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Г. МЕ НГ ЛИЕВ А

( Ашхабад)

Н Е К О Т О Р Ы Е  Ф О Н Е Т И Ч Е С К И Е ,  М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е  

И Л Е К С И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  С А К А Р С К О Г О  

Д И А Л Е К Т А  Т У Р К М Е Н С К О Г О  Я З Ы К А

И сследование  д и а л е к т о в  и говоров  является  составной  частью 
к а ж д о г о  язы ка, в том  числе  ту р к м ен ско го ,  и п редставляет  не  только  
н ау чн о -тео р ети ч еско е ,  но и п рактическое  значение.

Д и а л е к т ы  и говоры  ту р к м е н с к о го  язы ка  ещ е  недостаточно  иссле 
дованы , а по изучению  сакар ско го  диалекта  ту р к м ен ск о го  я зы к а  вообщ е 
нет ни одной специальной  работы. И зу ч ен и е  и исследование сакарского  
д и а л е к т а  м о ж е т  явиться весьм а денны м материалом  д л я  истории т у р к 
м енского  языка. П о э т о м у  автор  этой статьи сделала  попытку  исследовать 
некоторы е ф онетические , м о р ф о л о ги ч ески е  и л ексические  особенности 
данного  диалекта.

Т у р к м е н ы -са к а р ы  р асп о ло ж ен ы  на левом  по б ер еж ье  реки  А м у -Д ар ьи  
в 25— 40 ки л о м етр ах  ю го-восточнее  ж ел езн о д о р о ж н о й  станции г. Ч а р д 
ж о у .  Они ж и в у т  в ко л х о за х  „ Б о л ь ш е в и к 11, „Л енин  блы “, „Т уркм ени стан11 
(у часто к  „ А гр о н о м 11 не входит),  „ З а р п ч и 11 (входят  участки : „З ар п ч и 11 
и „ П и о н е р 11), им. М аксим а Г о р ь к о го  (участок  У льян ова),  „Ленинград", 
им. Т ельм ан а, „40 лет С С С Р "  (участок  „К ом мунист"),  на опытно- 
-бахчевой  станции и в п о селк е  Сакар . Ч ислен ность ту р к м ен -сакар  по 
данным отделения  ЦСУ С аятского  пр оизв одственного  управления  на 
начало  1964 г. составляет б о л ее  12 тысяч чел о в ек .  Ныне территория , 
гд е  ж и в у т  ту р к м ен ы -сак ар ы , вх о д и т  в состав С аятского  произв одст 
венного  управления  Т у р км ен ск о й  ССР.

I. Ф О Н Е Т И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  

В ок а ли з м

Систем а гл асны х фонем по хар актер у , месту и способу об р азо ва 
ния в основном  совпадает  с литературны м  туркм енским  языком.

Автором  в данном  д и алекте  вы явлены  ш естн адцать гласны х фонем, 
в ко торы х  имею тся  долгие:  а:, о:, ө :, у :, у:, ы и : ,  э\ и краткие: а , 
о, ө , у, у, ы, и, э (е ).

Как и п ер ви ч н ы е  долго ты , в сакарском  д иалекте  имею тся  „вто 
ричны е". „В торичны е" долгие  гласные возникают:

1: Н а базе  утраты  согл асны х ғ ъ, х ,  /г, V, й в осн овах  слов:
а: п е ш а \н а —лит. пеш ехан а— п о л о г /  

арта:— лит. арвах— зл ой  д у х ;
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ө : З ө :ре—лит. З ө х р е — собст. имя;

с ө .вет—лит. с ө хбет —беседа ; 

э: С ә :т —лит. Сә хет —собст. имя; 

и: м и : м а : н —лит. м ы хм а н —гость / 

о: т о .к ъ — лит. т о в у к — к у р и ц а /  

со-.къ—лит. сову к — х о л о д /

о '.къалам акъ—лит. о вк а л а м а к — расстирать , м ассаж и ровать  и

т. д.

К ом бинаторны е изм енения , которы е были у казаны  нами вы ш е, не 

о тр а ж а ю тс я  на семанти ке слов. Как видно, слова совук  и со\къ  в ы р а 

ж аю т о д н у  и ту  же  мысль.

2. На б азе  утраты согласны х  м, р. л , т  образую тся  со кр ащ ен и я  и 

возникаю т ком би наторны е долготы :

а: гъута:рсын/ гъута:рсынг  л и т . гутарарсын —  закончиш ь; а :,рсын 

Ца:рсын\-^-пт. а л а р с ы н ^ возьм еш ь и т. д. 

ө : й ө гс ү н— лит. йө рс ү н — ход и ш ь/ й ө : н - - л и т .  й ө р ү н— х о ж у  и т. д . 

о: Н у :р м э :т —лит. лит. Нурм эм мет — собст. имя/

А :н н а м э :т —лит. Аннам эм м ет —собст. имя.

3. Встречается в аф ф иксах  1-го и 2-го л. обоих чисел , а т а к ж е  в 

а ф ф и к сах  родительного падеж а:

и: гуш г.м  — лит. г ү н ү м — день мощ г ү н и :м и з—лит. г ү н ү миз-  день  

наш; гуни:н \-  лиг. г ү н ү нх —день твой: г ү ни :н  и з — лит. г ү н ү щ из—д ен ь  

ваш ; г ү ни-.мизин —лит. г у н у м и з и н — в наш день.

4. В противополож ность  ли тературн ом у  языку краткие гласные 
произносятся  долго:

а-.за-.р —лит. аза .р —страдание, м учение , боль;
на:с— лит. нас— вид табака , которы й закл ады вается  под язык;
н : н — лит. и ч — частица превосходной  степени;
су-.ра т — лиг. су .рат — картина, снимок и др .
Вместе с тем  наблю дается переход  одних  гласн ы х в другие :
1. Гласны е переднего  ряда  п ер ех о дят  в гласные переднего  ряда: 
э(е)> и им едеклэ.п—лит. эм е д е к лэп —ползать; ида.ра— лит. эдара—

у ч р еж д е н и е ;  и ж р —лит. эж\е— мать; ж \ина\йат— лит. ж^енаят— 
преступление  и др .;

э(е)>и: йври:— лит. й э р е — холм, пош ли; эри:мек-  лит. эрем ек— 
таять , растаять: ү г>ри\мек— лит. ү времек— качать;  гелми.ж^ек— лит.  
гелмеж^ек—не придет; cuvu-.in—свет  и др.;

м > э ( е )  эрен—дит. эрин — губа; кэ\м е— лит. коми—лодка; ич.еғ е— 
лит. ине ғ и— киш ки ; энж^ир—л ит. инж^ир— и н д ж и р  и др.;

э\>и\ neuiu-.n—лит. п е ’н эп — разры хлив;  э н т и л — лит. энт эп— 
шляясь; Жуоғ ъа-.пки.р!/  жхо ғ ъал ғ и- .р— лит. ж \огаккэр—ответственны й 
и др;

э\>е\ Бе-.шим—лит. Б эш и м —собст. им я; бе-.шатар— лит. бэша- 
т а р —п ятизарядная  винтовка; бе-.шиыллыкь— лит. б эш й ы лл ы к — пяти 
л е т к а  и др.

2. Гласный среднего  ряда  п ер ех о ди т  в гласный переднего  ряда: 
ы:>и: и\с— л ит. ыс— запах ; ми:ма:н— лит. м ы хман — гость и др; 
ы > и им ир ғ енм ек— лит. ым ы зганмак— дремать , заснуть  на к о р о т 

кое  время; т и л л а : —лит. т ы л л а —золото  и др.
3. Гласны е зад н его  ряда п е р ех о д я т  в гласные переднего  и с р е д 

него  ряда:
о > у ,  ы А-. ғ ьсулта:нЦА: ғ ъсылта:н— лит. А к с о л т а н — собст. имя; 

А л н а с у л т а  л  j А-.ннасылта-.нЦА :н н а е д а л -  ллт. к н н а с о л т а н — собст. 
имя и др.;
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а \> э\ ъэ-.деЦта-.да—лит. вада — об ещ ан и е ;  чэ:шип— л т ъ  чашыб— 

т е р я я ,  падая в обм орок  и др.;

а > э (е )  һ ешер— лит. x a u ia p — чистка оросительны х систем; hecpem— 

лит. хасрат — горе и др.

К ак  в тур к м ен ско м  л итературном  язы ке , так  и в сакарском  д и а 

л екте  в основном  гласные подчиняю тся гармонии гласны х. Но для 

данного  д и алекта  эта гарм он ия не является  абсолю тной . В отд ельны х  

моментах они не по дчиняю тся закон у  гарм онии  гласных в н екоторы х  

арабско-иранских , советско-интернациональны х  и в сл о вах  т у р к м е н 

с к о го  языка.

Н ап рим ер: һ ейра\н— лит. х а и р а н — изумленны й, удивленны й; гъал-  

т ек —лит. г а л т а к — тачка; эж дер һ а—лит. а ж д а р ха —дракон; а л й е — 

алйерЦалйо-.р—лит. а л я р — берёт;  а л м и й е н —лит. а л м а я н — не берущ ий  

и др.

Но в некоторы х  сл у ч аях  (в отличие  от л итературного  язы ка)  слова 

заим ствованны е из арабско-иранского  языка, в сакарском  диалекте  

подчиняю тся  зако н у  гармонии гласны х. Н априм ер : аса:сы— лит. эсасы— 

основной; ж^апа:—л и т .  ж уп а -  м ука , м учение; на:ра:зы —лит. нэразы— 

недовольны й; на: һ ош— лит. н э х о ш —больной; на: һ акъ — лит. н э х а к — 

несправедливо  и др.

П ротетическое  явление  гласн ы х п ер ед  согласны ми р  в больш ин 

стве  д и а л е к т ах  и говорах  ту р к м е н с к о го  язы ка явл яется  активны м. Но 

это явление  не п р и с у щ е ^  исследуем ом у  д и алекту  (исклю чая село 

Кизан). Наприм ер: Ро:зымыра:т вм. Оразмырат— собст. имя; Реж\еп— 

вм. И р е ж у п —собст. имя; Ро.зы ғ ү л  — вм. О разг ү л— собст. имя; ру ғ ъ-  

<сат — вм. ур угса т — отпуск;  рен — вм. ирещ к— краска  и др.

К о н с о н а н т и зм

Система согласны х с а к ар с к о го  д и алекта  отличается  от  некоторы х 
диалектов  и го во р о в  ту р к м ен ск о го  язы ка. Это о б ъ ясн яется  тем , что 
о д н оф окусн ы й , губной ф рикативны й ф у п о тр еб л яется  то л ь к о  в з в у к о 
п од раж ательн ы х  словах  ү ф, к ү ф, ч ү ф , пү ф, т ү ф. В заим ствованны х из 
ру сского  язы ка  словах  ф рикати вн ы й ф з ам ен яется  взры вной п. Н ап р и 
мер: пати:н,кэ—лит. б от инка— ботинки; п а с о м —фасон-, па:врик!/п ғ \в- 
р и к — лит. ф абрик— ф абрика  и др.

