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Решения XIX съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза и гениальные труды корифея наук И. В. Сталина 
„Марксизм и вопросы языкознания“, „Экономические проб
лемы социализма в СССР“ обогатили науку новыми поло
жениями и ведут советскую науку к невиданным в ее 
истории успехам.

Труды товарища И. В. Сталина по вопросам языкозна
ния знаменуют начало нового этапа в развитии советского 
языкознания. Академик В. В. Виноградов подчеркивает, что 
„своими гениальными трудами в области языкознания 
И. В. Сталин дал советским языковедам верный и точный 
компас, с которым они могут смело углубляться во все 
сферы лингвистического исследования“.1 И мы, пользуясь 
этим верным и точным компасом, следуя по пути, указан
ному товарищем Сталиным, изучаем вопросы развития язы
ков и диалектов на всем протяжении их исторической жиз
ни „ ... от языков родовых к языкам племенным, от языков 
племенных к языкам народностей и от языков народностей 
к языкам национальным“2.

В свете гениального учения товарища И. В. Сталина из
учение особенностей местных говоров и их роли в процес
се образования национальных языков народов Советского 
Союза, в том числе и узбекского языка, приобретает боль
шой интерес.

Научное разрешение ряда вопросов узбекского совет
ского языкознания очень тесно связано со степенью изу
ченности узбекских народных говоров. К сожалению, мно
гие узбекские говоры и диалекты еще не изучены. Поэтому 
доктор филологических наук В. В. Решетов подчеркивает,

1 Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина, изд. Мос
ковского университета, 1950, стр. 31.

’ И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госпо литиздат> 
1951 г., стр. 12.
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что „узбекская диалектология находится еще в стадии ди
алектографии“.1

Отсюда вытекают новые задачи перед нашими языкове
дами: разрешать сложные вопросы, возникающие в языке 
современной социалистической деревни, изучать язык в его 
динамике и статике и, наконец, составить диалектологиче
ский атлас территориальных диалектов Узбекистана. Для 
выполнения таких актуальных задач требуются все новые 
и новые научные исследования по узбекским диалектам и 
говорам отдельных районов. Учитывая это, мы выбрали 
объектом своего исследования описание диалектальных осо
бенностей паркентского говора, бытующего в Ташкентской 
области Узбекской ССР.

Изучение специфических особенностей паркентского го
вора, выявление его отношения к литературному языку и 
некоторым говорам узбекского языка составляет основу 
данного исследования.

Записи текстов, положенных в основу исследования, про
изводились от лиц, которые являются исконными жителями 
Паркентского района. Наряду с этим, при изучении говора 
мы уделяли большое внимание речи представителей колхоз
ного актива и интеллигенции.

В Паркентском районе всего 31 населенный пункт. За
писи производились главным образом в кишлаках Паркент, 
Номданак, Санганак, Сукок, Чанги и Хисарак. В кишлаках 
Новдак, Невич, Заркент живут таджики, в Алтынбел и Сам- 
сарак—казахи.

Материалы собирались в результате многолетних наб
людений над говором. При изучении говора мы старались 
показать и подробно описать отличия между исследуемым 
говором и узбекским литературным языком в области фо
нетики, морфологии, лексики, частично и в области синтак
сиса.

Паркентский говор узбекского языка по своим фонети
ческим и морфологическим особенностям тяготеет к таш
кентскому диалекту. Изучение узбекского языка и его диа
лектов, в том числе и паркентского говора, тесно связано с 
конкретной историей самого узбекского народа, ибо„ .. . язык 
и законы его развития можно понять лишь в том слу
чае. если он изучается в неразрывной связи с историей об-

1 В. В. Решетов, К вопросу об изучении узбекских народных 
говоров, Юбилейный сборник, посвященный двадцатипятилетию Узбек
ской Социалистической Республики, АН УзССР, 1949 г., стр. 498,

О н же, Автореферат, представленный на соискание ученой степени 
доктора филологических наук, стр. 5.
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щества, с историей народа, которому принадлежит изуча
емый язык и который является творцом и носителем этого 
языка“.1 Становление и развитие самого узбекского языка 
теснейшим образом связано с концентрацией „диалектов в 
единый национальный язык, обусловленный экономической 
и политической концентрацией“.2

Об истории Паркента нет достаточных исторических 
данных. Однако кое-какие сведения мы находим в некото
рых исторических трудах.3 Есть предположение, что назва
ние данного населенного пункта имеет связь с названием 
реки „Парк“.4 Жители района толкуют термин „Паркент* 
по разному; его произносят „Паркдт“.

