? (A. I^a^^op) ' [ Аман. ] . . .  Знаете, 
что я теперь строю?’.

Особая разновидность сложноподчиненного предложения

§  558. Особой разновидностью сложноподчиненного предложения 
является предложение со склоняемой подчиненной частью (датель
ный п.).

Подчинение основывается на лексическом значении сказуемого под
чиняющей части, выраженного гл. ухша-моц 'быть похожим на.. . ’ ; 
этот глагол превратился в м о д а л ь н о е  слово, приближающееся 
по значению к аффиксу уподобления—■-дак/-дай (ср. форму на -гандай). 
По формально грамматическим и семантическим признакам подобные 
предложения следует относить к разряду бессоюзных сложноподчинен
ных м о д а л ь н ы х  предложений:

Менинг узимда унга нисбатан бир хис б о р г а  у  х ш а й д и  
(П. 1^одиров) 'Похоже, [что] у меня самого есть какое-то чувство по 
отношению к ней’ . — Бу ерда х;еч ким й у ц ц а  у  х ш а й д и  (С. Айний)

1 Последние три примера из: А. С. С а фа ев . Главные члены простого пред
ложения в современном узбекском языке, стр. 23.

2 Подробнее см.: К о н о н о в ,  § 1040.
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'Кажется, здесь никого нет’ . 1— „Б у бечорани бир ерда к у р г а н г а  
у  х ш а й м а н " , —  деди -да .. .  (П. Турсун) 'Мне кажется, я где-то видел 
этого несчастного", — сказал он и . . . ’ ; ср.: Мен сени бур ерда к у р 
г ан  д  а к м а н  (П. Турсун) 'Я тебя как будто где-то видел’ . — Сиз би- 
лан %еч муросага к е л о л м а й д и г а н г а  у  х ш а й м и з  (П. Турсун) 
'Мы, кажется, с вами никогда не сможем поладить’ .

Семантическая классификация сложноподчиненных предложений

§  559. По семантическому признаку сложноподчиненные предложе
ния делятся на следующие разряды: сложноподчиненные (бессоюзные) 
предложения:

1) с придаточным определительным (§§ 542, 543);
2) с придаточным дополнительным (§§ 542, 555— 557);
3) с придаточным условным (§§ 542, в; 545— 548);
4) с придаточным уступительным (§§ 549— 550);
5) с придаточным причины (§ 542, з);
6) с придаточным следствия (§ 542, 4);
7) с придаточным времени (§§ 542,5 ; 551, 552, 553, 554);
8 ) с придаточным сравнительно-сопоставительным (§ 558).

Прямая и косвенная речь

§  560. П р я м а я  р е ч ь .  Чужая речь в ее прямой передаче увязы
вается с авторской речью двумя способами: 1 ) с помощью слова деб  
(§ 434); 2 ) асиндетически (бессоюзно). Асиндетическое соединение чу
жой речи и авторской речи встречается: а) при сказуемом авторской 
речи, выраженном гл. демоц 'говорить’ ; б) при постановке авторской 
речи перед чужой.

Авторская речь (ее члены и вся она в целом) в отношении чужой 
речи занимает различные положения, что может быть представлено 
следующей схемой:

1 . Подлежащее + второстепенные члены авторской речи (двоето
чие) + чужая речь (заключается в кавычки) + (деб> очень редко — дея ) 1 2 + 
сказуемое авторской речи:

У  цуй бок,иб юрган чупондан: „Б у цуйлар — кимнинг цуйи?“ у — деб  
суради (Эртак) 'Он спросил у пастуха, пасущего овец: „Эти овцы — чьи 
овцы?"’.

2. Чужая речь (запятая) + (деб) + сказуемое + второстепенные члены + 
подлежащее авторской речи (или реже: сказуемое + подлежащее + второ
степенные члены авторской речи):

1 Примеры из: А. С. С а ф а е в. Главные члены простого предложения в совре
менном узбекском языке, стр. 23.

2 Если сказуемым авторской речи является гл. демоц (в одной из своих спря* 
гаемых форм), слова деб , дея  опускаются, и потому они берутся в скобки.



422 СИНТАКСИС

„Уцитувчи сизни чациряпти*, — деди Карим '„Учитель вас зо
вет",— сказал Карим’.

3. Слова автора (выделяются запятыми и тире) стоят в середине 
прямой речи:

„Зарари ш//$, — деди унга Эргаш, —  сен тирик цолсанг, мен уз  
соцолимни сета бераман* (С. Айний) 'Пустяки, — сказал ему Эргаш, —  
если ты останешься в живых, я тебе [даже] свою бороду отдам"’.

4. Авторская речь (двоеточие) + прямая речь:
Йигит бирдан орцадан товуш эшитди: „Ложись!* (Ойбек) 'Вдруг 

позади [себя] юноша услышал возглас: „Ложись!"’ . — Келган киши 
мендан су ради: „Отангиз цаердалар?" 'Пришедший спросил у меня: 
„Где ваш батюшка?"’.

§  561. К о с в е н н а я  р е ч ь  в своем построении имеет следующие 
особенности:

1. Подлежащее (+ второстепенные члены) авторской речи выдви
гается вперед, сказуемое ставится в абсолютном конце предложения; 
таким образом, авторская речь обрамляет чужую в ее косвенной пере
даче.

2. В чужой речи происходит смена личных местоимений, аффиксов 
принадлежности и форм глагола.

3. Сказуемое (в личной форме) чужой речи и слово деб  заменяются 
формой на -ган, т. е. сказуемое чужой речи превращается в распро
страненное дополнение.

4. Сказуемое авторской речи, выраженное формами глагола демоцх
а) в спокойно-повествовательной речи заменяется глаголом айтмоц9
б) в вопросительной речи — гл. сурамоц.

Прямая речь

„Уцитувчи сизни чацир- 
япти*, — деди Карим.

Келган киши мендан суради: 
„ Отангиз цаердалар? “ .

„Ёшингиз нечада?", — деди ко
миссия раиси.

„ Уцитувчи келдими?*, —  деб  
суради дустим,

Косвенная речь

Карим уцитувчи(нинг) сизни 
чацираётганини айтди,

Келган киши мендан отамнинг 
цаерда эканлигини суради.