В селе  К ар а м ах м у д  вм есто  согласного  ж{ у п о тр е б л я е тс я  передне  - 
небный, звонкий  согласны й ж. (Н априм ер;  Һ ож ом ғ ъулы —<лт. Хо-  
ж 'рм гулы —собст. и м я \ж а:ны м — лит. ж р н ы м —д у ш а  м оя). А  в о стал ь 
ны х местах  данного  д и а л е к т а  звонкий  ж  у п о тр еб л яется  только в 
заим ствованны х  из д р у ги х  я зы к о в  и в зв у к о п о д р а ж а т ел ь н ы х  словах 
( һ ажжыкъ—лит. хаж ж ы к  —ящ ерица; уж дер һ а :—лит. а ж дарха —д р а 
кон; ъ ы ж д а м — лит. выж дан—совесть ; а ж м а н —лит. х ү ж ж ү к —л о х 
матый; хыж ж , паж ж —зв у к о п о д р аж ател ьн ы е  слова и др.).

Н а р я д у  с апикальным и интердентальным и с и з  в системе со гл ас 
ных данного  диалекта  в р азговорн ой  речи  ш ко л ьн и ко в  и некоторой 
части сельской  м олодеж и встречаются дорсальн ы е f  и з. Д о р сал ьн ы е  

ҫ  и з  не являю тся  отдельны м и ф он ем ам и и не присущ и исследуемом у

диалекту . П о  н аш ем у  м нению , они произн осятся  по -р азн о м у  под в л и я 
нием говоров  кы п чакско го  характера , заим ствованны х из соседних 
ко л х о зо в  и районов  данного диалекта.

В зависимости  о г ряда  гласны х согласны е г, гъ, к , л,  «„ л; в ы я в 
ляю тся  в д в у х  вариантах , так как  уп отреблен и е  этих  со гл асн ы х  с 
гласными п ередн его  ряда  являю тся  среднеязы чны м и , а с гласными 
заднего  и ср едн его  р я д а— заднеязы чны м и.
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В зависимости от р яд а  гласны х согл асны е д, т, н, ж , ш, р, Ж\, ч 

не так  х о р о ш о  различаю тся,  как согласны е г, гъ, к, л ,  .с. Э то

яв л я ется  результатом  того , что на основе  д ви ж ен и я  язы ка  эти с о гл ас 

ные произносятся  б о л ее  звучно  и о тч етл и вее .  Например: гъа-.р— ли т-

гар—снег; г е л —лит. г е л —приходи; л а н н а с а —лит. ө в ү н ж у н —х в асту н ;  

э х д и й а л — лит. этияч — бдительность ; улен^ — народное творчество .

О собенностям и  в консонантизме сакарского  д и ал екта  я в л я е тс я  

п ер ех о д  согласны х. Это н еразры вно  связан о  с  лексическим и, гр ам м а 

тическими процессами, с развитием  сем антики  слов и грам м атических  

форм. —

1. Звонкие  согласны е п ер ех о дят  в гл у х и е :

б > « :  п а т а л й а :н —лит . батальон; П у х о р —лит. Б у х а р а — назв. 

города;  пери;з—лит. б ер х и з— диета;  ж \уп — лит. ж у б т — пара и д р . ;

гъ^жъ; г > к :  К  а м б а р — лит. Г а м м а р — собст. имя; кэ;ме—лит. гэм и— 

лодка; къудрет— лит. гудрат — чудо; м огущ ество : к ү  ж у к — лит. гу-  

ж у к — щ ен о к  и др.;

< ?> т :  т арт м акъ— л и т . дарт м ак— тянуть; т ө .р т — лит. д ә р т — 

четыре; т и к и п — л и т . дикип  — поставив (о столбе)  и др.;

8 > я ;  ж^>ч; з > с :  ш л в а р — лит. ж р л б а р — брюки; апсы н—лит.

авсын (элти )— сноха; чыкъыр—л ит. ж {ыкыр— чигирь и др.;

ғ ъУ>х//къ-.пахда//пакъда—лит. пагт а —хлопок;  ыхдыйа.р//ыкъды-  

йа:р— лит. ыгтыяр— воля и др.

2. Г лухие  гласные п е р ех о д я т  в звонкие:

и>б\ биш мэ—п ит. пи ш м е —п и р о ж ки  без  начинки ж аренны е в 

масле;

я > 8 :  гиривдиш и\н— лит. крепдешин; сы вры лм акь— лит. с ы п ы р и л - 

ж а к — сдирать  и др.;

/и>Э : бадракъ— л т .  батрак; м урда .р— лит. м ы рт ар—  п л охой ; 

ди ғ ир—л т .  тигир— колесо и др.

къУ>гъЦғ ъ: гъы;н—лит. к ы н —трудны й; ы ғ ъра:р—лит. ы к р а р — 

преданность и др.;

һ ~>гъ; х'у-й: гъазы-.на— лит. х а зы н а — сокровищ е; ша:йыр—л т - 
ш ахыр  поэт; Та;йы р—лит. Та ы р— собст. имя и др.

3. З вон ки е  согласны е п ер ех о д ят  в звонкие:

ж {>ж х;ж а:ным—лит. ж \аным—д у ш а  моя; Һ ож ом ғ ъулы —лит. 

Х о ж .а м гулы — собст. имя; ги;ж е— лит. г и ж у — ночь и др.;

vy> ғ ,. ғ ъ:o ғ ълaкъ— лит. о в л а к —козленок ;  д ү ғ м е— лит. дузм е— 

пугови ца; й ү ғ р ек—л т .  й ү врек— бегун  и др .;

г > « :  суйукъ— лит. су ву к — ж идкость ; йекда .р— ге к та р  и д р . ;  

з д; ғ ъУ>ъ; чеки;дэ— лит. чекизе—творог;  һ ә .дир — лит. х э з и р —  

осторожность; у ғ ъра//  y v p a — лит. у гр а — уходи , отправляйся;  бермэ;- 

ғ ө рЦбёрми. ғ ә р—лит. бермәв р — не отдавай-ка  и др.

4. Г л у х и е  согласны е п е р ех о д я т  в глухие:
ч~>с,ш : ш ү ишә //с ү йшә — лит. чуйш е— буты лка и т. д .;  
ф>п; п а н а р — лит. фонарь, пасо-.н— лит. фасон; паши;с— лит.. 

ф аш ист и др.
5. С онорны е п ер ех о дят  в сонорны е:
н > л ;  л > н ;  йы лдам —лит. йы ндам — бегун; ло:г>ла—л ит. нойба— 

ф асоль  и др.;
л> р ;  керем — лит. к е л е м — капуста; э р т м е к —лит. э л т м е к — отнести  

и др.;
« (> « ;  « > « , :  т озащ — л и т .  т озан— пыль; ин ,нэ—лит. ин<н\е— иголка ; 

айесащ а— лит. а йт сана—скаж и -ка ;  т и к ссщ э—лит. т иксене—с ш е й -к а  
и др.

1 В стречается  т о л ь к о  в с. Кара.махмуд.
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6. С онорны е п е р ех о д я т  в звонкие:
« > г ,  гъ , ғ ъ : т ещ щ э^т ещ гэ—л т .  тещ щ е— копейка; чен{г е л — л и т ,  

чен.\Н\ел — горсть ; йещщэЦйещгэ—л т .  ещще— сноха: м а ғ ь ы з —лит. 
ман,\ыз—зерны ш ко; йал ғ ъы-.з—лит. я л н \ы з— одинокий; зы ғ ъ—лит. 
з ы « |— брось  и др.;

« > и ,  ш\ лу>д: ы ш анмакъ—л т .  ы н а н м а к —доверять ;  исдэ-.н— лит. 
и с л э н — ж ел ать  и др.

7. Звонкие  п е р ех о д я т  в сонорные: 
б>м: м ей н и —лит. б ей н и — мозг;
ғ ,  ғ ъ>н\\ йын\нак— л т .  йы гнак— собрание; й ы н р р н — лит. йыг- 

на н — готовься , собирайся;  эн^ин— лит. эгин  плечо; да н {ы//да ғ ъы— лит. 
дагы— то м у  подобные, д р у го й ;

ғ ъ>м: т ом алакъ —лит. т о га л а к —кр углы й; т о м а ла н ы п — лит.
т огарланы п— о к р у гл и в ш и сь  и др.

В сакарском  д и алекте  ту р к м ен ско го  язы ка  наблю даю тся н е к о то 
рые случаи  ассимиляции.

П р о г р е с с и в н а я  а с с и м и ля ц и я

н\-*-к=нн:  суК|К|«—лит. с ү н\ки— кость; р е н {щи— лит.®/?е«|Кй—цвет 
и др.;

н - ^ д —нн: ч ү нне ғ и—л и т .ч ү н д е ги — клюв птицы; м ен н ен —лит. мен-  
ден—о т меня; г ө ъ ү ннен —лит. г ө в ү нден— от д у ш и  и др .;

ш - ч = ш ш \  uuiuiti—лит. иш чи— рабочий; гъушшы— лит. гушчы— наз 
вание подколена сакар ско го  племени и др.;

ш ^-Ж \— шш\ уруш шакъ—л т . у р у ш ж р к —будет  воевать; йашшакъ— 
лит. яш ж \ак—б у д ет  зах о д и ть  (о светилах);  йетиш ш ек—лит. етиш-  
ж у к — успеет  и др .;

м — д = м н \  а :дамнан—лит. а д а м н а н — от чел о века ;  иерим н ен—лит. 
еримден—с места; г ү рр ү н^нен—лит. г ү рр ү н{ден—от р азговора  и др.

Р е г р е с с и в н а я  а с с и м и ля ц и я

н<г-р=рр: эдермеррэ-.к— л ит. эдерменрэк— храброваты й; йакъы:р- 
ра.къ—лит. я к ы н р а к —поблизости ; бишеррэ-.к—лит. б ш и ен р эк —с п е л о  
ватый; йаяарра \къ—лит. я м а н р а к —плоховаты й; де ғ ирмә:ррә \к— лит. 
дегирм энрэк—не касаясь , не до тр аги ваясь  и др.;

н ^ - л = л л :  сарайъа '.ллар— лит. сарайванлар—дворники; до ғ ъол-  
лы къ —лит. д о га н лы к — братство ; до :ллук ъ — лит. д о н л у к — на х а л ат  
(отрез) и др .;

т * -с —сс\ гиссе—л и т .  гит се— если пойдет; асса— лит. атса — если 
застрелит; сассын— лит. сатсы н — пусть  продает ; гиссин— лит. гитсин  — 
пусть пойдет и др ;

т<г-ч—чч аччылыкъ—лит. а т чы лы к— к о н е в о д с тв о \о ччулы къ — лит. 
о т чулы к —лу г;  гъахаччы лы къ—лит. гахат ч ы лъ и—- нехватка , н е д о с 
таток  и др.;

з - ^ с —сс: йасса—лит. язса —если напишет; г ө сс ү з—лит. г ө зс ү з— 
безглазый; гессен^— лит. гезсещ  — п о гу л яеш ь  и др.