Ниже мы приводим перечень основных особенностей изу
чаемого нами говора.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА

Развитие лексики тесно связано с развитием экономи
ческой, культурной и социальной жизни народа. С разви
тием промышленности, сельского хозяйства и культуры по
являются новые предметы, понятия и их названия и дейст
вительно „. . . словарный состав языка изменяется . . . путем 
пополнения существующего словаря новыми словами, возник
шими в связи сизменениями социалистического строя, с раз
витием производства, с развитием культуры, науки и т. п.*5

Пути обогащения паркентского говора новыми словами, 
в основном, следующие.

1) В паркентском говоре узбекского языка появились 
слова и выражения, относящиеся к советской и партийной 
жизни, например: райсовет, райисполком, митинг, конфе
ренция, министр, райком, партком, коммунист, парторг, 
комсорг, вожатый.

2) С ростом коллективного хозяйства и в связи с всеоб
щей механизацией в колхозной деревне в Паркенте появи
лись новые слова и выражения: колхоз, бригада, плановик, 
правление раиси, колхоз бозори, ферма, культиватор,

1 И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат 
1951, стр. 22.

’К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология, М., 1934, 
стр. 414.

3 Р. Н. Набиев, XV асрда Мовароуннахрнинг сиёсий, идтисодий 
даётидан (Хужа Адрор дадида мулодазалар), сборник „Улуг узбек шоири“, 
Ташкент, 1948, стр. 24; В. В. Б а р т о л ь д, Туркестан в эпоху монголь
ского нашествия, II ч., Петербург, 1900, стр. 175—176.

4 В. В. В я т к и н, К исторической географии Ташкентского района, 
газета «Туркестанские ведомости“, 17 (30) декабря, 1900 г., № 101, 
стр. 651.

5 И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполит
издат, 1951, стр. 25.
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универсал, норма, контрактация, агроминимум, минераль 
ÿFurn. стахановчилик х;ар акати, ударник, ме-унат ца%- 
рамони, унбешмингчи.

3) В связи с выборами усваивались слова: СССР Кон- 
ституцияси, депутат, агитпункт и другие.

4) В словарном составе говора значительно возросло 
количество слов и выражений, относящихся к культуре и 
просвещению. Например: курс, институт., клуб, маданият 
уйи, медпункт, амбулатория, ясли, консультация уйи, 
радио, электростанция.

5) Из лексики говора выпали слова, ранее обозначавшие 
меры веса: пайса, йелча, йуцча. цадоц, газ, ушлович и др. 
Теперь употребляются: грамм, литр. метр. Вместо „таноб, 
ботмон" говорят „гектар, сотых".

6) Население Паркентского района ранее употребляло 
уч пул, бир пацир, туццис пул, бир мири, ярим танга-, 
теперь широко используется тийин и сум.

Новые слова проникают в говор или устным путем, или 
через письменную литературу, и постепенно закрепляются 
в языковом обращении.

Следует отметить, что прогрессивные элементы—совет
ско-интернациональные слова в лексике паркентского го
вора постепенно вытесняют из употребления некоторые 
арабские и персидские слова. Иногда народ употребляет 
несколько видоизмененную форму слов, этимологически 
восходящих к указанным языкам. Объясняется это тем, что 
«говорящему человеку не всегда будет известна этимоло
гия слов, которые вошли из других языков. Подобные сло
ва в народной речи как слышатся, так и воспринимаются и

О

произносятся по привычке.“1 Например: интипац || лит. -орф.—
О о 

иттифок, пайша. || лит. -орф. паншаха—панжшоха-, ладан К 
лит. -орф.—нодон, апта || лит. -орф.—хафта и другие.