Комиссия раиси менинг ёшим- 
нинг нечада эканлигини суради, 

Дустим ук,иту вчинит келиб 
келмаганини суради.

Авторская речь может соединяться с чужой речью (в которой 
в таком случае происходит смена местоимений, аффиксов принадлеж
ности и форм глагола) с помощью союза -кщ гл. демоц заменяется 
гл. айтмон;: Карим аитдикиу уцитувчи сизни чациряпти. — Под
робнее см.: М. Ш а р и п о в .  Узбек тилида кучирма ва узлаштирма
ran. Т., 1955.
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УКАЗАТЕЛЬ1
В указателе приведены в алфавитном порядке все встречающиеся в Грамматике 

аффиксы (элементы, присоединяющиеся к слову справа), префиксы, послелоги, слу
жебные имена и другие служебные элементы.

Аффиксы обозначаются через дефис, поставленный слева: -ни.
Префиксы обозначаются черев дефис, поставленный справа: 6а-.
Аффиксы, состоящие из „соединительного*1 гласного и согласного, изображаются

так: -(а)р; -(и)м и т. д.
Аффиксы, начинающиеся согласными 

-1 И , -ги, -/си, -/$и.
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-а дат. п. 94 
аввал 406. 478, з. 505, з 
аввало 519, д 
(а)гар 433. 510. 545 
агарда 433. 545 
(а)гарчи 433
•аясак 270. 285. 286. 295. 300. 490. 515
-ай словообр. афф. 243. 325
-(а)й афф. желат. накл. 293
-(а)й уменьш. афф. 151, 4

-(а)и + деб  508, з
-{а)й * демон; 361
-(а)й + деса 548
а&ламоц 334. 336
айтмок, 561

•г, -f , -/с, -/$, приводятся в таком порядке:

-(а)л афф. прилаг. 179
-(а)л/-ол словообр. глаг. афф. 326
-ала афф. числит. 80. 205, 2

-ала интенсифицир. глаг. афф. 347, 7

албатта 519, б
алла- 380, б. 229, 2

-(а)ло^ 152
аммо 52. 432. 519, 2

-ан ар. 377. 384
-ан, -ин словообр. глаг. афф. 330
ана 214. 215. 439, 1

анав 214
анави 214
-анда 114, 9

-(а)р/-(у)р чередов. гласи. 31 
-(а)р/-(и)р прилаг. афф. 193 
-(а)р словообр. глаг. афф. 243. 324 
-(о)р афф. буд. вр. 117. 277. 278. 283.

284. 295. 299. 352. 355, 1 . 414. 484. 485.
490. 514. 544. 546. 548. 552. 554 

-(а)р булса 546—548. 550 
-(а)ркан<^-(а)р + 9кан 554 
-аро 192, 5 

-{а)р эканса 546
-a, -am ар. оконч. существит. 170, 1 

афсуски 519, в
-(а)ч (и)ч афф. существит. 77. 145. 194, ч 
т(а)*1т(а)к уменьш. афф. 151, 3 

-агон 186. 189

* Указатель составил В. Г. Кондратьев.
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Б

б  16. 18. 19. 22. 27. 28 . 34 . 35. 38. 43
б(м  чередов. согласи. 218
-б а ,  -6 и  словообр. глаг. афф. 333
б а “ т.-п. префикс 178, 2. 381, 4
б а д  178, 2
б а л к и  432. 519, б
баллы  440, 2
бары  197, 2. 228, 2. 230. 439, 4 
ба р оба р  388. 506, ю  
барч а  197, 2. 228, 2 
баш а рт и  433. 545 
ба ъ за н  432 
б а ъ з и  228, 2
б е -  т.-п. префикс прилаг. 178, 2 

бен  209
б ер и  380, 8. 408. 478, з- 505, 4 
берл и  408. 478, з 
б е р м о^ 338. 339. 340, 2 
б еш  199 
-б и б и  156
б и з  82. 209— 211 .4 6 1
би л а н  243. 387— 390. 432. 437, 7. 448, з. 

474. 476, 5. 478, 3. 505. 506, 9. 5 П . 
517

б и л а н  бирга  || б  up л ик д а  || 6a paeapJS88  
б и л м о у  245, з> 339. 342, 1 
бин оа н  517
б и р  81. 93.199. 200. 229. 230. 380 ,>  432, s 
б и р  . . .б и р  432, з 
б и р -б и р и га  230 
би р и н ч и да н  519, д
б и р  м ун ч а , би р  ц ан ча , б и р  неча  206, 1 
б и р о в . . . б и р ов  432, з 
б и р о з  206, 1 
-б о й  156
-б о н  114, 4. 116, 4. 121 
б ор  118. 191, 5. 456. 460. 461. 469. 484 . 

499. 527
б о р д и -ю  433. 545. 526, 2б 
б о р м о у  339. 341, б
бош  201, 2б
б о ш л а б  411. 478, 3 . 505, 4 
бош ла м оц  339. 342, з 
б о ш ^ а  387. 412. 506, 4 

боцмоу 339 
б и р о у  432
б  у  212— 214. 220. 228. 380, 2 
б у е н  410. 478, з. 505, 4 
б у л  216
б у р у н  387. 406. 478, 3. 505, з 
б  у  т ун  157

брйича 413. 430. 517 
буйлаб  395
булиб  205, 1. 476, 7. 505, is  
булмаса  432
булмоц  205, 1 . 249. 292. 334. 337.

339. 341, 1. 355. 357. 358. 457. 512. 513. 
526, 4. 529. 546 

булса  432

В
а 10, з. 15. 16. 18. 20. 27. 28. 43. 45, i 

133, 4
ва 161. 432 
вазият  476, 6
“вий ар. афф. прилаг. 178, 1. 191, 1 
“вич ( < -ш ч )  188 
•воз 114, 5

Г
* 6, а, В. 8, 1. 10, 1. 11, 1. 16. 18. 19. 22.

23. 27. 28. 34. 39. 43. 45, \. 89. 132 
-га дат. п. 19. 27. 94. 100. 101. 123. 130. 

