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В. С. СОКОЛОВА 

НОВЫЕ СВЕДЕНИИ ПО ФОНЕТИКЕ 
ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

(Предварительное сообщение) 

В исполнение задач пятилетнего плана по Институту языка и мышле-
ния, АН СССР, предусматривающего систематическое изучение Фонетики 
иранских языков, мною в течение 1 9 4 7 — 4 8 гг. были совершены следую-
щие поездки: в Туркмению (белуджский и курдский; языки), в Азербайд-
жан (талышский и татский языки) и в Таджикистан (памирские языки). 
Работа по памирскпм языкам продолжалась также в экспедиционный 
сезон 1949 г., и ее результаты будут опубликованы в следующем выпуске. 

Настоящая статья предстаѣляет собой предварительное сообщение 
о результатах поездок к белуджам, курдам, талышам и татам. В исчер-
пывающем виде собрапные материалы будут опубликованы по их окон-
чательной обработке. 

БЕЛУДЖСКИЙ ЯЗЫК 

В настоящее время белуджи живут в нескольких районах Марый-
ской области (преимущественно в Куйбышевском, Туркмен-калийском 
и Йолотанском), образуя своп национальные колхозы, и занимаются, 
главным образом, культурой хлопка. 

Население не составляет компактной массы, белуджские аулы (кол-
хозы) вкраплены среди туркменских. Кроме родного языка белуджи поль-
зуются персидским и туркменским, владея ими в разной степени. Персидский 
язык знает лишь старшее поколение, туркменским языком пользуются 
все, но вполне владеет им лишь молодежь, для которой уже можно 
говорить о двуязычии. Заметного влияния туркменский язык на белудж-
ский не оказывает, какой-либо ассимиляции белуджей с окружаю-
щим населением не наблюдается. Напротив, белуджские колхозы вбирают 
в себя другие иранские народности, менее многочисленные и более разроз-
ненные. Так, вливаясь в белуджские колхозы, ассимилируются с белуджами 
персоязычные б е р б е р й и другие выходцы из Ирана, называющие себя 
парс-й. 
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Сбор материалов проводился в сентябре 1947 г. в белуджском колхозе 
Нокундайхан Туркмен-калийского района. Для проверки привлекались 
материалы из колхоза имени Куйбышева того же района. При работе 
применялся кимограф. 

Основы ФОНОЛОГИИ по языку белуджей Советского Союза были 
уже установлены. И. И. Зарубиным был установлен состав Фонем1 и совме-
стно с Л. В. Щербой была дана основная характеристика Фонем с каче-
ственной их стороны.2 Однако некоторые Фонологически существенные 
вопросы оставались все же неясными. Наиболее существенным из 
них был вопрос о взаимоотношении количества и качества гласных 
при их противоположении. Вопрос о длительности гласных является 
вообще одним из кардинальных вопросов при изучении Фонетики иранских 
языков. Известно, что как древне-персидский, так и средне-персидский 
вокализм характеризуется противоположением кратких и долгих пар.3 

Известно также, что для современных иранских языков характерным стано-
вится качественное противоположение Фонем, например, для персидского 
языка.4 Для ряда языков вообще трудно говорить о количественном про-
тивоположении гласных. При исследовании вокализма таджикского языка 
выявилась весьма своеобразная картина использования признака длитель-
ности: в нем противоположение гласных строится не по признаку „дол-
готы— краткости", а по признаку „устойчивости — неустойчивости", 
с одновременным противоположением по качеству.5 Поэтому белуджский 
вокализм, сохранивший исторические долготы и тождественный по своему 
составу вокализму средне-персидского языка (а, а, г, г, и, и, б, ё), нуж-
дался в детальном рассмотрении в этом плане. Исследование, проведенное 
в названном семинаре, как раз и выдвинуло вопрос о взаимоотношении 
качества и длительности при противоположении гласных. 