Паркентский говор, как и другие узбекские говоры, от
личается наличием развитой синонимики. Например, слова

О о

„даррав, махалли, чаццан, тез“ употребляются в значении 
,скоро“. Обращает на себя внимание употребление синони
мов одинакового значения в одном и том же предложении: 
бир вацт заманда боган. Иногда синонимы могут придти 
контактно: у минишкар устайакан.

В исследуемом говоре, кроме синонимов, широко упот
ребляются и омонимы; от (огонь, трава, разлучный огонь,

1 А. К, Вогоѵко ѵ, Ozbek tilinin leksikasidagi ozgarîçlar va janq 
alfavît. SSSR Fanlar Akademijasi Ozbekistan filialnin, axbarati, №2,1940, стр. 44.
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переходи), антонимы: кеча-кундуз, парные слова: чйвгум— 
павгум. Для усиления значения в паркентском говоре иног
да допускается повторение слов: халца-халца ^айдарип 

б 

В некоторых случаях подобные повторения имеют иной от- 
О О О О 

тенок в значении: аман-аман болди (было перемирие). 
Говор богат идеоматическими выражениями: арцан кести. 
болди (буквально—было резание веревки—отношение ис
портилось) и другие.

В словарном составе паркентского говора значитель
ное место занимает профессиональная лексика, значение 
которой понимается часто только представителями данной 
профессии.1 Сюда можно отнести обозначение частей водя
ной мельницы; бац а (щепочка, которая поднимает верхний 
камень), босиз (отверстие камня, куда сыплется зерно), дол 
(ящик, из которого сыпется пшеница в отверстие камня), 
курак (маленькая деревянная лопатка, чем насыпают муку в 
мешок), муштак (пшеница, принесенная в малом количест

ве на мельницу для поделки муки) и другие. В обычном 
употреблении эти термины обозначают: баца—лягушка, бо- 
риз-гортань, дол—град, курак,--лопатка на спине челове
ка и т. д.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА

В разных говорах узбекского языка состав фонем разли
чен. На базе общих элементов ведущих узбекских говоров 
создается единое литературное произношение, играющее 
ведущую роль в постепенной нивелировке особенностей го
вора. Основная масса говоров, в том числе и паркентский, 
усваивает ряд новых фонем и фонетических явлений. В ча
стности; 1) усвоение фонемы „О“ в советско-интернацио
нальных словах: „том, колхоз, сектор"-,

2) стечение согласных в начале слова; справка, столб-,
3) наблюдаются изменения и в постановке ударения— 

оно не всегда падает на конец слова.
Однако паркентский говор продолжает сохранять фоне

тические явления, отличающие его от литературного языка, 
например, случаи протезы (иштарап<уипграф'}, эпентезы 
(каниспек^конспект), эпитезы (диска ^дисіб), синкопы {бил-

О

лйарт<{биллііард') апокопы (Ташкан<.Тошкент) и другие.

1 В приложении диссертации (в разделе словаря) приведены все про
фессиональные термины, слова, отличающиеся в произношении от лите, 
ратурного норматива или слова, присущие только паркентскому говору- 
Таких нами зарегистрировано около 1000 слов.

7



ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

В паркентском говоре имеется 8 качественно отличных 
гласных фонем; Я, Е, А, А, У, О, О, А.

1. Фонема „А“ звук широкий и нелабиализованный. 
Встречается в любом слоге слова и в разных звуковых 
сочетаниях. Например: цалам, галбир. Она может перехо-

о о

дить:Л>А: душман>душман.
2. А>И: наблюдается в деепричастии настоящего вре

мени от основы на гласный А. Ойний—оііний чарчадим-,ъ 
наст.-буд. времени: ойниймаз лит.-орф. уйнаймиз.

3. А>Е: тегііда^тагида.
4. Фонема „А“ в соседстве с губно-губным в значитель

но лабиализуется: лаб>лов.
П. Фонема „Л“—обычный переднерядный звук нижнего 

подъема: ука, эгав.
III. Фонема „№. Звук узкий, нелабиализованный, при про

изношении средняя часть языка поднимается вверх. Напри
мер: иш, илгари.

