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/у

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

Г л а г о л .

§ 1. Глагольные формы—по синтаксическим и вместе 
с тем морфологическим признакам— делятся на чисто гл а 
гольные (по латыни уегЪшп Н пН ит) и отглагольные имен
ные (отглагольные имена).

Чисто глагольны е формы делятся но морфологическому 
составу на:

1) формы, производные от глагольной основы без соеди 
нительного суф ф икса (-  а - ,  - й -); таково например просто** 
прош едш ее)— по латыни Ргае1еп1ит);

2) формы, образуемые с  соединительным суффиксом 
( - а - ,  - й - )  после глагольной основы; таково простое на 
стоящее)—Ргаезеп.-).

По последовательности— от морфологической простоты 
к сложности, — мы рассмотрим сначала формы без этого 
соединительного суф ф икса (повелительное, затем прош ед 
шее время, затем условное наклонение), а  потом формы 
с соединительным суффиксом - а - / - й  (простое настоящ ее 
и т. д.). Следовательно — вопреки общему обыкновению 
(в грам м атиках разны х языков) рассмотрение прош едш его 
( -  Ргае1еп1иш) будет у  нас предш ествовать рассмотрению 
(простого) настоящ его времени (Ргаезепз'а).

§ 2. П о в е л и т е л ь н о е .
Простейшей глагольной формой, равняю щ ейся голой 

(—без суффиксов) основе глагола, является (простое) по
велительное '(п о  латы ни 1трегаЦ уи8— Императив). Н апри 
мер: ^  бер „дай!“, ,1 бор „иди, ступай!", с - /  кет „уйди!", 
^ - / к е с  „реж ь!", ^4,* айт „скажи!", ол „умри!", ^
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лип „садись верхом!1*; сш  „сломайся!11, _,о)у или ^}^^^у 
ол-дгр / ол-дур „убей!11, или ^}Xл  мш -д1р ; мш -дур
„посади (его, ее ехать) верхом!11, или сщ -дур
„сломай!11; 41^5 пи-ла „работай!11, 4111; тэш ла „бросай!11;
Р  у  °ЧУ «учись, читай!11, сора „спроси!11

Вое эти формы (— повелительные) вместе с тем служ ат 
и основами данных глаголов. [П отому, называть узбекский 
глагол (наир, в словаре) можно или в данной форме пове
лительного : бер, бор и т. д., т. е. в виде голой основы, 
пли— в подражение европейской системе— в форме неопре 
деленного наклонения : бер-мод, бор-мод].

В числе приведенных форм (—основ) мы находим и 
состоящие из одного только корня ( ^  бер, ^  бор, с * /  
кет, ^  кел „приди!11-, у у  оду, сора, и  т. п.), и со 
стоящ ие из двух  морфем: корня словообразовательного 
суф ф икса ( -  д1р или - дур  ^  или —  суф ф икс образу 
ющий переходные глаголы  от непереходных; или -л а  <0 
[п и ш ется  такж е V ] — суффикс, образую щий глаголы  от 
имен: ^  1ш „работа11— 1ш-ла „работай!11). С точки 
зрения словоизменения, т. е. глагольного формообразования 
(а не словообразования) все это—одинаковые формы (пове
лительного) или, что тоже— основы глаголов.

Некоторые из приведенных форм—основ оканчиваю тся 
на согласны й (бер, бор, кел, кет, айт, ол-дф  и т. д.), д р у 
гие—на гласны й (оду, сора, пила). Ниже мы увидим, что 
этим разным окончаниям основы—соответствуют 2 спряж е 
ния : I спряж ение—основ на согласный, II спряж ение основ 
на гласный [таки м  образом бер, бор, кет, айт— основы 
I спряж ения, оду, сора, 1ш-ла—основы II спряж ения _|.

§ 3. По значению эти беесуффиксальны е формы (рав- ; 
ные основе глагола)— повелительное 2-го л и ц а  (единствен- 1 
ного числа); при этом они выражаю т грубое категорическое ■ 
приказание, и потому не употребляю тся -при вежливой ; 
просьбе.

Когда же высказывается именно веж ливая просьба (или, 
хотя и приказ, но в вежливой форме) взамен 'этих простых ( 
(— равных основе) повелительных 2-го ли ца (единственного } 
числа) употребляю тся ф о р м ы  с с у ф ф и к с о м  —  пг, -н- |
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(оба вида суф ф икса пиш утся напр. бор-хн- 1 !^ ,, оцу-хг

Суффикс - 1Н1 употребляется после основ на согласный 
(т. е. основ I спряж ения), суф ф икс же -н-— после основ на 
гласный (—II спряж ения):

I снряж.: бер-1Н' бор-хн  кел-ххг 311/,
ййт-ххг ЗЬ<;, о л -д х р -х н  или о л -д у р -п г
СХН-ДХр-ХХГ или с ш - д у р - и г  М1Н-Д1Р-1Н'
1 ) или м ш -д у р -п г  _и*.

II спряж.: о^у-н^ У р у ,  с о р а -и  х ш -л й -н
бо ш -ла-х г  (от основы б о ш -л а  „начни"— „начи-

н ать“,— производной от бош „голова, начало").

Ф ормально, повелительные на -хн/хт ( . ? )  суть повели 
тельные 5-го ли ца ( =  2 л и ц а  множественного числа: ,,вы“): 

бер - хн — буквально: „(вы ) дайте", к е л - х н —
буквально: „(вы ) придите", ай т-хи  „(вы ) скаж ите",

х ш -л й -х г—  „(вы ) работайте".

Но употребляю тся они в двояких случаях:

1) в смысле подлинного ( —фактического) 5 л и ц а  =  
2 ли ца множественного числа, т. е. тогда, когда обращ а 
ются к нескольким лицам.

2) с оттенком веж ливости — в смысле фактического
2 л и ц а  е д и н с т в е н н о г о  числа, т. е. когда обращаются 
к  одному ли ц у , но не с грубым приказом, а  вежливо. Это 
употребление формы множественного числа со значением 
единственного с вежливым оттенком—точно соответствует 
русскому вежливому употреблению „вы" и вообще 5 лица 
( =  2 л. мн. числа) вместо 2 л и ц а  единственного: „дайте 
(пож алуйста)" говорят одному ли цу , когда обращаются 
к  нему на „вы", т. е. вежливо, почтительно. Точно в таких 
ж е случаях  употребляю тся и узбекские 1 ) ^  ->ЦТ
И ^ - у - в  вежливом обращ ении (—просьбе) к одному лицу.

И так выш ерассмотренные 2 формы повелительного на 
клонения (бесеуффш ссальная и с  суффиксом 3"— п г / н )  
формально относятся д р у г  к  д р у гу  как  2 лицо единствен 
ного числа (или просто „2-ое лицо")— ^  „тЫ«, к 2 лицу 
множественного числа (— 5 лицу)— „вы“,
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Но, когда они прилагаю тся к одному лицу, то разли 
чие между ними—в оттенках: невежливости ( ^  бер „да 
вай!") и вежливости (1)^»  бергн „дайте").

Этими 2-мя формами (бер— бер -и г), собственно, и ис 
черпываю тся типичные д ля  узбекского языка формы пове
лительного. В грамматиках, однако, приводятся под терми 
ном „повелительное наклонение" ещ е други е формы, 
как-то:

Д л я  1-го лица— б е р - а й ( - н )  или
„дам - ка  я!"

Д л я  3-го ли ца—б е р -с ш  или б е р -с у н

оу-л*. «пусть он даст"
Д л я  4-го л и ц а— ( =  1 л. множ. числа)— берайлщ 

или б е р -а й  к 4>> ̂  „ д а д и м -к а  мы".
Д ля .5-го л и ц а—( = 2  л и ц а  множеств, числа)— •

б е р -и г -13
Д ля 6-го лица— (-=  3 ли ца множеств, числа)— 

бер-сш -лйр или бер - сун - лйр

Но—из этих форм — формы со значением 1-го, 3-го, I
4- го и  6-го лиц  не могут быть названы повелительными 
уж е по смыслу понятия „повелительное". [П овелительное— 
„дай, дайте", по сущ еству  своему ограничивается 2-ым и
5- ым лицами]. Формы ж е на - йй - (бер - йй ( -  н ) и  бер - йй - к) 

у  у
и на - сун или - с1н (бер - с — н, бер - с - н - лйр) суть 2 осо

бых образования, которым я  предпочитаю дать названия 
„ж елательного" и  „пож елательного" наклонений.

Что ж е касается формы берплз—вместо б е р -щ , то она 
употребляется редко и в общем чуж да узбекскому язы ку 
(т. к. она принадлеж ит другим  турецким  наречиям).

§ 4. О т р и ц а т е л ь н о е  п о в е л и т е л ь н о е .
Отрицательное повелительное или „запретительное" 

наклонение („не иди!", „не пиши!", „не кричи!") образуется 
посредством присоединения к  глагольной основе отрица 
тельного суф ф икса - мй общего д л я  всех отрицательны х 
форм глагола и, следовательно, равного, по значению р ус 
скому „ н е “ перед глаголом (не пигаи).
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П р и м е ч а н и е .  В Таш кентском этот суф ф икс 
звучит всегда -м а , но в сингармонистических (напр. 
северно-узбекских) говорах употребляется и -м а  -и 
(после „передних* основ), и -м а  и  (после „задних* 
глагольны х основ). В связи с этим и в узбекской но
вой орфографии наряду  с написаниями -и айт-
ма „не говори*) встречается и и  (1Л» „не делай*; чи 
тается таш кендцамп, однако, все-таки - ма,—не - мо).

Значение форм на - ма—запрещ ение, обращенное ко
2-му ли ц у  единственного числа. Например: берма
„не давай! не дай!*, ч Л /  келма „не приходи!*, борма 
[ в  сингармонистических говорах 1*̂ 1» барм а] „не иди*, 
<Л» Я1л - ма [ в  сингармонистических говорах Ц» ды лм а] 
„не делай*, ч . у у  о д у -м а  „не читай, не учись!*, ч о ^ ~  
с о р а -м а  „не спраш ивай*, 1ш л а-м а  „не работай".

Соответствующая форма множественного числа, т. е. 
„запретительное наклонение* 5-го ( -  2-го множественного) 
л и ц а  образуется путем прибавления к форме единственного 
(на -м а)—суф ф икса - к  Окончанием является, следова 
тельно, - м а - н  1)ч. [ в  сингармонистических говорах такж е
1)1. — после „задних* глагольны х основ ]. айт - ма - и
„не говорите*, ^  б ер -м а-н - „не давайте*, И-иЦГ к е л 
м а -и  „не говорите*, !)< и ~ / к е с - м а - н  „не режьте*, 1)-и^С 
б о р -м а -и  [в  сингармонистических говорах Ж^1* бар-ма-и] 
„не идите!*, ЖсЛ» дгл-м а-н" [ в  сингармонистических гово 
р ах  ЖЛ» д и л - м а - к ]  „пе делайте!*, Ж и у  у  о д у -м а-н - 
[ в  сингармонистических говорах Ж . у  у  о д у - м а - н ]  „не 
читайте, не учитесь!*, 1)ч.*1д{ п п - л а - м а - н ’ „не работайте!*

Значение форм на -м а -н \  к а к  и положительных форм 
на - ПГ / 1Г (бер-пг, о д у -к )  относится к множественному 
числу (— 5-му ли ц у  : в ы  не делайте, в ы  не говорите), но 
допускает и употребление по отношению к  единственному 
числу (— 2-му лицу), т. е. запрещ ение может относиться и 
к одному только человеку, но только носит вежливый от
тенок (как  в русском можно сказать, говоря на „вы*,—

• „не делайте (этого) пож алуйста*, — обращ аясь к одному 
лиш ь собеседнику, при чем употребление формы множе-
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ственного числа придает вежливый смысл этому запре 
щению).

Сравнивая соотношения форм:
1) бер оду 2) б ер -м а  о д у -м а
и б е р -п г  о д у -и  ' и б е р -м й -и  о д у - м а - к

— мы видим, что б ер -м а , о д у -м а  являю тся такой ж е осно
вой (только о т р и ц а т е л ь н о г о  по значению глагола), 
как  и оду,—т. е. глагольной основой на гласный. Поэтому 
множественное число образуется от этих форм— б ер-м а, 
о д у -м а  (— основ отрицательного по значению глагола) при 
бавлением того же вида суф ф икса— и, который образует 
множественное число Повелительного после всяких других 
основ на гласный (например оду— о д у -к , сора—со р а-н ; 
точно так  же и б е р -м а —б е р -м а -к ,  о д у -м а —о д у -м а -н ) .

И в дальнейш ем, при рассмотрении др у ги х  форм от
рицательного спряж ения („не делал", и „не делаю", „не 
сделаю ", „не делая", „не делавш ий" и т. д.), мы можем 
рассматривать сочетание:

«положительная основа (напр. бер) -|- суф ф икс отри 
цания - м а »—как  основу отрицательного спряж ения.

§ 5. П р о ш е д ш е е  (простое) или Р г а с 1 е г И и т .
П ростейш ая форма прош едш его времени (которую я 

буду называть латинским термином Ргае1еп(ш п— „прош ед 
шее") образуется путем присоединения к  глагольной основе 
(напр.: бер ^  оду ) — суф ф икса прош едш его времени
-Д 1 -  (или -тг), и  вслед за ним—личных окончаний сп р я 
жения.

При этом форма 3 ли ца п р о ш е д ш е г о  (— „он ска 
зал", „он дал", „он уш ел") совсем не имеет личного окон
чания и  следовательно состоит только:

из глагольной основы (бер, оду и т. д.) суф ф икса 
прош едш его -Д 1'(иногда -Т1).

Например: 3 лицо прош едш его (Ргае1егИ‘а) „он дал" 
равно—

основе бер - |-  -Д 1  =  бердг (ударение на последнем 
слоге *) ^

*) В отличие от форм настоящего времени, где ударение может быть * 
Н на предпоследнем слоге.
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3 ЛИЦО „011 сделал" =  основе д и  у ;  -)- - Д 1  —

дь\д1 «^о!»

3 лицо: „он пош ел" =  основе бор -(- -Д1 ^  =  
борд1

3 лицо: „он приш ел" =  основе кел у /  +  -Д1 =

келд1 =
3 лицо: .он  увидел" =  основе кор _ ,у ' „видеть" +

- Д1 =  К0рД1
3 лицо: „он засмеялся" --== основе к у л  ^ у '  „смейся!, 

смеяться" -Д 1 == кулдг

3 лицо: „он писал, написал" =  основе йоз („пиши!
ПИСаТЬ") +  -Д1 ^ 3  =  Й03Д1

3 лицо: „он рыл, вырыл" =  основе доз 1̂5 („рой! 
ры ть") +  -Д 1 =  дОЗД1

3 лицо: „он сел верхом" =  основе мш у  („сядь 
верхом") 4 - -Д1 =  М1НД1

3 лицо: „он умер" =  основе ол („умирать") -\-

-Д1 =  0ЛД1 ^ а ) у

3 лицо: „он убил" — основе ол-Д1р (или
(„убей, убивать") +  -Д1 =  о л - д 1р - д 1 ^ а ) у
( и л и  ^ л ^  за) у ):

3 лицо: „он сломался" =  основе сш  у ,  („сломаться,
СЛОМаЙСЯ") - Д1 =  С1Н - Д1 .

3 лицо: „он сломал" =  (производной) основе С 1н-дф
^ а ^ -  (ИЛИ ^ О ! - )  +  -Д1 =  С1НД1рД1
( или  ^ З а^ - ).

То ж е образование и  при основах на гласный: *

3 лицо: „он читал, прочел" =  основе оду у  у  („чи 
тать, учиться") +  -Д1 =  оду - дг ^ з » у ,

3 лицо: „он спросил" =  основе сора („спроси, 
спросить") +  -Д1 ■= С0ра-Д1

3 лицо: „он работал" =  (производной) основе 1ш - л а  
(„работай!") +  -дг ^  —  1ш -ла-Д 1

Из выш еприведенных примеров видно, что если основа 
оканчивается на звонкий согласный (р а  у  з  у  н у )  
или на гласны й (—т. е. вообще на звонкий звук, ибо все 
гласны е—звонкие), то суфф икс прош едш его времени зву-
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ЧИТ------ Д1 (б е р Д 1 , к е л д н  ЙОЗД1, М1НД1, 0»|У  -  ДХ, сана-Д1 „со
считал'* от сана- „считай!*1).

Если же глагольная основа оканчивается на глухой 
согласный (с, т, и, ч, к, то—ввиду того, что звукосо 
четание „глухой согласны й -{- звонкое д “ недопустимо— 
суф ф икс прош едш его звучит не -Д1, а  -Т 1  (значит 3 лицо 
прошедшего оканчивается на стх, тт1, пт1, чт1, к п , цт1).

Например:

3 лицо: „он резал** =  основе кес („реж ь!“) +  тг
^  =  кест1 С̂ }Г,

з лицо: «он ушел** =  основе кет („уйди!**) -)— Т1 
*  =  кеттх ^

3 лицо: „он нашел** =  основе топ („найди!**) -}- -Т 1  

^  =  топт1 ^ 1 ; .
з лицо: „он п и л “ =  основе 1ч ^  („пей! пить") -)- -тг 

=  1ЧП
3 лицо: „он ш ил" =  основе ^1; („шей! ш ить") -}- - тг

сУ =  Т1КТ1 ^ ,
3 лицо: „он выш ел" =  основе ^  чщ („выйди! выхо

дить") +  Т1 Л  =  Ч1ЦТ1

3 лицо: „ары к тек" =  ар1§ о^Т1 ^ 1 ;  (основа—

0(1 5̂̂ 5 — „теки! течь")
Несмотря на то, что фактически суф ф икс прош едш его 

врёмени после основ на глухой согласный всегда произно 
сится Т1 (не Д1), в узбекской орф ограф ии (как старой, так 
часто и в новой) он пиш ется в виде (т. е. проводится 
единообразное написание суфф икса):

[ очд1 ] читай: очт1 („он откры л"— з лицо прош ед 
шего от оч ^  „открой!").

[ кесд1] читай: кест1 ( =  „он резал".
Т. е. обобщается письм енная форма суф ф икса ^ а  

имею щ аяся в таких формах (—после звонкого согласного 
или гласного), как  о л - д 1 „он взял, получил" (— от
основы ^  „возьми!"), кел-Д 1 „он приш ел" (от ^

кел), сана-дх „он сосчитал" (от <ц<и, сана „считай!"),

4 * $  у  ®Ч.У" Д* (—от ос[у -).

§ 6 . Прочие лица (кроме 3 лица) прош едш его времени 
образуются путем присоединения — вслед за суффиксом
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прош едш его - д г , и  — особых личных окончаний (суф ф ик 

сов спряж ения по лицам), которые в формах прош едш его 

отличны от личных окончаний настоящ его, и потому назы 

ваются п р э т е р и т а л ь н ы м и  личными окончаниями (от 

слова Ргае1еп1ш п— ..прош едш ее" *).

Эти прэтеритальны е личные окончания—следующие:

Д ля 1-го лица (ед. числа)— „я": -м  ^  напр. б ер -Д 1 -м  
„я дал

2-го лица (единственного числа): - и  2  б е р -д 1 -н ' 
„ты дал".

Д ля  3-го л и ц а  характерно, как  выше указывалось, 
отсутствие всякого личного окончания: ^  б е р - Д 1 „он
дал", ^  йхмад бердх „Ахмед дал", Ь  'у-

худо берд1 „бог дал".
Д л я  4-го ли ца ( =  1 лица множественного числа: „мы"): 

в разговорном (Таш кенте.) языке обычно окончание - М13 ( у  ), 
например б е р - д 1 - м 1з „мы дали". С точки зрения
письменного язы ка (а такж е др у ги х  турец ки х  языков) это 
окончание 4 л и ц а  прош едш его времени-----Д1-М13 оказы 
вается неправильным. В письменном язы ке ему соответ
ствует окончание или (читается -д у к , -д ш , - дуд, 
-д щ , а  такж е -т у к , -т ш , -ту д , - тщ  после глухого соглас 
ного). В северно-узбекском (сингармонистическом) диалекте 

(произносимое дук) употребляется после „передних" 
основ (например — читается бердук „мы дали",

келд ук  „мы приш ли"), а  <3 3 .», - д у д  (иЛи после гл у 
хих—туд)—после „задних" основ, например ^ 3 ^ 1  бар-дуд 
„мы пош ли", <33-^ д ы л -д у д  „мы сделали  ачтуд
„мы открыли". В Таш кентском, как  уж е сказано, вместо 
этих форм весьма часто говорится: бердгмш ^г;), 
КелД1М13 борД1М13 д1ЛД1М13 0ЧТ1М13

„мы открыли").

Но при чтении книг формы на - д у к  / ту к  / д у д  / туд 
произносятся, конечно, и таш кендцами (при чем преобла 
дают дублеты  д у к /т у к  или Д1К/Т1К).

*) Т огда как личные окончания, употребительные в формах наетоя- 

щего ( — Ргаевепа'а), называются п р э з е н ц и а л ь н ы м н  личными 
окончаниями.

/
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Д ля 5-го лп ца ( =  2 л и ц а  множественного числа) лич 
ным окончанием прош едш его времени служ ит -нчз ^  (или 
-шз), т. е. форма 5-го л п ц а  („вы дали" и т. и.) оканчивается на 
- Д 1 -Н Ч З  (ИЛИ -Д1-П13) — бер-Д1-И13 „вы дали",

бор - Д1 - НЧЗ „ВЫ  П О Ш Л И ", Кул-Д1-НЧЗ „ВЫ

см еялись", к е л -Д 1-нчз „вы приш ли", о л - д 1-
НЧЗ „вы ум ерли", или ОЛ -  Д ф  -  Д1 - И13
ИЛИ ОЛ - ДУР - Д1 - Н’13 „ВЫ  убили", йЙТ - Т1 - НЧЗ „ВЫ

сказали", кет-*т1-н'13 „вы уш ли".

Форма н а -Д 1- н ч з /п - н ч з  (или д ш з т 1ш з) употребляется, 
как  со значением фактического множественного числа (при 
обращ ении к нескольким лицам: „вас несколько человек— 
в ы  п р и ш л и " ) ,  так  и при вежливом обращении к одному 
ли ц у  — „вы приш ли" —  вместо „ты приш ел"), —
когда с данным лицом говорят на „вы" (> -)•

Со значением б лица, т. е. 3-го ли ца множественного 
числа, употребляется, в больш инстве случаев та  ж е форма, 
что и д л я  3 ли ца единственного числа, т. е. форма на -Д 1  

без личного окончания (бердг „он д ал" и „они дали",
келд 1 „он приш ел" и „они приш ли", ч щ п  „он
выш ел" и „они выш ли", ^  кгрдг „он вош ел" и  „они во
ш ли"). Но кроме того есть и специальная (редко уп отре 
бляемая) форма б-го лица, отличаю щ аяся от выш еназван 
ной формы з ли ца (бердг, а й т )  прибавлением суф ф икса 
множественности -л ч р  Например: берд1 (3 л .)—бердю  
лар (6 лице: „они дали"); ч щ п —ч ^ т и а р
(„они выш ли") и т. д.

Иначе говоря здесь множественное число образован- 
от формы прош едш его времени 3 л и ц а  (без личного окон
чания: берд1) по способу образования множественного числа 
от имен (бой—бойлар [ по сингармонистической орфо 
граф ии „богачи" ]; такж е соотносятся и  формы: борд! 
— бэрд1лйр [по сингармонистической • орф ограф ии

Нужно заметить, что форма 6 л и ц а—на -Д 1-л а р  
(бердглар, борд1лар) уп отребляется  довольно часто в при 
менении к  одному ли ц у  (т. е. вместо бердц борд1), п ри 
внося собою оттенок почтения к данному лицу ( — которое

*
www.ziyouz.com kutubxonasi



—  13 —

соверш ило действие). Например, в сказке (— под заглавием 
0 1 ^  оЬ.1 йомэп ешои „Злой иш ан") говорится про поч
тенного бая-купца: бойлйр хат йозд1дйр

— „бай написал письмо (хат)", хотя 
буквально это значит: „баи (богачи—множ. число бой-лар) 
написали (и оз-Д 1-лар) письмо". [ Точно так же, в той же 
сказке, п астух  на вопрос „мол к ш - ш - К 1? ^
„Чей (это) скот?" отвечает: „мол бай - лар - ш  - К1 
„Скот бая (богача)", хотя буквально— „богачей"; во множе
ственном числе— при данной почтительной .ф ункции может 
ставиться, следовательно, не только глагол, но и имя (а 
такж е .местоимение: ^ ^  алар улар „они"—вместо ^ ^

„он" )). Сравни тождественную почтительную функцию  р ус 
ского множественного числа ( — в старом быту): они при 
шли (или пожаловали), они изволят, куш ать, их собачка 
(вместо „он приш ел" и т. д.).

§ 7. Таким образом полное спряж ение прош едш его 
времени (Ргае^егчСа) по лицам  таково:

Основа кел „приди!"
1 л. к е л -Д 1 -м г _ ч / я приш ел
2 л. к е л - Д 1-н- 1)01/ ты приш ел
3 л. кел-дх  • он приш ел, они при-

шли
4 Л. кел - Д1 - М13 *> > Д 1 / мы приш ли
5 л. к е л -д 1 -н ч з 3 & о 1 / вы приш ли, вы (1 чело-

век) приш ли
й л. к е .\ -д 1 -л а р они приш ли [ И „ОНИ

изволили прптти"—про
почтенное л и ц о ]

Основа йоз „пиши!" По сиигармони- В северно-
стпческой орфо- узбекском

графин
1 Л . Й О З -Д 1 -М — *- тоже паздым
2 л. Й О З -Д 1 -Н ’ 1Ь » йаздын'
3 Л . Й О З -Д 1 •> йазды
4 л. ЙОЗ -  Д1 -  М13 *) й азду<1

*) Разговорная форма; в письменном :язы ке Од1/

и т. д.
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йаздыныз

йазды лар

5 Л. П03-Д1-Н1:} 3 ^ л^ ---- *
« л. й о з - Д1-лар

Оенова кет о

1 л. к е т - т 1 -м
2 л. кет - Т1 - н'
3 л. кет - Т1

1 л. к е т -п -м 1 3  
5 Л. Кет - Т1 - 1Г13

„уиди*

З Ь /
ИЛИ

> * * ^ / нисьменн. ^  <

3 ^
с Л. к ет - Т1 -д а р ^ Ь и /

Основа ^  Ч11<| „1ВЫИДИ“
1 Л. Ч11| - Т1 -М
0 л. 41 (| - Т1 -Н'
3 л. Ч Щ - Т1

4 л. Ч Н {- Т1 -  М13•
5 л. Ч Щ - Т1 -Н-13
« л. Ч1Г[ - Т1 -д ар V V

Основа ^,1; топ „найди!
ТОП -  Т1 -  М г  Л"
ТОП -  Т1 -  н1 З Ы ;
ТОП -  Т1

ТОП -  Т1 -  М13 > 1:
ТОП -  Т1 -  №13 3~ч3
ТОП -  Т1 - д й р

На вопрос о том, какому из русских видов глагола 
(несовершенному— „писал", и совершенному —  „написал") 
соответствует значение узбекского прош едш его (РгаеЪегН'а) 
на -Д 1 -,— нужно сказать, что узбекское (простое) прош ед 
шее не содерж ит в своем значении понятия того или д р у 
гого вида (совершенного или несовершенного). Все значе 
ние данной- формы (йозд1м, йоздш , йозд1 и т. д.) исчерпы 
вается указанием, что действие имело место в прошлом 
(до момента ' говорения): прочие же признаки соверш ения 
действия (его законченность или незаконченность) просто 
не мыслятся (не предусмотрены) за данной формой, а для 
вы раж ения значений глагольны х видов употребляю тся в 
узбекском языке ряд  д р у ги х — сложных форм прошедшего 
(см. §§ 31— 42 о Перфекте и  т. д.).

§ 8. П рош едш ее отрицательное (Ргае1егП ит К е^ Ц у ш и ), 
со значением: „я не ел, ты не ходил, он не читал и т. д." 
образуется (одинаковым образом от глаголов обоих спря 
жений) путем прибавления к  глагольной коренной морфеме 
(напр. к  корням а й т - ,б ш -^ у - )  суфф икса отрицательного 
(—К е§аП у‘а) -ма I» +  суф ф икса Прошедшего -д1 ^ ^  и лич 
ных прэтеритальны х окончаний (1 л.-м, 2-н, 3—(нуль), 4-М13
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5-нчз). Таким образом от глагола 61 л (знать), айт (сказать) 

бор (итти), оцу (читать)

Прошедшее отрицательное (Ргае^егПшп .\е # а Н \\)  име 

ет следую щ ие формы:
1 л. .̂э бкдмадхм я не знал айтмйдгм я  не гово

рил.
2 л. б1.\мад1н- ты не знал айтмадш ' ты

н е  г о в о р и л .