211. 218. 225 . 226. 243. 365. 366. 379, 1. 
381, б. 394. 397— 404. 412— 426. 448. 470. 
473. 477, 2. 478, 2. 479, 1. 500. 505. 506. 
508, 2. 511, 4. 529, 4б. 558 

- la f-ra , -к а (-уа  афф. сущ ествит. 135 
-ta j-qa  уменш . афф. сущ ествит. 151, 2 
- taf-к а , -jya/-fa  интенсифицир. глаг. афф. 

347, 4
- ta j-ка , -jya/-Fa, -ru j-^ u  словообр. глаг. 

афф. 321
-гай1-га&, -кай(-уай  288. 294 
-гали1-кали1-1$али 308. 479, з 
-ган'1“кан(-1$ан 27. 99. 104, 5« 11 7 ,4в*

130. 131. 177. 193. 245. 264— 269. 273. 
292. 295. 296. 3 4 9 -3 5 1 . 355, 2.3. 368. 
388, з . 391— 394. 397. 407. 408. 414. 
423. 435. 462. 463. 476. 482— 489. 494—  
498. 500, 1. 501, 1. 5 0 3 -5 0 6 . 509 -5 1 2 . 
526, з. 527. 546— 548. 550. 561 

-ган1- 1$ан афф. словообр. сущ ествит. 130.
131

-ган/-гин словообр. глаг. афф. 333 
-ган +афф. принадл. + бор 527 
-ган *  афф. принадл. + йуц 527 
-ган + афф. принадл. + - ча 506, 8 
-га н * билан 388, з. 483, б. 505, д. 511, з 
-га н * вацт, пайт, чог, зам он , м а^ал*  

мести, п. 505, 7
-га н *  каби, сингари 392. 506, з 
-га н *  сабабли, сабабдан , туфайли  507, з 
-ган * сайин, сари  393. 394. 505, 8* 506,10 
-ган *  -симон  506, з
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-ю н  + т ацдирда  482. 510, 2 
- ю н  + томон 509
-ган ♦  т $ррисида, %сп$ида, хусуси да  

503, 1
-Iан + устига, уст ида  506, 5
-га н * уст идан  505, 12
-ган + учун  391, 2,3. 507, 2
-ган  + ^амон  505, 11
-ган + ^олда  506, 2* 511, 2
-га н *  %олда, т арзда, равиш да  506, 2
-ю н  + дат. п. 505, б
-ган + дат. п. + цадар> довур  397. 505, 5 
-юн + дат. п. + царши  506, 7 
-юн + мести, п. 505, 1 
(агар). . . -ю н  + мести, п. 510, 1 
-ган + исх. п. 507, 1 

-юн + исх. п. + бери  408. 505, 4 
-ган + исх. п. + бери, буен , башлаб , тор

ты б  5 0 5 ,4
-ган  + исх. п. +бош ца, ташцари  506, 4,5 
-ган + исх. п. + кейин , сунг 407. 505, 2 
-ган + исх. п. + кура  506, б 
-ган булмоу  512 
-ган булар эд и  547 
-ю н  булиб  505, is 
-ю н  булса  546— 548. 550 
-ган + оцибат да  / + натижада / + м уноси- 

бати билан 507 4 
-гангача 505, 14 
-ю н д а  510. 521. 533. 546 
-ганда эд и  547
-гандаги  484. 485. 492. 505, 13 
-гандай  558 
-гани 307. 308
-ганлик  462. 484. 495. 497. 498. 500, з 

503. 504. 507
- ганлик + оцибатида  / + натижасида  / + 

муносибати билан 507 4 
-гйнлик + сабабли , сабабдан , туфайли 

507, з
-ганлик + уч#н 507, 2 
-ганлик + исх. п. 507, 1 
- ганча 310
- iapl-кар , - jуар/-га/>; - гир(-кир , -qupf-Fup  

словообр. глаг. афф. 323 
-гарлик 121 
гарчанд  433 
-гарчилик 120. 121 
-гач/-кач1-г$ач 306. 477, 7. 478 
-гача 366. 397. 447, 4. 478, з 
-гачайин 366 
-iu j-гу  31
-*и/-км, -/$uj-Fuj-гу афф. существит. 128

-iuj-Kuf-^и  афф. прилаг. 34. 172. 174 
- ги!-ки , - j$u/-fu  интенсифицир. глаг. афф. 

347, 5
-1и/-нм, -t$uf-Fu отглаг. имя 347, ю  
- ги(-ки , - î uJ-fu  + афф. принадл. + /селлю/у 

360
- ги з }-ги з , - газ1-газ(-РОз, -циз/-киз,

-/$аз}-каз/-г$оз афф. понудит, зал. 34. 
239, 4

-гил/-кил, г$ил/-гил афф. повел, накл. 252 
-гин1-гун 31
-*ин/-кин, цин!-гин  афф. сущ ествит. 130. 

132
-гин[-кинч -jyuh/-fuh афф. прилаг. 185. 

193
-1 ин/-нин, -/$uhI-fuh афф. повел, накл. 

34. 252
»гина афф. наречия 374. 384 
-гина(-кина , -jyunaf-Funa частица 146. 168* 

194. 407. 437, 8
-гир(-кир, -yupl-Fupl-qyp  афф. прилаг. 

184. 193
- гир/-гур, -кир1-кур, -/уupj-Fupj-Fyp  афф.

повел, накл. 31. 34. 252 
-Iич[-кич, j$U4/-f u 4 129. 187. 188 
-ю.у 122, 4 
юд(г союз 432

•Iу/-и у, -qyJ'Fy  буд. категор. истор. вр. 
287. 288

тгУ1‘ ЧУ1 “^ y l ' fy  отглаг. имя 368 
-гун/-рун 130
-гунча/-кунча(-г$унча 309. 397. 478, 4 
-IItpl-Fyp  архаич. афф. деепр. 299 
-гучи/-ручи 491 

гуёки 433

д
д  16. 18. 19. 21. 22. 27. 28. 34. 40. 43. 
-да  мести, п. 27. 94. 103. 117, 2. 174. 211. 

218. 225. 226. 260. 379, 1. 381, 2 . 413— 
427. 448. 470. 473. 477, 2. 478, 2 . 502. 
505, 1 . 510, 1

-д а / -т а  словообр. афф. 111. 315
-да\-та  интенсифицир. глаг. афф. 347, б
•да союз 432
-д а  частица 437, 2. 549
-даги  93. 174
-дай {-дек  220. 355, з. 363. 367— 369. 384.