Вместе с этим имеются случаи  дистакгной  ассимиляции. В ассим ил 
яции согласны х не то л ьк о  взаим одей ствую т д р у г  на д р у га  соседние  
звуки , но и дистантно ассим илирую тся  консонанты , разделенны е 
м еж ду  собой д руги м и  консонантами, слогам и. Например:

м.~^б=м...м: меж^му\р—л т .  меж^бур— вы нуж денны й; п р и н у ж д е н 
ный;

д.*Г.м=м...м: ө см ү р—лит. ө сд ү рим— подрастаю щ ий и т. д.
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В ы п а д е н и е  с о г л а с н ы х .  Х арактерны м и особенностям и в консо 

нантизме данного  диалекта  я в л я е тс я  вы падение согласных. Они вы яв 

ляю тся : в аф ерези се  — ипек— лит. й ү п ек — шелк; и п —лит. й ү п—-веревка ; 

и ла :н —лит. й ы л а н — зм ея ; в синкопз —бек— лит. берк— крепкий ; боса— 

лит. б о л с а — м ож ет;  һ ә :ки— лит. х э л к и —тот; в ап о ко п э— ге—лит. гел  — 

иди; дэ:— лит. д ә л — нет; паши:с—фашист  и др.

Н ар я д у  с этими имеются случаи вставления  согласны х: 1) протеза  — 

һ ө : л—лит. э л — мокрый; һ а :рма—л т .  а р м а —не. уставай!;  2) э п е н 

т е з а — гъурвакъгъа—лит. гурбага— л я гу ш к а ;  секгиз—л т .  секиз — в о 

семь; т окъгъуз—л т .  д о к у з —девять ; пышвакъгъа—лит. пышбага— 

ч ерепаха  и др.

Н есм отря  на д в у с л о ж н о с ть  и м ногослож ность,  в основе или в 

ко р н е  слова  в некоторы х  м оментах  согласны е у дваиваю тся . О б р а з о 

вание гем инат  м ож но  характеризовать  появлением  консонантов нового 

типа, а не воздействием  ко нсонантов  д р у г  на друга . У двоен н ы е  с о г 

ласн ы е-гем инаты  в середине сл о ва—частое  явление в сакарском  д и а 

лекте.

Например: ш ү л л э — лит. ш ү ле— рисовая  каш а; һ ышша!/къышша— 

лит. хы ш а — бот, особый ро д  камыш а; неррек— лит. кер— глухой; 

ж ррра-.п— лит. ж р р а п — чулки , носки; һ оъта— л  ит. хова — погода; 

эдд ил— л т .э д и л —тот же; ш ү л л ү к —лит. с ү л ү к — пиявка и др.

М е т а т е з а .  В сакар ско м  д и алекте  в больш инстве с л у ч а е в  с о гл ас 

ные перестанавливаю тся  внутри  слова. Это явление п ер ех о ди т  иногда 

д а ж е  к гласным. Оно часто встречается в исследуемом  д и алекте  села 

М еръ е . Т ак ,  например, сочетание «&(< ғ &)вм. ғ ъв: ыв ғ ъа:л— лит. и к б а л — 

судьба; v x  вм. xv :  o v x a -.лат — лит. а х в а л а т —состояние; йр  вм. рй:  

дейра: лит. д е р я — река ; М е й р э — лит. М ерье— назв. села ; йһ  вм. Ли: 

т ай һ а— лит. т а х я — тю бетейка; © (> г )  вм. vp: ө р ғ ен— лит. верен— 

изучай; р п  вм. пр: т орпакъ—л т .  т о п р а к — земля; йарпакъ—л т .  

яп.рак— листья; и ү  вм. ү и: й ү т ғ еш и к —л т .  ү йт геш ик— особый, о со 

бенный; ни:  вм. и:н: н и л ғ э —лит. и н ч е — тонкий и др.

II М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е  О С ОБ Е Н Н О С Т И

Грамматический строй л итературного  ту р к м ен ск о го  язы ка и сакар-  

ско го  д иалекта  в основном едины. В отдельны х  м орф ологи чески х  я в 

лениях  наблю даю тся  некоторы е ф онетические изменения, вы ступаю 

щ и е  в морфологизированном  виде. Нами д е л а е тс я  попытка описать 

м орф ологические  категории частей речи, способы  их изменения, о б р а 

зования и вы явить  отличительны е особенности  глагольн ы х  форм.

В сакарском  ди алекте  имеется несколько  словообразовательн ы х а ф 

фиксов, ко торы е равнозначны с сем антической  стороны. Но внешне 

-они не имеют н и како го  сходства  с литературны м  язы ком .

Так, аф ф и ксу  - п у р у ш  соответствует  аф ф и кс  -кеш ,  обозначаю щ ий 

в литературном  язы к е  проф ессию. Например: чилим пуруш —лнт. чилим-  

кеш — курпишй, на .спуруш — лит. наскеш — ку рящ ий , употребляю щ ий  

нас; ки:сепуруш —лит. огры — вор и т. д.

Весьма интересным явл яется  вы явление  ф актов в употреблении  

категории м нож ественности . Х отя к некоторы м  сущ естви тельн ы м  при- 

■бавляется аф ф и к с  м нож ественности , но он у п о тр еб л яется  в ед и н ствен 

ном  числе. Например: м ан^лайлариннан  дер дач ж  ала:в акъыверд(и)  

А:къы:нын\. В переводе  на русский  язы к означает:  „со лбов  А кы стал 

капать  п о т “ вм. о ж и д аем о го  „со лба  Акы  стал  капать  п о т“.

Аф ф икс  множ ественности  в противополож ность  центральны м го в о 

рам ту р к м е н с к о го  язы ка  п одвергается  регрессивной  ассим иляции .
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Например: г ү л л е р — лит. г ү н л е р — дни; ө йлә -.ллер—лит. ө й л э и л е р — к 

полднику  и т. д.

При склонении по падеж ам  им ена отличаю тся  от л итературного  

язы ка , во-первы х, некоторы ми ф онетическим и изм енениям и в а ф ф и к 

сах , во-вторы х, безаф ф иксальны м и употреблениям и, в -тр етьи х , у п о т 

реблениями значений одного  п адеж а  с другим и  падеж ам и.

Аффиксы ро дительного  п ад еж а  п одвергаю тся  ф онетическим  и з м е 

нениям , произносятся стяж енно . Н априм ер:  са\ры\щ—лит. сары ны н (— 

о к о л о ;  са:ры араба-.н— лит. арабанын\— около  арбы и т. д.

К огда  речь  идет о сл о вах  различного  х ар ак тер а ,  родительный  

п ад еж  у п о тр еб л яется  без аф ф иксов , хотя  здесь  д о л ж ен  быть а ф ф и к с 

родительного  п адеж а, но п ри н ад леж ащ и й  к безаф ф и ксальной  форме

слова , сказу ем о е  ставится в 3-м л. ед. ч. Например: о-.в(а) а:расы — 

л и т  обанын^ арасы: — м еж ду  селами и т. д.

Д ательны й п ад еж  употребляется  безаф ф и ксально . Н ап рим ер:

Йо.л ө т ен ғ и т т и м —л т . Ёл ө т ене  гит дим — поехал  в Иолатань. Керки, 
вардым—лит. Керкэ бардым  — поехал  в Керки  и т. д.

Д ател ьн ы й  падеж  у п о тр еб л яет  я в значении винительного, м естно 

врем енного  и исходного  п адеж ей . Ч асто  встречается  б езаф ф и ксал ьн о е

употребление  ви нительн ого падеж а. Наприм ер: Г  е р е  ғ и  н алы къ гъа:л ,

б и ғ  е р  е ғ  и н  верик гъойвер—лит. Г  е р е г и н и  алы п  гал, б и г е р е -  

г и н и  берип гойбер— Что н у ж н о  возьми, н енуж ное  отдай.

Т ако е  у п о тр еб л ен и е  встречается  в сти х ах  у класси ка  XIX в. поэта 

М олланепеса:

Э лем  икре сен киби т агт  ү зре солт ан г ө рмэдим , Ышкыщ икре 

бир  м енин J дей кешми-гирян г ө рмедим2.
Когда надо показать  о тд ел ьн о е  место из об щ его  взятого , вини 

тельны й п ад еж  уп о тр еб л яется  в зн ачении  дательного  п ад еж а. Н апри 

мер: А. һ ы.р вир й е р л е р и  ваийе—лит. А хы р бар е р л е р е  б а р я р — 

Н ак о н ец  к у д а-то  и доходит.

Заф иксированы  случаи  у п о тр еб л ен и я  м естно-врем енного  п ад еж а  в 

зн ачен и и  исходного и наоборот.

И нтересны й ф акт  наблю дается  в аф ф и ксах  п ринадлеж ности . Когда 

он  образу ется  синтаксическим  путем, то в нем опу скаю тся  афф иксы 

р одительного  падеж а, 1-го и 2-го л . мн. ч. Вм есте с тем отсутствую т

аф ф иксы  личного м естоимения.  Наприм ер: б и з  и-.л—п т .  бизин и ли -

л и з —наш народ; сиз и :л— лит. сизин, и ли н  и з — ваш народ.

З десь  о п р ед ел яю щ ее  биз, сиз (мы, вы) и о п р ед ел яем о е  и:л  (народ) 

у по тр еб л яю тся  без аф ф иксов  принадлеж ности . Этот ф акт  является  

диалектной  особенностью , но не относится к сокращ ен ию .

О бразование категории принадлеж ности  в селах  И н еб ег  и М ерье 

отличаю тся пр ибавл ением  аф ф и ксо в  -кы, - п и  от данного д и алекта  

остальны х сел, а аффиксы р одительного  падеж а опускаю тся . Таким  

образом, категори я  принадлеж ности  остается в абстрактном  значении . 

Наприм ер: То:тылархъы— л т .  Тотыларын^кы— п ри н ад леж и т  Тоты;

оларкы —лит. оларын-^кы— п ри н ад леж и т  им; б и злерки —лит. бизин^ки — 

принадлеж ит нам и т. д.

П ревосходны е степени п рилагательны х образую тся  с пом ощ ью  

частиц и:н , тер , къаж Ң һ акъайт, зинк, һ ышдым , зийа-.т / /  зыйа.т,

’■ М о л  л а п е  п е с .  Л и р и к а . Т Д Н ,  А ш га б а т ,  1962, стр.  98.



нам, д ум , тум, би:жха:й , „гъаты, й а м м а н , һ индиЦ һ ү нди  и др.. х а р а к 

терн ы х  д л я  данного  диалекта.