3 л .  б ! л м а д 1 о н  н е  з н а л  ^  а й т м У Д | о н  н е  г о 

в о р и л .

4 л .  > о  б 1 л м ад 1 м 1 з  т о л ь к о  в  т а ш к е н т с к о м ,  > о < и :о * 5  

а ( т т м а д 1М1з  в  т а ш к е н т с к о м ,

В КНИ Ж Н ОМ  ЯЗ. В КНИЖНОМ *)3

б л .  у !1 о 4 * Ь  б ь ш й д ь н л з  ^ ^ < ^ 0 4 5  йЙТМйДШЧЗ

(() л. ^ 4Д, бим адш ар)

' 1 л .  бэрмаДЦ!
( но сингармонистической 
о ф о г р р а ф и и ^ и у , хотя Таш 
кентец произносит не борм- 
од1м а бормадьм)

2. бормадьн'
(по сингармонистической ор 
фографии ^ и у ,  хотя к 
Таш к. бормад1н')

3 ,^ 0^ .у ,  бормад1 (по 
сингармоппстич. орфогр,

4 > о 4 ^ и  бормад1м1з 
(В‘ Ташк.; книж ная форма

—в сев.-узб. произ
ношении бармаду^)

5 у Г о 4 . ^  бормадхнчз 
(В сингармонистической гр а 
фике у !о 1 ^ 1 ,
в сев.-узб. бармадыныз)

^ < ^ .5  4. у ,  б о р м а д ь л а

(у1о4*^4,* аитмадыар)

1».э<иу  у  о^умад^м (по син- 
гармонистической орфогра 
фии у  а в старой гр а 
фике ^ и у  У )

З ’ьКлфу одумадш- (п о си н 
гармонистической орфогра 
фии ^_?Ы .у у  в старой гр а 
фике ,_С о1 ,.уу )
^ • э - и у у  о^умад^ (по син 
гармонистической орф. 
^ и у у )
> 0 4 . у у  0Ц у м а Д 1М13 (В 

Ташк.; старая книжн. ф. 
<3 > и у у — в сев.-узб. про 

изнош ении одумад^ч}) 
У 1 о 4 .у у  оцумадшчз (по 
сингармонист. орфографии 

У ^о1 .3»у5 старая граф ика 
у 1 _ о и у у  в сев.-узб. про 
изнош ении о^умадин’Ыз)

( д 4 ) ^ л 4 *у у  о^ у м ад ^ л ар )
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§ 9. В сингармонистических говорах узбекского язы ка 

например в сев.-узбекском, суффикс Ке§а1ду‘а имеет 2 формы 

- м а 'и  -ма в зависимости от переднего пли заднего состава 

глагола (как и следую щ ие за ним окончания: -дым/-дим 

дын/дш г ды /ди дуд /дук  дьпгыз/дин'из), наир, бармадым „я 

не ш ел“, бермадим „я не д а л “.

В Таш кентском, как  несингармонистическом (иранизо- 

ванном) говоре, всюду одна форма: -ма—наир, ^ - и ^ б е р м а -  

Д1М и бормад1м. Однако по правилу, согласно которо 
му рекомендуется проводить сингармонизм в написании 
спряж ения и склонения, следовало бы писать — вопреки 
Таш кентскому произнош ению— в формах от глаголов, ко
торые в сингармонических говорах, т. е. в хивинских и 
северно-узбекском, имеют задний состав, не *•, а I*. То есть

1 л. [хотя произносится бэрмадгм (в Таш к.)]

2 л. [ „ бэрмйд^н-]

3 Л, [ „ „ бормйдх

4 л.  ^  [ „ „ бэрмаД1М13

или по книжному

5 л. [хотя произносится бормадппз].

§1 0 . У с л о в н о е  (наклонение) т. е. форма со значениями: 
е с л и  даст (или если  дал), к о г д а  даст (или когда дает, 
когда дал), образуется путем присоединения к  глагольной 
коренной морфеме (бер, бэр, бал, о^у) суфф икса условного 
(наклонения) -са-, и за ним—прэтеритальны х личных окон 
чаний (1-м, 2-1Г, з —,4-(|/к, 5-нчз). Таким образом от глаголов , 
бер айт бэр о(]у условное имеет след, формы:

1 л. берсам „если я  айтсам
дам, когда я  дам (дал, даю )“.

2 л. берсалг „если ты айТГая
даеш ь (дал, даш ь)“

3 л. берса „если он
даст" и т. д. и т. д.

4 л. берсак
5 л. берсанчз

айтса

айтсак
айт‘сан’13.
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1 л. ^ < ^ 1, (по сингар- 

м онистич.орфограф ии(. 1- ^ (>) 
борсам

2 л. Л  борсан(по 
сингармонист. орфографии 

. ^ 1- Л ,  в старой граф ике 
_ С 1 ~ Л )

3 л. борса (по
сингармонистической орфо
граф ии

4 л. борсак
или Л — борсад

1»<из»у (по сингармонисти 

ческой орфографии Л - У У  
старая гр:

З к - ф у  оду с а к  (по синг. 
о р ф о гр а ф и и ^  и 3 »у у в ста 
рой графике: Л

с - 3 » у  одуса (по сингарм. 

орфографии 1- 3 * У? стар. 
граф и ке:1~ у  3 1)

Л - 3 * у  одусак и л и  ^ ^ у  
одусад по стар, графике:

о Ц у у
5 л. Л * - Л  борсанчз 

(по сингармонической орфо
граф ии Л - Л ,  старая гр а 

фика: л ^ - Л ) -

Л * - 3 *У одусанчз (по син 
гармонической орф ограф ии 

Л ^ - 3 * Л  старая графика:

Л ^ У У ) -
§ 11 . У с л о в н о е  о т р и ц а т е л ь н о е  образуется пос 

редством присоединения к основе: 1) суффикса-ма-, 2) тех 
же окончаний, что и в положительном условном: -сам, сан, 
-са, -сак, -са-н1з. Пример: 1. бер-ма-са-м, 2

бер-ма-сан, 3 бер-ма-са и т. д. (— если я  не дам,
если ты не даеш ь, если  он не даст и т. д.)

Суффикс Условного -са- в Таш кентском имеет 
только одну форму, тогда как  в сингармонических говорах— 
две: -са (после глагольны х основ заднего состава) и -са 
(после глагольны х основ переднего состава).

Согласно сингармоническому п рави лу  орфографии сле 
довало бы писать—вопреки Таш кентскому произнош ению— 
после основ заднего состава— I*. Следовательно требовалось 
бы писать:

1.
"2.
3.
4.

1»1«,Л  хотя произносится (в Таш к

дЬ я » я п

с» .Л  »> » » »
> 1~ Л  « п >» >»

или по книжному:

. Л л

борсам
борсан"
борса

борсам1з

Узб. граы. о
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5. 1^,1, [хотя произносится (в Ташк.) бореанчз].

и т. п.

§ 12. К ак ясно из вы ш еуказанны х значений у с л о в 

ного (на -са,-)— „ е с л и  даст (дал, дает, к о г д а  даст, дал, 

дает), эта форма употребляется не в главных, а в прида 

точных предлож ениях.

Например: ,
с - ^  ‘

шчод-ш  оз-ш -га ур; оррьма-са б1р-оу-га у р
У д а р ь  (ур) н о ж о м  (Винительный: п^чо^-н^) с а м о 

г о  с е б я  (буквально „самому тебе“: оз-ш-га): е с л и  (-са) 
н е  (-ма) б о л и т  (оррК; о^рьма-са—Условное отрицательное 
от 01)Р1-мэс[ „болеть"), д р у г о г о  (Дательный: б1р-оу-
га) у д а р ь  (ур).

[Пословица].

Условное [эйрКма-са] здесь составляет придаточное 
предложение: „ е с л и  не болит" ( „ е с л и  не больно").

§ 13. И так мы видели, что прэтеритальны е окончания 
употребляю тся в следую щ их выш еописанных образованиях: 
Прош едш его
(Ргае1егИ,ит): 1 л. бердхм 3 л. бердЦбез личного ок.)
Прош едш его отри 

цательного: 1 л. бермад1м 3 л. бермадг „
Условного 1 л. берсам 3 л. берса „ „
Условного отри 

цательного: 1 л. бермасам з л. бермаса

Переходим теперь к описанию 'форм, в которых упо 
требляю тся уж е д руги е (— не прэтеритальны е, апрезенци- 
альные) личные окончания (и которые, кроме того пользу 
ются соединительным суфф иксом а /й —после глагольного 
корня).

§ 14. Д л я  образования форм Н а с т о я щ е г о  и Б у д у 
щ е г о  является сущ ественно важным — на '  какой звук 
(согласный или гласный) оканчивается основа данного гл а 
гола. Поэтому,—преж де чем перейти к  анализу этих обра
зований,— остановимся на вопросе о возможных звуковых 
составах глагольной основы (являю щ ейся, в то же время, 
простым Повелительным 2 л и ц а).
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По своему звуковому составу эта голая (лиш енная суф 

фиксов) глагольная основа состоит обычно:

или 1) из одного закрытого (т. е. оканчиваю щ егося на 

согласный) слога, например:

оо-С айт „скаж и!", ^  бер „дай, давай!" 

кес „реж ь!“, кет „уйди!"

б«л „знай!".

или 2) из 2 слогов, последний из которых оканчивается 

на гласны й звук (т. е. является „открытым" слогом), как 
например:

3*у  оцу „читай! учись!"; сора „спроси!"

Таковы два типичных состава простых глагольны х ос

нов (— равны х корню, т. е. состоящ их из одной ли ш ь— 

коренной— морфемы).

Отклонением от этой нормы являются:

1) простое повелительное (—глагольная основа) ^  йе 

„ешь!" от глагола „есть (= к у ш а т ь “), неопределенное на 

клонение которого будет— й е ^ ^  [но сингармонисти- 

ческой орфографии 1)<и-г|.

2) двуслож ны е глагольны е основы ( — повелительные)

оканчиваю щиеся не на гласный, а на согласный, наприм.: 

041а; айлан „круж ись!" [от глагола айлан-мог^

„круж иться"], ^ у ^ у  ^ $2 у  о(т)тур или о(т)т1р „садись!" 

[от глагола у^^'у^ у  или 6(т)тур-мо(|).

П р и м е ч а н и е .  К основам, оканчиваю щ имся на 

согласный, относятся и основы глаголов в з а л о г а х :  

взаимном (на ^  -ш М ш ), возвратном (на у  -н /-ш ), 

страдательном (на -л,Ч ) и побудительно-принудитель 

ном (на тур, т^р - дур  - Д]р и др. суффиксы), 

о которых--ниже (см. § 47 о залогах); напр. кор-пи

(взаимный залог от у "ко р  „видеть"—„увидеться с кем- 

либо"), ^$^Ау ол-д1р „убей!" (понудительный залог от 

З у  ол „умри") и т. д.

§ 1 5 .  Н а с т о я щ е е  В зависимости от вы ш еуказанны х 

двух разны х типов окончаний глагольной основы (или, 

что-то же, простого повелительного): 1) на согласный,

Узб. грам. 2*
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2) иа гласный, — в узбекском языке различаю тся два спря 

жения:

I спряж ение глагольны х основ н а  с о г л а с н ы й ,  и 

II спряж ение глагольны х основ н а  г л а с н ы й .

Различаю тся они теми суффиксами, которые соединяют 

глагольную  основу с личными окончаниями в о б р а з о в а 

н и и  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  (или Р г а е з е п в 'а — прэ- 

зенс‘а — но латинскому названию).

Именно в 1 спряж ении ( — основ на согласный) таким 

суффиксом, соединяющим глагольную  основу с личными 

(местоименными) окончаниями, служ ит суф ф икс - а -  [п и 

ш ется о, 4, пли  ж е—в противоположность Ташкентскому 

произношению, по сингармонистической орфографии,—в не- : 

которых случаях  — 1 ].

С х е м а  (для I спряжения): |

Значения: Форма настоящ его времени (Ргаезеиз) [

—  20 —  I

Глаг. основа

(на согласны й)- ) -суф ф икс -а -ф -л и ч н . оконч.

г о в о р ю а й т а м а й

г о в о р и ш ь а й т а с а н

г о в о р и т а й т а Д1

г о в о р и м а й т а М13

г о в о р и т е а й т а С13

г о в о р я т а й т а д ь л а р

1 ( р е д к а я  ф о р м а )

з н а ю б1Л а м а й

з н а е ш ь б1Л а с а н

з н а е т Сил а Д1

з н а е м б !Л а М13

з н а е т е б1Л а С13

з н а ю т б1Л а д ь л а р

(редкая форма)
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прихожу, приду кел а май

приходиш ь, п ри 

деш ь кел а . сан

приходит, придет кел а Д1

приходим, придем кел а М13

приходите, придете кел а С13

приходят, придут кел а Д1-Л&Р

(редкая форма)

делаю, сделаю фЛ а ман

делаешь, сделаеш ь ф л а ейн

делает, сделает Ч1Л а' Д1

делаем, сделаем а!л а М13

делаете, сделаете ф л а С13

делают, сделают 
)

д1л а д1-лар

(редкая форма)

Во втором (II) же спряж ении ( - -о сн о в  на гласный)

соединительным суффиксом (между конечным гласным ос

новы и личными окончаниями) служ ит суф ф икс - й -  [п и 

шется >, ; ]*)

*) Весьма вероятно, что в очень древнюю языковую эпоху соедини  

тельный суффикс был одинаков, как после основ на согласный (- ны

нешнего I спряжения), так и после основ на гласный (- нынешнего

II спряжения), и именно состоял из звука -а-,-е- (-а- после „задних* 11 

основ, -е- после „передних11): бар-а, кел-е, очу-а, ташла-а. Но затем, 
в случае сочетания этого а /е с основой на гласный (очу-а, ташла-а 

и т. п.), язык вводил между данными двумя гласными (для предупре

ждения стяжения их в один гласный)— согласный й: получалось очуйа 

ташлайа. Д алее выпадал гласный (а е) в слоге йа (или йе), и таким
образом получалось: из очу-йа----- оч у -й -, из ташда-йа- — тагада-й-

(- откуда в современном Ташкентском произношении ташлай(ман) ].
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Схема (для II спряжения):

Значения: Форма настоящ его времени (Ргаезепа)

—  22 —

Глаг. основа -)~ суфф икс - й - +  личн. оконч.

читаю (или учусь) ОС1У й май

читаеш ь ОЧУ й сан

читает 0(1У й Д1

читаем 0(1У й М13

читаете «ЧУ й С13

читают °ЧУ й д ьлар

(редкая форма)

спраш иваю , спро 
■

ш у сора й м&н

спраш иваеш ь,

спросиш ь сора й сан

спраш ивает, спро 

сит сора й Д1
спраш иваем, спро 

сим сора й М13

спраш иваете, спро 

сите сора й С13

спрашивают, спро-.

сят сора й дйлар

(редкая форма)

П р и м е ч а н и е :  I и II спряж ения отличаются, 

таким образом, не личными окончаниями (которые! 

в I и II спряж ениях одинаковы—в формах данного! 

времени, например в настоящ ем времени), а лиш ь со-* 

единительным суффиксом: |

в I спряж ении (после согласный) — а, [

во II спряж ении (после гласны х) — й. |

§ 16. Личные окончания, путем присоединения которых) 

происходит спряж ение (изменение по лицам) глагола, в| 

формах настоящ его времени—следую щ ие:
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Д ля 1 лица -ман [  ]  — сравни место- 

имение о - и  май „ я  “
Д ля 2 лица - сан [  ]  — сравни место- 

имение о - и  сан „ ты “

Д л я  3  ли ца 

Д ля 4  лица [ т а к  мы 

для  удобства называем 1 

лицо множественного числа

- Д 1 [  * *  ]

: , , м ы “ ] -  М13 Г у  \ — сравни место- 

имение у  6 1 3  „ МЫ “

Д ля б лица [ так  мы 

называем 2 лицо множе

ственного числа : вы ]

Д л я  редко употре 

бляемой формы б  ли ца 

[  — 3  ли ца множественного

-  С-13 [  у -  ]  — сравни место- 

имение ^  С13 „ ВЫ “

числа : о н и ] -д ь л а р  или ].

С ледует запомнить, что помимо этих—вы ш еприведен 

н ы х — личных окончаний (-м ай  о-и , -сан  -Д 1

-М13 у ,  -С13 у ,  и -Д1-лар ^дАо), характерны х для спряж е 

ния н а с т о я щ е г о  времени — Р г а е в е п з ' а  и потому 

называемых п р э з е н ц и а л ь н ы м и ,  есть ещ е другой род 

личных окончаний, который—ввиду того, что эти личные 

окончания употребляю тся в п р о ш е д ш е м  времени (Ргае- 

1 еп 1 и т—прэтерптум—по латинскому названию)—мы будем 
называть н р э т е р и т а л ь н ы м п  личными окончаниями 

[это  окончания: -м  ^  - и  Т, — , - к  $7 д ^ ,  (или в разго 

ворном - М13 у ) ,  - нчз о них см. выше § 6].

§ 17. Как видно из сравнения п р э з е н ц и а л ь н ы х  

(т. е. употребляемых в настоящ ем времени) личных окон

чаний: 1, 2, 4 и 5 л и ц —с соответствующими личными ме

стоимениями (,,я“, „ты “; „мы“, ,.вы“ ), т. е. из сопоставления:

л и ч н .  о к о н ч . И м е с т о и м е н и й

- ман май „ Я “

- сан сан „ т ы “

- М13 613 имы“

-  С13 С13 „ВЫ“
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—эти п р э з е н ц и а л ь л ы е  личные окончания произош ли 

из присоединения (-сзади) к  комплексу, выражаю щ ему гл а 

гольное действие в Настоящем времени, простых личных 

местоимений, указы ваю щ их—с каким именно лицом (субъ 

ектом действия) это действие связывается. Схема формации 

настоящ его времени, таким образом, такова:

С Глагольная со ед и н и т ./- а - в I спр.Ъ II. Место- 

морфема ' суфф икс I или -й во II сп р . ) “г" имение
— —'' -V "

вы раж ает вы раж ает

д е й с т в и е  в н а с т о я щ е м  в р е м е н и  д е й с т в у ю 

щ е е  л и ц о

Это следовало бы передать буквально следую щ ими 

русскими словосочетаниями:

1 лицо ( а й т -а -м а н  ) : I « говор-(ить) » -(- II «я»

2 лицо ( а й т - а - с а н  ) : I « „ „ „ » -(- и  «ты»

4 лицо ( а й т -а -м 1 з  ) : I « „ „ „ » -I— II «мы»

5 лицо ( айт а - с 1з ) : I « _ „ „ » -{- II «вы»

Единственным различием меж ду и р э з е н ц и а л ь -

я ы м и  личными окончаниями (из форм 1, 2, 4 и 5 лиц) и со

ответствую щими личными местоимениями (ман о*», сан 

бгз у ,  С13 ^ . ) —является  различие в начальны х согласных 

меж ду окончанием 4 ли ца----- М13, и соответствую щим ме

стоимением б(з у  («мы»): вместо звука м (в айт-а-.\пз,

б1л-а-м13, кет-а-м1з, бер-а-м1з, у \ ^  1> бор-а-м1з)

— в местоимении (Из у  — звук б.

П р и м е ч а н и е :  Но это различие молено считать 

незначительным уж е потому, что б и м —сходные, 

близкие по звукопроизводным работам — именно оба 

губные смычные звуки, различаю щ иеся только тем, 

что м носовой, а б соответствующий неносовой сог 

ласный.

§ 18. В формах же 3 и 6 ( =  3 множ.) лиц, в роде 

айтад1 борад! ^  берад1 цидц!

оцуйд1 и т. д., а й т а д ь а р  бэрадхлар

б ер ад и ар  Ц1лад1лйр оц у й д и ар

мы встречаем уж е не соединение глагольной основы (точ

нее глагольной основы вместе с суффиксом Ргаевепв'а - а-

www.ziyouz.com kutubxonasi



—  25 —

или - й т. е. комплекса, выражаю щ его глагольное дей 

ствие в Настоящ ем времени) с каким-либо местоимением

3-го липа, а соединение этого комплекса ( — который можно 

называть „основой настоящ его времени**) с суффиксом -д ц  

к которому для обозначения множественности (т. е. для  

образования формы 6 л. =  3 л. мн.) прибавляется обычный 

(известный уж е из словоизменения имен) суф ф икс множе

ственности - лар

Схема значит такова:

3-ье лицо настоящ его времени

I + П

Основа настоящ его времени + С уфф икс 3 л.

Глагольная

основа

а (в I спряж .) 

ФФИКС й  (во И спряж .) + -Д1

например:

ко Л +  & + Д»

ОЧУ +  й + Д|

выраж ает

глагольное

действие

вы раж ает настоящ ее 

(точнее: настоящ ее-буду 

щее) время

вы раж ает 

3-ье лицо

( » 0 Н “ |

6-ое ( =  3 множеств.) лицо настоящ его времени:

I +  II +  ТН

Основа настоящ его времени Суффикс С уфф икс

3 ли ца множеств.

числа

Глагольная суф- а (в I спряж .) 

основа фикс II (ц0 п  спряж .)
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например:

кел а Д1 лар

оду й Д1 лар

вы раж ает вы раж ает на- вы раж ает вы раж ает
глагольное стоящ ее (на- 3 лицо множеств.

действие стоящ ее-буду- число

§ 19.

щее) время 

Формы настоящ его времени 1, 2, 4 и 5 лиц
(о<-*в^  бераман, ^  берасан, у о ^  бер-ам13, ^

берашз) могут иметь двоякое ударение:

1) — согласно общему п равилу об ударении  на по

следнем слоге— ударение на личном окончании (-м а й  о*-

-сан  о * - ,  -М13 у ,  - С13 у

2) ударение на предпоследнем (г. е. предш ествую щ ем

личному окончанию) слоге: 

в берамйи I
берасан I >Да Рени<‘

берам1з * на слого

берашз I Ра *

в одуиман 

одуйсан 

одуйм13 

одунмз

ударение 

на слоге 

ЧУи

О бъясняется ото местоположение ударен и я (на пред 

последнем слоге)—тем, что данные формы возникли путем 

стяж ения в одно слово сочетания из двух  слов, бывших 

некогда самостоятельными и имевших, поэтому, каж дое— 

собственное ударение: из „основы настоящ его времени", 

(б ер -а , или по древнему произнош ению б е р -е ;  о д у -и  

и т. п.) и личного местоимения („я"— ман или по древнему 

произношению мен; „ты “—сан пли  по древнему произно 

шению сен, „мы"— М13/ 613, „вы"—с1з). Таким образом дан 

ные древние словосочетания имели но 2 ударен и я (напри 

мер, древнее словосочетание б е р - ё  -(- мён имело ударение 

на слог р е  и на слоге мен) ;  по мере же стяж ения этих 

словосочетаний в о д н о  с л о в о ,  одно из ударений (именно 

последнее) утрачивалось (по общему правилу о том, что 

н а  о д н о  с л о в о  д о л ж н о  п р и х о д и т ь с я  о д н о  у д а 

р е н и е ) ;  первое же из данных ударений сохранялось на
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своем месте ( — в слове бер - ё - мен, в довременном произно 

ш ении б е р - а - м а н , — на слоге р е  — ра в современной 
форме

Что ж е касается до первого дублета расматриваемых 

форм,—с ударением  на последнем слоге (например в бера- 

ман— ударение на слоге ман), то данное место ударения 

объясняется тем, что языковое мышление распространило 

и на рассматриваемы е формы

^  и  т. п.) свой общий закон об ударении на последнем 
слоге слова *)•

С различным местом ударен и я в рассматриваемых 

ф ормах настоящ его связывается и некоторое различие в 

оттенках значения:

Формы к е л -й -м а н , к е л -а -с а н , > .< 0 /

кел  - а - М13, к е л - а - ш з  [от глагола ^  кел ,,приди!“],

произносимые с к о н е ч н ы м  у д а р е н и е м  (—н а л и ч н ы х  

окончаниях -ман, -сан , -м1з, -с1з), означают просто „я при 

хожу, или п р и д у “ **), „ты приходиш ь или придеш ь", „мы 

придем (или приходим)", „вы придете (или приходите)" — 

без особенного подчеркивания ф акта действия.

Но те же формы (0с .< 0 /, О -и д !/, > •< !/, > .< ! / ) ,  про 
износимые с ударением  на предпоследнем слоге (в 

и т. д .— на слоге ла д) )^ выражаю т уже большую уверен 

ность в соверш ении действия, о котором идет речь: „я на 

верняка п ри ду", „конечно приду";

например, если на вопрос:

—  к е л- а - с а н - м ! ?
(придеш ь ли  ты?) —

отвечают:

оДлД!/ к е л -а -м й н  (приду), с ударением  на ла д) (а не 

на личном окончании), то этот ответ означает:

')  Подобно тому, как втот закон конечного слогоударения распро
страняется и на заимствованные слона: например, русское с п а с и б о  

(вош едш ее, по крайней мере, в язык городских узбеков) превратилось 

в шпасша с ударением на последнем (1-ом) слоге : па.

**) 0  том, что описываемое здесь настоящее (Ргаееепв) может озна 

чать фактически и будущ ее время (о""У — „приду", — -дам"),—см.
следую щ ий § (§ 20).
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„разумеется, приду; что тут спраш ивать?—

сказал—приду, и больше никаких".

У дарение, падаю щ ее в таких случаях, следовательно, 

на конец о с н о в ы  д е й с т в и я  в н а с т о я щ е м  (кела-),— 

подчеркивает, таким образом, самый а к т  д е й с т в и я .

Формы настоящ его 3-го л и ц а  (на - а - Д 1 в 1-м сп ряж е 

нии, и на - й - Д 1 во П-м спряж ении, наир.: б е р - а - Д 1

„дает", „даст", у  ЩУ - й - д! „читает, прочтет", и т. п.) 

имеют обычное ударение н а  п р е д п о с л е д н е м  с л о г е :  

следовательно, в форме берад! ударением  является

слог ра ( ) ,  в форме сорайдх—слог рай (

В слог <]уй ( ; ^ ) Н Т .  Д.

О бъясняется это место ударен и я ( -  на предпоследнем 

слоге) тем, что формы 3-го лица (настоящего) такж е проис 

ходят из стяж ени я словосочетания из двух, бывших не

к о гд а  самостоятельными слов (из которых второе, утратив 

шее ныне свое ударение, не было, однако, личным место

имением *).

Первой частью этого древнего словосочетания была 

„ о с н о в а  н а с т о я щ е г о  ( Р г а е з е п з * а ) :

бер-й , или в древнем произношении б е р -ё , 

к е л -а ,  или в древнем произнош ении к е л -ё , 

б о р -а , или в древнем произнош ении б а р -а  ( 1 ^ )  

о ц у - й  п т. п.

А вторым элементом слож ения было, по всей вероят 

ности, словечко тур, изменивш ееся со временем в- -Д1 

а  в письменном язы ке —  ^  (при чем следовали такие 

промежуточные стадии: - т у р — * - д у р — - Д1р — > -Д1).

Второй элемент сложения: т у р — *■ - д) (ставш ий суф 

фиксом 3-го ли ц а) утрати л  свое ударение (—по мере пре 

вращ ения словосочетания — бер - ё +  тур  — в одно е д и н о е  

с л о в о — б е р - а - д г ) ;  а  п ервая часть сохранила свое ударе-

*) Как то имело место в формации 1-ого, 2-ого, 4-ого и 5-ого лиц  

(происходящ их из сложелня „основы глагола в настоящем" +  личного  

местоимения „я", „ты", „мы", „вы").
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ние на прежнем месте, чем и объясняется современное 

место ударения в формах 3 лица: 

у *> берадт 

келад1

^ д о б о р а д г  (в сингармонпстпческпх говорах

^ д ^ Ь  барады)

у  °ЧУЙД1 и 'Г. п.

Это место ударен и я сохраняется и при превращ ении 

формы 3-го л и ц а  (наир, ^ л о ^ )  в форму 6 л и ц а  (— ^ д о ^  

б е р - а - Д 1-л а р ), т. е. при присоединении к форме 3-го лица 

суф ф икса множественности -л а р  _; 4)) при чем, однако, на 

этом суф ф иксе, т. е. на последнем слоге слова, развивается 

второе—второстепенное ударецие бераД1лар.