О

1) И>У: нацавул^ноцобил.
2) Я>Э (е): эккіі>и.кки,
Выпадение гласного звука „Я“ может быть: а) в конце 

слова: нашват<нашвати, кокнар^кукнора; б) в середине 
слова (нас^ат<насшуат-, в) на стыке сложных слов: соп- 
торраа<^супшпурраіі. С падением гласного „и“ изменяется и 
ударение слова: курин<курк\насхат<^наси$ат. Редукция 
фонемы „/7“ встречается не только в паркентском, но наря
ду с этим и в других говорах узбекского языка.1

IV. Фонема „У“—узкая, лабиализованная заднеязычная 
фонема. Произношение ее в Паркентском говоре отличает
ся от произношения У литературного узбекского языка:

1) У > И: а) в составе имен существительных: мушук >
О

му шик-, б) в глаголах: шиавалди. < ушлаб олдіі; в основе 
причастий: Ташкан чишканакан < лит. -орф. Тошкентга 
тушган экан\ г) в некоторых наречиях: иііацца < уёк;ца.

2) „У“ произносится как звукосочетание „УВ“: буера < 
бура (горб верблюда).

1 О вопросе редукции в говорах см. В. В. Решетов, Маргеланский 
говор узбекского языка, Известия Узбекистанского филиала Академии 
Наук СССР, Ташкент, 1941 стр. 33; А. К. Боровков, О некото
рых очередных вопросах орфографии узбекского литературного языяа, 
ИВАН, М.-Л., том. VI, 1937, стр. 76
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2) У> О: сорбат < суубат. Ср. в Ферганском говоре: 
лит.-орф. цуё.н> цойан.

4) У < А: гавурт<бгугурт.
5) Звук „У“ иногда выпадает или является максимально 

кратким: ше-.рга—лит.-орф. ту ерга-, ва'-тга бар-лит.-орф. 
увотга бор.

V. Фонема Э (е)—полуузкая, передняя, нелабиализован
ная гласная.

Фонема „3“ может произноситься долго, например, при О 
окликах: Э...Турсунжан.

а) 3>О: отий б> лит.-орф. этик.
6) Фонема „3“ может выпадать в производных формах

О

от глагола эмок,-. аладик<ёолар эдак, цамчинманмас<бі\ам- 
О

чин блан эмас-, ме:нат-ра^атакан.
VI. Фонема „О“ („_р“) является полуузкой, задней, ла

биализованной гласной.
О

1) О > У: хораз > хурас.
2) Вторичная заместительная долгота наблюдается в сло

вах: то'.р (почетное место в комнате), а-тнор—сетка1.
VII. Фонема „О' произносится значительно мягче лит,- 

орф. гуи. Например: лов < лаб. Фонемы „О“ и ,0“ явля
ются в говоре при отличии; от— трава, огонь, от—желчь, 
пройди.

О

VIII. Фонема „А“, очень открытая, широкая, нелабиали-
О о

зованная фонема. Например: алучча, ача. лит.-орф. о> а:
а) в именах существительных: алав <болов; б) в место

имениях: биров~> бирав-, в) в именах прилагательных: арис О
ат < ориц от- г) в глаголах: ишандим < ишондим-, д) в дее
причастиях, образовавшихся с помощью аффиксов „6“ 
(„иб“)-. пайлап. || лит.-орф. пойлаб-, е) в корнях наречия: 
узац Ц лит.-орф. узок;. О

А> О; товупке || лит.-орф. топиб кел.

1 К. К. Ю да хин. Некоторые особенности Карабулакского говора 
(сборник в честь Бартольда), Ташкент, 1927, стр. 8. Об ультрафонети
ческой долготе и ударении слов, имеющих подобную долготу см. 
В. В. Решетов, Общая характеристика особенностей узбекского вока
лизма, Труды Института языка и литературы Академии наук УзССР 
г. Ташкент, 1949, стр. 22. Об очень коротких или иррациональных 
гласных см. А. Поцелуевский, Фонетика туркменского языка, Ашха
бад, 1936, стр. 29.
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СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Состав согласных фонем в паркентском говоре тот же, 
что и в литературном узбекском языке:

1) Фонема „/7“ является губной, глухой фонемой. На-
О

пример: парцу, пандиз. а) П > Т: гпиллапачяа < пилла- 
поя, пиллапоча; б) П > В- човуп кепгти <чопиб кетти-г
в) появление фонемы „77“: чаппанУДопон.