392. 476, 4. 505,13. 506, з- 555. 558 
- дайин  369 
дам  432
-дан  исх. п. 27. 94. 102. 195, 4* 197» 

203. 204. 211. 218. 225. 226. 379,1
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381, 5,б. 388. 390. 399. 406— 426. 428. 
429. 448, 2,3. 470. 473. 477, 2. 478, 2. 
480, 2. 501. 50 5 -5 0 7 .

•да р  афф. понуд. зал. 239 
д а р к о р  484. 499. 526, 3 
д е б  252. 391, 2. 433. 434. 436. 508, 4. 560. 

561
д е га н  433. 435. 436 
д е га н д а  478, з 
д е м а к  519, г 
д е м о ц  555. 561 
-д и / -т и  афф. сущ ествит. 140 
•ди  прош. категор. вр. 27. 248. 262. 544. 

546. 553
•диган  298. 299. 355. 359. 4 8 5 -4 8 8 .  495. 

497. 498. 501, з- 5 0 5 ,15. 512. 546—  
548. 550

д и га н  б у л и б  505, 15 
- д и га н  б у л м о у  512 
-д и га н  б ул са  546—548. 550 
-д и к 1 -д и у  138— 141. 489 
•дин  исх. п. 94 
•динг1~тинг род. п. 94 
-д и (р )  афф. сказуемости 210. 229, 26. 247.

258. 270. 350. 379, 2. 457. 458. 546 
-д и р (л а р ) модальн. афф. 268. 269. 286. 

287
-д и р /-т и р  афф. понуд. зал. 34. 239. 240
д о в у р  346. 397. 477, 4. 478, з. 505, 5
д о й р  404
- д о н  122, з
д о н а  201, 2ж
•дор  114, з. 121
-д о ш  111
• дог$ (-да к (-т а к  139 
- д у з  114, 7. 116, 4 
д у р у р /т у р у р  457
~ДУРУЧ!‘ Д и р и ц % -т уруц 1-т и р и г$  133, 3 

Е
е 5 (сн .). 12. 30. 32. 59 
ет м и ш  199 
ет т и  199

Ё
ё 5 (сн.). 12. 30. 32. 59 
ё  союз 432 
ё з м о у  339. 342, 2 
ёйинки  432, з 
ёки  432 
ён  418. 477, з 
ёнига  418, 1 
ё н и д а  418, 2

ёнидан 418, з
•ётган 279. 280. 292. 297. 485— 488. 495. 

497. 498. 5 0 0 ,2 .  501,. 2. 503. 504. 5 4 6 -  
548. 550

-ётган брлса 546— 548. 550 
-ётган* тугриси да, уацида, хусусида  

503, 1
шётганлик 484. 495. 497. 498. 503 
-ётир 257, з. 258. 259. 280 
ётмоч 258, з. 259. 270. 339 
-ётса 551 
ёхуд  432 
ё эса 432
-ejy частица 437, 7. 505, 1 

Ж
ж  16. 18. 20. 21. 27 . 28. 34. 40. 43. 45, i  
•жин 77 
-жиц 77
жиг$г$а частица усиления прилаг. 195, 2 
-ж оя 147. 148. 156 
жуда 197, 1 
жуфт 201, 2д

3
3  16. 18. 20. 27. 34. 41, 5. 45, i  
-з  афф. мн. ч. 86, 2> 209 
зарур 118. 484. 499. 526, з 
зероки 433 
тзор 1 2 2 , 2

И
и 5. 6 . 9 , 2. 10. 12. 14. 15. 19. 20. 22.

24. 28. 30— 32. 41. 42. 46. 51. 61. 89 
-и афф. словообр. существит. 113 
-и словообр. глаг. афф. 320 
•и интенсифицир. глаг. афф. 347, 2 
-и (?<M IJ, 180) 190, 5 
•(и)б деепр. 245. 258. 259. 270. 2 7 1 .-2 7 5 . 

302. 304. 311. 339. 340. 341. 343. 344. 
434. 437. 476, з. 478 , 4. 516. 529. 530 

-(и)б булади 245 
~{и)б булмайди, булмас 245 
- (и)б булмамоу 529, 4в. 530 
-(и)б булмог$ 529, Зб. 530 
•ив афф. прилаг. 179 
-из афф. мн. ч. 252
-из (<С,-гиз); -аз — -оз ( <  -газ)^  афф.

понуд. зал. 239, б 
-ий ар. афф. прилаг. 178, 1. 476, б 
-(и)л-/-(ы)|£, - (у)к1-(у)г$ афф. прилаг. 180. 

476 , б
-ик афф. прилаг. 179 
-(и)к/-(и)з словообр. глаг. афф. 322
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-(и)к(-(и)г$ интенсифицир. глаг. афф. 347, з 
- ( m ) « / - ( m ) ij отглаг. имя 347, ю  

икки 199
-(и)л афф. страд, зал. 237. 238. 240. 244, 

326. 531
илгари 387. 406. 478, з* 505, з 
-(и)м афф. принадл. 89. 247. 262. 265, з« 

287. 290. 360 
-(и)л* отглаг. имя 69 
-им афф. существит. 126 
-(и).м (<а~мик?) уменьш. афф. 194, з 
-им афф. существит. женск. пола 77 
-(и)миз афф. принадл. 89. 247. 265, з. 

287. 360
-(и)мсира уменьш. афф. глаг. 348, 2 
-(и)мтил 194, з
-(и)мтир «  ~(и)м + ти + р) 194, з 
-(и)н(-(у)н афф. прилаг. 190 
-(и)н возвр.-страд, зал. 187. 236—238. 240. 

244. 316
-ин личн. афф. желат. накл. 293 
-(и)н(-(у)н1-(ю)н отглаг. имя 132 
-(и)н/-(у)н афф. наречия 372. 384 
•(ин)ди(ц) афф. прилаг. 190 
-инди/-инти 136 
-(и)«ч 136. 190 
-(и)нчи 2 0 2

-(и)нг афф. принадл. 89. 247. 262. 265, з# 
287. 290. 360

-(и)«г афф. повел, накл. 252. 546. 548 
-(и)нгиз афф. принадл. 89. 247. 262. 265, з. 