§ 20. По своему значению узбекское н а с т о я щ е е  

(простое) ш ире, чем русское настоящ ее время „несу, иду, 

даю, беру“ и т. п.). Именно данные узбекские формы 

<̂ а̂л ‘л л “°л г̂ 41^,

У и т. д.) могут относиться не только к настоящ ему 

I - моменту говорения), но и к  будущ ему. Н апример о<*41/ 

может значить „прпду", ^ — „дам“ (или „даю"), ф у

— „прочтем" (или „читаем ")*). Таким образом!, было бы 

точнее назы вать данное формообразование „настоящ е — 

будущ им". Я , однако, условно называю его повсюду просто 

„н а с т о я  щ  и м“ (пли - по - латы ни— Ргаеаепз'ом),—в отличие:

*) Уяснить себе то обстоятельство, что узбекское „ н а с т о я щ е е "  

является по сущ еству настоящ е—будущ им, может помочь аналогия из 

исторической морфологии русского языка. Ведь русское „простое буду 

щее" (наприм. „принесу") по форме ничем пе отличается от „настоящего" 

(„несу") кроме наличия префикса (приставки „при-"), и обе формы: рус

ское „настоящее" (несу) н „будущ ее" (принесу) исторически восходят 

к одному образованию, означавшему, как н узбекская форма 

о*-*-̂ 1') ,  и настоящее и будущ ее. Впоследствие это образование (древнего 

„настоящего") выделило из себя— 1) настоящее совершенное (принесу), 

превратившееся в „будущ ее" (простое), и 2) настоящее несовершенное 

(несу). Но с точки зрения формального спряжения можно п в русском 

языке установить о д н у  парадигму „настояще-будущ его" (потому что 

„несу" и „принесу", формально отличаясь друг от друга л и т ь  пристав
кой, спрягаются одинаково).
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— во-первых, от чистого „ б у д у щ е г о * -  (которое уж е ни 

когда значения настоящ его иметь не может): на - р -  |на 

- а р - ,  или  иногда на - у р -  в 1-ом спряж ении, и на - р  во 

П-м спряж ении; например: о * - ^ б е р  - ар - ман, 

бер - ар - сан, бер - ар, >  ̂ ^  бер - ар - М13, у . бер- 

а р - с1з; см. §§ 26—28);— во-вторых, от настоящ его „ п р о 

г р е с с и в а "  (означающего, что момент говорения нахо 

дится внутри периода действия, о котором идет р е ч ь ): на 

-у о т - , -~Лу (например й ^ З ^  б о р -у э т -м а н , 

бор -  У'ОТ -  сан, б о р - У О Т -Т 1 , > 1 ^ 1 ,  бор-У от-м ьз

> _113^Ь бор - Уот - с1з, см. §§ 23—25).

Г л а г о л ь н ы е  ф о р м ы ,  и м е ю щ и е  т е  ж е ,  ч т о  и 

Р г а е з е п з ,  ( т .  е. п р е з е н ц и а л ь н ы е )  л и ч н ы е  о к о н 
ч а н и я .

§ 21 . Кроме простого Ргаезепз'а  и  т-Д-)

презенциальны е личные окончания (1 л. ман, 2 л. сан, 3 л. 

Д1, 4 л. м1з 5 л. с1з и  редко (5 л. дглар) служ ат д л я  спряж ения 
следую щ их (главных) форм:

1) Р гаезеп з'а  (или настоящ его времени) отрицательного 

„я не знаю, ты не знаеш ь, он не знает" — бимай-ман, 

бим ай  - сан, би м ай  - д1, бим ай  - мтз, б и  - май - шз

о((у-май-ман, оду-май-сан, 
0Г[у-маи-Д1, ОЦу-май-М13, (Щу-маи-С13, оС~>**$Зу

у  у  и т. п.

2 ) П рогрессив или  точнее настоящ ее время Рго§гезз1У‘а 

т- е. форма, соответствую щ ая по значению английскому: 

„I а т  §ош §“ и  означаю щ ая следовательно, что момент гово

рения находится внутри периода действия, выражаемого 

данным глаголом. Н апример: кел-Уот-ман, кел-Уотсан, кел- 

у э т п , к е л у с тп з , келуотс!з (и редкое келуоттиар), 0 О з 1 /

ЗМ* с З ^ З М *  (и ^ 4^x^IзЦ05

оцууотман, о^ууотсан, оцууотт], одууотм!3, одуУ'отсгз 

о4~д1з^лу >1133»у  и  т -Д-

3) Б у д у щ ее—на р: келйрман, келарсан, келар, келарм1з,
келарш з, 1 /  оцурман,

<^урсан, о^ур, одурм ]з,-о^урс^з, о ^ З » у  о<~'^^*у ^ р у  

у•^^Ру У -^ ’У у
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4) Б удущ ее отрицательное: „я не приду, не буду чи 

тать"— на мае, напр. кел-мас-маи, кел-мас-сан, кел-мао, кел- 

мас-м1з, кел-мас-с13 __.«ии'

оду-мас-ман, оду-мас-сан, оду-мас, оду-мас-м!з, оду-мас-

С13 у  ^  ^9  ^  ^ »^9 ^5

§ 2 2 . Н а с т о я щ е е  о т р и ц а т е л ь н о е ( Р г а е з е п з  Уе^аП- 

уигп). О трицательная форма наст, времени (со значением: „я не 

делаю", „ты не пиш еш ь" и т. д.) образуется путем  присо 

единения к  глагольной морфеме (корню) форманта - ма - .  

Получаемая таким образом „отрицательная основа" (основа 

И едаиу'а), к ак  оканчиваю щ аяся на гласную  „а", (наприм. 

бор-ма), спрягается (т. е. образует личные формы настоя 

щего времени) по П-му спряж ению — с суффиксом - й - 

(независимо уж е, следовательно, от того, идет л и  данн ая 

глагольная морфема сама—в положительном простом Ргае- 

зепз'е—по 1-му или  по II спряжению): бор-ма-й-ман, бор-ма-й- 

сан, бор-ма-й-дг, бор-ма-й-м1з, бор-ма-й-щз (и бор-ма-й-дРлар) 

равным образом и от оду:— оду-ма-й-ман, оду-ма-й-сан, оду- 

мй-й-дх, оду-ма-й-м1з, оду-ма-й-шз, (и оду-ма-й-дьлар).

Кроме только что приведенных „правильны х" форм 

настоящ его отрицательного, с формантом „май", в Таш кент 

ском обычны формы с вариантом этого ф орм анта— мш: 

бормшман, бормшеан, бормшдц бормшмхз, б эр м ш тз.

У дарение в настоящ ем отрицательном может быть или  

на личном окончании или на суф ф иксе— май (мш).

§ 23. Прогрессив. Чисто разговорная форма—прогрессив 

наст, времени (Ргаез. Ргодгезз.) образуется сочетанием трех 

морфем:

1) глагольной морфемы (—корня, напр. кел, бер, дш , оду);

2) форманта П рогрессива—У’от и

3) личных презенциальны х окончаний: 1 л. мйн, 2 л. 

сан, 3 л. Т1 (которое зам етает  „др‘ потому, что находится 

после звука „т" морфемы уэт), 4 л. мхз, 5 л. ехз, и  редкое 

6 л. ти а р .

П р и м е ч а н и е  1. П ри глагольны х морфемах на „л„ 

(кел „приходить" и  др.) это „л" может быть пропускаемо в 

произнош ении: „кеуотман, кеуотсан, и т. д. вместо келуот-
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ман келУотсйн о ^ ' З ^ "  и т. д.; ц1уотман, (руотсан,

вместо грлуотман о ^ ' З ^  флУотсйн о * ~ ^ 3^  и т- -71,

П р и м е ч а н и е  2 . Ввиду того, что в 3 лице суфф икс 

следует не за гласным (как в простом Ргаезепз'е  I спряж . 

ций дц  и не за „й“, как  в простом Ргаезепз'е II спряж ения 

оцуйд!), а  за согласными „т“ (форманта У от-), вместо -Д1 

произносится „Т1“ : борУогп, ^^(л)Уотт^, ке(л)уотт1 и т. и. 

(переход т-дх-^т-тГ-результат „прогрессивной ассимиляции*1: 

„т" из Уот—влияет „вперед** — уподобляет к себе следу 

ющее за ним „д “, которое таким образом переходит в ,,т*‘).

Примеры образования Прогрессива:

от корня бор 

„идти** 

борУотман 

боруотсан 

боруоттг 

боруОТМ13 

боруоТС13

от корня кел 

„приходить** 

ке(л)Уотман 

ке(л)Уотс&н 

ке(л)Уотт1 

ке(л)Уотм13 

ке(л)Уотс13

от корня д и  

„делать" 

<11(л)уотман 

^^(л)Уотсан 

ф (л)уотт1 

^^(л)Уотм^з 

^^(л)Уотс^з

У дарение в прогрессиве наст. вр. (бор.Уотман и т. п,) 

может падать и на предпоследний слог (Уот), или  на по

следний слог (лично-местоименный суф ф икс—ман, сан и т. д.)

§ 24. П роисхож дение формы Р го ^геззп 'а . Исторически 

прогрессив восходит к  сложению данной глагольной 

основы с глаголом йот „лежать** (древняя — „общ ету- 

рец кая"  его форма — йат), за  чем следовал, понятно, ли 

чно-местоименный суф ф икс. Глагол йот (йат) был здесь, 

разум еется, в ф ункции вспомогательного глагола, и озна 

чал, следовательно, -  леж ать, т. е. „находиться в“, „быть внут- 

р и “ периода действия (выраженного главным глаголом). Та

ким образом, *бар(а) „итти, идя**-}- *йат(а) „леж ать"-1-ман (мен) 

„я*‘,—сочетание, из которого получилось современное Ташк. 

борУотман—сначала значило: „я (ман) л еж у  (йат) идя — в 

хождении (бар), *йаз(а) „писать" -}- *йат „леж ать" -(- сан (сен) 

„ты“, -со ч етан и е , которое произвело современное йоз.Уотсан 

—сначала значило: ты (сан) леж иш ь (йот) пиш а, в писании 

(йоз), т. е. „ты находиш ься в периоде п и сан и я“= „ т ы  в на 

стоящ ее время (в данный момент) пиш еш ь (занят писанием)"
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и является , следовательно, эквивалентом английского уои 

аге \\тШп&.

П р и м е ч а н и е .  В приводимых древних, общ е-турец 

ких (т. е. служ ивш их исходной точкой д л я  развития дан 

ных форм во всех турец ки х  язы ках) формах: *бар, *йат, 

*йаз и  т. п., звук „а“ соответствует современному Таш кент 

скому „о“; это значит, что древнее „а" фонетически изме

нилось (в данной позиции—внутри слова) в звук  „о“ Таш 

кентского диалекта.

Б л аго д ар я  переходу звука „а" в морфеме *йот („ле 

ж ать") в Таш кентский звук „о“—звук лабиализованны й (т. е. 

снабженный округлением  г у б ) ,  предш ествую щ ий ему „й“ 

изменился в г у б н о й  „У“. Так морфема *йат приняла в1 

данной форме (в прогрессиве) вид. -Уот- (бор-Уот-ман).

В Ф ерганском диалекте, где этих переходов ( а  >  о , 

йа >  У'о) не было, формы Рго§гез$1У‘а (вместо Таш кентского 

боруотмйн) таковы:

барйапмйн (из бар - ( а ) - йатуп - ман) 

барйапсан (из б а р - ( а ) - й а т у п - с а н )  

барйаш ч (из б а р - ( а ) -й а т у п - э т )  

барйапмщ  (из бар - ( а ) - й атуп  - мгз) 

барйапс13 (из бар - ( а ) - йатуп - сгз)

В литературном язы ке этим формам прогрессива соот

ветствует форма на - а -й о т -у б - (м а н ,  -сан  и т. д.), наприм. 

борайотубман о<*,^1^1»(в старой орф ограф ии —

борайотубсан о<ио^;С I ( в  старой орф ограф ии—у _^

борайотупт1 (пиш ется ^1» или борайотуб-

М1з ущ ’уЬ  или , борайотубшз у . и л и

§ 25. Об образовании соответствующ его о т р и ц а 

т е л ь н о г о  прогрессива (Рго^геззгу. № §;аЦ уит) смотри в 

главе „о причастии  на га н /-к а н  и  производных от него 

формах", (в том чиоле борУотканш йод, боруоткан - пг йод, 

боруоткаш  йод, борУ откатм и  йод, борУоткашнчз йод и т. и. 

—т. е. Ргодгезз. Ке^аП у. от бор -,,и тти “)—§ 37 и  стр. п э .

УзЛек. грам. 3
V*
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§ 2«. Бу д у щ е е  имеет следующие формальные приз
наки:

1) суффикс -р - (во 11-ом спряжении просто -р - ,  а 
в 1-ом спряжении -а-р) .

2 ) 3 лице без личного окончания (т. е. без суф ф икса 

-Д 1 ), наприм ер б е р -й р  „он д аст“, о ч у - р  „он прочтет*.
П р и м е р ы :

б у д у щ е е

I снряж . II сиряж .
1 л. б е р -а р -м а н «1>4л о ч у - р -  ман у

»я дам" „я прочту" и т. д.
2 л. б е р -а р -с а н очу - р - сан ) У

»ты даш ь"
з л. б е р -а р очу - р У ? у

„он даст" и т. д.

4 л. б е р -а р -м ш ОЧУ - Р - М13 У у $ 'у
5 л. б е р - а р - с 1з ОЧУ-Р-С13 У  У ?  у
б л. б е р -а р -л а р

ч
очу - р - лар ^ У У у

1 л. к е л -а р -м й н сора - р  - май
„я приду" и  т. Д. „я спрош у" и Т. Д.

2 л. к е л -а р -с а н с о р а -р  - сан
3 л. к е л -а р с о р а -р У У у -
4 л. к е л - а р - ш з сора - р  - М13 У у у у -
о л. к е л -ар -с 1 3 сора - р - с1з У У у у -
С л. кел - ар - лар сора - р - лар ) ^ у у у -

§ 27. Иногда употребляю тся от некоторых глаголов
I спряж ения (например от глагола ' ^  ч1Л— ч имо ч  

„делать")—н аряду с формами будущ его на -Яр (как-то 

Ч1ларман ф лярсан  ч1лаР ч^ар м гз

Ч1ларс1з ) — такж е редкие формы будущ его
на -у р , например:

1 л( чиурман о < * „ я  сделаю"
2 л. чьчурсан „ ты сделаешь
3 л. Ч!лур
4  Л . Ч 1 А У Р М 1 3

5  Л .  Ч 1 Л У Р С 1 3

и т. д.
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И последнее время однако эти формы на - у р - ,  являю 

щиеся пережитком данно минувш его языкового состояния, 

вс(> более исчезают из употребления.

$ 28. У дарение в формах б у д у щ е г о  приходится ие 

на личное окончание ( 0 <и, о*—, у ,  ). а  на предш е 

ствующий слог, т. е. в 1-м, 2-м, 4-м и 5-м л и ц ах — на пред 

последний слог, а в д-м лице (без личного окончания)— 

на последний слог:

берарман | 0<|у р М ;'П 1

берароан| ударение очурсан 

берармш | па с̂ юге о к ур ит 

б(*рарс1з | р‘ ^ оцурсьз

:1 лице:
ударение 
на слоге 

(1УР оцур

ударение 

на конце— 

на сло1'е 

рар и чур

й 20 . О т р и ц а т е л ь н о е  б у д у щ е е  „я не дам", „я не

буду петь") имеет суффиксы - м а - с
<г

т . е . суф ф икс

отрицания - ма -  +  - с |  и точно такж е, как будуще(* поло

жительное, не имеет личного суф ф икса ( - ; и )  в 3-м лице 

Гбер-мас „он не даст")

II р и м е р ы 1): 

сир. [от бер „давать"| 

л. бермасман

л. о<(— 4. ^  бермассан 

л. ^ 4. ^ ,  бермас 

л. бермасмы

л. берм асоз

II сир. (от очу „читать“ | 

0 4 ^ - 4 у  очумасман

04__ очумассан

очумас

0 *-,4.*5 » у  очумасмш 

очумасс1з

§ 30. У дарение в формах о т р и ц а т е л ь н о г о  б у д у 

щ е г о  приходится не на личные окончания, а на нред- 

шеств5 ющпп им суф ф икс - м ае-:

бермасман, бермассан, бермаемьз, бермасшз имеют у д а 

рение на предпоследнем слоге, а  3-е лице — бермас —  на 
последнем слоге.

Это место ударен и я в 1, 2 , 4, 5 лицах, как  п о л о ж и 

т е л ь н о г о  б у д у щ е г о ,  (берарман и т. д.) так и о т р и 

ц а т е л ь н о г о  б у д у щ е г о  (бермасман и т. д.), объясняется 

тем, что эти формы происходят из стяж ения двух, некогда

Ч М ежду прочим, русское „бельмес" („ни бельмеса не знает11) про
исходит от турецкой (вероятно татарской) формы отрицательного от ^  

,янать“,—но узбекски би -м ас (3 лицо).

У з б е * .  г р а м . 3*
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бывших самостоятельными слов: берар -}- мйн (сан, М13, С 1з) 

и бермас -)- май (сан, л а з ,  С13).

§ 31. П ереходя к серии сложных прош едш их времен 

нужно заметить, что они могут быть расположены к два 

класса: 1 ) спрягаем ы х с прэзенциальны ми личными окон 

чаниями (-ман и т. д.) и 2 ) спрягаем ы х с прэтеритальными 

личными окончаниями (-м и т. д.). При этом они могут быть 

соединяемы и попарно: форма с прэзенциальными личными 

окончаниями соответствует форме с прэтеритальными лич 

ными окончаниями: например берш ман —  беруУд^м. Из 

сравнения этой пары  форм: беры п-м ан и бер-уу-д1-м мы 

видим, что они относятся меж ду собою, как  настоящ ее 

(берйман) относится к  прош едш ему (берд1м). Именно в то 

время как  «берш-ман берш сан б е р ш п  берш м 1з бершшз» 

представляю т собою присоединение п р э з е н ц и а л ь н ы х  

личных окончаний к  деепричастию  на -ш  (из письменного 

уб) т. е. делятся на: бер-ш -(-м йн б е р -т - |- с а н  и т. д., а 

формы «беруУдш беруудг беруУдшчз» исторически восхо

дят к спряж ению  прош едш его времени от того ж е деепри 

частия (бер-уб):

Суффиксы спря- Личные прэтери- 
Д ееп р и ча-ж ен и я  имен в про- тальные оконча-

1 Л.

стие

бер-уб

ш едш ем времени ния.

+  е’Ди +  м ( = , . -4; ^  3 ^ )
из чего до 
получается 

современная 
форма— бер-уу Д1 -м ( б е р у У д ш ^ 3^ )

2 л. бер-уб + е-ди +  1Г (= 1 )-Ц ?

из чего по 
лучается 

современная 
форма:

3 л.

бер-уу-

бер-уб
-Д1- +  

е-ди

-1г (—беруУ дж  1)^33^  

( = ^ - Ч 3
откуда сов 

ременная 
форма: бер-уу

•

-Д1 (=беруУ д!
4 л. бер-уб + е-ДУ +  к  (^З-Ч* V -? ? ;

откуда — бер-уу- — Д у к (беруУдж
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о л. бер-уб 4 - е-ди- +  -нчз ( = ^ 4 _̂-3^г! 

откуда — бер-уу — -Д1 — н-13 (= б е р у у д 1ю з

Т. е. произош ли следую щ ие звуковые изменения:

1) б (в суф ф иксе деепричастия -уб) переш ло в у

2 ) -е- (соединительный суф ф икс в спряж ении имен) вы 

пало (перестало произноситься).

Д р у га я  п ар а  форм, соотносящ ихся меж ду собой как 

«настоящ ее: прош едш ее», это -  бергаи-мйн (2 л. бергйи-сан, 

3 л. бергйн, 4 л . бергйн-м13 5 л. берганшз) и берган—е-дьм  

(2 л. берган едиг, з  л. берган едц 4 л. берган ед ж , 5 л. 

берган ед1нчз).

П ервая из этих форм (берган-ман ) представляет со

бою спряж ение причастия (н а -га н )в  н а с т о я щ е м  времени 

а вторая (берган е-д1-м )—спряж ение того же причастия 

(спрягаемого, разумеется, по схеме спряж ения имен *) в 

п р о ш е д ш е м .

Поэтому в ниже следующ ем описании мы будем рассмат 

ривать 4 выш еупомянутых формы попарно:

бершман

беруУд1м

прэзенциальный вариант 

прэтеритальный „

образования с 

деепричастием 

бер-уб

II берган-ман прэзенциальный вариант ) образования с

берган едгм п рэтерп талы ш й  вариант |  причастием
) бер-ган

Ниже мы установим ещ е одну пару  (с аналогичным 

взаимоотнош ением форм), куда войдет (в качестве прэзен- 

циального варианта) уж е рассмотренное нами будущ ее — 

бер-ар-ман, бер-ар-сан, бер-ар и т. д.; именно 

щ  ( берар-маи прэзенциальный вариант ) образований с 

|  берар едтм прэтеритальны й „ |  будущ им на -р

*) Следовательно в берган-ман, берган-сан мы имеем такое же 

спряжение и м е н  (в данном случае причастия бер-ган), как и в «(май) 
бола-ман. (сйн) бола-сйн и т. д.» (я—ребенок, ты ребенок и т. д.). А в 

берган е д1м, берган е д1 мы имеем такое же спряжение и м е н и  (—при

частия берган), но лишь в прошедшем времени: сравни , (ман) бола едгм 

(сан) бола ед п г  и т- д." (я был ребенком, ты. был ребенком и т. д.).
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§ 32. Но предварительно нужно сказать о самих деепри 

частиях и причастиях, от которых образованы выш ена 

званные сложные формы, именно о формах:

1) Д еепричастие прош едш его на -уб ( ^ 3 )  (или 1П): 

беруб (^>3 „гг:) или— в современном разговорном— бер-ш .

2 ) П ричастия прош едш его на -ган (а после гл у х и х —на 

-кан, и после ((— на -(рш): берган

3) П ричастия будущ его на -р, которое уже известно 

нам в качестве 3-ьего ли ца будущ его: бер-ар ^ ^

Д еепричастие прош едш его времени оканчивается в сов 

ременном Таш кентском говоре в глаголах  I спряж ения (оос- 

новой на согласный) на -ш  (чему в письмо соответствует 

или ч_, или 3)

Например:

от ол „брать" от бер „дать" от <| 1л „делать" от к е л (п р и 
ходить

ЭЛ1М берш Ц1Л1И Кел 111

«Н! 'т'Л* -| ‘Г 1/
или или У  5 * /

В глаголах  II спряж ения (с основой на гласный) окон-

чанием служ ит один звук -п (пишется ч_,)

Например
от сора „спраш ивать" от пила „работать"

сорап 1шлап

По значению это деепричастие, на конце придаточного 

предлож ения, имеет значение наш их деепричастий ирогп. 

времени: сделав, сказав, придя и т. д.

Например; су ол - ш <эл - 16) ой - га, кет - гп ^)1} у .

Взяв воду, уш ел домой.

Очень часто оно употребляется в соединении с следующим 

глаголом, наир, олш  кел—принеси (буквально: взяв приди) 

олш келаман принош у, принесу (буквально: взяв прихож у 

или взяв приду) о.ипкет—унеси (буквально: взяв уйди).

При этом в современном разговорном язы ке происхо 

дит уж е полное стяж ение комплекса олш  кел— в одно сло 

во: опкел и даж е в оике.
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Производные от этого деепричастия прош едш его вре

мени формы, именно: б е р т м а н , берш сан (—с презенциаль- 

ными личными окончаниями) и беру$\Д1м из беруб-едш  

(—с претеритальными личными окончаниями) имеют зна 

чение: перф екта а) в настоящ ем (бершман) б| в прошедшем 

|б ер у у д 1м).

При этом под значением п е р ф е к т а  (в обще-морфоло

гическом смысле) разумеется такое значение глагольной 

формы, которое относит к  данному моменту результат со 

верш ения действия |в случае б е р т м а н  результат этот от

носится к  моменту говорения, в случае беруудш  к моменту 

прошлому, о котором идет в данном случае речь|. Таким 

образом, ЙОТ1ПТ1 [З-ье ли це от формы б е р т м а н — й о ттм ан , 
йотшсан ЙОТ1ПТ1 ЙОТШМ13 йэтшс13] — от глагола йот „ле 
ж ать"—означает не только „лег", но и „леж ит", т. е. на 
лицо результат соверш енного действия, относимый к  мо
менту говорения. В йотуУ’дг [3 ье ли це от формы беруУ дш — 
йоту у Д1М йотуудш ' йотууд! йотуудш  й о ту ^ д тш ] от того же 
гл а го л а —  значение „леж ал", т. е. находился в состоянии 
леж ан и я— результат от соверш ения действия отнесен к из
вестному моменту в прошлом.

На этом основании мы можем н а з в а т ь  форму б е р ш м а н —  

п е р ф е к т о м ,  а  форму б е р у \? Д 1 м , как  и соответствующее 
ему письменное — П л ю с к в а м п е р ф е к т о м
(П ибциатрегГесипн).

§ 33. Происхождение форм перф екта и плю сквамперфекта 
обнаруживает:

1 ) в перф екте (бершман берш сан б ер ш п  б ер тм гз  бер1- 
ПС131—спряж ение (по презенциальным личным окончаниям) 
деепричастия прош. времени на -уб (в качестве как бы 
именной основы).

2 ) в плю сквамперфекте — образование прош едш его 
времени от того ж е деепричастия прош едш его времени 
на - уб, спрягаемого в качестве именной основы, т. е. (—для

. о б р а з о в а н и я  п р о ш е д ш е г о ) —с с о е д и н и т е л ь н о й  м о р ф е м о й  - е -  

( - е - д ш ,  -е -Д 1 н \ е -д 1  и  т. д.):
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1 л. йат -)- уб -|~ е-Д1-м
2 л. -и

3 л. йат -{- уб +  е-Д1
и т. д.

откуда в 

разговор 

ном

йотууд1М

ЙОТу$?Д11Г

ЙОТуУ’Д1
и т. д.

П р и ч а с т и е  н а  г а н / к а н .

§ 34. Причастие прош едш его времени оканчивается в 
Таш кентском на -ган или кан (кйн после глухих  соглас 
ных, ган во всех прочих случаях  наприм ер,берган , борган, 
одуган, келган, но кеткан, соткан), а  в случае, если  осно
ва оканчивается на д— дан, например от Ч1д „вы ходить"— 
—Ч1ддйн В прошлом (в эпоху сингармонпстического
говора) этому соответствовали след, окончания:

(,'ан дан, наир. алр ,н  (Таш к. олган ) 
чыддан (Таш к. чгддан) 

ган кан келган (Таш к. келган)
кеткан (Ташк. кеткан)

При утрате ж е—в Таш кентском и сходных с ним го
ворах—сингармонизма, это разнообразие гласны х в оконча 
нии сменилось одним передним по гласному окончанием: 
ган, а  после гл у х и х —кан, после д—дан [т. е. из двух дуб 
летов: с древним задним гласным— а, и с древним перед 
ним гласны м—а,— возобладал в Ташкентском дублет с пе 
редним гласным, как  это было и в большинстве суффиксов: 
сравни суф ф икс местного падеж а—Таш кентское -да на ме 
сте древних *) да/дй, суфф икс дательного падеж а га/ка 
и т. д. *].

Отрицательное причастие прош едш его („не давш ий") 
отличается лиш ь вставкой суф ф икса -м а - :* ^ * * ^  бер-ма-ган.

§ 35. Указанное причастие прош едш его (на ган, кан) 
употребляется как  отдельно—в значении наш его причастия, 
т. е. в определительной ф ункции перед  именем определя 
емым, или в качестве 3 лица сказуемого, так  и в сложе-

• )  Исключение в этом отношении составляют суффиксы: 1) неопре

деленного наклонения: древнее ма^ мак: из этих дублетов в Ташкентском

уцелел лишь задний (по языковой работе) дублет—именно *-мач, прев
ратившийся (благодаря переходу а в о) в -моч: б1дмэч бермоч и т. д. 

вместо прежних *б1лмак, бермй.к; 2) усилительной степени—рэч (вместо 
древних -рак и -рач).
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нии с различными суффиксами. Именно к  этим слож ениям 
относятся:

1 ) Н аращ ение к  указанному причастию  (берган, кеткан) 

притяж ательны х суффиксов (1'  л. -хм, 2 л. -щ , 3 л. -1, 

4. л. -1М13, 5 л. -ппз), к ак  они наращ аю тся к  простому име

ни (т. е. здесь причастие берган получает суффиксы  как  

имя: сравни от-ш  от-1н- & 1* от-1 ^ 1; „моя лош адь,

твоя, его лош адь" и т. д.)