Оставалось неясным, сопровождается ли количественное противополо-
жение пары а — а качественным? Также оставалось неясным взаимоотно-
шение качества п количества в противоположении кратких i и іь их долгим 
парам, в частности возникал вопрос, в пару к какой долгой Фонеме отнести 
краткое г, имеющее широкий диапазон по подъему. — к Фонеме t или 
к Фонеме ё, а краткое и — к Фонеме гі или о? Л. В. Щерба относил i 
в пару к Фонеме ё, а и в пару к о. Таким образом, вопрос Фонетической 
характеристики Фонем перерос в Фонологический вопрос о взаимоотношении 
качественного и количественного признака гласных, в вопрос о том, какой 
из этих признаков является доминантным, а вместе с тем и об общей 

1 Изложено в курсе белуджского языка, прочитанном И. И. Зарубиным в 1938—89 гг. 
в Ленинградском университете. См. также предисловие к его „Белуджским сказкам", 
часть 2, Л. 1949. 

2 Исследование проводилось в 1936—37 гг. в особом семинаре по Фонетике иранских 
языков при Фонетической лаборатории Ленинградского университета. 

3 Древне-персидский вокализм: ä—а; г—г; и—г: еі; ou 
Средне-персидский вокализм: а—а: г—г; й—и; ¿Г о. 

4 Ново-персидский вокализм: а — а ; г—е: и—о. 
5 Таджикский вокализм: а, и. г (неустойчивые), о, е, й устойчивые. 
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системе противоположений в белуджском вокализме. Основной темой даль-
нейшего изложения является освещение этого вопроса.1 

Как показало исследование, гласные а—-а противополагаются по двум 
признакам: долготе и качеству. Признак долготы наиболее отчетливо 
проявляется в открытых слогах: adínk 'зеркало', asíl 'урожай', data 'дав-
ший', где долгота а слышна совершенно отчетливо, и agár 'если', Mme 
'немного', adáb 'воспитание'. В этом положении качественного различия 
между а н а может не быть вовсе. В этом положении как а, так и а 
являются гласными нижнего подъема нейтрального ряда; язык плоско лежит 
на дне полости рта, подобно русскому а между твердыми согласными. Раз-
личие в качестве может выявиться здесь лишь как добавочный, несуще-
ственный момент: а может незначительно продвигаться назад, а а — вперед. 

Другая картина возникает в закрытых слогах, где длительность 
а сокращается, т. е. признак длительности ослабляется и становится недо-
статочным для противоположении Фонем. Качественное различие a n a ста-
новится здесь существенным: а и « в словах dap 'рот' и ар) 'вода' Фонетиче-
ски могут быть выражены как «dœHp и я_,р». Особенно четко выявляется 
качественное противоположение а и а в закрытых слогах, перед двумя 
согласными. В этом положении, при значительном сокращенип долгого я, 
длительность гласных может стать равной, но качество должно быть раз-
личным: «clastá» 'имевший' и «gasta» 'бродивший' (фонологически dästa, gasta). 

Исход слова, так же как и закрытый слог, является неблагоприятным 
положением для сохранения длительности а, поэтому противоположение 
а п а в исходе в общем аналогично положению в закрытом слоге. Неуда-
ренное исходное а может иногда заметно продвигаться вперед и вверх: 
«j<1d| kanín» 'я приготовлю' (фонологически } ( ф kanín), в то время как 
а в этом положении остается нейтрального ряда: «drog« bgusln» (ФОНОЛО-

гячески drögä ЬдиНп) — я расскажу небылицу. Сильное продвижение а 
вперед происходит также в положении его перед г ж у: «bdsei или 
Інігі» 'дай' (фонологически bday), «kntégaei.ta или kïïtégcita» 'в арбузе' 
(фонолбгпчески hutigayta). 

Следовательно, диапазон качественных изменений для Фонемы а зна-
чительно шире, чем для Фонемы а. Фонема а колеблется в полном стиле 
речи между «я» (нейтральный ряд нижнего подъема) и «se» (передний ряд 
второго подъема), в то время как Фонема а качественно почти не меняется 
(нейтральный ряд нижнего подъема, с возможным незначительным продви-
жением назад), а дает лишь количественные варианты. В неполном стиле 

1 В дальнейшем при качественной характеристике гласных используется классифи-
кационная таблица Л. В. Щербы в 6 ступеней подъема. Без кавычек (курсивом) даются 
примеры в Фонологической транскрипции, в кавычках (елочках) — Фонетической транскрип-
ции. Дополнительные знаки следующие: — (е) — расширение гласного; — (е) — сужение 
гласного; ь ( a — продвижение вперед; ч (а н ) — продвижение назад; — (л°)—огубленность; 
— (d) — оглушение. 
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речи качественный диапазон а еще шире, — от «я» до «а». В тех Фонети-
ческих положениях, где длительность а сокращается, это качественное 
различие а и ä выступает на первый план. 