287. 290. 360
-(и)н!и.з афф. повел, накл. 252 
-(и)нглар афф. повел, накл. 252 
-ион афф. прилаг. 179
-up(<^-rup); - о р ~ - о р  « - r a p )  афф. понуд.

зал. 239, 5 
-ир/-ил + ла 314
-ирга(н)/-ирге(н) словообр. глаг. афф.

333
-(и)стон 122, 5
-um j-ym  афф. существит. 141
-(и)т афф. понуд. зал. 239, 3. 240
-(и)т словообр. глаг. афф. 333
ич 421. 477, з. 478, з
ичига 421, 1

ичида 421, 2
ичидан 421,з
ичкари 421
ичра 421
-иш уменьш. афф. прилаг. 194,2,3  
-(ы)ш афф. взаимн. зал. 86. 235. 237. 240. 

244. 531

-и(ш) отглаг. имя 69. 99. 104, 5. 117, 4б. 
124. 136. 388, з. 391, 2. 406. 414.
437, 7. 448, 4. 462. 483. 484. 493. 494. 
496— 498. 500— 508. 511, 4. 526, 2г. 526, з. 
527. 529. 530

- ( и)ш + билан 503, 3 . 505, 9 

-(и)щ  + билан бирга || бирликда || баравар 
(баробар) 506, 9 

-(и)ш + афф. принадл. + бор 527 
-(и)ш + афф. принадл. + uyt$ 527 
~(п)ш + афф. принадл. + -ча 506, 8 

-и(ш) + ваг$т, лапт, чог, замон, маз$ал + 
местн. п. 505, 7

-(и)ш + каби, сингари, -даЩ-дек, -симон
506, з

~(и)ш + керак, даркор, лозимч зарур
526, За. 529, 1. 530

-(и)ш + керак эмас, даркор эмасу лозим 
змаСу зарур змас 529, 2 . 530 

-(и)ш + мацсадида 508, з 
-(и)ш + мумкин 526, 2г. 529, За 
-(и)ш + мумкин эмас 529, 4а 
-(и)ш + олдида, олдидан 414. 505, ю  
-(и)ш + сабабли, сабабдан, туфайли

507, з
-(и)ш + сайин 505, 8
(и)ш + туррисида, дга^мда, хусусида

503, 1

-(и)ш + устига, устида 506, 5 

-(и)ш + учун 391. 507, 2 . 508, 1 

-(и)ш +афф. принадл. + шарт 526, Зб 
-(и)ш + э$амон 505, и  
-(и)ш + дат. п. 505, б. 508, 2 

~(и)ш. + дат. п. + имкон йуг$, илож йуц 
529, 4б

-(и)ш+дат. п. + г$адар, довур 505, 5 

ш(и)ш + дат. п. + царамайу царамасдан 
511, 4

-(и)ш + дат. п. + царши 506, 8 

-(и)ш + местн. п. 505, 1 . 533 
-(и)ш +исх. п. 507, 1 

-(и)и/ + исх. п.+бери  408. 505, 4 
-(и)ш + исх. п. +бошг$а% ташцари 506, 4 ,5  

-(и)ш + исх. п. + илгари, бурун, аввал, 
олдин 505, з

-(и)ш + исх. п.+кура  506, б 
-(и)шдаги 484, 485, 493 

глаг. афф. 237. 322

Й
й 6 , ь .  8 , 1 . 12. 15. 16. 18. 20. 27. 28.

34. 42. 45, 1
-и см. -а деепр.
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-й  см. - а афф. наст.-буд. вр.
-йап(-яп)  258. 259 
йигирма 199
йуч 118. 191, 5 . 265, з. 273. 440, з. 451. 

456. 460. 461. 469. 484. 499. 526, За. 527

К
к 6, а, в. 8, 1. 10, 1. 11. 1. 16. 18. 19. 23.

27. 28. 39. 89. 132 
-к  афф. мн. ч. 86, 1 . 247. 262. 290 
-к/-/у « лик или сиц)  афф. возвр. зал. 

237
-ка  см. -га дат. п.
каби  387. 392. 476, 4. 505, 13. 506, з
-каз  афф. понуд. зал. 34
кам- 192, 2
-кар{-гар!-кор  114, 1. 116, 4. 121 
-каш  114, 2
кейин  387. 407. 478, з. 505, 2
келганда  405. 474, з
келмо jj 339. 341, ц .  360
-кент^-цанд 122, б
керак  118. 441. 484. 499. 526, з
кет  417
кет моу  339. 341, 12 
-к и 34
-ки союз 433. 561 
-киз  34
ким  80. 118. 226, 1. 227. 228. 229. 269 

(сн.). 453. 550 
ким  союз 433 
ким да ким  228, 2 
кимки  228, 2. 550 
кимса 229, 1 
-кир  34
-Kupaj-t^upa уменьш. глаг. афф. 348, 1
-кич/-цич см. -гич-гич
киши  230
-Kopl-qap 31
кошки  526, 1
-ку частица 437, s
-кун/-г$ун 130
-кунанда  114, д. 157
крп 97, з. 206, 1
кура  387. 399. 474. 506. 519
курмоц  338. 339. 341, 13

Л
л 16. 18. 23. 28. 34. 36. 38. 39. 41, з , 5.

4 2 -4 3 . 45, 1. 46 
-л элемент афф. -лоц  194, з 
•ла словообр. глаг. афф. 111. 243. 313— 

316. 331. 332. 335

-ла  интенсифицир. глаг. афф . 347, •
-лаб  206, 4. 370. 384 
лаббай  440, 4 
-лай/-лайин 371. 384 
-лан  235. 316. 334 
-ландир  318
-лар  69. 81—87. 95. 167. 197, з. 207. 209. 