«

1 л. бергаш м буквально „ф акт моего давания"

< 2 л. берганнг

3 л. бергаш

4 л. берган1М13 букв.:

5 л. берганхнчз букв.:

„факт твоего давания"

„ его

„факт наш его давания" 

„факт ваш его давания".

Примечание: У дарение в этих наращ енны х (п ри тяж а 

тельными суффиксами) ф ормах п адает  на конечный слог 

(притяж ательного суф ф икса)—так  ж е, к а к  в отхм „моя ло 

ш адь", отпг „твоя лош адь", отх „его лош адь" или болйс] 

„его ребенок".

П рисоединяя к одной из этих наращ енны х форм (бер 

гашм, ^берганнг, бергаш , берган1М1з, бергашнчз) слово йод— 

„нет", мы получаем своеобразное спряж ение о т р и ц а т е л ь 

н ы х  форм прош едш его времени, которое буквально озна

чает: „ф акта моего давания нет, ф акта твоего давания нет, 

факта его давания нет, ф акта наш его давания нет, ф акта 

вашего давания нет".

П олучается таким образом своеобразное спряж ение от

рицательного прош едш его( с особым оттешсом значения: я 

не давал). 1 2 3 4 5

1 л. берганш  йод кеткаш м  йод уу_у<Си?

2 л. берганш  йод ^у_ кетканпг йод

3 л. бергаш  йод. ^ у  кеткаш  йод у  у  (у-нСаГ

4 л. бергашм13 йод кетк&нхм13йод|_$ ;̂,^*й<&7Г

5 л. бергйнппз йод кетканппз йод
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$ 36. Если же вместо слова йод ^  („нет") поставить 

(после форм бер-ган-ш , бер-гйн-пг, бер-ган -1 и т. д.) слово 

бор ^  („есть, имеется"), то получается своеобразное по

лож ительное прош едш ее с буквальным значением: „факт 

моего действия имеется (т. е. был), ф акт твоего действия 

есть (= ^ Ь ) ,  ф акт его действия есть" и т. д.

Таким образом, имеются: 

1. П оложительное п р и 

ч а с т н о е  прош едш ее, об

разуемое путем присоеди 

нения к  причастию  на 

ган  кан  именных п ритяж а 

тельных суфф иксов и сло 

ва бор „есть":

1 л. бергаш м бор

2 л . берганпг бор

3 л . бергаш  бор

4 л. берганппз бор

5 л. берганппз бор

2) Отрицательное п р и 

ч а с т н о е  прош едш ее, об

разуемое путем присоеди 

нения к причастию имен- • 

ных притяж ательны х суф 

фиксов и слова йод» „нет";

бергаш м йод 

бергаш н' йог) 

бергаш  иод 

берганппз йод 

берганппз йод

1 л. корган ш  бор

2 л. коргаш н' бор

3 л. коргаш  бор

4 л- корган1М13 бор

5 л. корганплз бор

корган ш  иод 

корганиг йод 

коргаш  йод 

коргашм13 йо(] 

корганплз йо<1

§ 37. П р и ч а с т н о е  прош едш ее отрицательное 

(на -ган -ш  йод или -кан-ш  йод 

-Ган-1н' йод 

-ган -1 йод 

-ган-1М13 йод 

-ган-1 нтз йод , 

ч а с т н о е  положительное (на г&н-ш бор и т. д.) может быть 

образуемо не только от простой глагольной-основы (как

-кан-гн’ йод 

-кан-1 йод 

-кан-шгз йод

-кан-ппз йод) как  и п р и-
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например в бер-гйньм йо<р бер-гйнш’ йос  ̂ и т. д.), но и от 

основы Р го^гевзп а , т. е. от основы в формах боруотман 

борУ'отсан борУотп бэруотмьз боруотс1з (—формах со зна 

чением английского „I а т  &отр(, уои аге 8°1П8 “ и Т- Д-) 
Таким образом получается о т р и ц а т е л ь н ы й  П рогресси к

1 л. боруотканш

2 л. боруоткашн'

3 л. б о р у о ткат

4  Л . боруОТК{1Ш М ]3 Й(Н) „
К  о.

5 л. боруоткаиипз йоц «  -

Примечание: Т ак как  всякая основа П рогрессива оканчива- 
вается на у от,—т. е. на глухой согласный (т), то суф ф икс 
причастия в этих формах всегда будет звучать не гаи  
а кап.

Значение этого образования содержит отрицание ф акта 
пребывания в состоянии действия (наир, хождения) в то^ 
момент который имеется ввиду.

§ 38. Из формального анализа формы причастного про
ш едш его (положительного *) бер-ган-ман, бер-ган-сан,' бер-ган 
и т. д. явствует, что значение прош едш его времени при 
дается этой форме от вхож дения в нее причастия прош ед 
шего времени на -ган/-кан, т. е. иначе говоря от суфф икса 
-ган/кан. По прэзенциальным же своим личным окончаниям 
(-май, -сан, нуль в з  лице, -М13, шзр к ак  и по отсутствию 
суф ф икса характерного д л я  Ргае1еп1‘а (т. е. суф ф икса -Д1-, 

имеющегося в бердш , бердпг, берд1), данная форма—бер- 
-ган-ман и т. д .—долж на быть отнесена к формам прэзен- 
цпального характера, И, действительно, ее этимологическое 
буквальное значение— „я есмь давш ий, ты еси давш ий и 
т. д .“, что ясно из тсго, что здесь причастие прош едш его 
времени спрягается вполне по обращ у спряж ения имен: 
сравни:

йоц

йоц

йоц

К
о  _
О ) о  
— нг- Ч-» «  <4

а  ®в

-ед|

*) И т о ж е  можно ск&апть про прош едш ее причастное отрицктелы ое 
(бергашм йо(р

\
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(май) берганман и

(сан) бергансан 

у(л) берган 

или ахмад берган 

(„Ахмед есть давш ий, т. е.

Ахмед д а л “)'

(ман) бэламан я — ребенок 

(сан) боласан ты— ребенок 

у(л) бола он—ребенок 

или  ахмад бола 

(„А хмед (есть) ребенок**)

(бгз) берганмш 

(с1з) бергансвз 

алар берганлйр 

(„они давш ие, т. е. они 

д а л и “)

(613) б о л а м г з  мы—дети 

(С13) бола,С 13

а л а р  б о л а л а р  

( „ о н и — д е ти * * )

П р и м е ч а н и е .  Отсутствие личного окончания 

3 л. (-Д1, которое имеется в Ргаезепз'е: берад1) в 3 л . 

Причастного прош едш его: берган —  становится нам 

вполне понятным потому, что в этой форме причастие 

является с п р я г а е м ы м  и м е н е м  и потому спря 

гается вполне точно так, как  сп рягается  имя (см.I часть): 

к ак  в узбекском разговорном сп ряж ен и и  имен отсутст 

вует связка (сравни русское: „я— бедняк, он—бедняк** и 

узб. ман бэла-ман, ахмад бола), так  и д анн ая  форма п р и 

частного прош едш его представляет простое соединение 

спрягаемой именной основы (т. е* причастия) с суф 

фиксом—местоимением (-ман, -сан и т. д.); в третьем 

ж е ли це местоименный суф ф икс отсутствует (ахмад 

бола Ахмед — ребенок), потому отсутствует суф ф икс 

спряж ения и в 3 ли це—берган. Сравни так  ж е вполне 

аналогичные образования 6-го лица: алар  борганлар и 

алар болалар.

Итак, причастное прош едш ее представляет собою 

(по форме)— настоящ ее время именного спряж ен и я прича 

стия прош едш его времени (спрягаемого вполне как  имя). 

А в таком случае, этому „настоящ ему по форме** имен 

ному спряж ению  (причастия) может соответствовать и „про 

ш едш ее по форме** образование: оно будет аналогично об

разованию Ргае(:еп1‘а от имен (я был ребенком, ты был 

больным и т. д.) т. е._ таким именным спряж ениям  в Ргае- 

(огчРе:
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ман бола, ед ш  

сан бола едпг 

у л болё. ед1

613 бола едш гз (или—едук)

С13 бола едипз,

так  как  прош едш ее (Ргае^епПпи) от имен образуется пос 

редством прибавления к  имени глаголообразной морфемы 

(—связки) -е-, к  которой и наращ ается суф ф и кс  Ргае(егШ  

-Д 1- и последую щ ие личные прэтеритальны е окончания.

О бразуя по этой схеме именного спряж ения прош едш ее 

(Р гае^егН ит) от причастия на -ган/-кан, расматриваемого 

в качестве именной основы, мы получаем следую щ ее слож 

ное образование:

1 л . берган едш

2 л. берган едпг

3 л. берган  ед1

4 л. берган ед вп з или берган едук

5 л. бергё.н ед1нчз

Понимая этимологическое значение формы бергаиман 

в виде „я  (есмь) давш и й “, значение приведенной формы 

(берган ед1м, берган едпг и т. д.) придется вы разить как  

„я был давш ий, ты был давш ий“ и т. д. Отсюда вытекает 

что значение данной формы будет указы вать п р е ж д е  — 

п р о ш е д ш е е  действие, т. е. действие, имевш ее место 

раньш е того момента из прош лого времени, который име

ется в данном случае ввиду.

§ 39. Разница меж ду Плюсквамперфектом (И издиаш рег- 

ГесРом мы назвали форму беруу-дш , соответствующую в 

качестве прош едш его Рег^еоРу—берш тш ) и данной формой 

преж де-прош едш его (берган-едш ),-та , что Плю сквамперфект 

—беруудш  (письм. ^ З ^ г ;)  относит результат преж де-

оовершенного действия к  тому моменту (прошлого времени), 

о котором идет речь; тогда как  данное причастное образо

вание преж де-прош едш его (берган едш ) указы вает просто 

на предш ествование действия данному моменту. Например 

йотуУдш означает „я леж ал  (результат того, что я  лег, 

относится к  тому моменту прошлого, о котором идет речь)
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и то время как...", а 6ергин ед]м означает: „я ужо дал 

юму), когда он..."

4; 40. Аналогично сложению причастия прош едш его вре- 

меии на -ган/-кан с -едгм едш' и т. д. (т. о. иначе гово]>я— 

спряжению причастия на -ган/-кан, к ак  именной основы, в 

прошедшем времени— Ргае^егИ 'е), и аналогично,— с другой 

стороны,— письменному сложению деепричастия прош ед 

ш его на с -едш , -едпг и т. д. (т. е. иначе говоря— 

такому же спряж ению  деепричастия в прошедшем: ^ 

откуда разговорный 1>1изср1атрегГ ес1 беруудш  из 6 ер у б |с )д т ). 

—сущ ествует и сложение причастия будущ его В1)емени на 

- а р ’-р с -ед1М, едпг и т. д., т. е.

1 л. берар ед 1м 

2. л. берар едпг 

" з л. берар ед1

4 л. берар 6Д1М13 или берар едук 

о л. берар едипз

Фо])мально мы имеем здесь опять таки именное спря 

ж ение в прошедшем времени, при чем спрягаемой имен-

нричастие будущ его на ар  р. Сравни:

берган ед 1м 

„я был дав 

шим"

(“ V  'г,ЗЛ>.
(откуда бе-

р у у д ш ) „я 

был давш и"

(ср. : я был 
выпивши) *) 

берган ед ш  („

(ман) бала 

ед ш  я  был 

ребенком

я был дан 

ной основой служ ит 

1 л. берар ед ш  бук 

вально: „я был тем, 

который даст (дол 

женствующ им дать)" 

но латыни: йаШгиз I 

е г а т  |

П оскольку пз конструкции 

ший, давш им") вы текает значение этой формы в ви деп реж - 

де-прош едтсго, а пз конструкции (и разговор 

ного беруудш ) вытекает его значение ввиде: ..я тогда был 

давш и" (или шу^дам „я тогда был выпивш и" —

с отнесением результата соверш ивш егося действия к  пос

ледую щ ему моменту, о котором идет речь), постольку из 

конструкции берар-сдш  можно заклю чить о его значении 

ввиде п р о ш е д ш е г о  с о с л а г а т е л ь н о г о :  я тогда дал 

бы (ему), если бы о н ..

•) Собственно, русские вульгарные формы: был давши, был выпив
ш и—являются настоящим ПизччатрегГесГош , тогда как ..в ы п и в ш и 1* 
(он— в ы п и в ш и ) является РегГесСпт.
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Но ото значение—прош едш его соо.ч ага тельного (дал бы) 

— не единственная ф ункция формы берар ед)м: она упо 

требляется и для выраж ения многократного действия в 

прошлом. Например кел-ар ед 1 (3 л и ц о )—„он за 

хаж ивал" (от ^  кел приходить").

П р и м е ч а н и е .  К онструкция формы берар ед1м, 

состоящ ей, как  выше сказано, из причастия будущ его 

(на-ар/-р) -)- Прошедшего от 'связки  -е-, д ал а  повод 

называть эту форму „П рош едш им—Будущ им ".

>5 41. О ткладывая вопрос о наименованпи сложных прош ед 

ших форм (берганман, бергйн е д 1м, берар ед!м, а такж е 

бершман и беруудгм) на основании их значения до моей 

следую щ ей работы, и делая лиш ь исклю чение д л я  берш - 

ман и берууд1м, которые я условно назвал Перфектом и 

Плюсквамперфектом, я  буду именовать эти формы по их 

формальным признакам: именно форму берганман—прэзен- 

циальным именным спряж ением причастия прош едш его 

(в качестве именной основы),

форму берган ед1м— (соответствующим) прэтериталь- 

ным именным спряж ением причастия прош едш его, а  для  

краткости буду называть:

берганман—причастным прош едш им и 

берган ед1м—причастным преж де-прош едш им.

Ф орму ж е берар ед1м — следует тогда назвать прэте- 

ритальным именным спряж ением причастия будущ его 

[тогда к ак  б у д у щ е е  берарман, берарсан, берар, берар- 

м1з, берарм з — явится прэзенциальным спряж ением  этого 

причастия].

Д л я  краткости ж е позволю себе называть берар ед]м— 

Сосл агател  ьным.

Формы: бершман (Перфект) и ^  ^ 3 ^  беруудгм 

(Плюсквамперфект) следовало бы по аналогии только что 

данных названий, назвать (—с формальной стороны) так: 

бершман—прэзенциальным спряж ением деепричастия про 

шедшего, а  — берууд1м прэтеритальным спряж е 

нием деепричастия прошедшего.

www.ziyouz.com kutubxonasi



—  48 —

II р и м е ч а н и о .  Н азвания „деепричастного про- 

ш едш его“ и „деепричастного преж де-прош едш его" для 

этих форм не подходят ввиду того, что в значении 

бершмйн предусмотрен не только момент прошлого, 

но и момент настоящ его (к которому отнесен результат 

соверш ивш егося действия), а  в значении берууд1М 

опять-таки не один момент— преж де-прош едш его, но и 

последую щ его за ним прошлого момента (к которому 

отнесен результат действия). Поэтому я  в кратком 

обозначении называю берш м ан—  Перфектом (сравни 

1чш т1 и русский  вульгарны!'! «Перфект» „он выпив- 

ш и “), а берууд1М— Плюсквамперфектом (сравни 1чуУд1 

и русский  вульгарны й «Плюсквамперфект» „он был 

выпивши"»)—на том основании, что под Перфектом в 

индо-европейской морфологии (как  и в греческой, на 

пример, морфологии) принято называть глагольные 

формы с тем именно значением, которое есть в берш 

мйн (ИЛИ ЙОТШМйН, ЙОТШ СйН, ЙОТШТ1—„он (уже) легш и, 
т. е. он уж е лег и леж ит", хчшт! „он вы пивш и")— 
значением результатности действия для  настоящ его 
времени *); в берууд1м ж е— то же значение резуль 
татности действия для последую щ его момента прош 
лого времени.

•). В описании морфологии одного из южно-японских говоров (в 

книге „Психофонетические наблюдения над японскими диалектами“. Ч. I), 
я назвал японскую форму, соответствующую по значению узбекскому 

бершман или йотшт), — П е р ф е к т и  в'ом или „ Н а с т о я щ и м  (Ргаевеп- 

8‘ом) П е р ф е к т  и в ‘ а “ (например: южно-японск. китёи из письменного 

китэ-ору от основы ки- „одевать"); а форму, соответствующую узбекскому 

беруудтм (или письменному г ?̂“ назвал . П р о ш е д ш и м  (Ргае!е-

гйиш) П е р ф е к т  и в а "  (например: южно-японское кнтётта из китэ-отта 

„был одевшись"). В настоящей же моей работе я позволяю себе отсту 

пить от такой морфологически-точной терминологии, условно взяв более 

простые термины („Перфект" и „Плюсквамперфект",—известные, напри

мер, из латинской грамматики):

бершман или йотшман, йэтшсан, й этш п  в т. д , —П е р ф е к т ;  

берууд!м (или письменное ) и т. и.—IIл ю с к в а м п е р ф е к  т.
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§ 43. К ф ункциям П ричастия п рош едш его—на -гащ -кан 

(ф игурирую щ его к ак  определение—и ^ 1 * . . пришед

ший человек", или в составе форм келг!1н~ман, келгйнчм 

бэр, келганчм  йоц и т. д.) нужно прибавить ещ е важную 

(в синтаксическом отношении) функцию  его— в местном 

надеже па -да— на конце придаточных временных предло 

жений. Например: „Когда этот человек

приш ел, когда этот человек придет"...

Итог оборот (на -ган-да, например кол ганда) можно 

сравнить с латинским „АЫаПеиз аЬзоППиз" (вместо латин 

ского ЛЫ аП\’‘а эдесь узбекский Местный падеж  на -да); 

разница лиш ь в том, что в узбекском языке в Местном 

падеже ставится одно лиш ь П ричастие на -ган/кан- (выра 

жающее действие придаточного временного предлож ения), 

но не подлеж ащ ее этого предлож ения (которое по латы ни— 

гоже в ЛЫаП \ ‘ег

§ 44. Кроме П ричастия прош едш его (на -ган/кан) п 

Причастия будущ его щ апр. берар), г. узбекском язы ке из

вестно и П р и ч а с т и е  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и ,  оканчи 

вающееся на -адп 'аи— в I спряж ении, и на -й д 1Ган— во 

11-ом спряж ении, напр. б е р а д т ш  „даю щий",

(но сингармонистической орфографии 

о ц у й д т ш  „читающий, читатель".

Отрицательиые же П ричастия настоящ его оканчива 

ются на -мй-й-Д1-г;Цк бермапд1г;1п, ^  у

о<|умайД1Ган.

§ 45. Ж  е л а т е л ь И о о и 11 о ж  е л а т е л I. н о е II а К Л о- 
11 е н и я  .

В грамматиках узбекского язы ка вместе с Повелитель 

ным (2-го и 5-го лиц) принято рассматривать такж е формы 

1-го (и 4-го) и 3-го (и <>-го) лиц, называемые мною ж е л а 

т е л ь н ы м  и н е ж е л а т е л ь н ы м  наклонениями.

Ж елательное (1-го н 1-го лица) оканчивается:

в 1-м лице на -а-й (в I спряж ении), -й (во И спряж е 

нии): берай „дам-ка и!“, оцуй „прочту-ка я!"

в 1-м лице: на -а-й-.шс (в 1 спряж ении), -й-.ик (во 

II спряж ении): беранлш — ЩЬ» дадим-ка мы! дадимте!".

0С1УНЛ1К— У „почптаем-ка мы!—почитаемте!".
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11 о ж I- л а т е л ьи  о с (з лица)—имеет суф ф икс -суп, или 

-С1Н (пиш ется о_>~ или в старой граф ике бер-

сун бе р е ш— „пусть он даст". Д л я  е^го л и ц а  
прибавляется -лар: -суп-лар, -сш -лар, наприм. берсун-лар 
берсш-л-Др— „пусть они дадуть".

$ 46. Отрицательные формы ж елательного:
1 л. бер-ма-и оцу-мД-й

4 л. бёр-ма-й-лш  _п, ,  оцу-ма-й-.йк .

Отрицательные формы Пожелательного:

8 л - бер-ма-сун, бер-ма-сш л - и  ,о —оцу-м а
суп, оцу-ма-сш ■

З а л о г и .

§ 47. Нез специального суф ф икса глагол  имеет в уз 

бекском беззаложную  форму, соответствующую по значению 

нашему действительному или среднему залогу' (в зависи 

мости от значения глагола): ^  бер - „ д а й " , тур  „стой".

Путем присоединения к глагольному корню залож ных 

суффиксов: (1)л, (1)ш, й)н', д1р (или дур, т1р, тур) или— 

-доз (<рз)— образуются глаголы  залогов: страдательного, 

взаимного, возвратного и побудительного или принуди 
тельного.

Например: берьу-моц — „быть, даваемым, даваться"— 

страдательный залог от бер-мэц— „давать" *), урйн-моц— 

„биться (с кем-либо")— взаимный залог от ур-моц— „бить“,

3 -и -  с1н-Д1р-моц (или С1н-дур-моц)— „сло 

мать (букв, заставить сломаться)"—побудительный залог от 

сш-моу („слом аться");—или м1Н-Д1р-мо(( (или м ш -дур-мг^)—

*) Если-же основа глагола оканчивается на звук л (наир. э .\—

„возьми!"), то страдательный залог образуется от него уже не с суф
фиксом 4л , а с суффиксом 4м (страдательный залог от ол—ол4н, ол4н- 

м.:̂ ; напр. ол1нд1 „он был взят"—3 лице Прошедшего Страдатель
ного залога). Эта замена суффикса 4 л  суффиксом— ш об'ясняется дисси 

миляцией двух звуков л в смежных слогах: поэтому второе л перехо

дит в н ,—вместо эл!л—олш.

4*
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йоз-рз-моц ( ^ и > > _ )  „заставить п исать"—принудитель 

ный залог от йоз-моц.

Глаголы  этих залогов спрягаю тся по общей схеме 

(— I спряж ., так -как  заложные суфф иксы  оканчиваю тся на 

согласные а  ш  н  р  з), напр. бер1лад1ган (причастие наст, 

врем, от бергл) „даваемый", сйцйрмгдом (1 л. отрицатель 

ного П рош едш его от еш-д1р) „я не сломал" и т. п.

Могут быть при двух  залож ных суф ф иксах и  сложные 

(комбинированные) залоги  глаголов, напр. о л д х р х л д тз  „вы 

были убиты "— о л. Прош едш его от ол-дьр-ьл-,— страдатель 

ного залога от ол-Д1р „убивать (букв, ум ерщ влять"), тогда 

к ак  сам глагол ол-дгр—принудительный залог от ол „уми 

рать"; или Зу_  у р п п т у р г а т  йоц „он не за

цтавлял их д раться"— 3 лице отрицательного причастного 

прош едш его от глагола ур-пп-Н р-, который является побу 

дительны м залогом от урпп-, тогда к ак  ур-1Ш—взаимный 

зало г от у р — „бить"; следовательно в ур-1Ш-Т1р-ган-1 йоц 

2 залож ны х суффикса: взаимного залога— ш ь , и побуди 

тельного— ы р- (или -тур-).

§ 48. Отглагольное имя действия.

К отглагольным именам относятся:

1) П ричастия (например „давший",

„даю щий"), являю щ иеся „именами действую щ его лица" 

(по латы н и —М отеп  а§епН8);%2) Неопределенное наклонение 

( 3 ^ л* „даль, давать"), представляю щ ее собою дефективное 

(но словоизменению) „имя действия" *){ соответствующее 

латинскому Ш т Ш у 'у  и О егш кИ ит: §егеге, ^егепсП—де- 

гепйо..., а в дательном падеж е на -моц-ца—латинскому 

Вирш'у: &ез1;шп [дефективность его состоит в том, что из 

свойственных и м е н а м  формообразований, только некото

рые являю тся нормальными д л я  неопределенного наклоне 

ния—как-то: Д ательны й и Местный падеж — <21*^  бер-мод- 

ца, >—тогда как  в др у ги х  падеж ах  Неопреде

ленное наклонение встречается редко]; и наконец—

„п о с а д и т ь  (к о г о - н и б у д ь ) в е р х о м  (н а  л о ш а д ь ) "— п о б у д и т е л ь

н ы й  з а л о г  от м ш - м о ц .
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3) специальная форма отглагольного „имени действи я"— 

(по латы ни—Х о т е  а а с й о т з )—на -пщ -ш  (-ин в I спряж ении 

-ш во II спряж ении), вполне 'нормально участвую щ ая на 

равне с прочими именами (сущ ествительными) в именном 

словоизменении (склонении и т. п.).

Примеры: ^ ^  берцц „давание", 

ф.л1Ш „делание", 

одуш  „чтение".

П р и м е ч а н и е :  Весьма вероятно, что это отгла 

гольное „имя действия* на -1ш /-ш  исторически про 

изошло путем грам м атикализации (т. е. превращ ения 

слова в суфф икс) слова 1ш „дело", в сочетании 

с предш ествую щ ей глагольной основой: например из 

древнего словосочетания « -д1л (глагольная основа 

„делать" — ^5) -)- ил  („дело, факт")» —  произош ло 

единое слово ды л-нш  (откуда в Таш кентском—д ш ш  

с Г ° )  со значением „дело делания", т. е. „делание". 

Равным образом из словосочетания— «кел (глагольная 

основа „приходить" — 1Ш» — возникло слово

кел1ш — „дело прихож дения", т. е. — „приход"; 

из «оду -)- 1ш» — слово одуш  — „дело учения",

т. е. „учение" (или „чтение").

$
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П р и л о ж е н и я  I.

О НОВОЙ УЗБЕКСКОЙ ОРФОГРАФИИ.

1.

Вопрос рационализации мус. алф авита узбекской пись 
менности прош ел уж е все этапы теоретической разработки: 
дискуссия на 1-ом с/озде У збекских работников просвещ е 
ния (материалы изданы тов. Ш акирдж аном Рахими); по
становления 2-го с 'е зд а  в 1922 году, легш ие в основу р а 
боты узбекской национальной научной комиссии Т урке 
станского Гос. ученого совета; „компромиссное" совещ ание 
деятелей реформы с орфографическими консерваторами 
в Турк. гос. уч. совете весной 1923 г.,— обеспечивш ее при 
соединение к  новой граф ике ш ироких масс школьных ра 
ботников, в том числе доселе „непримиримых" Ф ерганы  и 
Самарканда; наконец об‘единенное совещ ание представи 
телей от центральны х просветительных органов Средне- 
Азиатских Республик, созванное об‘единенным Средне-А зи 
атским Госиздатом в Б у харе  1— 15 октября 1923 года, после 
которого уж е ф актически ни одна узбекская кн и га  не мо
ж ет быть отпечатана по старой системе письма.

В настоящ ее время реформе предстоит только прово 
диться в ж изнь (организованными мерами Госиздата и 
школы), и следовательно как  раз своевременно дать оценку 
сделанного нововведения— новой графики.

Об общем значении графической реформы в революци 
онную эпоху, о педагогическом значенпи рационализации ,— 
т. е., по сущ еству, научно выдерж анной фонетизации— гр а 
ф ики—я в данном случае говорить не буду (укаж у, между 
прочим, по этому поводу— „тезисы" моего доклада „о р е 
форме узбекской орф ограф ии" на 2-ом с 'езде узбекских 
работников просвещ ения в 1922 г., опубликованпые в ж у р 
нале „Н аука и П росвещ ение" X» 1 Т аш кент 1922 г.; а 
такж е мою брошюру „Проблема латинизации турецких  
письменностей С.С.С.Р." , изданную М осковским Институтом 
Востоковедения в 1933 году).
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П ерейду прямо к изложению правил, а  затем к крити 

ческому рассмотрению „новой узбекской граф ики" ^ Ч )  

П риведу перечень знаков реформированной узбекской 

азбуки (4 .5  \^Ч )— в том виде, к ак  они приняты на послед 

нем обсуждении — в Бухарском совещ ании 1— 15 X 1Н23:

Д ля гласных
Звуковое значение (в ириня-

Вуквы новой граф ики той мною транскрипции).

в начале на конце

1 . 1

слова слова 

1} О

Примечания:

I. З н а к  1 перед глас 

а

ной буквой означает 

отсутствие начального

\ т
• - с)

согласного.

2. В закрытых слогах
у  ^ буква-(^п роп ускается.

в Й 3, В старой граф ике
> „ I е и 1 не различались

у у
1

У О

(писалось ,, И, ^ ) . 

4. В старой графике

У У
1 •
г у

о и у не различались 
(писалось 3\).