2) Звук „Б“—губная, глухая согласная фонема, а) Б> 
М: Май майрами лит. -орф. Май байрама-, б) Бу ГТ. Ки-

О

тап <7 китоб; в) Б у-В: антав < офтоб.
3) Фонема „Ф“ в Паркентском говоре отсутствовала1. 

Она всегда реализовалась и теперь большей частью реали
зуется как звук „/7“: кйп <кафт.

4) Фонема „Ви является губно-губной (билабиальной), 
звонкой согласной. Например: биз ар < биз лар-, билбил < 
булбул.

а) В У Б: галбир Угалвир.
б) Фонема „В“ может опускаться. В таких случаях уда

рение надает на последнюю гласную слова: парцу. лит. 
орф. парцув.

5) Фонема „Т* является переднеязычной, смычной, глу
хой. Например: топалан, тизар.

а) Т> Ч: лит.-орф. тушадиУ чишади.
6) Т > Л: халлади < хатлади.
в) Т> Д: лит.-орф. товушингна учир || в говоре давуший- 

ни очир.
г) К явлениям ассимилятивного порядка относятся 7'>С: 

битса у бисса.
д) Т~уД: к,ах,лама <. цат лама.
е) В говоре иногда опускается фонема Д“. Лит.-орф.

О

Ташкент || в говоре Ташкан-, Муш умушт.
. 6) Фонема „Д“ является переднеязычной, смычной звон-

О

кой. Например: дастхан, даш.
а) Д> Т: баланду балат.
б) Д У Л: лит. -орф. нишолда > нишалла.
в) Фонема „Д“ иногда в произношении выпадает: та- 

нар < тандир.
7) Фонема ,М* реализуется с носовым резонансом, яв

ляется смычным, губным сонором.

х) О специфике фонемы „Ф“ см. Р. И. Аванесов, Очерки русской 
диалектологии, часть і, М., 1949, стр. 125—126, 155 и А. Поцелуев- 
ск ий, Фонетика туркменского языка, Ашхабад, 1936, Автореферат 
докторской диссертации В. В. Решетова о фенеме „Ф“.
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В паркентском говоре вместо лит.-орф. ,/И“ иногда 
произносится „И“: йигим-терим> йегин-терин.

8) Фонема в№ является смычным, переднеязычным со- 
нором. Например: нарван, нас^ащ.

О

а) // > М\ цурроишн > цорраиіим.
б) Путем ассимиляции Н~> С'- немисси < немиснинг.
в) Н>Р: лит.-орф. лапарни || в говоре лапарри.
г) Н > 3: цизни || в говоре кріззи..
д) Н> Л: дулниу> долли.
е) //> /7: гапни > гаппа.
ж) Фонема ,Н‘ опускается: Паркент > Паркат.
9) Фонема „4“ —глухая, переднеязычная аффриката.
а) Ѵ> Ш: итик<_ ичдак.
б) Ч > Ж лит.-орф.: танчмліз || в говоре: тинжмиз.

8 о б
в) Появление фонемы Л‘: олуча~у> алучма.
г) Ассимилятивное явление Ѵ> С: учсин> оссин.
10) . Фонема „Ж" (переднеязычная глухая аффриката)

О
произносится в словах Жожа, гажак. с г о

11) Фонема „Ш“—переднеязычный, глухой фрикативный 
звук. Например: шудгар-, шарайат < шароит. Ассимиляция: 
Ш > С: тиссиз < тишсиз.

12) Фонема „Ж“ — переднеязычный, звонкий звук. Упо
требляется редко. ,Ж‘ встречается в таких словах, как на
пример: гажда. Но иногда в говоре ж>Ж-. журнал> 
журнал-, аждар > аждар.

13) Фонема ,77“— переднеязычный сонор. Лавлага, л&- 
гйт.

г) Л> И- лит.-орф. — круйлак в говоре || койнак.
б) Иногда ,77“ не произносится: а) в глаголах: товуп- 

ке < топиб кел.
в) В именах прилагательных: саллац усилии;.
г) В именах существительных: калла > кала

О

д) в причастиях: саган <солган. Пропуск в произноше
нии фонемы ,Л“ влияет на смысл: булса (если будет) > бо
са (поцелуй).