Противоположение Фонем по двум признакам не означает обязатель-
ного одновременного использования обоих признаков. Их Фонологическая 
значимость определяется Фонетическим положением: в одном положении 
один из признаков является доминантным, в другом-—другой. 

Отношение двух других кратких гласных i и и і; своим долгим парам 
в общем аналогично отношению а—а: в открытых слогах Фонемы и—и 
и i—г противополагаются количеством, в закрытых же слогах (перед 
смычными, а особенно перед сонантами I. п, г), а также в исходе слова 
существенным становится качественное различие: оба кратких расширяются 
до «е»- и «о»-образного звучания: «dile» 'некое сердце', но «del» 'сердце' 
(фонологически dîlë, dil); «girín» 'я возьму', но «bger» 'возьми' (фонологи-
чески діггп, Ъдіг); «súton» 'я ушел', но «sot» 'он ушел' (фонологически 
Шип, sut). В слоге, закрытом двумя согласными, оба, краткие гласные 
расширяются даже перед щелевыми: «niston» 'я сел', но «nest» 'он сел' 
(фонологически nîstun, nisi): «jiston» 'я прыгнул', но «jest» "он прыгнул' 
(фонологически jístun, jist), «bgus» 'скажи', но «gost» 'он сказал' (фонологи-
чески Ъдиё, gust). Наиболее широкий вариант обоих кратких возникает 
в слоге, закрытом двумя согласными перед сонантами г, I, п: ««denk» 'зер-
кало', «mörenk» 'муравей', Фонологически adiiik, möririk и в безударном 
исходе слова: «ке»-—союз подчинительный, «be»—предлог направления 
(фонологически: М, Ы). 

Однако выявление кратких i и и по сравнению с кратким а имеет одно 
существенное отличие, которое заключается в .следующем. Краткое а про-
тивополагается одной Фонеме — а. Продвигаясь вперед в закрытых слогах, 
оно не может качественно совпасть с другой Фонемой, поскольку ближай-
шая к а Фонема ё далеко отстоит от него на лестнице подъема. В слу-
чае же с краткими и и i их расширение в закрытых слогах ведет к каче-
ственному совпадению с близкими им по степени подъема узкими Фонемами 
ё и о. А поскольку в закрытых слогах долгие сокращаются, то для и и і 
в этом положении нужна особая краткость, чтобы Фонемы не совпали: 
«adënk» 'зеркало' и «prent» 'он бросил' (фонологически: ädink. prënt): 
«gost» 'он сказал' и «gost» 'мясо' (Фонологически: gust. gost). Таким образом, 
в отличие от а, краткие i и и противополагаются каждая двум Фонемам: 
г — Фонемам г л ё. и-— Фонемам и и о. Поэтому в любом Фонетическом 
положении качественный признак оказывается недостаточным для отличения 
Фонем i п и от обоих их долгих пар, благодаря чему пх краткость приобре-
тает большее значение. В результате этого i и и характеризуются большей 
краткостью по сравнению с а. Гласный i может даже, сокращаясь в быстрой 
речи, терять свое переднее качество и приобретать некоторую качествен-
ную неопределенность (движение к смешанному ряду): «zardë_,k» 'морковь'-
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Что касается Фонем г, ё, il. о, то с качественной стороны они значи-
тельно устойчивее и дают преимущественно лишь количественные варианты, 
сокращаясь в закрытых слогах и в исходе слова. Фонемы ё и 5 узкого 
образования колеблются между 3-й и 2-й ступенями подъема. Вследствие 
этого ё может чрезвычайно сближаться с г, а б с й: «сё/г» 'что' (фонологи-
чески сё), «ё/г» 'этот' (фонологически ё); «jo/öda kanïn» 'я приготовлю' 
(фонологически joda капт). 

В результате можно суммарно изобразить соотношение белуджских 
Фонем следующим образом. 

К р а т к о е а. Противополагается долгому а. Противоположение идет 
по количеству в открытых слогах («а—да>) и по качеству в закрытых 
слогах и в исходе слова («а—я»). 