Д ля согласных Произношение
Буквы новой граф ики

У А и
V У V

> И. б

Р * л Ф|
У 3 У у

<* А  -* м
о У X т

-  - с

3 3 3 3

оГ
А Л га

\У
Л

а  ^ ж ]
7Сй >- 6̂ к

V  V  С .
ч

7Г >• ^  к ДЖ
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) 1 л

]>

О > - и

> - й

1 ) Г к к

г Г с г

г г 1Г

< 3
9 я Ч

1
с. Я,

&
К

с
А С

X

А А
*

Ь

И наконец:
\ „Н емая" буква, означаю щ ая отсутствие на 

чального согласного в данном слоге.

Кроме того, ввиде уступки традиции, реформа допу 

стила ф акультативное употребление арабских букв, из-

ЛИШНИХ с точки зрения узбекской звуковой системы, именно:

Узбеками произносится как
(„гамза") —

с
>. ^  л  (ха без точки) X

1
с л ^  („айн") —

л 2 с

сг с

з •

т
Ъ 3

и выше приведенны х (в скобках [ ]):
о = Ф п

и персидской буквы з  = ж  дж

Употребление выш еприведенных букв руководствуется

следую щ ими правилами:

1- Е сли  слово (п л и  слог) начинается с гласного звука, 

то п еред  гласной буквой пиш ется ; („немое").

В н а ч а л е  слов, следовательно, пиш ется: 1' =  о, а; =  а, 

4 =  е («э»), Д = 1  (в открытом слоге), у  =  о, у  =  у.

Например: о1*от, айт, с-Д ет, у̂̂ Д =  1Ш1 (но 
<уД =  1ш), о  у  от, ^ у  =  уч.

www.ziyouz.com kutubxonasi



2. Если слог оканчивается на согласный (—такой слог 
называется „ закрытым") и содержит гласный г, то гласная 
буква . в нем пропускается.

Например: ^  б и ,  ^  Т 1 л , ш л ,  ^  1Т , Д *  о т ш ,

ОТИТ, ^  Т 1Ш . '

Но Д  61Л 1М ( — СЛОГ бх— о т к р ы т ы й ) ,  гЦ 1Т1, ^  1Ш 1,

' " Т1Ш1.

з. Ни одна гласная кроме , (в закрытом слоге) никогда 
не пропускается в письме—в противоположность старой 
орфографии (где писалось, например, $ вместо ,*) у .  

вмеото о'Ь*, ^  вместо и т. д).

^  ^  рекомендуется4. Буквы 
заменять:

Ь ]»

0
А

>-

и
А

Ь

9

1

через 
через • ^  
через ^  
через с.

\
/  » о~

\
I

через

• опускать, а в начале слова заменять через •

Однако, в написаниях известных арабских (и персид
ских) преимущественно религиозных терминов и собствен
ных имен д о п у ск ает ся ,  в виде уступки традиции, сох
ранять старую орфографию и, следовательно, вышеуказан
ные „ лишние"  согласные буквы: ^  1» 1* ^  д  * с. ^  и^ .
[При этом две последние буквы (^  =  ф'и персидск. ^ =ж )  
употребляются также для передачи русских слов и соб
ственных имен (напр. Л у -у г у  „ фотограф", „ жур
нал", ^  / У  или ^ 3 3  — Жуков); некоторыми же грамоте
ями в передачу русских слов вводится (уже совсем необос
нованно) буква ^ — для русского ц, напр. >)у — цирк).

На основании компромиссного Соглашения меж ду прог 

рессивными деятелями реформы и консерваторами, но крайней
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мер*> следую щ ие 3 специф ическо-религиозных слова должны 

сохранять традиционное (арабское) написание:

1) <0)1 э л л э  „аллах, бог“ (вместо УУИ). (По принципу 

арабской граф ики  в написании слова участвую т только со 

гласные буквы; в слове <0Н их 4: 1*(элиф), означаю ш и. 

варабском  начальный г о р т а н н ы й  с м ы ч н ы й  согласный 

(а в узбекском о т с у т с т в и е  начального с о г л а с н о г о ) ,  

^  (лам), второй ^  (лам) и * (кппк Ъа). передаю щ ее в арабском 

гортанный согласны й таким образом написание «1)1 пере 

давало арабское звукосочетание (а)л л (а) К == ал-лай  „аллах"; в 

узбекском ж е (Таш кентском) произнош ении первое а стало 

произноситься к а к  о, а  второе в сочетании с Ь дало а: дол 

гое, откуда в Таш кентском такж е о,— олло].

2. муйаммад *) или мухаммад „М ухаммад, Магоме

(вместо ^<и«4>.у или  [По общему принципу араб 

ской граф ики  в написании нет гласных букв; кроме того 

пропущ ен знак удвоения согласного (-) над вторым м, и 

следовательно передает арабское звукосочетание м (у) 

к (а) м (м) (а) д =  му/4аммад; в узбекском (Таш кентском) 

произношении вместо а— а, и вместо арабского >.—простое х 

мухаммад. Кроме того есть ещ е произнош ение махаммйд].

3). о ' ‘у  ц у р ‘он или ^урон „Коран, Коръан" [Арабской 

написание о'* У  =  Я(о)р‘а:н с отсутствием знака д л я  первого 

(краткого) гласного и с передачей  долгого а: (откуда Т аш 

кентское о) через I ; смычный гортанный гамза) — после

р—сохраняется в произнош ении только религиозно-образо 

ванными узбеками ^ у р ‘ов), прочие произносят просто дурон].

5) (Н еобязательное правило).

Реформа рекомендует следовать сингармонистическому 

произношению (например, северно-узбекских говоров или 

полукочевых узбеков, но не Таш кентскому), и следовательно 

в словах переднего состава писать < ., в словах заднего 

состава — I (элиф, алш ). Н апример вместо Таш кентского 

*)Ц (бола), ^ д ) Ь  (бэла-лар), 4/^«)д)1, (бола-лар-га) рекоменду-

*) Знаком к здесь  обозначен арабский гортанный согласный ( » ) 
являющийся соответствующим глухим к звонкому с  ( ,а й н “-у); этот 
арабский звук умеют произносить лишь те из узбеков, которые изучили 
арабский язык; большинство же заменяет его простым заднеяаычным > .
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ется писать: 'УЦ (по северно-узбекски бала с „твердым" 

л =  лъ), ,(по северно-узбекски балалар), 1^У У ^ (—ба-

л а л а р р ) ;  вместо Таш кентского (ота,

эталар, отйлйрга) — (по северно-узбекски 

ата, аталар, аталаруа—с „твердым" л =  .ть). Но зато 

. („собаки"—слово переднего ряда), —

как и в Таш кентском произнош ении (1тлар, ш п т-л а р , озбак- 

лар), но не с дУ (как н словах заднего ряда: ^ У Ь  ;УЬ1: 

дМуЬ д^И д в).

И наоборот: вместо Таш кентского ^  (-моц—суф ф икс 

неопределенного наклонения) носле передних основ— 

например „пить" (северно-узбекское ич-мак вместо

Таш кентского шмоц), „есть, куш ать" (северно-узбекск. 

йе-мак— Таш кенток. йе-мэц), „дать" (бер-мак— вместо

Таш кенток, бер-моц), >)<*Ь „знать" (бил-мак—вместо Таш 

кенток. ■ би-мог[). Но в сочетаниях с задней основой; 

например 1дЦ;*. „выходить", „брать" (северно-узбекск.

ал-ма(| с „твердым" л =  лъ, Таш кенток, ол-моч), у  

„читать". Тот ж е принцип—в написаниях других суф ф ик 

сов: например вместо Таш кентского -са- в условном нак 

лонении 1)д—1 /. 1)<из1>) рекомендуется пи 

сать после передних, и С  после задних основ: 

но ^ ^  но И л-Л^), Из 4 согласных < ? ^  ^  пер 

вые 2 (Г согласно этому п рави лу , должны употреб 

ляться в словах переднего ряда, а  вторые 2 ( ^  —в сло 

вах заднего ряда. Например (4 ли це условного от,1

„пойти"), но (4 л. условного от „притти").

Соблюдение этого правила (— с и н г а р м о н и с т и ч е с -  

к о г о  п р и н ц и п а  о р ф о г р а ф и и )  делает, разумеется, 

невозможным фонетическое (т. е. точное в звуковом от

ношении) письмо по Таш кентски (или вообще на не-син- 

гармонистическом диалекте) *).

*) Так например вместо ^ сл едует , согласно этому правилу 
писать а между тем форма бэлэлэреэ (со звуком о) не только в
Ташкентском, но и ни в каком другом диалекте не употребляется. Рав 
ным образом, в Ташкентском ни в одном глаголе не употребляется суф 
фикс -мак (— всегда -мац), а меж ду тем, согласно данному правилу, сле 
дует писать: лЬ-и" (вместо дЬ-ь (вместо ^’-Ь) и т. д.
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В заклю чение характеристики  „новой граф ики" сум 

мирую ее отличия от старой:

1. В старой граф и ке не различаю тся звуки  о, у, У —

передаваемые одной буквой: ^ («вав, У'оУ»), при чем только 

в начале слов гласная ф ункция этой буквы (о, ут—в отли 

чие от У) указы вается предш ествую щ им „элифом" (I):

В старой граф ике В новой граф ике Произнош ение

^  у  05Л1

5 ; У4
^5 \} пли ^ « 5  [или по сингар- уац(1)т

монистической орфог

раф ии  _5]

у  у  60ЛД1

4 ^ у  У  ТУРД1
даУо

Таким образом одной букве старой граф ики  (изобра 

ж авш ей 3 разных звука) соответствуют 3 буквы новой гр а 

фики (_, .} — для о, у, У):

С тарая граф и ка Новая граф и ка Произношение

Внутри 

слова

; '  ( У 0

(  з*  • - У.  ̂ у
2. Равным образом, в старой граф ике не различалис

звуки: 1 (которому в сингармонических говорах соответст 

вуют два звука: и, ы), е, й— передававш иеся одной буквой: 

, ;  ^  («яи»), при  чем только в начале слов гласная ф унк 

ция этой буквы (1 или е— в отличие от й) указы валась 

предш ествую щ им „элифом“ (1):

В нача 

ле сло 

ва

1 °

} У

5 • У

»
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В старой граф ике В новой граф ике Произнош ение

* Л.аЛ гдора

с~>Г « * , ет („мясо")

с Х Й1Г1Т

1Ч1ДЙ

3*^>. берд1

3-^ .у З-Ч ^ Ц 0ЙД1

< /4 -
ЧОЙ

е й ей йе („еш ь")

Таким образом, одной букве старой граф ики  (, г «/), 
передававш ей 3 звука (1, е, й; а в сингармонистических 
говорах 4  .звука: и, ы, е , й ) ,  в н о в о й  граф ике соответствуют 
3 буквы: 1) , * ^  (для 1), 2) ^  м  (для е), з) ^  е (для й ) ,

Старая гр аф и к а  Новая граф ика Произношение

В нача 
ле сло-
. ва (или

лВнутри
слова

На кон Д*'
це сло  ей

ва * у
То есть: 

В нача-| 
ле ело-* 

ва I

Внутри

слова

На кон 
це сло 

ва

1ШЭНМ0Ц

е ш э н ,  е т

е к ‘е к Й1А, ЙЙХ1Ш

Н 1ма

е Г *
б е ш

З - Ч у Ц0ЙД1

Т1Л1

е й й е  ( , , е ш ь ! “ )

« ^ У
ЦОЙ

1 1

1 е

й

I 1

1
\ X е

1
й

3 1

< 3 е

3 й
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3. З ву к  н' обозначается в новой граф ике одной буквой—

? (или II), тогда как  в старой граф ике для него употреб 

лялись 2 буквы: ( ^ )  или

4. В новой гр аф и ке  пропускается только одна из глас 

ных букв__ (1), и при том лиш ь в закрытом слоге.

5. В новой граф ике ограничено употребление „излиш 

них" (с точки зрения узбекской фонетики) арабских сог 

ласны х букв.

<5. Вводятся— н о  европейскому образцу— знаки препи 

нания.

Итак, новая орф ограф и я обладает шестью буквами д л я  

гласных: ) (граф ический вариант I), < (граф ический вари 

ант о). т Л } у  Число это (6) точно отвечает ш ести глас 

ным фонемам, (т. е. звукопредставлениям) различаю щ имся 

в Таш кентском (как и в други х  несингармонистических, нра- 

низованных узбекских говорах), именно фонемам (звуко 

представлениям ): о а е 1 о у*).

Из них о о у  (I з 5) будут (в Ташкентском) лабиализованными (или 

губными): прочно ж е—а в I (< ; -)—нелабиализовялными (без округле

ния губ).

Чтобы не говорили активные деятели  реформы, прин 

ципиально протестую щие против выбора Таш кентского (или 

подобного ему несингармонистического) диалекта в качестве 

литературного узбекского язы ка, но данный состав гласны х 

букв в новой граф ике расчитан именно на Таш кентский

I I .

Следовательно:

V

о

• )  В фонетическом „треугольнике гласных" широкие гласные 

помещаются внизу, узкие же наверху, передние—слева, а задние справа.
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1Т. е. не-сингармонистический) вокализм*), а  не на те го

воры, которые У збекская комиссия (судя по заявлениям 

отдельных ее членов) хочет видеть в основе узбекского л и 

тературного язы ка. Именно, эти говоры—сингармонистиче- 

ские (и следовательно неиранизованные или точнее: мало 

иранизоианные и потому сохранивш ие общ е-турецкую  „гар 

моник» гласны х"), каковы например северно-узбекские 

(гор. Туркестана, Чимкента, кыш лаков М анкента, Кара-бу- 

лака, Сайрама и пр.), имеют н<* 6, а 9 гласны х фонем: 

а а е и о у  о у  ы.**)

Примеч. Знак  о читай как немецкое О, франц. ей 

(реи); знак у читать, как нем. и, франц. и (1ипе. 1и)

Ф онетически писать (а ведь в возможности писать фо 

нетически— вся педагогическая ценность рационализованной 

графики) новым узбекским алфавитом на сингармонисти- 

ческом диалекте нельзя. Возьмем приме]»: в Таш кентском 

(где нет двух фонем б и о, а есть одна фонема— о) слова 

„огонь" (или все равно— ..трава")—от, и „пройди мимо!"— 

от (повелительное от глагола отмэц)—звучат одинаково: от 

и пиш утся, следовательно, то же одинаково: с ,у .  Иначе 

их нельзя и изобразить средствами новой графики.

Но это одинаковое написание верно только для Таш 

кентского (и сродных ему иранизованных говоров). В син- 

гармоннстическом же диалекте, напр. северно-узбекском, 

эти слова звучат различи»»:

„Огонь"—од (точнее о:д — с долгим о), „трава" — от, 

„пройди мимо!"—От |иемецким письмом—о1ф Передать раз-

*) Слово вокализм (от лат. Иосак'8 Гласные) обозначает систему 

гласных звуков.

**) В фонетическом „треугольнике гласных" они разместятся так: 

и у  ыу
е ё  о

а а
[Из них лабиализованными 

(губными) будут у о у ё

прочие же 5 будут нелабнализо- 

ваннымн (и, е, а, а, ы)] —
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личение гласны х в этих словах средствами новой граф ики, 

где всего 6 гласны х букв, нельзя (если только не вводить 

дополнения, например в виде знака , для слов переднего 

ряда, как  в новой казак-кпргизской, „Баптурсуновской" ор 

фографии. Но ни о чем подобном не заикается новая уз 

б екская реформа). Следовательно, д л я  сингармонистических 

узбекских говоров эта новая граф ика, строго говоря, не 

годится. *)

П равда, практически  неудобство от этого недостатка 

гласны х букв будет невелико и д л я  представителей дан 

ных сингармойпстических (напр. северно-узбекских) гово

ров: они смогут пользоваться „Таш кентским письмом1' 

(именно так ведь придется назвать новую граф ику — на 

соверш енно об‘ективных основаниях: ввиду того, что она 

подходит как раз к  Таш кентскому вокализму): смогут и 

читать, и писать, но только для  их говора это письмо не 

будет строго фонетическим.

И этого обстоятельства не нуж но замалчивать. Зам ал 

чивание приведет к недоумению и прямому вреду. Я  по

нимаю еще, что это можно было замалчивать из тактиче 

ских  соображений в момент полемики с консерваторами 

(которые, не учиты вая всех обстоятельств, сделали  бы из 

того, что 6 гласны х букв соответствуют Таш кентском у во

кализму, вывод о негодности нового письма для  большинства 

узбеков вообще), но когда-нибудь ведь в этом надо разоб 

раться,—разобраться затем, чтобы вести выработку письма 

д ля  стандартного литературного язы ка сознательно. Ибо ока 

зывается, что реформаторы (стоящ ие за сингармонизм в 

литературном, стандартном узбекском языке) рекомендуют 

писать не по-таш кентски, а  дают средства (алфавит) только 

именно для Таш кентского; в этом и  есть больное место 

вопроса.

*) Точно так ж е, как от и от (од ),'в  новой графике смешаются та 

кие различные северно-узбекские слова: 1) у р  „дуй!“ (повелительное от 

глагола урмак, которого нет в Ташкентском, где  ему соответствует 

пуфла-моч „дуть“) и 2) ур „бей!“ (Повелительное от урмач—Ташкентское 

урмоч „бить“): оба слова приходится писать
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Взвесим во первых, как  используется новая граф ика 

д ля  Таш кентского (в допущ ении, что реформа последова 

тельна и расчптана на Таш кентский, как на стандартный 

диалект);, во вторых же,— как пользоваться новой графикой 

в попытках писать на  не-сингармонистическом диалекте.

Итак, сначала станем в положение таш кентца, ж ела 

ющего писать (новой графикой) иа  своем родном говоре.

К азалось бы именно представителям Таш кентского го 

вора следовало бы писать новой граф икой строго фонети 

чески,— точно копируя звуковой состав своих слов,—раз к 

нему идеально подходит буквенный состав новой графики. 

Но оказы вается, нет. Активные деятели  реформы настаиваю т’ 

на правиле: „ниш и соблю дая гармонию гласны х, хотя бы в 

твоем языке ее и не было“. „Если в слове у ж е написан I 

(алиф), то далее нельзя писать л. *). И вот вместо того, чтобы 

писать по Таш кентски 4)Ц «4: 1; 0^ 4)4Щ .4^ 4)4Щ «^1*1/ тре 

буется, чтобы писали VI* «Ы* «ьу>М> «1ё . ^ 1;и «‘)4ЛД’

Вместо конечного 4 , которое типично в Таш кентском (на 

месте общ е-турецкого *а) сплош ь проводится I (алиф). По

является  ряд  мнимых—письменных вариантов суффиксов, 

не сущ ествую щ их в Ташкентском, в роде: лор ^  (в соот

ветствии л ар  сингармонистических говоров, тогда как  в 

Таш кентском этот суф ф икс всегда звучит лар), до 1л (вме

сто да вл,—суф ф икса местного падеж а), мак *)4. (вместо 

Ташкентского мо^ —суф ф икса неопределенного накло 

нения) и т. д. П ростая морфология Ташкентского говора в 

письменной форме чрезвычайно услож няется, и таш кентцу, 

чтобы написать слово, приходится или соображать, как  оно 

должно звучать в сингармонистических говорах, или ехать 

в Х иву или в Казакистан**) за справками.

I I I .

*) II если уже написано * или *, то нельзя в том же слове писать По
этому от глагола ^  (кел „приходить11) нельзя писать неопределенное наклоне
нии так, как оно звучит по Ташкентски, именно (келмс^), а надо писать

**) Ибо Чимкентский у езд  отошел к Казакистану.

Уэб. г рам. 5
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Немного печальное положение для  центра узбекской 

цш ш лизации (в таком ж е положении, конечно, к ак  Таш кент, 

и С амарканд, поскольку его можно в языковом отношении 

вообще считать узбекским). Таким образом, тот принцип, 

ради которого проводилась реформа (принцип, формулиро 

ванный реформатором сербского письма. Буком К арадж ичем 

в словах: Пиши као г о в о р и т — „Пиш и к ак  говориш ь"), 

остается несоблюденным. (Вспомним по этому поводу, как  

относился выш еупомянутый Б у к  К арадж ич к  многообразию 

сербских диалектов? Он ведь не настаивал, чтобы по всей 

Сербии писали одинаково, ибо принцип „пиш и као гово

р и т "  был для него дороже).

IV.

На первый взгляд  каж ется, что за требованием деяте 

лей узбекской'реформы, чтобы все писали с соблюдением син 

гармонизма, скры вается элемент воли,—залог выработки еди 

ного узбекского литературного язы ка. Но на самом деле, 

здесь незнание эволюции социально-языковой стихии, и в 

результате— попытка с негодными средствами.

Запомним, что благодаря соблюдению правила о син- 

гармоннотических написаниях— ни один узбек не может 

писать строго фонетически на родном язы ке, так  как  для 

несингармонистических говоров приходится соображаться 

с формамп сингармонистических, а  для звуков сингармо- 

нистическпх говоров не хватает букв в новой графике 

(6 гласны х букв для 9 гласных звуков).

II для чего • это? Ведь нельзй же рассчиты вать на \ 

создание единого узбекского язы ка (и именно сингар- 

моннстического) тем, что заставляю т таш кентцев писать

вместо УЦ вместо *)(, и т. д. Ведь они 1000 раз 

ош ибутся против рекомендуемого написания и ни разу , 

против своего произнош ения, усвоенного в детстве (т. е. 

никогда не изменят свое произнош ение под влиянием этого 

написания).

У правление языковой стихией (живой речи) не дается 

так легко в р у ки  организованному начинанию, как  управле 

ние письменностью. Можно декретировать граф и ку  (бук-
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кенныи запас), можно декретировать орфографию (правили 

о написании слов и форм), но нельзя декретировать диалект, 

ибо он усваивается в том возрасте, д ля  которого не сущ е 

ствует декретов. Издай мы хоть 200  постановлений об от

мене грамматического рода в русском язы ке, это ни на кого 

не подействует, никто не откаж ется от своих навыков. Вы

бор литературного диалекта зависит не от реш ения какой-либо 

комиссии, но от объективных чисто-языковых и культурны х 

условий; среди  них не последнее место займет то, на ка 

ком диалекте будут писать выдаю щ иеся узбекские писа 

тели, чьи сочинения будут материалом действительного 

культурного и языкового об‘единения узбеков.

Но в прогнозе языкового будущ его (— какой ди алект 

станет литературны м) мы вовсе не нуж даем ся д л я  вывода 

о том, как нужно применять новую граф ику. Вывод этот, 

по моему мнению, ясен: нужно посоветовать каж дом у узбеку 

писать фонетически на своем ди алекте (вспомним как  Вук 

К арадж ич допустил, чтобы сербы писали  трояко— в зави 

симости от диалекта: щ е, йе, .е— вместо „яти “).

Мне возразят, что это создаст разнообразие узбекских 

говоров. Да ведь это разнообразие и так  сущ ествует. Орфо

графия не прибавит и не убавит его.

Ведь узбекские говоры отличаются не только фонети 

чески, но и морфологически и  очень сильно словарно (ср. 

северно-узбекский и бухарский). П ускай предстанет в пись 

менности все богатство диалектов узбекской речи. По мере 

же того, как  культурно-национальное об‘единение узбеков 

будет требовать и  средства взаимного общ ения всех узбе 

ков, т. е. стандартного язы ка, естественно в качестве тако 

вого возобладает один из говоров (или возможно 2 ); на 

нем (или на них, т. е. 2 говорах: сингармонистическом и 

не-сингармонистическом) тогда остановится и  письменность.

V.

П ерейдем к  оценке отдельных букв.

Совершенно ненужной оказы вается означаю щ ая отсут 

ствие согласного перед гласным. И мы видим, что казак- 

киргиз ж а я  „орфография 1924 года" (а за ней и кара-

5*
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ки рги зская граф ика) уж е обходится без этой буквы. 

Исторически, это конечно, — наследие арабского 

алиф а ( с гамзой), того алиф а, традиционное употребление 

которого (напр. в и т. д .—в старой гр а 

фике) вызывало у  узбекских учителей даж е споры о том, 

являю тся ли  гласные (изображ авш иеся Т у  И) простыми 

или же составными—двойными звуками: из диа81-согласного 

I и самого гласного (ибо граф ически  у ,  например, состоит 

из 2 букв так  ж е как  какое-нибудь у  , у  « у ) .

Можно ож идать, что в будущ ем орф ограф ическая п рак 

тика (по прим еру казак-киргизской) сама отменит этот не 

нуж ны й придаток начальны х, гласны х (I).

Выбор знаков д л я  самых гласны х звуков в новой гра 

фике превосходен. Так вполне удачно придумано т д л я  е 

(э закрытое), которое в старой гр аф и ке  смеш ивалось с ,Д“ 

(Писалось , г И).

Напр. ен’-йахнп в старой 

* в новой граф и ке Н у

Но так как  ;  означало в старой  граф ике не 2 ( е й  О 

а 3 звука: е, 1, й (последнее, например, в ^  йхл „год"), то 

следуя принципу: „на 1 звунепредставление— 1 буква", но

вая граф и ка  сохраняет д л я  * (,)  только одно звуковое зна 

чение—й; а для  1 по прим еру казак-киргизской граф ики 

берет просто ..

Л учш ее реш ение трудно придумать. Нужно было при 

бавить ещ е нововведение, ввиде трех вариантов конечной 

буквы именно ^  д л я  ц ^  д л я  е (напр. в ^  йе ,,ешь!“) 

^  для  й  (напр. в ^Ъ*. чой). ‘

О стается по поводу сказать о правиле пропуска 

этой буквы в закрытом слоге. З а  пропуск * (в таких слу 

гах  как  у  бхл, ^  й ц ,  ^  1ш и т. и.) говорит:

1) традиционность и, следовательно, известность этого 

приема;

2) граф ическая и типограф ская экономия;

3) даж е, в известной степени, фонетические данные: 

(-)—самый краткий  и ф актически  стрем ящ ийся к нулю

гласный (напр. у, 6 (1)3 б(х)р).
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П р о т и в  этого правила:

1) принцип„иа 1 звукопредставление— 1 буква", и педа 

гогические затруднения, возникающие благодаря н а р у ш е - . 

нию этого принципа;

2) опасность путаницы  от того, что * пропускается в 

закрытом, но пиш ется в открытом слоге (напр. ^  61л, но 

*  — б1лш ); поэтому сплош ь и рядом наблюдаются ошибки 

против этого правила (напр. ^  или даж е ^Л, вместо Д .

В М еС Т О  с-С . Й 1Г1Т  и т. д).

3) возможность неясности вопроса—как писать хй (так

называемое „долгое \и, в сущ ности ж е дифтонг из гласного 

1-}-ооглаоного й) например в о ^ ^ ф й й а й - м а н  „мучаю"; так  

как это ш  причисляется к  дифтонгам (а ие долгим гласным) 

и, значит, обусловливает закрытый слог, то „ не должно пи 

саться: не <и~»

Ввиду этого, правило о пропуске * в закрытом слоге 

можно считать известным (хотя и незначительным) недо 

статком новой граф ики; в казак-киргизской „орфографии 

1924 года" это правило уж е оставлено (так, в соответствии 

узбекскому ^  Й1л, до 1924 г. но киргизски  писалось 
теперь же жыл).

Переходим к другим  гласным буквам.

Д иф ф еренциация 3 } $ (для о, у , У) из единого ^ ста 
рой граф и ки —безупречна со всех точек зрения.

Что касается до в ч = а , то разница в значении этой 
буквы от казак-киргизского (где « ч = е , а  буква * таким 
образом уя^е ие нуж на) вполне соответствует различию  са 
мих языков: в частности, одни и те ж е суфф иксы  будут 
писаться и по киргизски и по Таш кентски одинаково, так 
как в них киргизскому звуку  е соответствует узбекское а. 
(иапрпм. ^ —узб. Ташк. -лар, казак-киргизское лер напр. 
в ешелер).

В итоге, изображение гласны х— вполне' удовлетвори 
тельно; и остается пож елать, чтобы за прекрасным разреш е 
нием этого вопроса в казак-киргизской (а также кара-кир- 
гизской) и узбекской новых граф иках, появилась столь-же 
рациональная система гласны х букв в третьей  из средне-
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азиатских турецких  письменностей— в туркменской (с ко 

торой до сих пор дело обстоит неудовлетворительно).