Н априм ер: къаж Ң һ акъайт он\ат—лит. орэн он am. — очень хорошо;

дум  о н а т —л ит. ө рән о н а т — очень  х орош о; һ инди ғ ъара— лит. шар  

гара— очень  черный и т. д.

У потребление  ко личественны х числительн ы х п одвергается  ф о н е 

ти ч е с к и м  изм енениям , так  как консонанты удваиваю тся  в ч и сл и тел ь 

ных еди н и ц ах  (Недди—лит. еди— семь; секгиз—лит. секиз— восемь;

токъ2ъ уз—лит. докуз—д е в я т ь  и др .) , а в сотнях (й ү с с е ғ с е н  ви:р 

—лит. й ү з  се, с е н  бир—сто весемьдесят один, йү з от уз ш о к ъ гь у а — 

лит. й ү з  отуз докуз—сто три дц ать  д е в я ть )  звонкие  согласны е п е р е 

х о д ят  в гл у х и е .  В употреблении  имею тся  ещ е архаизмы меры, длины, 

веса, в счете  ден ег  и др. Архаические  ф орм ы  таких  числительны х 

встречаются до сего времени в некоторы х  старых остатках  меры 

единицы .

Н априм ер : б аж м ан— 160 кг; дэ:си:ри— 40 кг; пенси:ри—20 кг; 
д ү н ү м — 10 кг; һ а:да— мерка мирабов земли; гъара пулЦта'.р севзи  
тен,гэ— 16 копеек;  ми-.ри— 8-9 копеек  и др.

С лова йа:рты в д робны х  числительны х означает „половину*4. Н о  
в исследуем ом  диалекте , кром е значения „половина**, означает  и

„единственны й“ .Так, например: Ба:рым, йо: ғ ъум йа'.рты ғ ъы:з вм. лит. 
Б а р а м , ёгум  еке (ялн^ыз) газ.  В п ер ево д е  на русский язы к:  „Всего- 
навсего  половина дочь** вм. ож и д аем о го  „В сего-н авсего  единственная 
дочь**.

К личны м м естоимениям  биз, миз  мн. ч. и сен ед. ч. п р и б авл я 
ется  аф ф икс  мн. ч. -лер. П о  закону  регрессивной ассим иляции с о г 
ласн ы х зву к о со ч етан и е  з л  превращ ается  в л л .

Например: бизлерЦ биллер—л т .  биз— мы; сизлерЦ силлер— лит.
сиз— вы; сен-селлер— лит. сен , сиз— ты, вы.

В данном  диалекте  м ноговариантно употребляю тся  указател ьн ы е  
местоимения:

а) у казы в аю щ и е  предметы , нах о д ящ и еся  поблизости: б у , б ы , б у л  

булар1/булор, шу, шы, шү , ш у л , ш ула р //шулор;
б) указы ваю щ и е  предметы , нах о д ящ и еся  в отдалении: о л .  о, ө , 

шо, шол, шоларЦшолор, һ о, һ о:, һ оларЦ һ о:лор, һ ө , һ ө \, һ о:л, һ о:ла  
һ о л а :, һ е н а :, һ е л а :.

К определительн ы м  местоимениям с л е д у е т  отнести слова:  т еки .з , 
гъалын\, бирничэ, тут уш , бити.н, т ү кә Ң  т ү к ө л ,  н осящ ие д и ал ект 
ный х ар актер .  Н апример:

гъалы н{ һ е л е й —лит. хер  бир л е л е й —к а ж д а я  ж енщ ина; тутуш  
йон\—лит. т екиз совуклама  — эпидемия гриппа и т. д .

В сакар ско м  д и а л е к т е  наречия  о б р азу ю тся  мор ф ологическим и, 
синтаксическим и путями и лексическим и  способами так ж е , как и в 
литературном  туркм енском  языке.

Л ексическим  способом наречия образую тся  безаф иксально  с н еко 
торы ми словами  своеобразного  характера : бош— пустой; дер һ а.л  -лит. 
деррсв— сейчас;  демсез//демсес  либ. сессиз\ ү йнс ү з— молча, без  ш у м а;  
асда—лит. асса, ю в а ш —тихо; о ғ ъол— лит. о в а л — раньш е; һ ү ррийет  
лит. т из-т из—часто; би:та:п— лит. к есел— больной; д у я  а:ра—лит. 
сәбәпсиз— без причины; би:мазз—лит. тагамсыз—невкусны й; къарыйа : 
—лит. окум ы ш — ученый; на:ва:п—лит. нэдогры— неправильно: мү д-
десил//м иддесил—л т .  бирсыдыргын— без конца  и др.

Глаголы в данном  д и а л е к т е  отличаю тся  от глаголов  ли тер ату р 

1 24____________________________________________________________________
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ного  язы ка  некоторы м и  сп ециф ическими особен ностями  в передаче  

н астоящ его  врем ени.

В сакарском  ди алекте  показателем  настоящ его  врем ени  является  

-й е ,  -м ер , - й ө р ,  -йө -.р. И з  них более  распространенными и а к ти в 

ными являю тся  ф орманты  -йе ,  - й е р ,  а ф орм анты  -й ө р ,  йе-.р  при 

сущ и только  для  села  К ар ам ах м у д  данного  диалекта . З д е с ь  этот 

аф ф икс  употребляется  то л ьк о  в речи  старш его  поколения.  О проис 

хож дении  показателей  н асто ящ его  времени имеется н еско л ько  пр ед 

п о л о ж е н и й 1. П о гипотезе  проф. А. П. П о ц ел у евско го  эти афф иксы  

и сходят  от  гл аго ла  йәреме к4.
Кроме ф орм антов  настоящ его  врем ени  -Не, - й е р ,  в данном  д и а 

л е к те  села  М е р ъ е  зарегистрирован  в речи н ескольких  носителей  этого  

д и алекта  ф орм ант - й а  с кратким произнош ением  (-а). А в селе  Кизан 

заф иксировано  в очень малом  количестве  употребление  ф орманта -й э .  
И з-за  отсутствия в остальны х местах данного диалекта  тех п оказате 

л е й ,  которые нами у казаны  вы ш е, считаем, что форманты - й а  и -й э  

не свойственны  сакар ско м у  д и ал ек ту .

О трицательная  ф орма  н асто ящ его  врем ени  о б р азу ется  с пом ощ ью  

аф ф иксов  -мы, -м и , -ма, -м е  (в середине слова), -м э  (в  конце 

слова). Наприм ер:

йакъмайерин!{йакъмийерин — лит. якмаяры н — т  топлю; ийми:йе-  

р и н — Ци.'. йм ейерин— лит. иймейэрин, -не куш аю; гелм ийеЦ гелмейе— 

лит. гелм ей эр — не приходит; дегм э— лит. Оегме— не трогай  и др.

Д р у г о й  тип н астоящ его  времени передается  посредством вспом о 

г ател ьн ы х  глаголов: й ө рмек— ходить, от ур м а к —сидеть,  дурм ак—
стоять , я т м а к —леж ать .  З д е сь  п е р е д  вспом огательн ы м и глаголам и  в 

основном употребляется  деепричастие . В некоторы х сл у ч аях  вспом о 

гательны е гл аголы  ассим илирую тся  впередистоящ им  деепричастием .

Н а п р и м е р :/"ъьг.зым Чэ:рж1егд{е) окъы-.в оты\р—л т .  Гызым Чер- 

ж\евде окап й ө р— Д о ч ь  учится  в г. Ч ар д ж о у . М уны  һ ә \лә:м ч ө ш ү п

баты-.р, шиндд\м—лит. М уны  х э л и  хем  ч ө ш ү п ятыр, шинди х е м — 

Это то сейчас, то ч ер е з  н екоторое  время развязы вает.

О трицательная ф орма  этого  времени о б р азу ется  с пом ощ ью  о тр и 

цательного  слова -йо:къ (дуранйо-.къ, аланйо'.къ), а в селах  М еръе  и 

Кизан отрицательное  слово йо\къ  упо тр еб л яется  в более сокращ ен ном  

виде  -о\къ (дурано-.къ, алано'.къ, гелено'.къ). Н аряд у  с указанны м и  

явл ен и ям и  в речи представителей  сакар ско го  д и ал екта  слова  билем йо’.къ, 
боланйо-.къ, гъарамызйо-.къ, ко гд а  сочетаю тся  с энклитической  

форм ой  союза хем,  преобразую тся в виде  б и л е м е м й о л ъ — л т .  биле-  

ним  хем  ёк —д а ж е  не знаю; гъарамы зам йолъ  лит. гаранымыз хем  

ё к — д а ж е  не смотрели , а хд а р а м а м й о л ъ — лит. агтаранымыз х е м  ёк— 

д а ж е  не искали  и др.

В исследуемом  д и ал екте  образование отрицательной  формы  к о н 

кретного  б у д у щ е го  времени яв л я ется  многовариантны м. В основном 

образо вание пр оисходит в употреблении  аф ф и ксов  -мы, -м и  с отри 

цательны ми словами  йо:къ (-о:къ), дэ\лЦдэ\. В слове  дэ-.л консонант 

л  в больш инстве  случаев  оп ускается . На участке  имени И льича в 

с е л е  Кизан и на участке  „М о ск ва“ в селе М еръе последний консонант

д А. Н .  К о н о н о в .  Г р а м м а т и к а  с о в р е м е н н о г о  ту р е ц к о г о  л и т е р а т у р н о г о  я зы к а ,

М . —Л,, 1956, стр .  223; Ф. Е. К о р ш .  П р о и с х о ж д е н и е  ф о р м ы  н а с т о я щ е г о  в р ем ен и  в

в з а п а д н о -т у р е ц к и х  я зы к а х ,  Д р е в н о с т и  в о ст оч н ы е,  111, вып. 1, 1907, стр .  1 2 — 13.

' П р оф . А. П .  П о ц е л у е в с к и й .  К в о п р о с у  о пр о ис хо ж де н ии  ф о рм ы  н а с т о я 

щ е г о  в р е м е н и  в т ю р к с к и х  я з ы к а х  ю го -з а п а д н о й  гр у п п ы , А ш х аба д , 1949, стр.  13.
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л:—показатель  б у д у щ е го  врем ени , которы й асси м илируется с н а ч а л ь 

ным консонантом  д в слове  дэ:л. В р езу л ьтате  о б р азу ется  э к ё л ж р к  

гэ\—лит. экелж \ек  д ә л —не буду  приносить; дийж }ек  гэ\ —лит. дий-  

ж р к  д э л  —не б у д у  го ворить  и т. д.