К р а т к и й п е р е д н е г о р я д а ije. Противополагается долгим Фоне-
мам г и ё. В открытых слогах противоположение с Фонемой г идет по 
количеству («і—I»), с Фонемой ё по качеству и количеству («і—ё»). В за-
крытых слогах противоположение с Фонемой г идет по качеству и коли-
честву («е—I»), с Фонеічой ё по количеству («е—ё»). 

К р а т к и й з а д н е г о р я д а tijo. Противополагается долгим и и ö 
аналогично противоположению Фонемы ije своим парам. 

Таким образом изображение в настоящей статье обеих кратких Фонем 
буквами г и и, а не е и о, диктуется лишь необходимостью выбора и 
традицией. 

Приведенный краткий анализ качественных и количественных взаимо-
отношений в белуджском вокализме уже дает во многом ключ к пониманию 
различных путей и способов эволюции восьмифонемного вокализма в шести-
Фонемный (таджикский и персидский, например). Белуджский вокализм 
с его системой использования признака качества и количества гласных 
представляет собою такое состояние, с которого одинаково легко мог 
развиться как вокализм, в котором на первый план выступило качествен-
ное противоположение гласных при слиянии долгих и кратких в одну 
Фонему (таджикский язык), так и вокализм с сохранением в нем долгих 
и кратких гласных при качественном расхождении кратких с долгими 
парами и прн слиянии друг с другом качественно близких долгих Фонем: 
ё и г > г, о и й й (персидский язык). Белуджская система вокализма, 
таким образом, в ряде случаев может служить опорой для понимания 
Фактов схождения и расхождения в вокализме современных иранских 
языков. 

В области консонантизма собранные материалы могут дать дополнения 
к описанию Фонем и их вариантов, что будет сделано при более полном 
описании Фонетики белуджского языка. Необходимое же представление 
о консонантизме дает предисловие ко 2-й части „Белуджских сказок" 
И. И. Зарубина (Л. 1949, изд. АН). 
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КУРДСКИЙ ЯЗЫК 

Курдский язык Туркмении в литературе мало известен. Опубликована 
лишь одна работа по курдам Хоросана,1 принадлежащим к той же языко-
вой группе, что и курды Туркмении. Эта работа, хотя и включает в себя 
Фонетический очерк, удовлетворительного представления о Фонетике все же 
не дает, так как автор ограничивается лишь Фиксацией и кратким описанием 
звуков, выделенных им в потоке речи, без Фонологического подхода к ним. 
Что касается материалов, собранных И. 0 . Цукерманом и О. Д. Вильчев-
ским по курдам Туркмении, то они еще не опубликованы. Поэтому первой 
задачей явилось установление состава Фонем. Как отправной пункт при 
работе, главным образом использовался язык курдов Армении, поскольку 
он более изучен и материалы по нему более доступны; 

Сбор материалов проводился в Ашхабаде в октябре 1947 г. В июне 
1948 г. была предпринята вторичная кратковременная поездка в Ашхабад 
для проверки н дополнения собранного материала. Осведомителями былп 
курды — студенты пединститута и медшколы, жители поселка Ванновское 
близ Фирузы. При работе применялся кимограф и искусственное нёбо. 

Вокализм курдского языка Туркмении насчитывает 9 Фонем: і, е, ь. а, 
о, и, и, о, т. Эти девять Фонем делятся на две группы. В одну группу 
входят Фонемы ъ и б, в другую — Фонемы і, е. а, о, й, и, т. Фонемы ъ и б 
противополагаются остальным Фонемам своей редуцированностью — как 
количественной, так и качественной. В неударенном открытом слоге они 
могут исчезать вовсе, особенно ъ, роль которого во многих случаях сводится 
лишь к слогообразующей Функции. Фонема ь соответствует краткому 
белуджскому і, иногда краткому я и в отдельных случаях краткому и. 
Фонема б соответствует краткому и и в редких случаях — краткому і. 

П р и м е р ы : 

Вокализм 

dil — сердце 
шп — косв. па д. 