Перечислю согласные буквы, нужные для изображения 

наличных звуков (включая, в скобках, и ^  $ —для ф, ж  в 

заимствованиях):

V  ('-* ) ^  1З ^ А

V  5 г -> О )  ^  ^  -> ^  *- * Ь ?
Этими буквами (из которых и У— новвоведения) можно 

бы и ограничиться. Но ввиде уступ ки  традиции допускается 

пользование „лиш ними" арабским и согласными буквами: 

' 6  :  1» 1> ^  с. {о которых говорилось выше).

С употреблением этих букв, вполне можно примириться, 

если они будут известны учащ ем уся, как  нужные для араб 

ского язы ка, и будут употребляться только в таких случаях', 

когда в узбекском тексте встретится иноязычный, именно 

арабский отрезок—в роде того, как  у  русских  писателей 

мы находим ф ранцузскую  пли латинскую  граф и ку  во вво

димых в текст отрезках ф ранцузской или латинской речи 

например: «Великому7 народу, которому вы мать, должны вы 

дать свободу7, должны свободу дать!“; она им говорила: 

„Ме881еиг8, у о и з т е  со тЫ ег"  и тотчас п рикрепила украин 

цев к земле» (Ал. Толстой о Екатерине и ф ранцузских энци 

клопедистах): 

или:

гв конце письма поставить у  а  1 е!" („Евгений Онегин") 

или даж е с арабским словом:

„кроме ш ариата ю рисдикция имеет источником еще 

о1лс.«.

В аналогичных случаях  и в узбекском тексте, конечно, 

уместны ф ранцузские, латинские и  наконец арабские напи 

сания; в последних, конечно, арабская орфография (т. е. с 

буквами ^  ;  1» Ь и т. д.)

Но в словах узбекского языка, имеющих только араб 

ское происхож дение, а  ф актически являю щ ихся законными 

элементами узбекского словаря, нужно было бы при письме 

руководиться только узбекским произношением, а в нем нет 

особых звуков 1» Ь .> ^  ^  н .т , д. (отличных от

'  )  цг • * • )

www.ziyouz.com kutubxonasi



—  71 —

Потому соблюдение арабских орфографических правил 

об указанны х буквах создаст большой педагогический вред.

Н ельзя впрочем горячо оспаривать сохранение индиви 

дуальной  (следую щ ей арабскому шаблону) орфографии для 

незначительного числа очень употребительны х слов, (каковы 

выш еупомянутые ято будут уж е яи а81—

иероглифы (сравни редкостную орфографию дворянских 

фамилий в таком строго-фонетическом письме, как  венгер 

ское). А примесь идеографического элемента, разнообразя 

щ ая  чисто фонетическое письмо (в роде наш их Л«.\Ь, М  

и сокращ ений: г-н, ГПУ, РСФ СР, СССР и т. и.) и полезна 

в видах экономии и приятна.

Подобным „иероглифом** может быть в узбекском на 

чертание -и»*.*) вместо (или и тому по 

добные незначительные по числу начертания свящ ен 

ных терминов (выше упоминалось о [трех словах, кото 

рые должны были сохранять в- повой узбекской гр а 

фике свою старую , т. е. арабскую  форму; это—

—А ллах, М ухаммад, Коран). Но число таких „ершзь 

иероглиф ических" начертаний обязательно должно быть 

ограниченным, чтобы не составлять затруднений для ш коль 

ного обучения.

И так, лиш ние арабские согласные буквы представляю т 

большую опасность узбекской ш коле, если не лпминировать 

их употребление. /

О стается важный вопрос: о числе начертаний каж дой 

буквы. Со всех точек зрения, кроме исторической, нет ни 

какого оправдания для двоякой или тройной (а то и четверной) 

формы букв— напр. >. л  ^  ^  (как нет фонетических
оснований и д ля  особой формы русских заглавны х букв— 

Т т, Б/б и пр.): арабские варианты ,— в зависимости от места 

в слове, столь ж е лиш ни, как  и русские заглавны е буквы.

Татарская новая граф ика, мы видим, отказалась уж е от 

этих вариантов [как наиболее радикальны й из латш рифтов ту 

рецких письменностей—якутский  латш рпф т отказался и от 

заглавны х латинских букв].

*) В русском (до-революционном) письме аналогией являлось написание 

„муро“—с ижицей.
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Несомненно надо было ликвидировать эти варианты  

букв и в узбекском, за  что принципиально и вы сказалась 

реформа.

Но как  ликвидировать? Какую  из трех форм букв со

хранить, какие уничтожить? Д л я  этого вопроса есть уж е 

прецедент в виде выбора единообразного начертания каж дой 

буквы в ш риф те д л я  мус. пиш ущ и х машинок.

И несомненно, следую щ ая стадия реформы мусульман, 

ш риф та разреш ит этот вопрос (т- е. произведет сокращ ение 

числа вариантов каж дой буквы до одного)—учиты вал опыт 

произведенный при выборе вариантов для  ш риф та пиш у 

щ их маш инок (так можно думать, что вместо 3 вариантов 

д л я  н: ; - о  будет сохранен 1— вместо 4-х для  х: ^  к

^  *  будет сохранено только »  и т. д).

Подводя итог оценке новой узбекской графики, можно 

видеть в ней прекрасное фонетическое письмо (по своим 

педагогическим достоинствам бесспорно превосходящ ее, как  

русскую —в том числе и реформированную, так  и  ф ранцуз 

скую и немецкую орф ограф ии, не говоря уже об английской); 

однако в известных отнош ениях реформа может считаться 

недоконченной, и в будущ ем можно ож идать пересмотра 

отдельных ее пунктов (—хотя бы по.примеру казак-киргизской 

„новой граф ики", достигш ей полного соверш енства лиш ь в 

последней своей стадии—так называемой „орфографии 1924 

года").

В качестве м атериала для усвоения новой граф ики  (и 

ее отличий от старой) на практике, ниже прилагаю тся 

следую щ ие тексты:

I. Запись нескольких узбекских пословиц:

1) в старой граф ике— в том виде, как  текст посло

виц записан А. Дпваевым;

2) в новой граф ике—по Таш кентскому произнош е

нию, с присоединением отличаю щ ихся вариантов- 

написаний по сингармонистической орф ограф ии— 

в скобках [ ].
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3) в фонетической транскрипции и
4) в русском переводе.

II. Отрывок упраж нений из учебника В. Л. Вяткина:
1) в старой граф ике (по Вяткину);

2) в новой граф ике.

1 I. Пословицы нацл).

№ 1. Старая графика:

Новая граф ика (по Таш кентскому произношению):

по сингармонисти- I 
ческой орфографии I

Ь - и ^ Ч  )
мухаббат Ч1рэн танла-мас, уйцу орш  тан-ла-мас.

Любовь красоту не разбирает, сон места не разбирает. 
№  2. С тарая графика:

^ УЧм* О ^  ̂  у*

Новая графика:

* ) < ^

по сингарм. 
орфографии

0 ^ )

О '* '* .-

по си н гарм .) 
орфогра фии I 

( О ^ Х - )  )

е г а - с 1 - н 1  С 1 й л а - г а н  1Т -1-га с у й а к  т а ш л а - р

Х озяина уваж аю щ ий (— одаряю щ ий) и собаке его кость

бРосит. ‘
.Мс 3. С тарая граф ика:

Новая графика:

У * .
по сингармЛ 
орфографии I

и?™  )

ота-1г-н1 ол-дгр-ган-га о н а -н -т  бер-п.V!

Убившему твоего отца дай  (еще вдобавок) твою мать'.
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4. С т а р а я  г р а ф и к а :

4-й У У ~ »• V 4-й у ? О 'у '

Новая графика: ч

4-й р р ОАл 4) 4л » V 4-й 9 $ ^  V О' у й

но слнгарм. 
орфографии

о^У С

айрон 1ч-кан <1.ут-ул-Д1, челЯк ййла-ган тут-ул-дх.

[И Л И  ( | у Т - 1 Л - Д ] ]  [или Т У Т - 1 Л - Д 1 ].

Выпивший айран *) спасся, а чаш 1су вы лизавш ий— 

попался.

Л» 5. С тарая граф ика:

сУГ сГ- ой у -И у  сГ~

Новая г рафика:

у'у о  4— 04С> ■3̂ ‘ у  (У*~

НО СИ111'.

орфогр.
[или  Оа)у  
[или  ^ 4а~.

с а ш  б ф - э у  т о ш - б ! ( р ) л а н  у р - с а ,  с а н  у - ш  о ш -б ! (р ) л а н

( в р а з г о в о р н о м ]  . I— м ш й м 1

— М1нам I

ур . . /
Если тебя кто камнем побьет, ты его пловом**) побей.

Л» 6. С тарая графика:

*)  А й р а н — к и сл ое  м ол ок о , р азб авл е н н о е  вод ой .

**) сг^— *сда“ и преимущественно— „плов“; здесь р  о*ф 3й А. Диваев 

переводит „побей хлебом-солью"— „то есть, отплати ему добром".
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Новая графика:

у* 1>- ул  ̂$

или -ЦС— ) [по сингЛ

^ 1  |орб7 ) '
С1*> 3  ^  ^

ИЛИ о<0_к
разговори.

Г ^ )

нодон-б](р)лан дост бол-ма, хотун-га стрр-пг-ш айт-ма.

[или хотш -га]

С невеждой другом  не будь, ж ене секрета своего не говори.

Л» 7. Старая графика:

Новая графика:

с/ЗдУ * «>'34 <-№1~ с /ЗдУ "
Й1ПТ К0р-уг-1 С0С|0Л-ДУР | ИЛИ—Д1рГ, боЗОр Кор-уг-1 

баццол-дур [ИЛИ—дхр].

(У) молодца вид (—краса)— борода, (а) базара краса— 
лавочник (лавка).

Л. Д пваев переводит: „Молодца к[>асит борода, рынок 
краси т—лавочник-мелочник". („Сборник м атериа 
лов для статистики Сыр-Дар. Области", 1890 г. 
Том V. Этнографические материалы, стр. 61).

ЛЬ 8. С тарая графика:

Д ^д'дУ  У  У.

Новая граф ика:
•

—Л «.о

по спигарм.) 
орфографии |

У *д'дУ  \

> л * о <-5С:чГ
V

К1ЧК1На Д1-ма-НЧЗ 613-Н1, с ек ф -ш  ур-ар-М13 С13-Н1. 
М аленькими не называйте нас, (хоть) подпрыгну.. 

побьем вас. 1 ’ 1Д

ЛЬ 9. Старая графика: 

ДУД* д 1̂  З у ^.ТД^’У  'дДД ЗУ-
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зЗ*у ЗУ- с г ^ ' ->*’>’ 0 ^ ^  Зу~

1110 СИНГ.
орфогр.

> ■* '

Н о в а я  г р а ф и к а :

ош -1 роза тут-ар, 1ш-1'йос| иамоз [или в Ташк.— нэмоз] ос^у-р.

Еды  у  него нет—он пост держ ит, д ела  у  него нет_

он намаз (—молитву) читает.

Л1® 10 С тарая граф ика:

У  З У  3$ З ^ У  5~ ^ у
Новая графика:

_>Р  у. З у . ^*^*^-* у  ^ р у .  ■ 3 “ ^7

1П 0  С И Н Г.

орфогр.

им»1~туз |сас]ла-маф  

|с а х л а -м а | 

<0» обычно 

произносит, 
хла—сахлама

су бол-ур*), ецз содла-ма бо^ бол-ур.

су 3~  — в Таш кентском. 

суУ $$-> — в северно-узбекском

Не береги соль—вода будет, не береги дочь— гавно 

( Зу ) бУДет-

Л1® 11 . С тарая граф ика:

Н овая графика:

К1Ч1К-Н1 масрга к а т т а - т  сас[.\а (сахла).

М ладшего хвали, старш его сохрани.

№  12. С тарая граф ика:

1^1

Н овая граф ика:

у  ^ ^ > 1 5  (< С Г з у )

ш ч эф ш  оз-ун’-га (оз-пг-га) ур , эщн-ма-са бф -оу-га  ур. 

Ножем себя ударь, если  не будет болеть—другого 
уд ар ь .

*) болур—будущ ее вместо бол-ар. (См. § 27 II ч. „Грамматики*).
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№  13. С тарая графика:

о1д^.и 01-С.Ь у У 1

Н овая графика:

й в -и и  ( У ^ )  «У У » - Оо-и.1 удЛ ,

[оДх^Л] [о<и2,Ь] /п о  сингарм. \
I орфографии )

„ ......................  ' 4  ^  /
бола-н1 йош-тан хотун-ш  [хотш-н1] бот-тан .

Ребенка с детства, ж ену вначале (унимай).

№  14. С тарая графика:

^  дя^Т й ; / у_ 3 [Л

Новая графика:

«У

°йоч й у гр у к  ош-ка, и л  й у гр у к  бош-ка 

Ноги—быстры к  обеду, язы к— быстр к  беде.

№  15. С тарая графика:

Новая графика:

* у ^ У  [ у и . ]  о ^ и -

бола-с13 хотун [хотш] суйм о^-^а тоймас.

Б ездетная ж енщ ина ненасытна к  ласкам.

№  16. С тарая графика:

сИ*л»Уу» <5 У  у Ь л И

Новая графика:

1Штон-1 йос[ пз-1 ш ртщ -тан  кул-ар .

Неимеющий штанов смеется над  рваным коленом 
(другого).

№ ’ 17. С тарая графика:

-и-ы д - у  с Х  д*ьт д - 1 /

Новая графика:

д_1/ сХ-.. дС.1' д_1/

^ар 1 кел-еа ош-ка Й1п т  кел-са пп-ка.

С тарик приходит к  обеду, молодой приходит к  делу.
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Ь ^ .  йу1>. о  у  у  ^<Л;.)У 

Новая графика:

о > -^  о  уз у

6оз-Ч1-га бутун хотун соудогар-га й ар ш  хотун. 
Т качу— целая жена, торговцу—полж ены *).

Л « 1 к. С т а р а я  г р а ф и к а :

I I . Упражнения.

Т р а н с к р и п ц и я Новая графика

б у  ш м а  ( - д у р ) ?  б у  т а х т а }•. * У
( - д у р )  [ - д у р  и л и  -Д 1р]

б у  с у У р а т  ( - д у р ) У
ойда. ш ма бор *1 о_Цу

о й д а  е п п к  б о р .  ц а и ч а вд , у

ш о п р д  б о р ?

у ч  ш о п р д  б о р .  б у  о й д а • Л  &у
цанча еуурат бор ОоЛЗ оЛ» I»

* -У У
б у  ОЙДа 1КК1 У  с,а̂ у .

т а х т а  б о р • , _ ^ Л в - ь у

б у  о й д а  < р ш ч а  еш 1 К  б о р ? ^̂ ЬД ̂ 3 О -Ц» у  ^ *

б у  о й д а  б г р  е п п к  б о р

б у - й е р д а  ш м а  б о р ?

б у - й е р д а

1КК1 к 1Т об  б о р .  б у - й е р д а у  .дС ^

д о м л а  ( д о м у л л Д )  б о р

ц а л а м  б ор*  м у ?  б 1 р  ц а л а м У д1* (•<)*»
б о р

Стар, гра рика

У. дд-5 *«■*-*У.

дд-> с_ ^*

у.

а-Ц>У

о-Ц у

дС л / ь <Аи1в

дС ^ к* гд>

®"^Д^
у

в-Ц У

.Л
^  * л—̂  ̂  1

д Ц » Эу

о:>Л у  
Д Ц 'Т '^  ^_ \

_;1.)УСИл аЛуу

Д^ У"Л У*

Д1? ^

) Ткач проводит все время дома, а торговец ездвт мало видит жену.
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— ТУ —

бу ойда данча тероза 

бор

б у  йерда ш о п р д  йод

Т р а н с к р и п ц и я

штоб бор-ш  йоц-м! (бор- 

му йоц-му)?

халтада штоб бор-м1 

йод-м1?

ойда торт тероза бор

суУрат борму? буйерда 

СуУрат йод

халтада суурат бор 

киобдй оуУрат йод 

кгтоб дайда дур?

ботта 

бу й ерда
данча одам бор

бу й ерда сакю з одам 

бор

одамда коз борму?

одамда данча дулод 

бор?

домла (домулла) дайда 

дур? домла ойда дур

уч ш о п р д  даыда дур?

Новая граф ика 

'О '

! ’ л

3 У  ^

У  З У  У У

I _ У З  У

(ОУг*  '-‘Л у  «-ЧУ

I * уу у
:ОУ- ^ ад У  

У  ‘-,лдЗ— «ЛА̂ А»-

З У  '-’аЛу-‘

3 д ^  _̂/ \^х

Ц У у

1̂» 1*0̂ 1̂  

3*У  д У

3^5?

У
|

^ 3-И-ь1» а!)у л  

г у

| 1

Стар, граф и ка

оЛ. у

-А  * д ' у

ь  у

3 у-1 ЛУ

у  _) (;

у З у

' Сй’* в ̂  аД>.

у З у  у  У
аД_>^\

[ад 'д - ~  

айУУ.УЛ^ У )у> 

З у ^ у *

к-’ду» вл А̂ Н.

Д^
а^ уЛ ай

З у

<а т1»
V “̂ у  у

У  (*-»т

д У -  а̂ >л у

-Л  (»-»Т

Г* У  д У  4^|-оТ

У  о ^ У

ДД,5аУ »  ^,1.5

д д Ла-Чд' М«Ь

^Ла«ь1»
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Транскрипция, 

ойда ^анча одам бор?

бу одймда он к1тоб 
бор

тахта цандо^ (дур).

тахта ([ора-дур

бу ой дандов (дур)—бу 
ой катта дур

бу ш опрд К1Ч1К (дур)

бу коваз оя д у р

С1ЙОЙ ^ а н д о Б  ДУР

сто й  срзра дур 

бу халтада кгтоб йо^

бу одам катта емас
К1Ч1К дур

бу домла емас

бу шогхрд дур. ^анча 
К1Ч1К ШОИрД бор?

бу кодаз оц емас 

катта дора тахта, бэрмг?

Новая графика. Стар, графика.

Г^Т о-Ъ^|

-Л
у

^ (. —̂. 1х̂*

^1-и» *хл;

3“* | 11̂ 1>15 <хк*

( ' »  1
1

^ З3 ^ у  ^ д?3 ^  Д** &Ру.

^ 3>̂ у М ***  ̂ } \ у
.э ̂  1г. ^ Ь У Ь  у

з р 3«А̂ *?иГ•* •• V  «•

• з р  з* * ^  р з р З *  У ^  у.

_>3̂  ^1-ий

з Р  (1 > ; о1~.

о^4х)Ч  ̂ 'у Ы у

З у Зу-

дЗ-3 ж*,? з Р & * 4
->? ^Из-И-1 ^ ^  у

33й Л /Ь
* /1г. ^ллГ *л;1$» V V

ЛлЛ»
и у  Р> V

-Л ^ц - > у ь
1̂5 _̂4х-1Г* оТ р Х  у

р3^.
3\$>1 д\! р оТ >;

з Р 1 3 3 ^

бу о^ де^ол катта дур
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Т р а н с к р и п ц и я  Н о в а я  г р а ф и к а

ойда торт ЮЧ1К тероза 

бэр

бу(л) ^андэ^^ одам (дур)? 

бу(л) йахпи одам (дур)

Лч-Г с , •ЗУ в -ц у

•Л  О ' Ч

( и л и ^ э )  ^1*

бу(л) ш о п р д  йомон

(дур)

бу(л) ш о п р д д а  то^^уз 

даптар бор

ойда н ш а  бор

о ц .  э ^ г и ,  ^

-Л

С Л

.Л  оД .у

ойда далам-бглан даптар 

бор

бу о^ бор емас бу латта 

ДУР

* д ,у

.Л  - Ч 4'5 с<ц*.

( .Л  о < Ь )

« -г Ч 1 л*. 'у 

чя;ч) г,

дарсхэнада цанча ш о п р д  

бор

б у  С1Й0Й йомон дур
-Л  - э , / ъ

01.1, ^

даптар мактабда емас

ойда дур

бу ой мйктаб дур

_<аг. О ч ° Ъ < а о

^ 1 ^ - у  а ~ Ч ‘Ч  

'г ’4-^'0* ^ у  у

мактабда уч дарсхона 

бор

бу катта  йахшх ой д ^ р

и -^вэ  ^ ч а г .  

.;Ц

чд,<Г ^  

( и л и ^ У ) ^ З ^ у

у  в-Ц 3

.Л  О ' Ч

Г-̂ Т ^У.

л Л 

(_г~Ч ^ у  

Л Л

О у

Л *
в Э Э 0 у

Л  'л? у  

■Л .Г*-5

ц~ Ч *  ^ у  у  

Л *  4=)* 

*->4^ ^

Л  * / Ъ  

л *  о Ч  Ч  у

в4о '  о -Ч «

‘Г ^  <$3\ у

л *

о 1

■>) ^  ^  

4 у  у

Л *

С т а р , г р а ф и к а

Узй . г р аи .

в
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бу К1Ч1К ш о п р д  йахнп 

ДУР

коз дора дур

Т р а н с к р и п ц и я Новая графика Стар, графика 

^ /  Ь  у  | л /  Ь  А**/ у

^3* 3 /  \у  З / -

мактабда шопрд коп

(дур)

бу К1М (Дур)?
-> ’Г’У ’

б у ( л )  д о м л а  д у р

б у л  е р к а к  б о л а  ш о п р д  

ДУР

м а к т а б д а  т о д д у з  д г з б о л а  

б о р

о д  к э р а з  о з  д у р

н ш а  о з  н ш а  к о н  

[ ч е г о  м а л о ,  а  ч е г о  м н о г о ]

б у л  Х0Т1Н К1Ш1 д й р !

ДУР

домла йош дур

(<Ыл) ’ЬИу.Ь ^±>
Л*  М*Ь ,_)у

*Лз>

33* ь ^  ь .

з&у л-ЬсГ'О I

л  « V

( З ^ )  ^  уЦ 

4-**> 1̂5 4̂ ,- *

еУ -^ оз-*^  из? 

Зз*

зЗ*

(Ж )

Зу.

» ^о

>  VI. у»

ЗТ > 1Г $

;Т

^  о у - и ^ у

&

я . ь

б у л  К1Ч1К б о л а  ш о 

п р д  М1?

й о д  б у  б о л а  шопрд 
е м а с

б у ( л )  Х0Т1НК!Ш1Да у ч  

б о л а  б о р

бу дар] одам К1М дур?

еЛ

Ь  д.!С ч*1л̂ Г и  
* -Т\

(* Ч )  *1Ц у  ^

.Л  2.35
^  _,1* у

лЗ=> /

У ОУ-

л<я̂ 2“ О у 1 > - и  у  

»С Т «\ 

^  , о Т ' ^  у
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Транскрипция 

мактабда бола кон

кшда я ала мд он бор

ш о п р д д а  1КК1 ц а л а м д о н  

б о р

б у й е р д а  б о л а  о з  д у р  

о й д а  к о п

сан кщсан

Новая графика Стар, графика 

I ^  4)1,

^ 6 1 0 -4 )4 *

о!-и1»

уС>|

Л  01-4*4)4» I П , 01-и1| 

^  в^ .  У  | 4)1 ж

I ^ у 'о - ч у !  ^ у ^ - ч у

; 6-и. ^  о ,и  ^  ^  ^

мин одамман 04» |»ол1? о<»
У  Г*Г о*

у л  4  а й д а  д у р ?
->У '-4*1* ^ )у ! ->->■> Ц1»

у л  м а к т а б д а  д у р ^3Л *-П43Ч. ^ ,-пС.

МйН К1Ч1К м а н

с а н  к а т т а с а н

у л  й о ш  б о л а  ( д у р )

у л  й о ш  б о л а  д ф  

[ к а к  и  в с ю д у ,  в м е с т о  - д у р  

в о з м о ж н о  - Д ф }  

м а н  о д у й м а н

с й н  0 4 у й с а и  

Ш О Г ф Д  0 ( ] у Й Д 1 

К1М 0<^уЙ Д1?

м а н  4 1л а м а н  1 

с а н  д и а с а н  

у л  Ч 1л а д 1 

4 1 3  б о л а  0 4 У Й Д 1

0 с . к*и л ' ^
у

у к  »зу 

(Щ  ^ ц  у ь  о у

0 4 * ^ у у  о4» 

У —  ̂У  У  о<~ 

с^-^У У '5 У*11

^ - У У  у*
04^4Ф 
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д»м(ул)лам мактабда дур
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отас! йахш ! одам дур
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бошш К1Ч1К дур
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катта тахтада дур
1
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0*~41Л 4^0

^ - > ' У  ,у.1аУ о-и

> о ^ > " у  ^ Ь У  о < -
[Вмест°  одуйман, одуйойн-му 
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т е л п а г ш  б о ш ш д а  д у р  

е т т  о й о р д а  д у р  
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ II.

О латинизации узбекского письма.

Реформа национальных письменностей, вы двинутая у 

турец ки х  народов СССР после Революции, осущ ествляется 

ими в двух  направлениях:

1) одна часть турецких  национальностей СССР занята 

ли ш ь усоверш енствованием традиционной (арабской по про 

исхождению) граф ики ,—к ак  например узбекские работники 

просвещ ения, создавш ие „новую узбекскую  орфографию" (о 

которой речь ш ла выше), татары , киргизы  и др.

2) други е  ж е задаю тся целью создать соверш енно но

вую систему, письма— на основе латинского алфавита*); к 

таким народностям принадлеж ат, с одной стороны, те турки  — 

не мусульмане, которые вообще никогда не пользовались 

арабским письмом,— именно якуты ; с другой  ж е стороны, 

некоторые м усульманские народности, создающие себе лати 

ницу в качестве второй, добавочной системы письма, но с 

тем, чтобы она со временем вы теснила из обихода первую 

(традиционную  арабскую  азбуку); таковы азербайджанцы 

(оффициально принявш ие латинский  ш риф т ввиде так  назы 

ваемого алф авита )егД До1—по узбекски Д йанч йол—

„Новый путь"), карачаевцы  и др.

Узбеки, как  указано, относятся к  первому направлению  

реформы, т. е. направляю т свои уси л и я  на рационализацию  

арабского письма,— как  и ряд  их соседей (казак-киргизы , у 

которых эта реформа в „орфографии 1924 года" достигла 

уж е соверш енства; кара-киргизы , туркмены, татары), при 

чем вполне естественно, что серьезное осущ ествление этой 

задачи меш ает данным нациям  одновременно культивиро 

вать и  второй вид реформы— (латинизацию  своих письмен 

ностей).

*) или же— у чувашей—на основе р у с с к о г о  алфавита,
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Поэтому, хотя на 2-ом С 'езде У збекских Работников 

П росвещ ения и  была принята—в качестве добавочной си 

стемы письм а—узбекская латиница, далее теоретического 

признания ее, дело не пошло, и  в практике „узбекская л а 

тиница" не сущ ествует.

Вполне последовательным будет, если  в будущ ем  уз 

беки прим кнут к  той форме латиницы, которая будет при 

нята Общ е-турецким Орфографическим С'ездом (в масштабе 

СССР), так  как  в настоящ ее время единообразного метода 

использования латш риф та д ля  тур. языков—не сущ ествует: 

у • целого р яд а  букв звуковые значения— в азербайдж анском 

Оещ ,]о1) и  в якутском  (так наз. Новгородовской транскрип 

ции)—не совпадают и  даж е являю тся диам етрально противо 

положными (например’у п ар  букв: к — ц, и—у: в азербайдж ан 

ском к = з ,  в якутском  ж е наоборот; и употреблено

азербайдж анцам и с ф ранцузским  звуковым значением— у, а 

у —с русским; у  якутов ж е наоборот: и = р у с с к . „у", а  у = у ;  

и т. д. и т. д).

Пока сущ ествую т следую щ ие проекты  прим енения лат- 

ш риф та (с известными его пополнениими, так  к ак  лат. букв 

не хватает) д л я  звуков турецких  языков: 1) як у тск ая  „Нов- 

городовская тран скри п ци я" (в общем копирую щ ая „М еж ду 

народный Ф онетический алф авит"), 2) А зербайдж анский )е п 1 

)о1 3) Т урецкая латиница, выработанная в Москве в 1924 г. 

Совещ анием при  Ц ентроиздате, 4) Л енинградский  проект 

(тоже 1924 г.) Радловского к р у ж к а  при А кадемии Н аук, 

о) проект „Узбекской латиницы ", опубликованный мною в 

„Бю ллетенях Средне-Азиатского Гос. У ниверситета" 1924 г. 

№  б. Последние 3 проекта во многом совпадаю т меж ду со

бой. П риведу перечень знаков, предлагаем ы х в последнем 

из указанны х проектов (в „Бюлл. САГУ" ЛЬ 6) д л я  п е р е 

д а ч и  з в у к о в  и р а н и з о в а н н ы х  г о в о р о в  у з б е к 

с к о г о  я з ы к а :

Гласные: э а  (вместо а) е 1 о и (для у)

Согласные: р  Ь \у  ш  4 (1 з ш  (рус. буква) с (для ч >.) 