П о к азател ем  причастий настоящ его  врем ени явл яется  й е н ,  иногда 

с некоторы м и  ф онетическим и  изм енениям и употребляется  и ф орм ант  

-ы:н, - и :н  (с прибавлением  после этого ф орманта аф ф икса  -ча , -чэ)
Например: алйен  а:дам—л т . а л я н  а д а м —б ерущ ий  ч ел о в ек ;  

гелйен арава—л т .  гелйэн ар аб а-  ед у щ ая  арба; алы :нча —лит. а л я н ч а  — 

до  взятия; гели\нчэ—лит. гелйэнче—до прихода и т. д.

В с е л е  К ар ам ах м у д  после  п оказател ей  настоящ его  врем ени  - й о р ,  

- й ө . р  прибавляются ф орманты  -а н / /а :н ,  -э :н  и о б р азу ется  н асто ящ ее  

время причастий (г ө р ү нй ө :рә:н—лит. г ө р ү нйә н— видящ ий; урй ө ра:н— 

лит. у р я н — бью щ ий; дий ө :рә :н—лит. диййэн — го во р ящ и й  и т. д .). Этот 

процесс наблю дается  и в човдурском  д и алекте  тур к м ен ско го  я зы к а0.

О трицательная  форма причастия н асто ящ его  врем ени  о бразуется  

с формантами -мы., -ми:  и -ма, -ме. И з  этих -ми, .we б о л ее  активно 

употребляю тся , по сравнению  с други ми на участках  имени Т ельм ана  

' и  „Ленинский п у т ь “ в селе  М ер ъ е  (болмайен и ли —лит. болм аян  uui —

невозм ож ная  работа; эдилмейен ғ ү рр Ү щ —л т .  эдилм ейә н  г ү рр ү н — 

ненуж ны й разговор  и т. д .).

О три ц ательн ая  ф орма  причастия б у д у щ е г о  времени на у ч астк ах  

„Л енинский п у т ь “ и имени Т ельм ана в сел е  М ер ъ е  отличается  от 

остальны х говоров  и сслед уем ого  д и алекта  и от ли тературн ого  язы ка  

употреблением  ф орм антов  -м а й ,  -м е й  вм. ож идаем ого  -ма, -ме.

Например: гелмейж \е ғ  а:дам—п ит. гелм еж р к  адам —неидущ ий

человек ; э д и л м ей ж р ғ  u:ui—л и т . эдилмеж \ек  иш — несделанная  работа; 

болмайж \акъ п о й — л и т. болмаж .ак той — несостоявш аяся свадьба.

И нф инитивная форма глагола  нар яд у  с общ етю ркским  -м ак , -мел; , 

-ма, -ме6 вы является  древним и ф ормантам и - y v ,  - y v ,  -е  (г ө р ү ъ— 

лит. г ө рмек—увидеть ; а л у : ъ —лит. а л м а к — взять; сат у:ъ —лит. сат-  

м а к — продать  и др.). Н ар я д у  с формантами -м ак , -.чек, -м а  -ме  они 

встречаю тся  и в таш кен тском  говоре  у зб ек ск о го  язы ка  (к ү р ү в , къолувг 
т а н уву .

В исследуем ом  д и алекте  субстантивировались  некоторы е причаст 

ные ф ормы . Это видно в основном в причастии п р о ш ед ш его  и б у д у 

щ его  времени; пассивными являю тся показатели  настоящ его  времени. 

Н ап р и м ер :  дө :н ө н//д ө : н ен —т р е х л е тн я я  лош адь ; гъутаран—пятилетняя  

лош адь ; гъуйман — тесто без  начинки , ж а р е н о е  на масле;  гъунонЦгъу-  

н а н —д в у х л е тн я я  л о ш адь  и т. д.

Разны м комби наторны м изм ен ениям  подвергаю тся  аф ф иксы  д е е 

причастий и в результате  с тяж ен н о  произносятся  гласн ы е основы гла 

гола. Н априм ер : яа\п—лит. яапы п— срубив; та:п— лит. т апы й— найдя; 

йа:п—лит. япы п — покрыв и т. д.

В н еко то р ы х  позициях, связанны х с грамм атическими изменениями, 

присоединяется  деепричастие  к вспом огательном у  гл аго лу  и о б р а зу 

ется  с л о ж н а я  ф орма глагола . Н априм ер: эп ер — лит. а лы й  бер(эбер) —

5  X. А. М  а ш а к  о в . Ч о в д у р с к и й  д и а л е к т  т у р к м е н с к о г о  я зы к а (к а н д . дис.),  А ш х а - 
бад , 1949.

в .Н . К.: Д  м и т р и е в.. Г р а м м а т и к а  б а ш к и р с к о г о  я зы к а , М.— Л . ,  1948, с т р .  171.

7 Я. Г . Г у л я м о в. Д и а л е к т о л о г и ч е с к и е  зам етк и , У зб е к  д и а л е к т о л о г и я с и д а н  
м а т е р и а л д а р ,  II, Тош кент,-  1960, с т р .  246.
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подай; ә к и т — лит. алы п гит {ж ат ) —бери  о с о б о й ;  а л п е р — лит. а лы п  

бер (эбер) подай и др.

Алперерин  ди\в эперенйо-.къ—л т .  а лы п  берерин дийип алы п бере- 

н о к —о б е щ ав  купить , не купил.

К огда ж е  после деепричастия  у п о тр еб л яется  вспом огательны й 

глагол, начавш ийся  с консонанта  г, га, во многих с л у ч а я х  он асси 

м илируется  с последним консонантом к  корня  гл агола  и в р езу л ьтате

опускаю тся  аф ф иксы  деепричастия . Н ап рим ер: Б у л а р  яыкъ кидйе—

лит. Б у л а р  яыкып г и д й э р ^  Выходя, они у х о д ят ;  Къа-.къ кели-.н т ү тә  

сары-.вермели —лит. Какып гелм эна  найяа сараберм ели— Н атяги вая

нитки, обмотать кату ш к у ;  акъ к и т т и — лит. акып гитди,—и стекало  и 

др.
Д ееп р и ч асти е  ка -агада, -эгеде (-агадан , -эгеден)  им еется  в л и т е 

ратурном  язы ке, а в сакарском  диалекте  о ф орм ляется  аффиксами 

-анш га Ц а :к» к ьа ;-9 :кг9 / /э :к ке ; -ы :г ;ы га / /ы л ъ к га ,  -гглсге-, -а-.къгшда)/ 

а-.къкъада; -эл.-геде/jэ :т ;ед е ; -йъс.вада, -йгг.ведэ; -ы .вада , -гс.вадэ 

и т. д.

Н априм ер:  ка\йы яа \йне ғ ин , шеммесини чайкъа-.къкъа дем лэ— 

лит. Чайны яэйнегин{ шеммесини ч а й ь а г а д а  дем ле— Заваривай  чай, 

сполоснув чайник от чайны х листьев, осевш и х  на дно  чайника. Туте-

лерден г ъ а т л а й ъ г .в а д а  ва:ғ ъ эдин{—лит. Н айяалардан г а т л а т д а  

баг эдин ,— Н атягивая  с к а ту ш к и  нитки, сд елайте  ш нурок.

Ч асто  встречаю тся  послелоги  йа:ны , йа:накъ, ш ү ъекдә Ң шиъендэ, 
м асли , денр-.нде, булж {умда , а т а к ж е  соединительны е союзы әһ йа-.да, 
нега-., не ғ а\да, у, х ар актер н ы е  д л я  данного д и алекта . И з них у п о тр еб 

ляю щ и еся  в д иалекте  союзы әһ йа-.да, не ғ а\ в ли тературном  язы к е  

озн ачаю т кэте,  сою з у вм. ее и др.

III. Л Е К С И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И

Л ек си к а  сакарского  д иалекта  очень близка  к лексике  эрсарин- 
ского  д и алекта  ту р к м е н с к о го  язы ка. Но нар яд у  с этим им еется  ряд  
специф ических  особенностей , х а р ак тер н ы х  д л я  сакарского  диалекта .

Как словарный  состав ту р к м ен ско го  л и тер ату р н о го  язы ка, так  и 
исследуемы й д и алект  пополняются и р асш и р яю тся  за счет внутренних  
ресу р со в  и заим ствованны х слов из д р у ги х  язы ков .

С слиянием  некоторы х  слов в одно образу ю тся  слова с с о в е р 
ш енно  новы м значением. Н априм ер:  симйо-.л— асфальт; пишикдыр-
накъ , она лт а й а къ —название  вы ш ивки ; гв-.ккеррек—н азвание  птицы 
и др.

Х арактерной  особенностью  в образовании слож ны х  слов являю тся 
аф ф иксы  склонений  и спряж ен и й . Например, в словосочетаниях  ба- 
ша:ғ ъры — головная  боль; гъуш ве ғ и—название  одного  подколена  д а н 
ного племени; къараъулве ғ и , м ү рзевашы— название чинов придворны х 
ш а х а  и т. д. З д есь  на первом  месте стоит б езаф ф и ксальн ое  о п р е д е л е 
ние, а на вто р о м —оп р ед ел яю щ ее  с аф ф иксами  3 -го  л.

В обогащ ении  словарного  состава сакарского  д и алекта  больш ую  
роль играю т заимствованны е слова  из д р у ги х  язы ков. П е р е х о д  и 
у п о тр еб л ен и е  арабско-иранских  лекси чески х  элем ентов  в диалекте  
более  ш ирокое , чем в ту р к м ен ско м  литературном  язы ке. П р и ч и н и  
тако го  заим ствования объясняю тся не то л ьк о  переходом  этих  слов из 
ту р к м ен ско го  ли тературного  язы ка, но и из соседнего у зб екск о го  
языка. К ак  известно , представители данного д иалекта  в п родолж атель-



ное время жили под властью  бухарского  эмирата. Н есм отря на сред 

невековый деспотизм, они в тесном со д р у ж естве  жили с труд овы м  

узбекским  народом . Т у р км ен ы -сакар ы  переняли  у них п ередовую  

кул ьту р у ,  прогр ессивны е у зб ек ск и е  традиции  и т. д.

П обеда  Великой О к тяб р ьско й  социалистической  револю ции о тк р ы 

л а  новую эру  в развитии д р у ж ествен н ы х  эко ном ических , п о л и ти ч ес 

ких и культурн ы х  связей  народов.

В литер ату р н о м  язы ке  им ею тся  некоторы е заим ствования  из 

а рабско-иранских  языков, например: йе ғ мерделик л а :й — установленная 

норм а для  одного  трудоспособного  ч еловека  во время очистки  ороси 

тельн ы х систем; ду.мерделик л а \ й —д л я  д в у х  трудоспособны х; си-.мер- 

д ели к  л а \й — для  тр ех  трудоспособны х; ча:рмерделик л а \й — для четы рех 

трудоспособны х.

Во всех  отраслях  лексики  наблю даю тся  заимствованны е чер ез  

русский я зы к  слова. Слова, во ш е д ш и е  из р у сско го  язы ка, в диалекте  
употребляю тся  с некоторы ми ф онетическим и изм енениями. Например: 
арм ан—гарм онь ; асда:нса—станция; н ү с т ү р и к - -инструктор;  ми:спу-  
ру-.м—местпром; ты .къник—техн ик;  минтина-.тыр— вентилятор  и др.