210. 219. 228. 235. 461
- лари hi 82. 262 
-лат  318 
-лаш  235. 317 
-лаш дир  318 
лекин  52. 432
-ли  88. 90. 112. 170. 171. 191. 466. 476, в 
-лик  81. 112. 1 1 6 -1 1 8 . 121. 499 
-лик!-лиг, -ли/$1-лиг 170 
-(л)ик  личн. афф. желат. накл. 293 
-лиц1-луг$ 112
ли/у частица усиления прилаг. 195, * 
лазим  118. 441. 484. 499. 526, з 
-лоу  152

И

м 3, 4. 16. 18. 22. 28. 34. 35. 45, i  
-м  начальн. звук „слова-эха** 162, 1 

-м  при частичн. редупл, прилаг. 168. 
195, г

-ма афф. отрицания 245. 250. 256. 258. 
262. 265. 268. 270. 273. 275. 277. 279. 
283. 285. 290. 291. 293. 350. 451, 2 

-ма  афф* наречия 381, з 
-ма  отглаг. имя 69. 117, 4б. 123. 127. 181.

347, ю . 462 
м абодо  433. 545 
-ман афф. прилаг. 177. 189 
-ман афф. сказуемости 210. 247. 256. 258. 

260. 264. 268. 270. 283. 285. 294. 350. 
356. 359. 457. 458. 546 

мана 214. 215. 217. 439, 1 
манав 214 
-м анд  114, 9
-мае  117, 4в. 277. 283. 552 
-масдан  304. 305. 379, з. 406. 437, 7- 

476, з 
-масин  550
-маслик  391, 2,3. 406. 494. 495. 497. 498.

500, 7. 503. 507. 508. 529, з, 4 .
-маслик  + мумкин  529, За 
-маслик *  т угрисида, -уа^ида, х у  су  си да  

503, 1
-м асл и к *учун  391, 2,3. 508, 1 
-маслик *  дат. п. 508, 2
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•маслик + дат. п. + имкон йуц% илот йуц
529, 4б

-маслик  + и сх. п. 507, 1 
•мац 123 
мен  209— 211 
меним  212 (сн.)
-ми  частица вопроса 251. 256. 258. 262. 

264. 270. 273. 275. 277. 279. 281. 283. 
285. 350. 356. 381, з. 437, б. 452. 457. 
526, 2в. 544. 547. 553. 557 

-ми  <  -ма  афф. отрицания 256 
•миз афф. сказуемости 210. 247. 256. 258. 

260. 264. 268. 270. 283. 285 . 294. 350. 
356. 359. 457 . 458. 546 

-мик  194, з 
миллиард  199 
миллион  199 
минг 199 
-миш  296. 349 
-миц  123
модомики  433. 545
-моц  69. 99. 117, 4а. 123. 232. 245. 260. 

311. 358. 391, 2. 414. 448, 4. 462. 484. 
494. 496. 497. 498. 503. 504. 505, 1. 508. 
512. 526, за. 529. 530 

•моц + керак% даркор% лозим , зарур
529, 1. 530

•моц + керак вм ас , даркор эм асу лозим  
эм ас , зарур вмас 529, 2. 530 

-моц  + афф. принадл. + керак , даркор% 
лозим % зарур  526, За. 530 

-моц  + м ацсадида  508, 3 
-моц + мумкин  529, За 
-моц  + мумкин эмас  529, 4а 
-моц  + олдидан  414 
-моц + учун  391, 2- 508, 1 
-моц  + цацида  503, 2 
-м оцда  257, з. 260. 281. 282. 512. 513 
- м оцда булмоц  512. 513 
-моцлик  495
-моцчи  355, 1. 3 5 6 -3 5 8 . 5 4 6 -5 4 8 . 550 
-моцчи булмоц  355, 1. 357 
-моцчи булса  546— 548. 550 
-мси  77
мунинг, мунга , муни% м унда. мундан

218

. Н
н 3 , 4. 16. 18. 22. 28. 34. 36. 38. 42.

45, 1. 46 
-н вин. п. 94
-н афф. воэвр. зал. 137 (сн.)
-н элемент местоимен. 227

н а . . .н а . . .  432
-на  словообр. глаг. афф. 331
наинки 526, 2б
нари 380, 9. 409
нафар  2 0 1 , 2а
нацот , нацотки 440, 7. 526, 26 
н е . . .н е  432, 4 
негаки 433
неча 202. 206, \. 226, з- 227. 229, 2 
нечанчи  202. 226, з 
неч(а)та  226, з
-ни вин. п. 94. 99. 211. 218. 225. 226.

234. 243. 448, 2,4. 472. 498. 499. 556 
-ни род. п. 94 
-ники  88. 91. 173
-нил  «  -н + -ил) афф. страд, зал. 238 
ним- 192, з
нима 80. 118. 226 ,1 . 227— 229. 269 (сн.). 

453
нима[й]ики  2 29 ,1  
нимчорак 204
-ним* род. п. 91. 94. 104. 197. 211. 218. 

225. 226. 228. 391. 449. 467. 487, 2. 
488. 497

ницоят (да)  197, 1. 519, д 
но- т .-п . префикс прилаг. 178, 2 
•нома 378. 384 
нусца  2 0 1 , 2в

НГ

нг 3, 4. 16. 18. 22. 28. 34. 45, 1

О

О 5. 9 . 12. 15. 3 0 - 3 2 .  37 . 41. 51. 61
-о в  80. 205 , 1. 207
одам  230
оз 97, з. 206, 1
-ой 148
ол д  157. 414. 418. 477, хз 
олдига  414, 1. 418 
ол ди да  414. 505, ю  
олдидан  414, з. 418. 505, 10 
олдин  406. 478, з* 505, з 
олмоц  245, 3.4. 256. 258. 262. 265. 270. 

273. 275 . 277. 283. 285. 290. 338. 339. 
340, 1. 350 

олти 199 
олтмиш  199
-он/-ин уменьш. афф. 154 
-он  83
-она 376. 384
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ора 420. 477 , з 
орасига 420, 1 
орасида  420, 2 
орасидан  420, з 
орт  417
орца 157. 416. 477, з 
орцасию  416, 1 
орцасида  416, 2. 480, 4 
ор^асидан  416, 3 
орцали  388, 2* 390. 474 
ост  422 
остит  422, 1 
ост ида  422, 2 
ост идан  422, з 
-ojy частица 388, з. 437, 7 
о^ири  519, д

П
л 16. 18. 19. 20. 27. 28. 43. 45, i
-iz начальн. звук „слова-эха" 162, 1

-п при частичн. редупл, прилаг.. 168.
195, 2

-паз  114, 6. 116, 4 
параст  114, 9. 157 
парвар 114, 9. 157

Р
Р 16. 18. 24. 28. 34. 39. 41, з , 5- 42. 43.