14) Фонема Ж" реализуется как дрожащий согласный 
звук. Например: шарит, шудгар.

а) Ассимилятивное явление Р> Л: охорлаш> ахаллаш.
б) Р / Н- цорним тук;цонним ток;.
в) Р> Р- бошца ерга > башца йетка.
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г) Фонема „Р“ может не произносится: арслон > аслан.
д) Может быть лишним: сурату> суррат.
15) Фонема „Й“ заднеязычный звонкий звук. Например: 

О

йантпа, йеган-теран.
а) Появление фонемы туя || туйа> тішйа или 

может опускаться: таййар> тайар.
б) Й > Ж'- юринг || йуринг> журин.

о 8
16) Фонема „К“ является смычной заднеязычной, глухой. 

Например: калит, кавиш.
а) К> Й. ипак> ипай.
б) К> X'- цавун эцтим < цовун экдим.
в) Ассимилятивное явление: /б> К, Г: урак цоци-ориц- 

цаца-, билак узук > билагузу.
О

г) К > В: копток > капта: в.
д) Фонема »/<“ может не произноситься: терак> тера.

17) Фонема ,Г“ является заднеязычной, смычной, звонкой.
Например: гил&с, гавут.
а) Г> Й: сийир < сигар.
б) Г>-К- чугир цовун || чокар цавун.
в) Р> В: гугурт^>гавут.
г) Иногда фонема „Г“ может не произноситься: тегма> 

те-.ма.
18) Фонема „/Р —смычный, заднеязычный сонор. В на- 

8
чале слова не встречается.

В паркентском говоре наблюдается обычный для таш
кентского типа переход аффиксального /7> Й: отманглар > О 
атмайла. В результате редукции фонема „Н“ может не 8 
произноситься: манглайу> ма-.лай.

19) Фонема „/<"—смычный, глубокозаднеязычный глухой 
звук. Эта фонема, особенно в начале слова хорошо слы
шится: цалам; в конце слова произносится вроде „Р“: та
ра? <.тарок;.

Спирантизация: /(> X: туцсан > тохсан. Выпадение 
цирк; мингу> цармин.

20) Фонема „X“— заднеязычный глухой звук:
а) Х> X- хипчин > ципчин.
б) X > Р. духоба > дураба.
21) Фонема „Р“— глубокозаднеязычный, глухой звук. 

Например: цапцац, цирра.
а) Р > X'. боеча > бахча.
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б) Г> К,-, ёгцовоц'р. йсщцавак,.
в) Фонема „Г“ может не произноситься: сариѵёру> сарийа-
22) Фонема „Д“—гортанный, проточный звук.
а) Х> X,: разбор> рахбар. °
б) И-. де^к;ончилик > диіщанчилик.
в) Хё> К- маздам > маккам.
г) Фонема „X“ может не произноситься: мецнатУ ме'-- 

нат, хафта > апта.
д) Появление „Д'“ в начале слов: укки > .уукки.
В деревне Чавлисай Паркентского района „айван“ назы

вают „^айваи“, „арра* произносят „^арра“. Подобные слу
чаи можно наблюдать и в кураминских говорах узбекского 
языка.

23) Фонема „С“—переднеязычный глухой согласный звук.
Например: сарйа, сацав.

а) С > Ч: сачратма > чачратма.
б) С У Ш: чараш < чарас.
в) Иногда фонема „С“ произносится лишне: касса <коса.
24) Фонема „3“—звонкий эквивалент глухого „С“. Фо

нема „Зл иногда в говоре реализует как „С“: ^уцизД ^о- 
кус. Ср. ассимиляцию лит.-орф. саккизсоатда || в говоре:

О

саккисс аатда.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

I. Суффикс множественного числа („лар“) в литератур
ном языке может встречаться в конце однородных членов 
предложения, или прибавляется к каждому отдельно. А в 
говоре этот порядок может иногда нарушиться. Например:

. - о

энди кордик Пахши кунлар, ^іілават.
В паркентском говоре „лар“ в значении уважения поч-

О

ти не употребляется. Например: Дадам ишлийди, || в лит» 
яз. Додам ишлайдилар.