з (для *.) 1 г п  ̂ (для й -^) к  я  д х (для » )  у (греческая 

„гамма" для 2) Ь (для _*).
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Примеры: ^э2о^ охЬак *Ц>зу (озбак),
(шпт), зийа <>*$*., соти1атап кеТ
у/,хагр ^ ' л ' а к П  лГау  702 ^  (,,гусь“) Ьатта -и-ч* .

Д л я  неиранизованных ж е (—сиигармонистических) го

воров добавляется значек ,, указы ваю щ ий (по образцу ки р 

гизской новой графики) на  „передний" состав слова (перед 

которым ставится ,) и, следовательно, передний характер  

гласны х в нем ( у б и т ,  д.); а с , читается в таком случае 

как а, а без «— как а*); 1 с ,— как русское „и", а  1 без , (в 

„задних" словах)—как  „ы “. Н апример, северно-узбекские 

слова:

Ьагаг (читай базар), *арег из ^ _ Л 5  „взяв,

дай!" (читай апер), хап ^ и ., за.) (Т аш кенгск .’ зо) джой) 

са) ^1*. (Ташкенток. с э )= ч э й ) Ь а Ы а п  читай бала-

лары  (Таш кенток. ,Ш а п  ,^<Ь * читай: итлари, Ъа1а-

к п ^ а  читай: балалары ^а (Таш кенток. *6_,4)<11Ь>Ша

гщ а чпт. итларига, ,у с  ^ у  чит. уч („три"), ой л у

чит.: од или о:д (Ташк. от „огонь") <ой а у  чит.: бд (Таш к. 

от „пройди мимо"!), о1 о  у  чит.: от (Таш к. от „ т р а в а " ) ,, зог 

чит.: сбз (Ташк. соз „слово, речь"), *1ип о  у  чит.: тун 

(„ночь"), ,Ы г у  чит.: биз (Ташк. 6 (1)3 „мы").

*) Знак же э оказывается для этих говоров ненужным (как и для 

Массы прочих тур. языков), ибо вместо Ташкентского о—произносится я.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III.

Тексты для чтения.

[ Ж е н а  д ж и н а .  ^  III». 31д».

1. 1кк1-та хон бэр-е-кйн

2 .1КК1-та шаЬар-га хон бо-п-Т1

3. йана ака-сг укй-сып кор- 
мод-да ке-п-т1

4. ука-с1 ака-сд-мшам кор- 
уш-Т1 (КОР-1Ш-Т1)

5. ука-01 айт-п-К1: маш джой- 
ш-га ОТТф-НГ

„ .. .. орн-1-га
6. ака-С1 ука-С1-Н1 — -г---- -

джой-1-га
ОТУРД1

7. ука-с1 айт-т1-ш: мая томошо 

фл-ш  кел-ай

8. ака-С1 ХОП-Т1-Д1 (ХОП-Д1-Д1)

9. ука-с1 томошо-га кет-и

10. укаС1-Н1 д1рд-ТЙ ЧОр1-С1 

бэр-е-дд

11. дфд-та дул-1 бор-е-д1

12. ука-с1-н1 катта гул-бол-1 
бор-е-дг

13. ул 6об-н1 1Ч-1-да катта 

хоууз бор-е-Д1

14. ул хоУуз(н1) 1ч-1-да дф д- 

та д13 дгрд-та чор1 дфд-та 

дул Ьамма-С1 чомул-д1

15. ука-с1-н1 хатун-1 чомул-дх

.Л  6 ^

^*Ч*У  ^  4 ^4*44 , 41ДСЙ 

,4Г р

д / У ^  о -  4ГЧ1

^ р

№ д У )

» --и  ьЬ .1 ; ^ # р

</*1/
р .

иг1/

4а у  -411—,4 Г р

^ “Ч3 дЧ 419 р

‘̂ -Ч 'д Ч  4Д4Г й1и~4^1

45<^ о-илД ( ^ Ч )  51^.1

•З-Ц дЧ д З д ^ -  

Ч ^ д *1:5̂  ° - ч ^ ‘ ^
су^4«^4д  к_!_з—I 4а у
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1«. ука-ш-ш хотун-1 бф  занч- 
мшам ойна-ш-п

17. ука-с1 томоша-дан кел-дг

18. ака-С1 айт-Т1-К1: хотун-1Н' 

бф  занч-мшам ойна-ш-и

19. ука-сг коп хапа бол-Д1

20. а к а - с ч  03-1-Н1 йурт-1-га 

к е т - т г

21. хайр-ла-ш-ш кет-п

22. ука-С1 хоп хана бол-ш 

( 1 0 Л - Д 1

^  ^4545

У Ч 4*- у  /

^ Ъ р .  (^ Ц зу )^ у ^ чгЧ5

^д)1» ^
у  Ч*®- <*~<г  у

23. уч куи-дан кепн ака-С1 

йурт-1-га кет-т]

24. уч кун-дан к е п и  ука-С1 

ака-С1-Н1 й у р т-ьга  йет-]б 

бор-Д1

25. ака-С1 мшам кор-уш-Т1

20. ака-с1 йон-ьга отд13-Д1

27. ака-С1 еттд-К1: бдз-мшам 

томоша-Га Ч1д-1н-

28. ука-сд айтт1-К1 : мап чдд- 
май-ман (чк]-М1Й-ман)

29. 03-1Н' 13 ЧК1-1Н-

30. ака-С1 Ч 1 д -ш  кет-Т1

31. ака-С1-Н1 д ф д -т а  ч о р ь и  

бор-е-д1

32. йана дфд-та дул-1 бор-е-Д1

33. дф д-та чор1-б1лан дфд-т& 

дул -1  бод-да т р -
1П о й-на-ш -и

о»* У  г  у  

ЛУ_чГч5

I

чГ" <2,1.1;

У д  У

( ^“ ^5д ч Г 45 

с*-У

I ч!>-У д ^  У У  ^**У <1<>

I 1 ^ У  у  ^ ч Ц

I
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34. бэ.1)'-да хоУуз-да чомул-ии- 
Т1-лар

35. аКа-С1-Н1 ХОТ1Н-1 бф  зан-1- 
б1.\ан Ч0МУЛ-Д1

36. у-Ш уКа-С1 К0р-Д1

37. ука-С1 бу 1Ш-Н1 кор-ш Кул-Д1

38. йа,Н1 ака-с.1 кечоурун 

кел-Д1

39. ука-С1 айт-п-к1: маш 

хэПн-ш-ш кор-уу-дыг

40. май санг хотш-пг-ш кор- 
Д1-М

41. бф  занч-мшам ойна-ш-т1

42. ака-С1 бу гап-ш еш-1Т-ш 

хапа бол-дг

43. ака-С1 айт-тьк1: тур-ма-й- 
М13 бот-та (бу-йер-да)

44. ака-С1 ука-С1-мшам кет-и

45. шкала-С1 бф  джой-га бэр- 
111 чуш-Т1 (туш-п)

46. катта дарйэ-н1 бой-1-да 

0ЛТУР-Д1

47. эсмэн-дан бф  джш кел-Д1

48. у л джш  дарйэ-ш тай-1-га 

(или та.г-1-га) кф-Д1

49. дарйэ-н1 тай-1-дан бф
СаНДК] 0Л-1П ЧЩ-Т1

сандш-ш
ЭО. -------  0Ч-Т1

санду^-Н1

51. Санд>^-Н1 14-1-дан бф  1̂3 

Ч1С[-Т1

52. у ф з джуда Ч1рэй-л1к-е-
кан .•

0 < Ц

^ %

^  • Л .У

Л*'1 ,^  г  « сг-чс 4ги

дЛк

о* у. бод^и^и

3 ^ ^  л  О0-Щ47

V***- ч—

Л* 3-и-и.

Л*>- Л у. о»-х^4
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53. ДЖ1Н фЗ-Н1 Т13а-01-Га 

60Ш-1-Н1 цой-ш  уХла-Д1 1

54. ф з  дара-са 1кш -та одам

ОТУР-1П-Т1 (ОТ1Р-1П-Т1)

55. Ьалхп одам-н1 чадгр-д1 ^^з

56. одам тур-ш  етп -к1: бгз

ДЖ1Н-ДйН ^0р^-а-М13 Д1-Д1

57. Ц13 айт-т1-К1: с р ^ -м а .— пн!

58. у  Л ОДаМ фЗ-Ш олд-1-га 

кел-Д1

59. ф З ЙЙТТ1-К1 : Ман-М1нам I 
ойнш -сан (ойна-й-сан)

60. у  л одам айтт1-К1: ^ор^-а- 
ман

61. Я13 ай тп -К 1 : ^ор^-ма-н•!

62. одам с{орд-ма-д1 ^13-М1Нйм 
ойна-дг

63. дгз ай ттг-к !: ^ол-1Н'даг1 
узуг-нг-ш  бер

64. у  л одам ^ол-1д аг1 у зуг-1-н1 
бер-д1

65. ф з  бп -та  халта-ш  ол-дг

66. х а л т а -т  1Ч-1-дан ^1р^-та 
у зу к  0Л-Д1

67. дгз тур-ш  е т и -к 1: дж ш  
ман1 1хпйот-ла-п  дарйо-нх 
тай-1-га бешт-т1

<^.341^*

» _ > |»в^и у

У 6>У **■ е Р - и

< / ^  у

4&оН5 -21'_)»^1;

О*— (*4Х~«о4* ,_̂ ЙЛ041 у

У " 1 * в о 1 }  ^ ^

уо45_)»

У ^ у ^ , «  у  

-гЯ

у У Уз'у У * “Ц>* |»в^ч

^  -4Ш у  41)4». у )  420 у  

41* у  у .и ^ .1  «^4^4».

4*иН!

У** а *  У  УЧ** ' г ' У У  У

4X0 41 и ̂  о ̂  411

68. шундо^ бол-са М м сан- 
мгнам ^1р^-б1тта одам- 
мшам ойна-Д1-м

^41^4-1 ^4а  ^!Х

420*̂ *

4 2 0  ^ у  ^ 4 м д  ^ 4 - .  4 л  4^м)^> 

(.|»о4»^у |»41-л |»а^И
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Слова:

с -т а  (суффикс) „ш тука" 

хон хан 

ш аЬар город

боп и  сокращ . из , ^ р у  *• у р у  
3 лицо П ерф екта от З у  бол „быть" 

йана снова, здесь: и  в о т  

*?< ака старш ий брат 

у к а  м ладш ий брат

кор [кор-м о^ видеть

кор-мэ^-^а—дат. пад. от неопределенного на 

клонения—„чтобы повидать"

кепт1 из V РУ  3 Лицо П ерф екта
от ^  кед—приходить

& Ь У  [ ^ У ] ,  З ^ ^ У  З ^ У  коР-™  [кор-уш] 
кор-уш -мо^, кор-1ш-мэс[.— Взаимный залог (с суф. ^  ш, 

1ш, уш ) от кор „видеть"—увидеться 

с **4! айт [айт-моф] сказать

{/ — ю  (суфф икс) „что..." (союз)

[или  ^  „сказал, что..."

^1». джой . „место"

^ У у  [ З ^ У у ]  чит- ^У ;У 0ТТУР‘> отт1р  —[оттур-моя] 
садиться, п р и б ы в а т ь  *

о ^ у  ортн, ори-, орун место

томоша, томошо, Самарк. тамошо „гулянье"

•У ( о ^ ]  Ч.1А [фл-мод] сделать 
^ у .  хоп (хоб) хорошо

„Х О П " Д 1Д1 - >  ХО П -Т1Т1 Д 1Д1 3  л  П р 0 .

ш едш его от дг [ ^ 1^0  дьм эц ] сказать 

с - /  кет [кет-модЗ уходить

з 'у  ФРЧ ПО" '
. с > ,>■ чорг „рабыня, невольница" 

с[ул „раб"

у  гул-бо§ „сад" буквально: цветочный ( ^ у  >)Цве.  

ток") сад  (^ 1  „сад")

2 ? 1ч внутренность, нутро

УяЛ. гр аи .
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• х ^ !  1Ч-1-да (местный падеж  от 1ч с притяж ательны м 

суффиксом 3 л и ц а)—после сущ ествительного— „в (его) 
нутри"

щ*? катта большой

3 3 5 ^  [арабск. графика ^  у ]  хоууз „пруд"

<*.<* Ъамма все

^  у  у ? [ у  у *\  чо му а  [чомул-моч]—купаться

03»1»- хотун, хэтш, хот(1)н жена 
,У>3 занч негр

< ц у  [ ^ 1.0 3 ;] ойна-[ойна-мэц] играть

[ о ^ < х у  ] ойнй-ш- [ойпаш-моц]— взаимный за 

лог (с суф. —ш) от (и гр ать )—совместно играть,

ДРУГ о другом забавляться, зДесь: отдаваться блуду (с кем- 
либо).

V У  КОП „много"

<$<±- хапа г н е в н ы й ,  опечаленный 

З У  оз „сам"

^ З У  оз-1 „он сам"

(родит, пад.) 03-1-Н1 „свой"

-^ 'З л  ЙУРТ Дом
У < 1^ < ^  -,<^1 х ай р-ла-щ -[хай рлаш -м о^  про

щ аться

Л г ЦЭА оставаться
о  у  кун день

к е п н  [или кейш ] „после" (послелог) 
йет йет-мод] достигать

6 Ь йон „лоно", бок

У * у  [ сУ-ук у]  от-фз [от^гз-моч] сажать—побудитель
ный залог от ^ у ^ у  оттур „ сидеть" ( и з ^ .Ы л  олтур^з)-*  
“  0т(Т1р)д13

У У  етт1—сокращ ение вместо айтт1 „сказал"
^  ЧЩ— Ч1С[-МЭ(  ̂ выходить
• ^ У  озл 1г „ты сам" (основа оз-)-притяж ательный суф 

фикс 2 лица)

У* [Л * У ] К1р [юр-МОЦ] „ВХОДИТЬ"
П р и м е ч а н и е :  Не путать Г  ю р . „войди!" со 

словом у  с)1р „предгорная степь".
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чомул-1Ш—[чомул-1Ш-мод]— взаим 
ный залог от Л уу»  чом ул-(„купаться“ ) — вместе (с кем-либо) 
куп аться

^  1Ш  дело

1 з и у \  кул—[кул-моц] смеяться 

о З ,» .^ * /  кеч^урун  вечером

У  кор-ууД1-1г—письм. ^ ^ ^ у — 2 лицо плюс
квам перф екта от „видеть" 

гап  разговор

еш 1т— [ ̂ 31* ^  еп п т-м о ^  слыш ать 

(№и.)-ы^. хапа болмос[ разгневаться, опечалиться 

->>" [ с З Ч ^ ]  ТУР [тур-моц] стоять, жить, о с т а в а т ь с я  
„ ботт1—сокращ ение из (буйер-да букв, „на

этой земле") „здесь, тут"

1ккала-с1 (они) вдвоем

.рТаш . диал. ^ ^  ЧУШ [чуш-мэц] опускаться

дарйо (персидск. слово) „(большая) река, Д арья" 

бой берег ( р о с т —д л и н а )  

у  1̂ 1» ̂  У  у ]  олтур— о[л]турмог|—садиться 
осмон небо

дж ш  „дж ин" (мифическое сущ ество)

</<; тай или таг „низ, дно (реки)" [правильногтаг]
о З -Ц с- сандуц, сандщ  сундук

<Л* [ ̂ и 1*) оа  [ол-моц] брать, взять

ЗЛЗол-ш чщ-моц вынести (буквально: взяв, выйти) 
[сравни:

о и 1 Л _ . ^ Н )  ЭЛ-1П к е л - м э ^  принести 

°л.-1П кет-мо^ унести

1 ^ 1 ? ]  оч— [оч-мод] открывать 

3» С(1з дочь, д е в у ш к а  

“«*.>*■ Джуда очень, чрезвычайно

^ж>. ч1рой-л1к красавец , к р а с а в и ц а ,  краоивый 
Т1за колени 

бэш голова

1 ^ - У ]  фой— [^ой-мэ^]. „положить"
у  у:

и т. под. словосочетания]

спать
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с - о ^ ' 1- 1̂ 1» цараеа когда носмотрела (уел.) 

^^О-и^Ъалхп давиш ний 

у< ь-"чая1р — чац1р-мэц] позвать 

• ^ 3 ^ ’ ТУРШ (туР’Уб) тотчас (буквально: „встав") 

яорц [^ и » ^ у  д < ^ -м а Ч| бояться 

^ор^-ма „не бойся!" 

л)1* олд перед
0ЙН1Й™СЗ|Н 3)760X0 ^ I о й н а - й - с а н  „будеш ь 

играть" (2 л. Ргаевепз'а от ^ 3 * ойна-) 
цорц-ма-н’ „не бойтесь!"

с/ ’в Х ) у ^ о л - 1-д а п  ручной, находящ ийся на р у к е  (его)
К

0 3 .3 ' У3УК [узуг-] или уз1—  „кольцо"

лн бер—1беР-м^ ]  дать
«их-. |«их>] бита „1 штука" (из б1р-та)
<иЗ«и халта мешок

1хтш эт*ла-п причастие — „берегя", от гл а 
гола — производного (о суффиксом словообразования -ла- 
а)) от 1хт1йот (арабок.) „осторожность, бдительность" 

сЛ? беют— беки- мэц]  скры вать, прятать
’ ш ун дак  "так", вместо ш ундак обычно гово 

рят ш ундай или же ш ундоц 3 (0 ; 3л,; это—
П риравнительны й падеж  от местоимения 32 , щ у 

(— неправильно образованный; сравни такж е Местный: «0 :3 - 
ш унда, оЛ у  мунда— от 3  бу).
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П е р е в о д .

Ж е н а  Д ж и н а .

1. Было 2 хана.

2. Они были ханы 2 городов (над 2 городами).

Примечание: б о п п — с о к р а щ е н н ы й  перф ект (3 л.)— в м е 

с т о  60Л -1П -Т 1, б о л - у П - Т 1 — ОТ б 0 Л -М < ^  ( 1  Л . 

б о л у п м а н ,  б о л ш м а н ,  2  л. б о л у п с а н ,  3 л. 

б о л у П Т 1 , 4 Л . 60Л У П М 13, бО л у М -М 1 3 , 5 ЛИЦО 

б О л у П С 1 3 ) .

3. И вот, старш ий из них брат приш ел повидать младшего.

Примечание: к е п и —сокращ енны й перф ект (3 л.)—вме

сто к е л -ш -и  от кел-мэд „приходить" (1 л. 

келш ман, 2 л. келш сан , 3 л. к е л ш н , 4 л. 

келш м и , 5 л. келш сгз).

4. М ладш ий брат свиделся со своим старш им братом.

Примечание: к о р у ш п  3 л. прош едш его от коруш , ко 

р и л —(взаимного залога от кор— „видеть")

5. М ладший брат сказал: побудь у  меня (в моем доме).

Примечание: дж эй-1М—буквально: мое место, оттар-пг— 

повелительное 5 л. от отир-(олтур)

6. С тарш ий брат посетил местопребывание младш его брата

7. М ладший брат сказал: я  схож у погулять (повеселиться)

8. С тарш ий брат сказал: хорошо

9. М ладш ий брат уш ел на гулян ье

10. У младш его брата было 40 рабынь

И . Было 40 рабов

12. У младш его брата был большой сад

13. Внутри этого сада был больш ой пруд

14. В этом пруду  40 дев, 40 невольниц и 40 рабов вместе

купались

15. (И) жена младшего брата купалась
16. Ж ен а младш его брата блудила с (одним) негром

17. М ладш ий брат приш ел с гу л ян ья

18. Старший брат сказал: твоя жена блудила с негром
19. М ладший брат очень разгневался (расстроился),

20. Старш ий брат вернулся в свой дом
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21. Распрощ авш ись уш ел

22. М ладший брат остался очень разгневанным

23. Через 3 дня старш ий брат уш ел  к себе

24. Через 3 дня младш ий брат приш ел к  старш ему брату

25. С братом свиделся

26. С тарш ий брат посадил (т. е. принял) его

27. Старший брат сказал: „с нами на развлечения пойдп!“

28. М ладш ий брат сказал: „я не выйду (не пойду)

29. Сами идите"

30. Старш ий брат (выйдя) уш ел

31. У старш его брата было 40 невольниц

32. Такж е 40 рабов было

33. С 40 невольницами 40 рабов войдя в сад играли

34. В саду, в пруду  купаться стали

35. Ж ена старш его брата с одним негром купалась

36. М ладш ий брат это увидел

37. М ладший брат увидев это дело засмеялся

38. И вот старш ий брат вечером приш ел

39. М ладш ий брат сказал: мою ж ену  (ты) видел

40. Я  твою ж ену видел.

41. Она с одним негром изменяла тебе

42. Старш ий брат,услы ш а эти слова разгневался (расстроился)

43. С тарш ий брат сказал: не будем оставаться здесь!

44. Старш ий брат с младшим уш ли

45. Оба приш ли в одно место

46. Сели на берегу больш ой реки.

47. С неба (один) дж ин явился (приш ел) '

48. Этот дж ин вошел (т. е. спустился) на дно реки

49. Со дна реки  вынес один сундук

50. Открыл сундук

51. Из (внутренности) сундука (одна) девуш ка выш ла

52. Эта д еву ш к а  была очень красивая

53. Д ж ин, положив голову на колени девуш ки, заснул.

54. Д евуш ка смотрит—два человека сидят

55. Этих людей д евуш ка позвала

56. Люди тут букв.: вставш и) сказали: мы боимся д.кнна

57. Д евуш ка сказала: не бойся!

58. Этот человек подошел к  девуш ке

I

www.ziyouz.com kutubxonasi



—  103 —

59. Д евуш ка сказала: со мной будеш ь играть (забавляться)?
60. Тот человек сказал: боюсь!

61. Д евуш ка сказала: не бойся! (—не бойтесь!)

62. (Тот) человек не стал бояться, с девуш кой играл

63. Д евуш ка сказала: на руке у  тебя находящ ееся кольцо (мне)
дай!

64. Тот человек (на руке его находящ ееся) кольцо дал

65. Д евуш ка взяла  один мешок

66. Из (внутренности) меш ка сорок колец вы нула

67. Д евуш ка сказала: дж ин меня берегя, на дно реки

спрятал  (скрыл).

68. Но и  то; —  с тобой (считая тебя) с 41 человеком я  забав-

Л Я Л 8 СЬ.

I

к

/
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МУ5ЭМБ1Р (Х1ТР1) Й1Г1Т.

бф хотхн (хотун) бор-екан 

ОТ-1 Гулсун-бхбх 

ОН торт Й1Л Ту5-Ма-П-Т1 

полУш-га бор-хп, полухн-га 

„ ман Н1 (ма)га туу-м а-й-м ан?“ 

Д1-Д1 I

пол^хн айт-Т1-К1: |

„ ту5-а-сан“ ' |

у(л) айт-тх-кг. \

^ ачо н туд-а-ман?"

Д1Д1

ПЭЛ$ДН аЙ Т-ТЬКХ  ' |

„ йафн-да ту1)-а-сан„  

гулсун-буб1 (6161) сора-дх:

„ нхма тур-а-ман?“ 

гюлУш айт-тх-кх:

„ фЗ туд-а-сан“ 

тУБУл-ган-да бхз-дак гапхр-дх 

нон бер-са Ьам Йе-Д1 !

ош бер-са Ьам йе-Д1 !

Ьам гашр-дх

дол-х-га дутор ол-хп чол-дх 

йанй ашхла (ашула) айт-тх

бу срз-н1 Ьамма одам кор-ганх 
кел-дх

бу д!3-Н1 кор-хп Ьа^рон 40л-Д1

^  ^->^у ^

° 3 ^  „ А  ч С д щ  

0 3 5 Н,

^ с )^  
0Ч-«Чё^1

ОЧлЧё 'у Ч^о

<^35^
<2)4~<Чёу  у

* * * &  1)

<-5ЛГ- (**“* ^

у У  с**
<^ДН». ^1;у  чСДу

«ж^ч; (ч)^,4Х) 41-ьчХ Ч5Че 

ч*лЧа  У  У У.

^  о\утАА у.
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Я13 ц у ш у р - ш  аЙ Т-Т1

к е л - г а н  о д а м - л а р  д у ш у д - ь т  1 

е ш и - ш  й е д л а - ш - п - л а р

йана бф  одам ^13-ш кор-мо^-^а 
кел-д1

Ь а м п  о д а м  к а м т р - т  ч а с р р - Д 1  

к а м т р  к е л - Д 1

б у ( л )  о д а м  к а м т р - г а  а й т - т 1- к 1 

»С[13-Ш О Л Д -1-Га бор-11Г!

Ч 1 3 -г а  б о р - ш  а й т - ш  

„ м а н - г а  т е г - с у н  ( т е г - с ш ) “ 

к а м п ф  ф з - Н 1  о л д - 1 - г а  б о р -Д 1  

^ 1 3 - г а  а й т - т ы а

[кампф фзн 1 олд1га борш ^1зга
ЙЙТТ1К1]

\

шу Й1птка тегасан-му

ф .3  аЙТТ1К1 

шма 1Ш д 1 л а д 1

к а м ш р  а й т т ш 1  Ь а р  1ШН1 ^ 1 л а д 1

фЗ аЙТТ1К1 Й1Г1ТН1 вТ1б КеА1ВГ
(сокращ. из айпб келш)

м у н д а  к а м п ф  б о р ш  Й1п т ш  

е т ш  к е л д 1

С[13 Й 1Г1ТТаН С О раД 1

н ш а  1Ш  б 1 л а с а н

бу Й1п т Х1тр1 (хитрый) екан

й х и т  а й т т 1 К 1  б о з о р г а  б о р а м и  

( б о р а ^ з )  ( п о й д е м  н а  б а з а р )

с^дО  дД,‘.*и ^
. .  . „  _ ^ < г

^ ^ У >

V дЬ  ^ 0 ) 1 *  511^-

& сг-гс  ^  . 

4 $ ^  ^

г -

л *

»> ц^‘ -><л ^

^  1 .• • - *■» - ■ ;
- Д*

д~< Г йД^  

^ - 0 /  

о<1аС у

»4Хо а I ,
•

с * д ^  о х ,  у

< > 'д ^  с .С
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т у  й т т -м ш а м  ^^з бэзорга 

бордг

б ф  б а й т  доконга к ф Д 1

б эЙ Ш  Ч Ц ф Д 1  Й1Г1Т 

б о й  Й1Г1ТН1 ЭЛД1Га К в лД 1

т у р т  анттж1 т п т  

кодазнг н ала ^1л т  бериг

бой б ф  халтада ти ла олш 

Кел1П (}0ЙД1

бой бошоа пика кетп

Й1Г1Т халтанг очш тхллат 

санадг

уч йуз елмк нала екан

секш бой лап (бо^лап) торозуга 

тортп

0Д1рл1Г1 йети йарш ^ада^ 
келдг

ул Й1ИТ халтат олш кетп  

бой кепдан чщш ушлад1

бой айтт1К1 тилан1 ^а^^а 

обарасан (из олш борасан)

Й1Г1Т аЙТТ1К1 Т1ЛЛЙ МаН1К1 Д1Д1

б о й  аЙТТ1К1 МЭ.Н1К1

Й1Г1Т аЙТТ1К1 СаН1К1 б о л с а  

п л л а  неч1 ^ а д о ^  Д1Д1

йана 031 ти ла печта Д1Д1 

бой айттш  бимайман Д1Д1

^  и .

^  к /* * *

'“Т"^ 6̂ 4-̂ ]4->-

4 ^ '

4-117

^  ^  ;У1 г > ‘ 

сг::/ ' ГЛ; сЛ± ^

• “ (о«д~>зО

^.эД ^З!

<ид» ^д Д ;

(ОД—»_)Д*Х1)

с^До 

4Л1̂  ^  4>4|
«
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Й 1Г 1Т  ай такя  ман 0 31  м  бяламан 
Д1Д1

1ккалас1 урущ  бошладя 

хэнн1 олдяга яккалася борд1

Й1Г1Т аЙТТЯКЯ ТЯЛЛЙ МаШКЯ Д1Д1 

бой аЙТТЯКЯ ТЯЛЛЙ МаНЯКЯ Д1Д1

Й1ПТ айттякя тялла нечта д ш

бой айттякя ман бялмайман 

нечта Д1Д1

Й1ПГ айттж ! ман бяламан дщя

хон айгпкя сан бялсан нечто, 

Д1Д1

Й1Г1Т аЙТТЯКЯ Т1ЛЛО у ч  Й уЗ 

еллякта Д1Д1

0},’1рл1Г1 не4 1  ^аД0^ Д1Д1

Й1Г1Т айттякя йетт1 йарям цадм] 

Д1Д1

хон санадя тялланя 

санаса уч йув еллякта чщт1

ХОН Т0рТ1П К0рД1

йетт1 йарям чадац келд!