М ож но наблю дать образование д е ся т к о в  неологизмов путем к а л ь 
кирования русских  слов. Н априм ер:  зынж^ырлы. машы:н— гусеничная 
.машина: яиртим-яеканка-, си \м ли  си \л к э — проволочная сеялк а  и др.

В речи старш его  поколения , ко гд а  связы ваю т события с п р о ш 
л ы м , наблюдаются архаизмы . К таким  словам  м ож но отнести: кора : 
ғ ъасы—сл. чин в старое время;  аляын — 80 см; депмэ с пом ощ ью  этого 
о р у д и я  поливали землю  и т. д.

О пределенное  место заним ает  в д и а л е к т е  многозначность  слов. 
О днозначное  слово  превращ ается  в м ногозначное . Н ап рим ер: слово 
кврпе  о значает ребенок  малы ш, а т а к ж е  то л ьк о  что вы росш ий к л е 
вер  и собственное  имя.

М ногозначны ми являю тся с л о в а -.дырнакъ, сандыкъ, гъулакъ, гъо:- 
за, тойнакъ  и др.

Ш ироко использую тся  в речи носителей  сакарского  диалекта  
омонимы и синонимы, свойственны е данном у  д и алекту .  Их мож но  
встретить в м ногочисленны х прим ерах.  Наприм ер: йа.ткеш, т а к ъ п а :, 
гъат ы ғ улакъ—лит. ят кеш — ч ел о в ек  с х о р о ш ей  памятью; а:Ж\Ы, 
гъалам пы р , буря— лит. буря— перец; т а.рт енек , танапяы, д ү шд ү ш ,
и .н ғ и н —лит. д ү шд ү ш— вид  паука и т. д.

Н ар яд у  с ними встреч аю тся  интересны е л екси чески е  ф акты  в 
ф разеологических  словосочетаниях , эвф ем изм ах . Н априм ер:  яиж ик,

п ө к гә —лит. семиз—упитанный; гъулакъда яукъур ғ ъа:лано:къ—л т .  
ятда геп д ур м а я р — п лохая память; йерде йа\къуп, гө -.кде мерж рн  — 
лит. гер екли — нуж ны й и др.

Главное место в лексической  особенности диалекта  заним ает  пр о 
фессиональная лексика. Развитие  проф ессиональной  лексики  нераз 
ры вно  связано  с развитием  всех  отраслей  хозяйства, эконом ики , т е х 
ники и культуры . П роф ессиональная  лексика  данного  д иалекта  очень 
богата. В н асто ящ ее  врем я сельско е  хозяйство  в этих районах вы шло 
на новые р у б еж и , стало крупны м, механизированны м и м н о го о тр асле 
вым. В полеводстве  и ж ивотноводстве  им ею тся  десятки  развитых 
отраслей . П оэтом у  естественно, что в связи  с изучением  п р о ф есси о 
нальной лексики , то лько  л и ш ь по сельскохозяй ственны м  терминам  
м о ж н о  было написать обстоятельн ы е научны е труды .

В сакарском  д и а л е к т е  дыни имею т 3 5 —36 названий, а ви н о гр ад — 
25-26 названий. Нами заф иксировано  название овец  не то л ь к о  по
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возр асту , но и по виду. О ч ен ь  много  названий разны х диких  растений, 

р асту щ и х  не то л ь к о  в д ер ев н е ,  но и в песках . И нтересны названия  

разны х  насеком ы х  и птиц, ж у в у щ и х  в песках.

Вы являю тся лексические эл ем ен ты  д иалектного  хар актер а ,  с в я 

занны е с особен ностями  труда , с местным условием  жизни. Слова, 
х ар ак тер н ы е  то л ьк о  д л я  и ссл ед у ем о го  д и а л е к т а ,  не встречаю тся  в 
л итературном  язы ке. Например: замаррыкъ—лит. к ө м елек — грибы; 
акъгъа— лит. а г а — старший брат; пиденэ— лит. нарпыз— м ята; йала-  
м а ч — лит. б у л м а к —к аш а  из пш еничной  муки; г у р л е н р у ч — н азван и е  
насеком ого ; м ейн э— название  птицы; зердз:м ю ө ййе— п т .  сарым гай-  
н а я р — и зж о га  и др.

Итак ,слова , характерны е д л я  исследуем ого  диалекта , м огут  обога 
щ а т ь  словарный  состав ту р к м ен ск о го  язы к а .

3 3 4 - 9



Г. БЕГЖАНОВ

(Н у к у с )

Т Е Р М И Н Ы  Р О Д С Т В А  В М У Й Н А К С К О М  Г О В О Р Е  

К А Р А К А Л П А К С К О Г О  Я З Ы К А

При изучении  лексики как о го -л и б о  говора  важ но  выяснить в нем 

термины родства, которые, указы вая  на л ексические  особенности язы ка  

м еж ду  родами, ж ивущ им и  на данной  территории , одноврем енно  даю т 

богатый материал  для  истории языка. В своих тр у д ах  виднейшие тю р к о 

логи (В. В. Радлов , С. Е. М алов , Н. К. Д м итриев , Н. П. Д ы р ен ко ва ,
Н. А. Баскаков , М. Ш. Ш ирали ев , А. Н . К ононов),1 известные иссле 
дователи  истории к ар ак ал п ак о в  (С. П . Толстов, Т, А. Ж д а н к о , Л . С. 
Т олстова)2 у д еляю т особое внимание изучению  вопросов родства  и дают 
л ексикосем ангический  анализ  терм инам  родства.

Г оворя  о собирании м атериалов  по изу чен ию  кар акал п акско го  я з ы 
ка, Н. А. Б аск ако в  у казы вает  к ар акалп акски м  язы коведам , в том числе 
и диалектологам , на необходим ость  сбора и изучения  м атериалов  по 
терминам родства . „При этом с л ед у е т  о бращ ать  особое  внимание  на 
сбор м атериалов  п ереж итков  племенны х и родовы х языков, которые 
м огут  быть яр че вы раж ены  в древних  пластах  лексики; в названиях 
родственны х отнош ений , в об рядовой  лексике , в языке детских игр 
и п р “.3

И ссл едо ватель  терм инов  родства  в я зы к ах  тю ркской  группы  Л. А. 
П окровская  у казы вает , что „терм инологи я  родства  относится к наиболее 
архаическим  пластам л е к с и к и " .4

О сновы ваясь  на м атериалах , собранны х во врем я экспедиции  в 
М уйнакском районе , работу  о л е к с и к е  терм инологии  родства  мы пос 
троили по н и ж есл ед у ю щ ей  системе.

1 В. В. Р а д л о в .  О п ы т  сл ов ар я  т ю р к с к и х  нар ечи й , т. 1-1V; С. Е. М а л о в .  П а 
м я т н и к и  д р е в н е т ю р к с к о й  п ис ьм е нн о ст и .  М. —  Л ..  1951; Н. К. Д м и т р и е в .  Г р а м м а 
тика  б а ш к и р с к о г о  я зы к а .  М .—Л ., 1948; е г о  ж е .  О  п а р н ы х  с л о в о с о ч е т а н и я х  в б а ш к и р 
ск ом  язы ке; Н . П. Д ы р е н к о в а .  Б р а к ,  тер м и н ы  р о д с т в а  и п си х и ч ес к и е з а п р е т ы  
у  к ы рг ы зо в; Н . А. Б а с к а к о в .  К а р а к а л п а к с к и й  язы к,  ч. П. Ф о н ет и ка  и м о р ф о 
логия . М осква , 1952; М. Ш. Ш и р а л и е в .  О с н о в ы  а з е р б а й д ж а н с к о й  ди ал ек тол о ги и .  
Б а к у ,  1962; А. Н. К о н о н о в .  Г р а м м а т и к а  сов р .  у з б е к с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  я зы к а 
М.— Л ., 1960.

2 Н а р о д ы  С р е д н е й  А зии  и К а з а х с т а н а ,  т. 1, под  ред . чл . -ко рр .  А Н  С С С Р  С. П. 
Т о л с т о в а .  р а з д е л  „ К а р а к а л п а к и " .  М..  1962; Т. А. Ж д а н к о .  О че рк и  и с т о р и ч е с к о й  
эт н о г р а ф и и  к а р а к а л п а к о в .  М . —-Л .,  1950; Л . С. Т о л с т о в  а.  К а р а к а л п а к и  за  п р е д е 
лами х о р е зм с к о г о  оази са .  Н. Т., 1963 и отд. ст атьи  ее .

3 Н . А. Б а с к а к о в .  К а р а к а л п а к с к и й  я з ы к , II. Ф о н е т и к а  и м о р ф о л о г и я .  М.,  1952 
ст р  20.

4 Л . А. П о к р о в с к а я .  Т е р м и н ы  р о д с т в а  в т ю р к с к и х  яз ы к ах .  Кн И с т о р и ч е с к о е
р а зв и т и е  л ек си ки  т ю р к с к и х  я зы к о в , М, 1961, стр .  11.
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/ .  Терм ины  родства по крови

У л — новорож денны й м альчик. В говоре  вместо у л  или у л б а л а  

говорят ж ам аннем е , томатай.  В бурятском  язы ке  к терминам  р о д 

ства п рибавляется  аф ф и кс -ш стм 5. В связи с этими терм инам и родства 

появились сочетания т ом ат айлы  болыу, ж аман немел1 болыу,  кото 

рые ш ироко  уп отребляю тся  в р азго во р н о й  речи . Л. А. П о к ровская  

отм ечает, что термин о ғ у л  имеется во всех  соврем ен ны х тю р к ск и х  

я зы к а х 6. В каж дом  язы ке  этот  терм ин  у п о тр еб л яется ,  п о д вер гаясь  

фонетическим  изм енениям. Н априм ер:  азерб . о ғ ул ,  туркм . огул,  в татар., 

казах , к -кал . я зы ках  употребляется  в ф о р м е -у л ,  ал тай ск , - у у л 7. И ногда 

н оворож денного  зовут бө кө . Н . А. Б аск ак о в  указы вает , что терм ин бәк ө  

употребляется  в алтайском  язы ке в значении  „силач“, богаты рь",  „атлет"8.

К,ыз — новорож денная  девочка, в говоре имеет ф орму к,ызалак,.  
В. В. Р ад л о в  указы вает , что в киргизском  язы ке  к ,ы за ла к , имеет т о  

ж е  значение, что и в говоре9. В говоре и в зр о сл ы х  д е в у ш е к  называют 

к^ызалакг Например: Бойж ет кен и м з а л а ғ ы м  б а р — у  меня дочка  

соверш еннолетняя.