„Лар“ в говоре иногда может употребляться в значе
нии словообразовательного аффикса ЯЧИ“'- гит лер лар ни, .. о
барин козин йашлади.

Суффикс „лар“: в городе употребляется в разных формах:
а) ЛАР > ЛА~. болалар > болала.
б) ЛАРУ АР'. бизлару бизар.
в) ЛАРУ А- лит.-орф. бизларга || в говоре бизага.
II. Местоименно-притяж. аффикс в лит. языке „инг, и, 

си“ в паркентском говоре имеют различные формы:
а) ИНГУ Й-. тилингни тий тилУийни тай.
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б) ИНГ>Н: бацойингу бацан.
Форма „НИНГ“, ассимилируясь, получает различные виды: 

О

Т -|- Н > Т 4- Т: атти < отнинг. М 4- А/ > М + М: амаким- 
нинг > амакимми-, Л 4~А/> Л -[-Л: булбулнангу булбулли, 
Р + Н~у> Р 4- Р- лапарнинг У лапарри, 3 4~Н> 3 4~ 3: пи-

О

ізнинг Упийаззи; С-\-Н > С-\-С: иснинг > исси-, Г Н > Г-{-Г 
о

цалдиргочлшнг > цалдиргаччи,-, Ш 4- Н > Ш + Ш: ошнинг > о
ошиш.

III. В селении Санганак Паркенского района родительный 
падеж встречается в форме: Намдацагги. узуми || лит.-орф. 
Номдинакнинг узуми. Указательные местоимения тут могут 
употребляться и без суффикса родительного? падежа: лит.- 
орф.: шунинг учун || в говоре шу учун.

IV. В говоре встречаются следующие ассимилятивные 
формы винительного падежа: Р-\-Н> Р-\-Р:темирріг, Лу-Н> 
Л 4- Л: камбагалниу камбаіалли', 34~Ну 3~43: ёзни>

о о

йаззи; М -р А/> М 4- М: отимниу атимми; Н-\-Ну П+17: 
о о

цопни Уцаппи\ Ш -)Н>Ш 4-Ш: тошни > пашши; Н-\-Н> 
Т 4- Т: лаганниу лагаттщ С-^-НуС^С: олмасни > 
алмасси; Ч + Ну Ч-\-Ч: ёрочниУ йараччи ,

В Санганаке в лит.-орф. уйки очдим || в говоре уййи 
О

ачдим, сувни ичдим > сувви шипим.
V. Форма местного падежа в говоре имеет окончание 

(лит.-орф. „да“) „та“: цишда цаму циштай&м-, „тан“ 
(лит.-орф. „дан“): отдан>аттан.

VI. Некоторые словообразовательные аффиксы:— ЧА: 
ИОР 4- ЧА. Аффикс „ЧА“-.

а) Без ударения придает именам существительным умень
шительное значение: китапча.

б) С именами прилагательными образует имя существи
тельное:' цизалча (смородина), кдкча (сорт дыни).

в) Без ударения образует наречия: цушча сайради (пел, 
как птичка,) или вводное слово: сенингча (по-твоему).

г) Выражает приблизительное количество с числитель
ными штучными; бештача (около пяти).

д) В сочетании с дат. пад. указывает на предел: тушга- 
ча И туиігачовур чозилди.

е) В сочетании с глаголами обозначает, что действие 
очень измельчилось: термачалади.

• • о

— Аки: кузаки, саііаки (из сортов винограда).
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— ВИЧ', ошлавич (измеритель).
О о

— ХАНА: тойхана. „Хона“ употребляется как самостоя
тельное слово в значении „комната“. Значит „хона“ не 
аффикс, а „слово-аффикс“.1

„Значение предметности можно проявить не только суф
фиксами... также можно с сочетаниями формы слов“.2 На-

О

пример: им. сущ.-ф-им. сущ.: цойваш: деепричастие-]-глагол: 
О о

басвалди и т. д.
VII. Слово „ДКУДА “(лит.форма),образующее превосходную 

степень имени прилагательного, в говоре произносится как 
„жа“. Например; жа йахши. В этом же значении употреб-

5 s
о о о

ляется слово „аша“: аша йугурурук ат. Превосходная сте
пень может образоваться с повторением одного и того же 
прилагательного пли начального слога второго прилагатель
ного: балат-балат тепала. Или кич-кичкина тугмй.