Для ь: Для о: 
gol —цветок 
дог— волк 

мест. 1-го лица 
lo à , m — нужный 
xirs —- медведь 
ti — нога 
Ъьвьп — коза 
diz — вор 
pîst — спина 
хопь —-дом 

допо — вина 
joft — пара 
höhn—приказ 
dösmcm — враг 
do — два 
sör — тайна 

1 Notes on Kborasani Кш-disli. Bv M. I v a n о v. Joiirn. and Proc. As. Soc. of Bengal, 
Toi. XXIII, 1927, № 1. 



НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФОНЕТИКЕ ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ 2 1 

Фонема & — краткий или редуцированный неогубленный гласный, обра-
зуемый в пределах переднего и смешанного ряда. Гласный о — краткий 
огубленный гласный, образуемый в пределах заднего и смешанного ряда. 
Диапазон по подъему для обеих Фонем очень широк, особенно для ъ (от 2-го 
снизу до верхнего). Основной тип звучания ъ — смешанный, продвинутый 
вперед от 3-го до 4-го подъема. Наиболее отчетливо качество ь выявляется 
под ударением в односложных словах и в исходе слова, где его можно 
определить как краткое открытое «£», отодвинутое назад «сИД» 'сердце'; 
«xon¿_» 'дом'. В слогах, закрытых двумя согласными, в соседстве с задне-
язычными и увулярными согласными, в двусложных словах и во веех 
неударенных положениях ъ обычно бывает смешанного ряда, более высо-
кого подъема и очень кратким: xvrs 'медведь'; lozlm 'нужный', blzin 'коза', 
•рьН 'спина'. Крайняя степень редукции ь возникает в неударенном откры-
том слоге, где ъ может исчезать вовсе, особенно перед сонантами: kros || 
Jaros 'рубашка', д.ser |] дъяег 'морковь'. Верхний передний вариант cd» 
возникает в положении ь перед у: «sïyor» 'всадник', «dïyo тьш> 'моя мать'. 
Здесь ь тоже может легко исчезать, оставляя за собой сильную палатали-
зацию предшествующей согласной. 

Для Фонемы ö наиболее характерен подъем на 4-ой ступени (закрытое 
«о»). Она более устойчива, чем Фонема ь, и подвергается полному сокра-
щению значительно реже. В ряде случаев о может продвигаться вперед до 
смешанного ряда (обычно в закрытых слогах и индивидуально): «stoHn> 
'шея'; «sö_r» 'тайна'. Таким образом, в ряде случаев единственным звуко-
разделом между Фонемами ь ж о является признак огубленности. Отсюда 
возможной становится при потере Фонемой о огубленности контаминация 
обеих Фонем, чем могут быть объяснены нередкие случаи соответствия 
Фонемы ь краткому и: pîst 'сппна', diz 'вор', ЪьІЪъІ 'соловей', milk 
'имущество'. 

Остальные семь Фонем характеризуются своей как качественной, так 
и количественной устойчивостью во- всех Фонетических положениях, за 
исключением безударного исхода слова, где гласные этой группы могут 
заметно сокращаться и несколько терять свою качественную определен-
ность. Эти устойчивые гласные закономерно соответствуют белуджским 
долгим гласным, за исключением Фонемы а. соответствующей белуджскому 
краткому а. и Фонемы г , являющейся новообразованием курдов Туркмении. 

Объединение а с группой устойчивых ( [] бел. долгих) может быть объ-
яснено следующим образом. В белуджском вокализме мы видели, что для 
Фонемы г и и характерна большая краткость, чем для Фонемы а. Это объясня-
лось тем Фактом, что для белуджских i ж и, поскольку они противополагаются 
одновременно двум Фонемам, краткость является обязательным признаком 
для любого Фонетического положения. Это сокращение г ж и получило 
в курдском дальнейшее развитие,—постоянная и ббльшая по сравнению 
с а краткость г и и привела к их редукции. Фонема же а, избежав редук-
ции, тем самым попала в курдском языке в группу исторически долгих 
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гласных, характеризуемых для современного состояния курдского языка 
не долготой, а количественной устойчивостью, в противоположение редуци-
рующимся ь и о. 

Таким образом, количественное противоположение в курдском языке 
не исчезло, но приняло иной вид: оно идет не по линии „долготы—крат-
кости", а по линии "редуцируемости — нередуцируемости". 

С качественной стороны Фонемы i, е, а. о, и, и могут быть охаракте-
ризованы следующим образом. 