В татарском , казахском , киргизском , каракалпакском  язы ках  у п о т 

ребляется  в форме-/С|Ы-з, в б аш ки р ско м .-кы ҙ ,  а л т а й с к о м - /ш с .10
А н а — в говоре  слово  „а н а “ у п о тр еб л яется  в д воякой  форме. Н а 

пример: анасьш/jUeneciH K o p i n  к.ызын а л — сначала узнай нрав матери, 
а потом ж ен и сь  на ее до чк е .  О днако  наблю дения показываю т, что 
б о л ее  употребительной  ф ормой  яв л я ется  ана.

Ат а  — это слово в го во р е  т а к ж е  и м еет  дво яку ю  ф орм у: ата  в 
значении же  (отец). Н априм ер : у л ы н Л у л у н ,  йержетсе атасы ж а к {- 
сыменен крщ сы  бол — если сын твой достиг соверш еннолетия , то  будь  
соседом с человеком , у которого  умный отец. В К азахдарьинском  
участке района слово ж е  употребляется  по отношению  к ровесникам 
отца или ж е  старшим по отнош ению  к го в о р я щ е м у 11.

А т а  о значает  „ д е д “, „прадед".  Усы жерде ^отыр ғ анымыз ғ а  сар- 
рас же mi ата боп т ур ғ аны — мы живем  зд есь  с седьм ого  колена.

Эж е— этот терм ин такж е  употребителен  в говоре. В говоре  боль 
шинства аулов, района „ ж е "  назы ваю т ро д н у ю  мать или б абуш ку , 
а в я зы ке  К азахдарьинских  муйтенов „эж е“ озн ачает  стар ш у ю  с е ст 
р у 12, тогда  как этот  терм ин мы не встречаем  на д р у ги х  терр иториях . 
В основном значении  „эж ел д о л ж ен  у п отреб ляться  по отнош ению  к 
родной м атери  и бабуш ке . О тм еч ая  неустойчивость значения данного 
термина в употреблении в др евн и х  тю ркских  памятниках,  Л. А. П о к 
ровская  указы вает , что „ф онетическая  и семантическая  неустойчивость  
этого термина, им ею щ ая место в древних  памятниках, обнаруж ивается  
и в тех соврем енны х тю р кски х  язы ках , где он у п о тр еб л я ется " .13

6 Г р а м м а т и к а  б у р я т с к о г о  я з ы к а ,  ф о н е т и к а  и м о р ф о л о ги я .  М., 1962. стр.  59; А. Н. 
К о н о н о в а. Г ра м м ати ка  с о в р е м е н н о г о  У з б е к с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  яз ы к а.  М.— Л., 
I960, стр.  1 2 9 - 1 3 0 .

6 Л . А. П о к р о в с к а я .  У к. раб.,  стр .  15.
7 Там ж е , стр.  15
8 Н. А. Б а с к а к о в .  А лтай ск ий  язы к , М, 1958, стр .  40.
9 В. В. Р а д л о в .  О п ы т  с л о в а р я  тю р к ск и х  н а р е ч и й ,  т. II, ч. I. С П Б ,  1889, стр.  823.
10 Л . А. П о к р о в с к а я ,  у к .  раб., стр .  19.
11 Т. Б е г ж а н о в .  К . а р а к д л щ а к  тили м ой нак , г о в о р ы н ы н ,  л е к си к ал ы к , ө з г еш -

ел и к л ер и н ен  „В ест .  К а р а к а л п а к с к о г о  ф и л и а л а  А Н У з.  С С Р /  1964 №  1, стр.  79.
13 Б е г ж а н о в .  У к. раб.,  стр.  79.
13 Л. А. П о к р о в с к а я  У к. раб.,  стр.  28.
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A n a — в говоре  им еет два  значения : А п а — мать, a rea— старш ая  

сестра, или ж е  а п а й , к^ыз а п а , эж апа — старш ая  сестра . Н аи б о л ее  . 

употребительной  формой в говоре является  эжапа.
C i n p i — женщ ины  при обращ ен ии  к младш им по возр асту  ж е н щ и 

нам и д е в у ш к а м  у п о тр еб л яю т термин c i n p i — младш ая сестра. Пор-

лы т а уд а ғ и  c in lл iлер1м1зд1 н , уш не  ^бардык^ — мы были в гостях  у

младш их сестер  (из о дн ого  рода), ко торы е ж и в у т  в П орлы тау . В 

приведенном  примере c i n p i A e p i M i s d i H ,  обозначает,  что в том  ауле, 

куда они приехали в гости, им еется несколько  д е в у ш е к ,  которы е из  

ее ж е  рода, но м ладш ие по возрасту .

А г а — в го во р е  им еет н еско л ько  значений . Н априм ер : а ғ а — назва 

ние всех старш их родственнико в , по отнош ению  к г о в о р я щ е м у — брат , 

а в узком  значении  а ғ а  у п о тр е б л я е тс я  по отнош ению  к отцу.  А ғ а  

называют всех  м уж чин  старш е себя. С опоставляя  термин  а ғ а  в д р у 
гих язы ках  тю ркского  семейства, мы вы яснили, что он обозначает  
ү л к ен  а ғ а — старш ий брат. Н априм ер , в б аш ки рском  язы ке  а ғ а  у п о т 
р ебляется  в том ж е  значении, что в нашем  я з ы к е .14

у
/ « / — младш ий  брат. ө з1мнен Kiuii iniM б а л ы к ,/rea. Ә рмШада 

жү рг ө н i H A e p i M i c  бар. Х а т  кел1п тур. М ладш ий брат ловит  рыбу. 
В армии с л у ж а т  братья  (близкие или из одного  рода, м ладш ие по 
возрасту). П о л у ч аем  письма. В этих  п р и м ер ах  первое  п ред лож ен и е  
у казы в ает  на родного  брата, а в т о р о е —на б лизкого  зн аком ого . В г о 
воре  по отнош ению  ко  всем м ладш им  о бращ аю тся  ini.

К рры ндас— м ладш ая сестра , у п о тр е б л я е тс я  в н ескольких  зн а ч е 

ниях. Н априм ер , т у у ы с к р н  к р р ы н д а с — р о л т я  сестра, у р у у л а с  к р -

рындас— сестра из одного  ро да , а уы лл а с  к р р ы н д а с —сестра (д е в у ш 
ка) из одного  аула  и т. д. О сновное  значение  терм ина  к р р ы н д а с— 
родная м л а д ш а я  сестра.

Б о л ее  подробны е сведения  об аф ф иксе  -дас с о д ер ж атся  в р аз 
ных и сточн и ках .16

Д а й ы — родственники по линии матери. В связи  с этим в говоре  
часто у п о тр еб л яется  дайы а п а —старш ая  или м ладш ая  сестра  матери, 
дайы!/дайшеше— бабуш ка по м атеринск ой  линии, дайат а—д е д  по л и 
нии матери. Т ерм ин  дайы  у п о тр еб л яется  и по отн ош ен и ю  к р о д с тв е н 
никам по отцу.  Ә кем1стт , дайы, тәрвшнде ш а й ы р лы к , бо ғ ан .— П о э 
ты были среди  родственников  по линии отца.

Л. А. П о к р о вская ,  го воря об уп отреб лен и и  терм ина  дайы. в я зы 
ках тю ркской группы, отм ечает,  что „термин т ай^дайы  представлен 
в больш инстве  соврем енны х  тю р кски х  язы ков , он отсутствует  то лько  
в баш кирском , казах ск о м  татарском  и ч у ваш ско м  я з ы к а х * 16.

УШйен— пл емян ник или внук  по ж ен ско й  линии—у п о тр еб л яется  
по отнош ению  ко  всем, родство  ко то р ы х  вы явл яется  по ж ен ско й  л и 
нии. В связи с этим п оявляю тся  терм ины ; у л  (йер) — ж1йен б а л а — 
плем янник, ж1йен кмзЦ ж Ш енры з— плем яница  и. т. п. Д е т е й  п л е м я н 

14 X. Г. Ю с у п о в .  Т ер м и ны  р о д с т в а  в б а ш к и р с к о м  язы ке. „Вопр. б а ш к и р с к .  
ф ил о л о гии ",  М.,  1959, стр .  127.

X. М и р з а з а д е .  И с т о р и ч е с к а я  м о р ф о л о ги я  а зе р б а й д ж а н с к о го  я зы к а .  Б ак у , 
1962, стр .  98— 101; А. Н. К о н о н о в  Ук. соч . стр ,  107— 108; А. Г. Г у л я м о в .  О б  
аф ф и ксе-д ош . „Бюлл. А Н  У з. С С Р " ,  1947, №  1, стр.  17— 19; Н. А. Б а с к а к о в .  К а 
ра к а л п а к с к и й  язы к , II М., 1952, с т р .  191— 192; А. К а л ы б а е в а — X а с е н о в а. О б  
а ф ф и к с а х  -с и -дас в со вр ем енн ом  к аз ах ск о м  яз ы к е.  „И зв. А Н  К аз.  С С Р ,  се р и я  ф и- 
лол . и искусств" .  А лм а-А та , 1955, с тр .  59-69 и др.

16 J1. А. П о к  р  о  в с к  а я. У к. раб ..  ст р .  47.
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ников по ж енской  линии назы ваю т жШеншерЦжШеншар. В говорах  

кирги зского  язы ка у п о тр еб л яется  в ф орм е ж ээнчерЦж ээнчоро.п В 

б аш кирском  язы ке  у п о тр еб л яется  в ф о р м ах  ж ийеншар, ейэнсэр18.

Б ө ле Ң б ө л ө — дети родных сестер  (или ж енщ ин  из од ного  рода)  по 

отнош ению  др у г  к д р у гу  являю тся  б ө ле— двою родны е братья,  д в о ю 

родны е сестры. Терм ин б ө л ө  у п отребляю т тогда , ко гд а  м е ж д у  детьми 

сестер  п о д д ер ж и ваю тся  родственны е связи. Про это су щ еству ю т и

поговорки. и Е к  а ғ айш л1де б ө л ө  татыу.  — У родственников д руж ны

двою родн ы е братья . иЕ к  айак^лыда б ө л ө  татыу. Т ө рт айак^лыда  

бота татыу.  У двуногих  (лю дей ) д р у ж н ы  двою родны е братья , у

ч ет в е р о н о ги х — в ерблю ж ата. Б ө л ө а ,  б ө лест  таныма ғ ан Уө лес1. 
П ош лы  двою родны е братья , если  не знают д р у г  друга .

Уө гей— неродной. В говоре  Уө гей— у п о тр еб л яется  в значении ч у 

жой {жат). С ним связаны некоторы е термины  родства. Н априм ер:

Уө гей ана, Уө гей шеше— мачеха; Уө гей оке, Уө гей а т а — отчим. 

Уө гей б а л а — м альчик  б ез  родного  отца или матери, или 'у с ы н о в л е н 

ный (пасынок). У ө гей ғ ызЦ Уө гей к]ыз— падчерица.
М а м а —мама называют б а б у ш к у  отца или матери  (п рабабуш ку), а 

иногда употребляю т термин -м ама кем т р.