VIII. Наречия в говоре образуются с помощью аффик
сов — нац а, — даца || в лит.-орф. — дай, дек: Х^лийнаца... 
байи: дака гапирин. Наречие времени в говоре отличается

3
от литературного языка: а) лексически: уйрчас || уар доим-, 
6) в сочетаниях два синонима наречия — соран кейин, ке
йин — праварди.

IX. Имя числительное „бир“ в результате ассимиляции 
произносится в форме „мин“ : миннарса < бирнарса. Чнсли- 
тельное „бир“ может употребляться:

а) в значении „какой-то“ — бир цуш сайради (пела 
какая-то птица).

б) В значении „второй“: лапарри бирини эссам, бири 
келур (если расскажу одну частушку, то приходит второй).

в) В значении решительности или желания: бир авга ба- 
рай.

О

г) В значении последовательности действия: чира бир
О

ошди, бир йанди.
X. Местоимение мен, сену> ман, сан или в результате 

ассимиляции мамминан, самминан <.мен блан, сен блан. 
Местоимение „сан“ в дательном падеже: сана.

8

1 Н. А. Б а с к а к о в. Очерк грамматики уйгурского языка, М., 1939., 
•стр. 188; Н.А. Баскакови Насилов, Уйгурско-русский словарь, 
М., 193-9 г.

3 А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освеще
нии, 1938, изд. 6, стр. 87—88.
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Указательные местоимения „манакай, анакай Іі в лит- 
зуб. языке „мана, ана“.

Указательное местоимение „БУ“ в местном падеже име
ет форму: мунда < бу ф- н -ф-да-, буйил < бийил.

Указательные местоимения отличаются друг от друга в 
указании расстояния: бу — это, оиіа — то, .уав анави— вон 
тот. Парное местоимение „анав-пинав“ конкретно не ука
зывает на предмет.

Сочетание „у нима“ в паркентском говоре имеет форму 
„нимаііу*, что обнаруживается и в Кокандском говоре узбек
ского языка. Отрицательное местоимение „л;еч“ в результате 
ассимиляции становится неузнаваемым:^еч нима риштами.

XI. Сложные глаголы в произношении совершенно сли
ваются: ташийвуради < таиілаіі беради.

Настоящее время в говоре образуется: корень глаго- 
о о

ла 4-ват-Н личное окончание: не 4 ваттам > келаяпман.
Употребление глагола „эмо у“: 1) „эдіГ: нарванга чикув- 

дим <бнарвонга чакщан эд им. 2) Экану>акан, Накан-, ме-.нат- 
О

ра^атакед.З) Эмишу. йимуіи, муш: арчайимуш, айта: муш 
> айтар эмиш.

XII. Послелог „блан“ употребляется в форме „минан, 
ман“-. баламинан, аффиксальная форма — „кимман“. После
лог „учун > чун-. урганийчун. При прибавлении вопроситель
ной частицы „ми“ послелог „учун“ > учум-. шунип учумми?
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Изучение паркентского говора узбекского языка позво

ляет нам сделать следующие выводы.
1) Паркентский говор по своей фонетической системе, 

грамматическим и лексическим особенностям мало чем от
личается от узбекских говоров ташкентского типа.

2) Каждое новое явление в области техники и науки, 
гигантского производства и механизированного коллектив
ного хозяйства в социалистических деревнях дали новые 
имена и названия. Благодаря повседневному подъему народ
ного хозяйства и в результате плодотворного влияния язы
ка русского народа новые слова и термины постепенно ус
ваиваются населением Паркента и его окрестности.

3) Пассивная конструкция предложения в говоре встре
чается в незначительном количестве. Выражение мысли 
простыми предложениями распространено больше, чем слож
ными.

4) С течением времени говоры, в том числе и паркент
ский, постепенно приближаются к единому литературному 
языку, который базируется на ведущих городских говорах.