Ф о н е м а i—верхнего подъема переднего ряда—устойчива в своем 
качестве: sir 'молоко', ріг 'старый', р'гпа 'заплата', ¿sol 'в этом году'. 
В закрытых слогах между смычными, а также в соседстве с увулярными 
и после г может несколько расширяться: «dik» 'петух', «dûyri» 'прямо'. 

Ф о н е м а е — переднего ряда, 3-го подъема сверху (закрытое «е»). 
В исходе слова, особенно под ударением, может несколько расширяться: 
«ше» 'овца', «se» 'три'. В закрытых слогах, напротив, Фонема е сужается: 
«ser» 'лев'; «Ьеѵ» 'луна'; «bel» 'лопата'; «sev» 'яблоко'. Индивидуально 
и в зависимости от стиля речи е в закрытых слогах может сужаться на-
столько, что его на русский слух можно смешать с i: «sir, hiv». Повидимому, 
возможна контаминация обеих Фонем в этом положении, так как суще-
ствуют такие дублеты, как к* er |] tir—косв. над. от Id or 'работа'. 
В открытых слогах такого сильного сужения в не происходит, даже при 
быстром темпе речи; е в словах: еѵог 'вечер', тегь 'мозг', serón 'львы'. 
tor daké 'работает' всегда сохраняет свое качество. 

Ф о н е м а а — гласный нижнего подъема, по преимуществу нейтраль-
ного (смешанного) ряда. В зависимости от окружающих согласных может 
продвигаться вперед и назад, но незначительно: рядом с увулярными 
и заднеязычными он более задний, рядом с согласными со среднеязычной 
артикуляцией — более передний: «k'ßp» 'осел', «qa_rpuz» 'арбуз', «za» 
предлог исхода; «sa_s» 'шесть'; «az k 'or daka„y» 'я работаю'. Фонема а 
отличается своим качеством от соответствующей Фонемы курдского языка 
Армении, являющейся передней гласной, типа «ае». 

Ф о н е м а о —огубленный гласный заднего ряда, открытого типа. 
Равен по подъему русскому о, но отличается от него отсутствием ДИФТОН-

гойдности. Устойчив в своем качестве, за исключением положения в безу-
дарном исходе, где он может, сокращаясь, терять напряженность п сбли-
жаться на слух с Фонемой о. Отличается своим качеством от соответствую-
щей Фонемы языка курдов Армении, являющейся слегка огубленным 
гласным заднего ряда нижнего подъема («а»). Примеры: оѵ 'вода', rost 
'правда', hazor 'тысяча', хот 'дом'. 

Ф о н е м ы и и и — огубленные гласные заднего ряда, и — верхнего 
подъема, и занимает промежуточное положение между о и и, но ближе 
к последнему; артикулируется между 3-м и 2-м подъемом сверху, обычно 
ближе ко 2-му подъему, 'так что на русский слух напоминает скорее уу 
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чем о. Таким образом, курдское и несколько уже соответствующего белудж-
ского о. Примеры: t'ûp 'пушка', sur 'соленый'. д& 'он сказал', кипа 
'старый'. 

Ф о н е м а г — новообразование языка курдов Туркмении. Является 
огубленным гласным, артикулируемым в пределах переднего и смешанного 
ряда. По степени подъема колеблется между верхним и 2-м сверху 
подъемом. Обычно ДИФТОНГОЙДѲН: от «у» к «і» («у1») Примеры: хуп 'кровь', 
Syr 'сабля', куг 'слепой', куп 'палатка', дун — 'орех', гуѵі — 'лиса', syríJc — 
'сыпь'. 

Возникновение Фонемы г объясняется, повидимому, влиянием туркмен-
ского языка, имеющего в своем составе Фонему у, с которой курдское у 
совершенно совпадает по качеству. 

Консонантизм 

В области консонантизма можно отметить следующие наиболее суще-
ственные моменты. 

Глухие смычные делятся на две группы: простые и придыхательное — 
р, t. к. 6 и Р, IP, с'. Простые представляют собою глухой согласный 
со звонким взрывом. Придыхательные не всегда имеют придыхание, оно 
может заменяться аФФрпкацией, особенно для к («кх»). Главным раз-
делом между согласными р. i, к, с и р', f . к', с' является звонкий взрьш 
у первых и глухой — у вторых. Придыхательность р'. Р. IP, с' является, 
таким образом, лишь наиболее характерной, но не единственной реализа-
цией глухого взрыва. Фонемы р, t, к, с в исходе слова имеют глухой 
взрыв, поэтому в этом положении противоположения обоих групп смычных 
глухих пе наблюдается. 