2. Термины родства , связанные с обрядом  
бракосочетания

11 Ер— в основном  значении  иеркек адам  — муж чина. Если у п о т 

р ебляется  в значении  терм ина  родства  по браку , то Uер  об озн ачает 

м уж а (к р т ы н н ы н , Uepi, к р т ы н н ы н , байы — м уж ). С ним связаны  та 

кие 'т е р м и н ы  Сродства, как иеркек адам — м уж чина , иеркек  б а л а — 
м альчик  и т. д. Л . А. П о к р о вская ,  принимая во внимание произнош е-

й  .ние  слова  еркек  в различны х ф о р м ах  по линии гласного,  п о д р а зд е 
ляет их  на три  группы  и к ар акалп акски й  язы к  отводит  в ту  гр уппу  
произнош ения, которая  начинается со зв у к а  Э '9.

К р т ы н — обозначает  вообщ е ж енщ ин. В го во р е  встречаем  формы 
кр т ы н Ң һ а й а л , но наиболее  у потребительной  явл яется  ф орм а к,атын.  
В баш кирском  язы ке  крт ы н,  в древних  тю р кски х  памятниках п р о и з 
носится к р т у н .20

В азер бай д ж ан ско м  литературном  язы к е  ’у п о тр е б л я е тс я  в ф орм е 
гадын21 а в н еко то р ы х  д и а л е к т а х —эрвадп \ к о лх о зч у  гадын — ж е н щ и 
на-к олхозн ица, или колхозница .

17 Г. Б а к  и н о в а, С . К о н д у  ч а  л о в а, С .  С ы д ы к о в .  Ч уйс кий  г о в о р  ки р
гизск ог о  я ш к а .  Ф р у н зе ,  1959, с т р .  81.

13 X. Г. Ю с у п о в .  Т е р м и н ы  р о д с т в а  в б а ш к и р с к о м  язы ке . „Вопр. б а ш к и р ,  ф и-  
л о л .“, М., 1959 стр . 128.

19 Л .  А. П о к  р о в с к  а я, У каз.  раб .,  с т р  57.
20 С Е. М а л о в. П ам я т н и к и  д р е в н е т ю р к с к о й  п и с ь м е н н о с т и ,  М .—Л . ,  1951.
31 ,А зэр б а 1 ч а н  гады ны ". Б а к ы ,  1962, №  11, ст р .  12.
22 Р .  А. Р у с т а м о в .  К уб и нс к и й  диалект .  Б ак у , 1961 , стр .  199.
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К ү йеу Ң к ү й ө у— в основном зн а ч е н и и — м у ж . {М ент, куйеугм — мой 

м у ж ) ,  а т а к ж е  к у й е у — м уж чина  по отнош ению  к старшим родственникам  

невесты  или ж ен ы . У п отребляется  и терм ин к ү й ө у  бала  (к ү й еу )— 

ж е н и х ,  зять . С тар ш и х  по во зр асту  зо в у т  к ү й ө у , а к ү й ө у  бала  у п о т 

ребляется  по отнош ению  к молоды м. Терм ин к ү й ө у  в ш и р о ко м  зн а 
чении употребляется  и по Отношению к м уж чинам  ц елого  рода.

К елш  — после зам уж ества  д е в у ш к у  зо в у т  келгнш ек — м оло д у х а ,  
молодица; в соврем енном  к е л ш — сноха. К е л ш  зо в у т  не то л ьк о  сноху  
в своей  сем ье , но и всех ж ен щ и н , м у ж ь я  ко то р ы х  м ладш е по в о з 
расту,  чем говорящ ий .

К<>л1ншек k c aYi кэрешк,
KapiMHulH берсшк.
К елш -кгл'т  келш  тур,
ЧИл'т с .'л зл  6epin mvp.

Н ев е с та  я в и л а с ь —по см отрим .
П ре п о д н е с е м  в честь  $то о п о д ар о к .
Невеста, н еЕеста п риш ла,

К лан яясь , всех п р и ветствует.

Ж е зд е — зять  (родство  по отнош ению  м у ж а  к родственникам  или 
представителям  рода  ж ены ). С к а ж е м , парень  ж ен и л ся  на д е в у ш к е .  
Ж е н и х  по отнош ению  ко  всем родственникам  или представителям  р о 
д а  ж ены  (невесты ) является  же .де— зять . Чтобы сказать  жезде  р о д 
ственники ж ен ы  д олж ны  быть м ладш е ж е н и х а  по возрасту . Г о во р я  о 
различной  ф орм е произнош ений этого  термина, Л . А  П о к р о вская  
указы вает :  „Т ак , азерб. езнэ  (йезн э ), баш к . е :н э , алт.дъесте. к азах . ,  
к .-кал п . и к и р ги з .-жезде, тув . месте, ш орск . каста., чув. есна , тат. 
ж  ,изнэЦж ,изнии .23

Ж е н {ге— у п о тр е б л я е тс я  в неско л ьки х  значениях . М у ж ч и н ы  или 
ж ен щ и н ы  ж ен  старш их б р атьев  или  знаком ы х  лю дей  з о в у т  жен^ге— 
невестка . У потребляется  та к ж е  в значении сводня, наперсница, с о 
д ей ству ю щ ая  знаком ству  д е в у ш к и  и п ар н я— жен,ге , к,ыз жен;гес1— 
сводня. В го в о р е  ж ен у  стар ш его  брата и родственны х л ю д ей  зо ву т  
к1ше.

Б а ж а — лю ди, ж енивш иеся  на родных сестр ах  или д е в у ш к а х  
из одного  рода, д р у г  к д р у гу  при обращ ении  у п о тр е б л я ю т  ф орм у 
баж а— свояк.

Б а лд ы з —употребляется  м у ж ем  по отнош ению  к младш ей сестре, 
родственнице или д е в у ш к а м  из рода ж ены , иногда у п о тр еб л яется  по 
отнош ению  к родственникам  ж ен ы  о боего  пола. X. Г . Ю супов у к а зы 
вает на эти сл у чаи  употребления  термина балдыз  в неко торы х го во 
рах  баш кирского  языка'-4.

К {э й ш —термин, обозначаю щ ий м ладш их родсгвеников но м уж у; 

родной брат (м ладш ий) муж а: тууыск,ан  кэйшс1, жак,ын крйш с1— 
родны е, близкие братья  м уж а. В говоре родного  (м ладш его) брата 
м у ж а  зовут  и мырҙ а ғ а.

С лово  к р й ш  употребляется  в сочетании с другим  словом , о б о зн а 
чаю щим степень родства: Б р й н а т а  Ц к р ш н а т а — тесть , свеко р ь ,  к,ай-  
н а ғ а — старший б р ат  или родственник м уж а  или ж ены , клй н ен еЦ к р й -  
in ене — тещ а, свекровь,  к р й ш б ш к е ,  к р ш н  ж урт — родственники  (по 
месту  ж ительства)  жены  или м у ж а — и т. д. Л . А. П о к р о вская  о т м е 

33 Л .  А. П о к р о в с к а я .  У к. раб.,  с т р .  65.
21 X. Г. Ю с у п о в .  У к-. раб., стр.  133.

3 3 4 — 13
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чает , что в каракалпакском  язы ке  употребляется  в форма к,айин  

сан л и 25. О д н ако  употребление  синели в сочетании с к р й и н  в муйнак- 

ском  говоре  кар акалп акско го  языка нами не наблю далось.

К у д а -в связи  с этим словом употребляю тся  м нож ество  терм инов  

родства. К у д а —сват, к у д а г а й —сваха, к у о а ш а —сватья  (м ладш ая  

сестра и ж ен ш и н ы  в семье  ж ен и х а  по отнош ению  к родственникам  и 

близкими  невесты ), к удам дали , к,арсы к у д а ,  к уд а б а л а ,  к у д а л ы к у а  

и. д.

Г у л  —вдова, в говоре у п о тр еб л яется  то л ь к о  по отнош ению  к ж е н 

щинам. Н априм ер , т ул ғ а т ы п  (т у л  к а т ы н )  активнее  всего  у п о тр еб 

л яется  в форме onecip - в д о в а .  Ф орм а т у  л  по сравнению  с ж е й р  

носит более  о скорбительное  значение.

БШкеш—-ф орма об ращ ен и я  к м ладш ей  сестре и младшим  ж е н щ и 

нам или д е в у ш к а м  из рода м уж а. Т ерм ин  бОгкеш у п о тр еб л яю т  и ста 

рые ж енщ ины . Н ап рим ер: 6ip кем т р 6ip Keunipdi бШкеш deiidi— 

О дна старуш ка  зовет  д р у гу ю  бШкеш.
Бәабыие—в настоящ ее время стал архаизм ом . Р ан ьш е  один м у ж 

чина мог иметь нескольких  жен . С тарш ую  звали  бэйб1ше —старш ая  
ж ена, а м ладш ую  т о к р л — м ладш ая  жена. Например; бэйбш еден т уу-  
ғ ан  б ы  б о л а р —родивш ийся  от бэйб1ше станет ъб1й е м “ (главой м е л 
кого  родового  подразделения).

Абысын//авысын— этот терм ин у п о тр еб л яю т жены  братьев  "или 
м уж чин  из од ного  рода  по отнош ению  д р у г  к дру гу .  Если и м еется  
ещ е  и м ладш ая , то к старш ей  обращ аю тся  шеше , а стар ш ая  к ней— 
келш .

В говоре  употребляю тся  так ж е  ф ормы  абысын— ажьш  — жены 
родственников, по отнош ению  одна к другой , но иногда  встречается  
форма абысынды шеше—deiidi.

Ц. Д . Н ом инханов у к а зы в а ет  на аналогичность  значений  авысын 
в м он го льском  и тю ркском  я з ы к а х .26

М урундук , а т а —р ан ьш е  для  у к р е п л е н и я  семьи м о ло д о ж ен о в  
выбирали  м ур ун д ук , ата  и м у р у н д у к , йене . Они являлись  вторыми 
родителями  м о лодож енов . В некоторы х сл у чаях  м ур ун д ук , ата  и 
м урундук/'ене  назначались задолго  д о  женитьбы.

Им еется е щ е  м н ож ество  терм инов родства, как: терк'т, ү лк ө н  
бала, уортаншы, жегжат, K i n d i K  шеше и др.

Р ассмотренны е выш е термины  родства в говоре  даю т богатый 
материал д л я  обогащ ения  и развития литер ату р н о го  языка.

25 Л . А . П о к р о в с к а я .  У к. раб., стр.  71.
20 Ц. Д. Н о м и н х а н о в .  Т ерм и ны  р од ст в а  в т ю р к о -м о н г о л ь с к и х  я зы к ах . „Вопр. 

истории  и д и ал ек тол ог и и  к а за х с к о го  я зы к а " ,  выи. I, А лм а-А та,  1958, стр.  42.