ХОН аЙТТЯКЯ Т1лла Й1Г1ТН1К1

екан

бой йеулаганча ^олД1 

Й1Г1Т тялланя олш  кеття 

цязня олдяга борд1

ф з  сорадя бопща Ьунарян- 

ббрму (бэрмя)

(|*}_)У)

<_г

4Ш ^с=ь.4!

0<* ^  о < - ^

1^-ЬО
V I

о 4 -  ^С л< 5  о и .

Д о

4Ш с Л ,

***** (С^ЦЦ!) <ЛЛ1Г:

0=14 сХ о

,у4Ш ^

^  <^А** 334 г з 5

( ^ д 1*) V з ъ ^  о и .

«3^4» (*д4,

4Ш у ^ -^ 4 5

04С*!

о = /  ‘г*15 «у4Ш

^ З *  >-

3\>и
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Й1пт а й т т ш  м а т  Ьунарш  

коп едг

с|1 3  айтт1К1 бэпщ а Ьунаргиш  

корсат

Й1ПТ айтт1К1 хоп корсатаман 

Д1Д1

бф  одам еш агда мол олш  
к е п п  (келшт1)

Й1Г1Т айттш . ^ана^а мол 

одам а й т т ш  тоза ас1л мол 

шоЙ1 атлос бэр
«

Й 1 и т  айт-т)-К1 : сот-а-сан му? 

одам айтп-к1 : сэт-а-ман 

оот-са-?г ман-га сот 

Й1ПТ еш аг-ш  йетаг-ла-н  к е т - п  

одам е ш а г -т  кет-1-дан к е т - п  

Й1Г1Т б ф  дж ой-га 0Л-1б бор-Д1

одам ай т-и -ш  ; манг мол-1м-н1 
д ЗД ^а  обар-а-сан Д1-Д1

Й1Г1Т аЙТ-Т1-К1 : М0Л-1Н,-Н1 ц у л -  

1 -ш  б е р - а - м а н — Д1-Д1

одам айт-т1-к1 : мол-гм-ш пул- 

1-Н1 б ер—Д1-Д1

Й1Г1Т аЙТТ1-К1 : Й у р -П Г , МЭЛ-1Н’- 

Н1 п у л - 1 - ш  б е р - а - м а н — Д1-Д1

б е р - с а - н ' б е р — Д1-Д1

Й1Г1Т тур-ш  одам-нг йэда-с1- 
дан бов-уп ол-дг

б ф  сартарош-Н1 [сартараш -ш ] 
олд-1-га обар-дг

х-Ч*  'т’У ’

(У у

«у М/*

<3—41 |»вл15

_>Ч , у Ь

3* сХ*>

С, <%-<л

оХо

л* (»вл15

л 4оэ4э

сХо

Х -10 л». 

йио и  оХо

1̂ -ЬЛ 1

Х-Ьл ^

1У«Д>Ч •г’дЗ7 сХи
^-1)15 оол

4Х-1Х 11 ^ ^
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с а р т а р а ш  с о р а - й - Д 1 - К 1  : 

б у  К1М б 0 Л - а -Д 1 ? — Д 1-Д 1

Й 1П Т  а й т т ы и  : м а т  о ^ л - ш  

бол-а-Д1— Д1-Д1

0§Л-1М  ДЖ1Н-Н1 б о - П - П — Д1-Д1

0Д аМ -Н 1 Т (1 )Ш -л а -Й -Д 1  ( — Ч (1 )ш -  

л а Й Д 1 * ) — Д1Д1

М у-Н 1 Т1Ш -1-Н 1 ( — Ч1Ш -1-Н 1 * )

с у щ ь у п  0 Л - 1 Н -

ХОП— Д1-Д1 (И Л И  ХОП— Т1Д1)

с а р т а р о ш  ( с а р т а р а ш )  ш о у у р т -

1-Н1 Ч ЗД гр-Д г

й е т т ь т а  ш о у у р т - 1  к е л - Д 1

Ьал1Г1 о д а м - ш  к о т а р - ш  у р - Д 1

с а р т а р а ш  к е л - д 1, о м б 1р - ш  

у ш л а - п  т у р - д !  * 1

*) Вместо Т1ш лайд1 (— 3 л. Настоящ его от ^ < 1̂ -  

т(1)ш -ла-мо^ „кусать") встречается вульгарное произнош е 
ние ч(1)ш лайд1, — точно такж е, как  вместо тип ^  „зуб" 

(от которого образован и глагол тш иа-м од  „кусать") про 

износится Ч1Ш  или чш. 0 6 ‘ясняю тся эти вульгарны е формы 

(Ч 1Ш , ч ш и а м о ^  чпнлайдт и т. д.) следующим: в слоге тин 

подвергся ослаблению, а  затем и исчезновению из произно

ш ения (в Таш кентском и сходных с ним говорах) гласны й

1 ; слово п ш  ( ^ )  стало произносится, следовательно, 

ввиде тш  ; а  затем звук  т уподобился (— частично ассими 

лировался) следую щ ему ш, т. е. преврати лся в ш ипящ ий 

звук  ч (следовательно, вместо тш — чш), и это ч сохрани 

лось в представлении говорящ его даж е тогда, когда в слово 

заново вводится гласны й 1 (т. е. когда произносится чин, 

ч ш л ам о д  и т. д.). Ср. чуш[мод] вместо туш -[через проме

ж уточную  форму т ш н м ^ ] .

1 17 ъ_* Д I * 9 «
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у с т а  т (1)ш -л ар -1-н 1 (— ч (11ш ла-

р1Н1) СУВУР-1П ОЛ-Д1

Й1ГХТ е ш а г -д а -п  м эл -ш  г ц з -м 1 -  

нам (и л и  срз-бглан) о л - т  к ет-

Т1
*—Н1

с[13 а й т п -к 1 : рахм ат сан -га, 

с а т  Ь унар-иг коп  е-кан

енд1 тег-а -м ан — Д1-Д1 

срз т е г -д 1 (и ли  т е й -д п

Й1Г1Т 0Л-Д1

1кк ал а-с1 ер -у -х о т у н  бол _Д[

и л и  е р -1-хотш ____

ИЛИ ер-1-ХОТ1М-бОЛ-Д1

0*6? V . /

^  ’с Х .  

*■** ^  *•>*

9

и
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Слова к рассказу ^ ^

Х1тр1 (русское слово = )  хитрый
ИЙГ1Т м о л о д е ц ,  д ж и г и т  

л  б 1р  о д и н ,  о д н а

х о т у ц  и л и  ХОТ1Н ( ^ - и . )  ж е н а ,  ж е н щ и н а  

- Л  б а р  е с т ь — и м е е т с я  ( „ д -  н е  г л а г о л ,  н о  и м я )  

о<& >  б о р - е - к а н  б ы л ,  б ы л а  

^ 1 5  о т  и м я  [ о д н о з в у ч н о  с  о ;  ОТ „ л о ш а д ь " * ) ]

гулсун -6161 (или -буб1) Гульсун-Бпби (соб
ствен. имя)

«1>_р ОН торт—14
^  Й 1л  ГО Д

3?| ту§ [ту),-М0(1] рождать 
т у Ь '-м ’а - п - Т 1 не рожала ( 3  лицо Отрицательного

Перфекта)

полуун фол у III (перс.) ворожей, ворожея 
дЦ |^ 1 * бор [бор-моч] итти

Н1-га (вместо [нш а-га) почему?—Дательный 
(на -га) от ш(ма) „что?"

Д1 [ д ь м о ц ]  г о в о р и т ь  [в  д р у г ,  г о в о р а х  д е - м а к )  

] а й т  [ а й т - м о ц | с к а з а т ь

*) Будучи однозвучными (или г о м о н и м а м н )  в Ташкентском 
говоре (как и во многих турецких языках, например в казак-киргизском: 
с-1 ат), слова „имя" и „лошадь" различаются, однако, в северо-узбекском  
(в частности в говоре кышлака Кара-Вулак Чимкентского уезда), а так
ж е—из других турецких языков—в туркменском, карачаевском и якутском:

„ И м я "  „Л о ш а д  ь“
Узбекский— ' а : д  (Двоеточие обозначает ат (Здесь  же гласный 

к. Кара-Булака долготу гласного—а) а —краток)

Туркменский и Карая, а : д  (Тож е) ат (Тоже)
Якутский яз. а : т ( „ „ ) ат ( „ „ )

Аналогичные различения долгот проводятся и в древнем памят
нике турецкой письменности —  в словаре Махмуда Кашгарского. Любо
пытно отметить также, что в о хонской письменности, где буква а 
обычно пропускается в не-конечной позиции, она в с е г д а  про
пускается в слове ат „лошадь" (которое, значит, пишется одной бу 
квой: т), но и н о г д а —в слове ат “имя", где допустимо предполагать (на 
основании сев.-узбекской. туркменской и якутский форм) долгий гласный 
(а:т). В некоторых же тур. языках (чувашском, кумыцком и др.) коли
чественное различие некоторых гласных заменялось качественным. Напр. 
в чувашском а:-*-у; в начале слова а :-* й а , о:-»-ву (йат „имя", вут „огонь").
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тууасан 2 л. Настоящ его—здесь в значении 

будущ его: „родиш ь"

у, ул  он, о н а  

о 1>-45 дачон когда? 

у * .  йадш  „близкий"

в-и1^ йадш -да— Местный падеж —здесь в знач. „скоро" 

ецу* [сЗ^вд^-] со р а- [сора-мод] спраш ивать 

н!ма „что?"

у  дгз д о ч ь ,  девуш ка

б13-дак—П риравнптельны й падеж: „К ак мы" 

гаш р-мод разговаривать

оЧ нон хлеб

^  Г ^и ^> ] бер [бер-мод] давать 

нам (перс.) „и" (союз)

^  йе [йе-мод] есть-куш ать

у Ч  ош пищ а, плов 

дол рука, руки

дутар, дутор (двухструнны й инструмент; по пер 

сидски  ду-тор значит „две струны")

0 4  [^Ю Ч] ол [ол-мод] брать 

сИ» чол [чол-мэд] играть

аш ула, аШ1ла песня

3 ^ *3 *)у и ;  апила айт-мод петь, (букв говорить) песни 

У  бу этот, э т а  

йамма все

^ у  [^Ч .^у*] кор [кор-мод] видеть 

У /  [ ^ Ц / ]  к е \  [кел-мод] приходить 

хайрон удивленны й

дол [дол-мод] оставаться 

душ ур песня

еш 1т- [еш 1т-мод] слуш ать 

йерла [йе^лй-мод] плакать 

йал1П давиш ний, в ы ш е у п о м я н у т ы й  

^ •4 Г  к а м т р  старуха  

У!*- ^ 1 . у)» .] чадгр [чад1р-мод] звать 
-44 олд перед

[ о ^ ]  тег [тег-мод] касаться
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ш у [письм. ш ул | „тот, та, го“

-му ИЛИ -М1 ,,-Л И ?“

4 * ^  н ш а  1Ш  „ ч т о  з а  д е л о ? "

•» [ з ^ 1  дъ\. ^тл-мос|] делать 
„>4а  Ьар каж ды й, всякий

О а й т - ш  кел-мод (или: етш  кел-мос]) „ска 
зав иритти" позвать

[ У * » с0Ра [сора-моч] спраш ивать 

сЦ [ ^ и ь ]  б1Л [б1Л-МОд] знать 
у>- Х1тр1—хитрый 

бозор базар

бой „бай, богач, богатый"

6 ^ л докон „лавка (магазин)"

У  [ ^ Ц / ]  к 1р [юр-мэя] входить

ч а ф р — [чадф-мод] звать, позвать 

туруп  -> ту р ш  буквально: встав [от ^  тур-], 
здесь: т о т ч а с

кодаз бумага, здесь: б у м а ж н ы е  д е н ь г и  

п л л а  „тилля, золотая монета"

41); т и л а  д1лмод сделать тиллями, т. е. разме 
нять на золото

халта мешок

— [дой-мэд] положить 

4*ь1 бэш да другой, д ругая  

г 15 оч- [оч-мод] открывать, раскры вать
*1<и сана—[сана-мод] считать

уч  йуз еллгк 350

У * -. секш  медленно тихо [сеш н-секш  „полегче"]

41^1 ( 1 бовла Г боБла-мод )
или 41»Ь |  у * 1 Д , ] бойла |  бойла-мод ) 

тарозу весы

торт- [торт-мод] веш ать, свеш ивать 

у й  о бф  тяж елы й ^ У Ь * —вес 

^4 >  йетт1 йархм 71 , 

у.»41 яадад фунт 

оод -х /  кет-1-дан сзади

^  У  е р - г а  т е г - м о д  в ы х о д и т ь  з а - м у ж  (б у к в а л ь н о

к а с а т ь с я  м у ж у )

УзЛ. граи, 8
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^  Ч1Ц- [ ^ 1 ^ »  Ч1р-М 0р] ВЫЙТИ

у  | ^ и < и ^ у  | у ш л а -  | у ш л а - м о р ]  х в а т и т ь ,  д е р ж а т ь  

4ДзЧЛ р а р - д а  к у д а ?

о 4 - .» д 4 ) И  о б а р а с а н  и з  о ' 1— * д Ц  V о л ш  б о р - а - с а н  

„ в з я в  и д е ш ь * *  т .  е .  „ н е с е ш ь "

м а ш к 1 м о е  [ м о й ,  м о я ,  м о е  б е з  с л е д у ю щ е г о  с у 

щ е с т в и т е л ь н о г о ]

с а н 1 К 1  „ т в о е "  

н е ч 1 „ с к о л ь к о ? "

■0<р й а н а  з а т е м  

^  д У  0 3 -1  " с а м  [ ° н  с а м ] "

1к к а л а с 1 о н и  в д в о е м

у р у ш  д р а к а — о т г л а г о л ь н о е  ( с  с у ф ф и к с о м  у - ш )

с у щ е с т в и т е л ь н о е — „ и м я  д е й с т в и я " — о т  г л а г о л а  ^ у  1 ^ 1 - д У ]  

у р  [ у р - м э ч ]  „ б и т ь "

< и Л  |^ 4 1 г Л > ]  б э ш л а -  [ б о ш л а - м о ц ]  н а ч и н а т ь -  

о 1»  х о н  х а н

- и л ^  н е ч - т а  „ с к о л ь к о  ш т у к ? "

^ у '  к о р  с м о т р е т ь

Й 1П Т -Н 1К 1 „ д ж и г и т о в о "  |( т .  е .  п р и н а д л е ж а щ е е

д ж и г и т у )

д л И Л Ц ;  й е д л а - г а н - ч а  „ п л а ч а " — д е е п р и ч а с т и е  ( н а  - г а н -  

ч а )  о т  й е { } л а - м о д  п л а к а т ь

^  [ ^ и и ]  рол- [рол-мод] оставаться 

_>*;_у Ьунар ремесло, талант 

^  у  коп много

к о р с а т -  [ к о р с а т - м э р |  п о к а з ы в а т ь

х о п  х о р о ш о !

±1л^ц} е ш а г ,  е ш а к  и ш а й  ( о с е л )  

м о л  т о в а р

к е п т 1  и з  к е л ш - Т 1  [ п и с ь м .  ч_. у / ]  3  л и ц о  п е р 

ф е к т а  о т  ^  к е л -  п р и х о д и т ь

о л - ш  к е п - Т 1  в з я в  п р и ш е л  ^ п е р ф е к т ]  т .  е .  п р и 

н е с ,  и  р  и  в  е  з

р а н а к а  к а к о в ,  к а к о в с к и й ?  

т о з а  ч и с т ы й

а с и  г а л а н т е р е й н ы й ,  в ы с о к о с о р т н ы й ,  н а с т о я щ и й
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шо1и. |ц.)|'ц шо.чк, канаус 
^ Х ч ;  атлос атлас

сот- [сот-мо(]| продавать
^ I^^л^|йетаг\ла-[йетагла-м эг{) вести (под уздцы) 

джой место 
<3 У, пул деньги

^У. 1УлдЗ;:| иур- [йур-мэч] иттп, двигаться 
О»_и^9 1л[0 ((а-с1-дан за шиворот, йора ворог, воротник 

Ьу . I у >\ бо!;- |бо.!,'-мэс|] давить, душить
еартцраш парикмахер, цирюльник (перейд

ен06 слово), букв.: „скоблитель (перг. таро 1 и) головы (перс, 
сар „голова")

°1)УЛ ,„СЫН“; [̂ё-у 0!)’а -1М МОЙ СЫН" ДЦьу 01,'Л-ПГ 
„твой сын“; ^ у  0гл-1 „его сын"

(Уо3: Дясш-ш „сумасшедший"—: от ^  „джин" 
(.мифическое существо); бопп из болупп [пнсьм. ^ д д  
Перфект от ^  бол „быть"

тпнла- [тинла-моч] в вульгарном произно
шении мпила-мод—„кусать" [от ^  тш 1 (вульгарн
произношение чип) „зуб"]

У  мУ-ш родительный падеж от у  бу „этот"

^У}~‘ 1зи д > 3 ~ ] су1;у р -[с? 1(ур-м.)(|| вырвать 
^ д З д ^  ш^Уурт подмастерье

котар- [когар-моч] поднять

^У I3^уУ\ УР- |ур-мэч| бить 
^ 1 ;  омбф, омбур клеши

у  | ̂ и ь ^ |  ушла- [ушла-м.н)] схватить держать 

-}'у '1'УР |тур-МО'|1 СТОЯТЬ
“и -у, уста мастер

^оД А дД  ешаг-дап „находящееся на ишаке" 

рахмат (арабское слово) спасибо! 
енд1 теперь

—О  тсг-мо(| или д1^.г; тей-моч касаться, трогать
Л  ер муж

хотун, хот]и, хот(Г)н жена 
3 У—„п" (союз)
С>у̂ >- )  ер-у-хотун или ср-1-хотш муж и жена 
<̂ Д)у  о 5 ^ /3  ^ер-у-хогун  болд] „стати мужем и женой"
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П е р е в о д .

ХИТРЫЙ ДЖИГИТ (ЙИГИТ) .

Была одна женщина, имя ее Гульсун-Биби.
Четырнадцать лет не рожала.
Отправившись к гадальщику, спросила: „ Я почему не 

рожу?"
Гадальщик сказал: „ Родишь"
Она сказала: „ Когда рожу?"
Гадальщик ответил: „ Вскоре родишь"
Гульсун-Биби спросила: „ Что рожу?"
Гадальщик сказал: „ Девочку родишь".
При рождении, как мы с гобой она (девочка) говорила, 

хлеб дадут—ела, обед дадут—[также] ела и говорила. 
В руки „ дутар"  взяв, играла и песни пела.
Все люди эту девушку смотреть пришли 
II увидев ее удивленными стали [остались]
Девушка пела песни
Пришедшие люди услышав ее песни плакали 
Вот один человек пришел увидеть девушку 
Этот человек позвал старуху 
Старуха пришла
Этот человек сказал старухе: „ Идите к девушке, скажите 

ей—пусть выйдет за меня [меня коснется]"
Старуха пошла к девушке и спросила ее: „ За этого джи

гита выйдешь?"
Девушка сказала: „ Каким делом занимается?"
Старуха сказала: „ Всякое дело делает"
Девушка сказала: „ Приведи [этого] джигита!"
Тут старуха пошла и привела джигита.
Девушка у джигита спросила: „ Какое дело знаешь?"
Этот джигит хитрый был 
Джигит сказал: „ Пойдем на базар!"
С этим джигитом девушка пошла на базар 
В лавку одного бая [богача | вошли они 
Джигит позвал бая.
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Бай к джигиту подошел

Дж игпт сказал: „ Бумажки разменяй на золото!"

Бай в одном мешке золото принесши положил 
Бай по другому делу ушел
Джигит, открыв мешок сосчитал золото: было триста пять

десят золотых
Тихонько завязав, на весах свешал, вес—семь с половиной 

фунтов оказался (пришел]
Этот джигит взявши мешок ушел [унес мешок]
Бай выйдя вслед за ним поймал [схватил] его 
Бай сказал: „ Золото куда несешь?"
Джигит сказал: „ Золото мое!"
Бай сказал: „Мое!"
Дж игит сказал: „ Если твое золото,—сколько фунтов? или 

самих золотых сколько?"
Бай сказал: „Не знаю!“
Дж игит сказал: „ А я (сам я) знаю!“
Оба драку начали и пошли к хану 
Джигит сказал: „ Золото.мое!"
Бай сказал: „Мое!"
Джигит сказал: „ Золотых сколько?"
Бай сказал: „ Й не знаю—сколько!"
/[ж игит сказал: „ Я знаю!"
Хан сказал: „ Если ты знаешь —сколько?
Джигит сказал: „ Золотых триста пятьдесят!"  *
„ Весу сколько?"
Джигит сказал: „ Семь с половиной фунтов!"
Хан сосчитал золото 
Триста пятьдесят монет вышло
Хан свесив, посмотрел, семь с половиной фунтов вышло 
Хан сказал: „ Золото—было джигитово!"
Бай остался плача.
Джигит унес золото и пошел к девушке 
Девушка спросила: „ Другие таланты у тебя есть?"
Джигит сказал: „ У меня много талантов [ремесл] 

было!"
Девушка сказала; „ Другой твой талант |ремесло] покажи!" 
Дж игит сказал], „ Хорошо! покажу"
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Одни человек па ш паке товар привез 

Д ж игит сказал: „Какой товару'1
Человек сказал,- „Хороший [новый], ш икарны й товар,— 

Есть щ елк, атлас!"

Д ж игит сказал: „Продаеш ь?"

Человек с к аза л „П р о д а ю ."

..[Если] продаеш ь—мне продай!"

II дж игит повел ишака.

Человек пошел вслед за ишаком.

Д ж игит повез |товар] в одно место.

Человек сказал: „Мой товар куда  несешь?

Д ж игит сказал: „Я дам деньги за  твой товар."

Человек сказал: „Д авай деньги за мой товар."

Д ж игит сказал: „Ступай, деньги за  твой товар дам .- 

„Ес.'ш даш ь—давай!"

Тут дж игит схватил [этого] человека за-ш иворот.

II отвел к  одному парикм ахеру 

П арикм ахер спросил: „Кто это?"

Д ж игит сказал: „[Эго] мой сын—мой сын помеш ался— 

людей кусает, вырви у него зубы!"

П арикмахер позвал учеников [подмастерий|.

Семь учеников приш ли, подняли (схватили) и били того челове ка 

П арикмахер подошел и взял клеш и.

Мастер [парикм ахер] зубы [того человека] вы дернул 

Д ж игит с девуш кой на осле бывший товар унесли 

Д евуш ка сказала: „Спасибо тебе, у  тебя много талантов 

[было|!—теперь выйду [за тебя]!"

Д евуш ка выш ла [замуж  за дж игита]

Д ж игит [ее] взял

Оба мужем и женой стали.
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Пояснения к II части.
Дополнение к стр. 42 43: П рош едш ее время от отрица 

тельного прогрессива [„я не х о д и л  (т. е. не находился 

в состоянии хож дения) в то время, когда произош ло земле- 

тряеени еД  оканчивается на -уот-кан-ш  йоц-е-д! (напр.

О ^ *  в  Д -2 *  в  ̂  Д Х > ^ ) ^ ) ,

П ростая же форма на -Уот-кан-ш йоср несмотря на вхож 

дение суф ф икса причастия прош. вр. -кан, не имеет значе 

ния Прош едш его.

В словах к  текстам (стр. 97— 100 и 111— 115) зачастую 

повторяются одни те же узб. слова (напр. на

стр. 98 и 114). Это допущено умышленно, так как  процесс 

узнавания встречавш егося уж е слова вместе с многократ 

ным его прочтением способствуют закреплению  его в памяти.

Этот ж е прием допускается— в большей или меньш ей 

степени— и в др у ги х  моих пособиях по узб. язы ку (напр. 

во II вы пуске „Введения в изучение узбекского языка").

Оба приведенные текста записаны  от неграмотного р а 

бочего—таш кентца ^ п о  имени); поэтому в них встре 

чается р яд  вульгарны х диалектических (—Таш кентских) 

форм, напр. чушт1 вместо туш тц Ч1шла вместо типла, тай-1 

вместо таг -1 и т. п.

*
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Исправления и пояснения к I части „Краткой грамматики
узб. языка" .

Стр. Строка

14 5 сверху П ропущ ена скобка на конце

ф р а з ы ...............................

15 Н  „ В Таш кентском произноше

нии вместо ...................

21 2 „ Вместо еплк ................

24 24 л  25 сверху

„ (7 и 6 снизу) Узбекское произношение

п р еф и к са ................................

Произношение же

результат вли ян и яд ру- 

гих тур. я зы к о в ..

35 2 свер х у  Вместо стандартного пер 

сидского р уза  в узбекском 

обычно произносят . . . .  

(^=о  в наш ей тр ан ск р .= о /у ) 

39 14 снизу Кроме произнош ения

^ 4 / встречается такж е дуб 

лет (араУ'акаш)

41 16 сверху Вместо арабского у узбеки

произносят чащ е всего в сло 

ве \^^2.—гласны й у = о / у —о 

в наш ей транскрипции) сле 

довательно ...........................

П римечание: Но в обычной орфог

раф ии (напр. в газетах) вместо 

пиш ется

Д олж но быть 

семейства).

Ж ?  1МЛ0

еипк

ей

еикаттас!

роза

ш о р о | ^
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45 подстрочное 

примеч.

2 снизу В рус. транскрипции слова 

пропущ ена первая 

буква— !}. Вместо арб . . .

52 18 сверху В слове сШкрн звук

В часто пропускается; по- 

ятому лучш е было бы . . .

Примечание: В узб. печати можно 

встретить написание 

что не соответствует однако 

Таш кентскому произношению.

54 6 сверху Вместо стандартно-персид 

ского 1, узбеками (как и тад 

ж иками) произносится в сло 

ве — гласны й е

(=  т — э/и). Т. о. узб. про 

изнош ении ...........................

54 8 сверху Форма дейдц  часто встре 

чаю щ аяся у узб. писателей, 

принадлеж ит не Т аш кент 

скому, а другим говорам. 

В Ташкентском вместо де— 

д], следовательно: дш д к
«

58 3 сверху  опечатка: вместо тскщузпип

н а д о .......................................

р р б

<Л(ЬНрн

Деуол

Т0Ц(1УЗШЧ1

60' подстр. примечание. Благодаря отсутст 

вию в мелк. шрифте буквы ^  

напечатано ^1» .^1». " ‘^1*.

С7 21 с в е р х у В м е с т о  « .э » л ;4 ^ 4 * -и , . . . .

8 7 2 4 „  6 Й Л 1 Д ................................ б аЛ 1Ц

8 7 2 5 »» „ д у к о н  Т а ш к е н т с к и е

у з б е к и  п р о и з н о с я т  ( п о  т а д 

ж и к с к о м у  о б р а з ц у )  . . . . д о к о н

6 8 14 г> В м е с т о  т е л г ю к — в  Т а ш к е н т е т е л и а к
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О предпослед-

няя строка Вместо купрук должно быть 

так, как  в следующ . строке,— копрук

5 3 и 22 сверху Вместо у  в Таш кенте 

о б ы ч н о ................................... С . у

Примечание: Форма ж е то^сан 

возникает но аналогии

к саксан ............................... тс^сэн

7 1, 2, 4 снизу слово (|йд?К| имеет дублет 

Чадоц

9 последняя

строка Вместо «4Ы  (как  в 

татарск. произнош ении) надо

9 подстр. примечание: Изложенпе С интаксиса узб. язы ка  

будет дано п книге „Узбекский синтаксис" (изд. Турк- 

нечати), имеющейся в виду как  непосредственное про 

долж ение двух частей настоящ ей „Грамматики".

4

www.ziyouz.com kutubxonasi


	f22e78e042f2de2cb583944927c0558cb670f70d197ffae5a28fac197c2da694.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf

	f22e78e042f2de2cb583944927c0558cb670f70d197ffae5a28fac197c2da694.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf

	f22e78e042f2de2cb583944927c0558cb670f70d197ffae5a28fac197c2da694.pdf
	46a2f44c4f671d50c70fff4298a10a764702e4502236f1f94e183ed56583d2ff.pdf