44. 45, 1. 46
-ра  интенсифицир. глаг. афф. 347, 8 
-ра  афф. направит.-местн. п. 396 
равиш  476, б. 506, 2 
•рон 114, 9
-роу 168. 194, з. 196. 304. 305. 406. 407

С
с 16. 18— 21. 27. 28. 39. 41, з
-с при частичн. редупл, прилаг. 195, 2
-с афф. буд. вр. 250. 277. 283. 299
-са  словообр. глаг. афф. 327
-са  уел. накл. 290— 292. 353. 437. 526,

544-551  
-са + борми 548 
-са  + буладими  526, б 
-са * булмамоц  526, 5 
-са  + булмоу  526, 4 

-са + д а  549 
-са  + керак  526, 2а 
-са + ми + (з)кан  526, 2в 
-са-чи  548 
-са + %ам 549. 550 
сайин  393. 505, 8 
саккиз  199 
саксон  199

-сан  афф. сказуемости 210. 247. 256. 258.
260. 264. 268. 270. 283. 285. 294 . 350.
356. 359 457. 458. 546 

сари  394. 477, 4. 505, 8. 517 
сен  82, 1. 209— 211. 461 
сер-  192, 1
-си  словообр. афф. 243. 327. 328
л(с)и  афф. принадл. 89. 93. 102, 5. 157.

165. 167. 170. 191, 5. 197, з. 224. 227.
228. 230. 265, з. 267. 360. 383. 449. 466 ,
467. 469. 487, ъ 497. 540. 543 

-(с)ига  365
си з  82. 209— 211. 461. 466
-си з  афф. прилаг. 27. 171. 178, 2
-си з  афф. сказуемости 210. 247. 256. 258.

260. 264. 268. 270. 283. 285. 294. 350.
356. 359. 457. 458. 546 

-симон  177. 375. 384. 506, з 
-син/-сун  словообр. глаг. афф. 328 
-син  афф. повел, накл. 252. 508, 4. 549 
-синлар  афф. повел, накл. 252 
-син + д е б  508, 4 
-син  + учун  508, 4 
синтри  387. 392. 476. 506, з. 517 
•сира 243. 329 
-си г  77. 194, з 
-соз  114, 9 
солмоу  338 
сурат  476, 6 
сурмоц  338
сунг 387. 407. 478 , 3. 505, 2 
сутра  407. 478, з

Т

т 16. 18. 19. 21. 27. 28. 39. 40. 43. 46 
-та  см. -да  местн. п.
-та  афф. числит. 201, 1. 203. 206
таг 422
тагига 422, 1
тагида  422, 2
тагидан  422, з
-тан  см. -дан  исх. п.
тарафидан  238. 413. 428. 474. 488
тарз  476, б. 506, 2
-тарош  114, 9
ташламоц  339. 341, 5
ташцари  412. 426. 506, 4
ташцарисига  426, 1
т аш ^арисида  426, 2
ташцарисидан  426, 3
тепа 424
т епасию  424
т епасида  424
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тетгасидан 424 
тилим  201, 2е
тим частица усиления прилаг. 195, 2
-тин исх. п. 94
-тир  34
-тиц 25
-той  153
токи 433
томон 387. 394. 477, 4. 478, з. 509 
томонидан  238. 413. 428. 474, 4. 488 
тортиб 387. 411. 478, 3. 505, 4 
туп 201, 2г
•тур афф. понуд. зал. 133, з
mypMot$ 258, з. 259. 270. 339. 341, ю
туфайли  431
турт 199
туцсон  199
т ууциз  199
т угрисида  413. 427. 474 , з 

У
у  5. 9, 3. Ю . 12. 14. 15. 30. 31— 32. 41. 

42. 46. 51. 61. 89
•у огласовка второго компонента сложи.

пари, существит. 163, 2 
у  местоим. 209— 214. 380, 2. 466 
- у  частица 161. 437, 4 
ш(у)в  отглаг. имя 69. 99. 125. 128. 175. 

448, 4. 484. 495. 497. 501, 6. 503. 504. 
526, 2г

~(у)в* афф. принадл. + мумкин  526, 2г
-(у)вчи  301. 484. 485. 491.
узра  387. 396
ул  211, 2. 216
улар  209— 211
ун-  220
-(у )р  афф. буд. вр. 283 
уст  396. 423. 424 
устига 423, 1 
уст ида  423, 2 
уст идан  423, з. 505, 12 
уч 199
(у)чун  252. 387. 391. 474, 3. 479, 2. 480, з- 

507, 2. 508. 517 
уш бу  «  уш  + 6у) 213

ф
ф  16. 18. 20. 27. 28. 43. 45, i 
фацат  432. 440, б 
-фуруил 114, д. 157

X
Г 6, 2. Ю , 2. 11, 2. 16. 18—20. 27. 28. 

41, з. 45, 1 . 61
28 А . Н. Кононов

хизмат  418
•хон т .-п . суфф . 114, 9

-хон  148. 156
-хона  122, 1
-хур  114, 9
х  у су  си д а  427. 474, з

в
ц 16. 18. 21. 27. 28. 45, i

Ч
ч 16. 18. 19. 21. 27. 28. 39. 40. 43. 46
-ч афф. существит. 136. 137
•ч афф. действ, лица 130
•ча афф. сущ ествит. 77. 143. 147
-ча  афф. местоим. 220
-ча афф. числит. 206, 2
-ча/-чи словообр. глаг. афф. 333
-ча отглаг. имя 347, ю
-ча  афф. наречия 230. 363. 364. 376. 384.

466. 506, 9. 519 
-чан  афф. сущ ествит. 110 
-чан  афф. прилаг. 175. 176 
-чан  афф. наречия 373. 384 
-часига  364. 376. 384 
-ч а е  77 
чекмоу  338
-чи афф. существит. 27. 109. 110. 121. 

301. 466
-чи  уменьш. афф. 77 
-чи интенсифицир. глаг. афф. 3 4 7 , 9 

-чи частица 252. 253. 290. 437, 1 . 452. 
526, 1 . 547

-чиж афф. сущ ествит. 109 
-чик1-чу^ч -чоц/-чак 137 
-чил 110. 176 
-чили* 81. 119— 121 
-чин  77
- ч и у м е н ь ш .  афф. 77 
чиум оу  339. 341, 2 

чорак 204
-чо/$1-чак1-чи/$ 31. 142. 145. 147. 183 
-чог$ча 144 
чунки 52. 433 
чунончи 440, 5

Ш

Ш 16. 18. 19. 20. 25. 27. 39. 40. 41, 3, 5 .
45, 1 

-ига 332 
игарт 526, 36 
игекилли 440, 9 
игу 212— 214. 220. 228. 380, 2
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шу важдан 433 
шу сабабдан 433 
шу сабабли 433 
шуб^асиз 519, б 
шул 216
шунинг учун 433 
-шунос 114, 8. 116, 4. 157

Э

9(e) 5. 7. 12. 15. 19. 20. 22. 24. 28. 30. 
32. 41. 51. 61

эди  273. 275. 277. 279. 280. 281. 291. 294. 
350. 356. 359. 460, з

эдик 273. 275. 277. 279. 280. 281. 294. 
356. 359

эдилар 273. 275. 277. 279. 280. 281. 294. 
356. 357. 359

вдим 273. 275. 277. 2 7 9 -2 8 1 .  294. 356. 
359

эдинг 273. 275. 277. 2 7 9 -2 8 1 .  294. 356. 
359

эдишиз 273. 275. 277. 279—281. 294. 356. 
359

экан 118. 248, з. 292. 349-353. 460, з. 
495. 497—500. 501, 4. 526, 2в. 544. 546. 
554

эканлик 495. 497— 500, 5. 501, 4 
эллик 199
эмас 250. 265, 2. 273. 350. 356. 451. 457 
эмиш 349. 350. 354. 460, з 
эмоц (<^эрмоц) 248. 273. 275. 277. 279—  

281. 349. 356. 357. 359 
энг 168. 197, 1 
эса 248, 2- 432 
этмоц 334. 335. 337. 476, 7 
э^тимол 519, б

Ю

ТО 5 (сн.). 12. 31—32. 59 
-ю частица 437, 4 

юбормоц 339. 341, з 
юз 199
юзасидан 413. 429
юрмоц 258, з. 259. 270. 339. 341, ?

Я

л 5 (сн.). 12. 30. 59 
-я ж. р. ар. 78 
-я частица 437, з 
янглиг 392 
-яп см. -йап
яраша 387. 403. 474, з. 517

ярим 204 
яъни 517 
яхши 190, 5 -

У
у  5. 9, 1 . 11. 12. 15. 31. 41. 51. 61 
уэ  213. 221. 236 
ун 199
урта 419. 420. 477, з
уртасигп 419, 1 . 420
уртасида 419, 2 - 420
уртасидан 419, з. 420
утирмоц 258, з. 259. 270. 339. 341, 9

утмоц 339. 341, 8

уттиз 199
уша 213. 214. 220. 380, 2 

ушал 216 
ушан 2 2 0  

ухшамоц 558

Ч
ц 6 , 2 . ю , 2 . 11, 2 . 16. 18. 19. 27. 28. 39.

43. 89. 132. 133, 4 

- J см. -га дат. п.
-ца афф. прилаг. 190
цадар 356. 387. 392. 397. 477, 4. 478, з.

505, 5. 517 
цаерда 118. 550
-ца(й) древн. вопросит, слово 227. 380, 7 

-/jaw афф. существит. 151, 1 

цайси 118. 226, 2 . 227. 228. 229 
цанаца 226, 2 . 227. 229, 1. 453 
цандай 118. 226, 2 . 227—229. 453 
цани 440, 1. 453
цанча 226, з. 227—229, ъ  453. 550 
цараб 387. 394. 400. 403. 474, з, 477, 4 

Караганда 196, 26. 387. 401. 403. 474,3. 
519

царамай, царамасдан 402. 483, а. 511. 
517

царши 398. 425. 506, 8 - 517 
царшисига 425, 1 

царшисида 425, 2 

царшисидан 425, з 
цат 418
цачон 226, 2 - 227. 550 
-циз см. -гиз 
цилиб 476, 7 

цилмоц 334. 335. 337
-Цин/-Кин CM. -lUH/'-fUH 
-цир см. -гир
цирц 199
-цоз см. -гиз';-гиз
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цолмоц 339. 340, з. 355, 4 
Чош 415. 418

-как/-гак 77. 134. 135. 150.
151. 182

Ч&ймоч 338. 339. 341, 4 

f
f 6 , 2 . ю , 2 . 11, 2 . 16. 18—20. 27. 28. 42— 

43. 89. 132. 133, 4 
гайри- 192, 4 
-гиз  см. -гиз/-гиз 
-рир см. - гир
гирт частица усиления прилаг. 195, 2 

-гоз  см. -гиз/тиз 
гоят (да) 197, 1

ч
*  6 . 10, 1. 11, 1. 16. 18. 20. 27. 28. 45, ь  

61
а модальн. слово 440, 2 

дгай-уот 519, a
4алиги 228, 2
Чам 111. 432. 511, 1. 517. 549 
Чамда 432 
Чамиша 439, з 
Чамма 52. 197, 2. 228

Чамон 505, и
%ар 55. 228, 1. 380. 505, i
^ap бир 55
Чар... -ганда 505, 1
Чар... -(и)шда 505, 1
Чар гал... -ганда 505, 1
Чар сафар.. .  -ганда 505, 1
Чар ним 228, 1. 550
Чар нарса 228, 1
Чар нима 228, 1. 550
Чар нима[й]ики 228, 1 
Чар цаерда 550 
Чар чайси 228, 1 
Чар чандай 228, i
Чар чанча 55. 228, 1. 550 
Чар чачон 550 
Чар хил 55
Чар ч°лДа 55
Чатто, чаттоки 439, 2. 517 
Чач̂ да 413. 474, з 
.уеч 55. 229, 1. 380, 5 
Чеч ким 55 
Чеч нима 55
Чол 476, 6. 506, 2. 511, 2. 517
Чолбуки, чолонки 440, 8 
Чузурида 415. 418

28*
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