Противоположение с' и с по признаку „придыхательности—непрндыха-
тельности" отличается от противоположения соответствующих Фонем 
у курдов Армении, где с, повидимому, является Фарингализованным(«€»), 
и противоположение идет по линии „Фарингализованный — неФарингализо-
ванный". Однако окончательно для курдов Армении этот вопрос не 
выяснен. 

Примеры на противоположение простых и придыхательных: carm 
'кожа' и c'and 'сколько'; каг 'глухой' и к'аг 'осел'; hol 'старик' и ¡Pol 'дыня'; 
tir 'стрела' и Ріг 'столб'; рЧпа 'заплата' и ріг 'старый'. 

Ф о н е м а W — губо-губной плоско-щелевой сонант («ß»), противопола-
гающийся губозубному V, отличается от соответствующей Фонемы языка 
курдов Армении, которая является кругло-щелевой («w»). Примеры: «jeß» 
'карман', «ßaxt» 'время', «ßi» 'он'; «lußi» 'Фасоль'. 

Ф о н е м а у—заднеязычный носовой является новообразованием курдов 
Туркмении, в ряде случаев этимологически соответствует сочетанию пд. 
Возникновение этой Фонемы может объясняться влиянием туркменского 
языка. Примеры: sip 'грудь'; moga 'корова', x°agâ min 'моя сестра'. 
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Огубленное ж0 следует рассматривать как Фонему, так как оно встре-
чается перед разными гласными и в тех же Фонетических положениях, что 
и ж: ж °я 'сестра' и xalos 'свободный'; х°е — косв. над. от х°а и ж er 
'добро'; ж°ь 'пот' и хьгод 'кушанье', ж° не встречается перед г, так как 
такое сочетание дает Фонему т. 

Фонологическое различие двух г (г и гг), характерных для языка 
курдов Армении/ у туркменских курдов является, повидимому, лишь вари-
антным. В положении перед гласным г — ударное (обычно два удара), 
в положении перед согласными или в исходе слова — щелевое. Случаев, 
где оба звука находились бы в одном и том же Фонетическом положении, 
не засвидетельствовано. 

Из согласных Фонем, наличествующих у курдов Армении, у курдов 
Туркмении не представлена Ф'онема h — верхнеФарингальный глухой щеле-
вой. У курдов Туркмении вообще отсутствует верхнеФарингальная арти-
куляция, которая характерна для курдов Армении и создает там, повиди-
мому, Фарингализованное а («яс») по выпадении этимологического 

Таким образом, суммировать расхождение языка курдов Туркмении 
а Армении в консонантизме можно следующим образом. 

К у р д ы Т у р к м е н и и : К у р д ы А р м е н ц и : 

1) гѵ — губо-губной плоскощеле- w — губо-губной круглощелевой 
вой сонант («3»). сонант («w»). 

2) Наличие Фонемы ц Отсутствие Фонемы r¡ 
3) Отсутствие Фонемы h Наличие Фонемы h 
4) Различие г и гг является Различие «г» и «гг» является ФОНО-

вариантным логичным 
5) Противоположение ФОНѲМ С' И Противоположение Фонем с' и с 

с идет по признаку „придыха- идет по признаку „Фарингализо-
тельности — непридыхательно- ванности — неФарингализованно-
сти". сти" (предположительно). 

ТАЛЫШСКИЙ ЯЗЫК 

Последние и наиболее полные сведения по Фонетике талышского языка 
изложены в предисловии „Талышских текстов" Б . В. Миллера, изданных 
в 1930 г. В вокализме Б . В. Миллер выделяет и описывает 10 наиболее 
типичных гласных: я, я, я, i, i, е, ü. о, ö, и, давая предположительное 
заключение о их ФОНОЛОГИЧНОСТИ. Как Фонемы выделяются следующие 
гласные: я, i, i, ü, о. Относительно è прямо не указано, следует ли считать 
его Фонемой. Остальные звучания рассматриваются как варианты Фонем. 

1 Фонетическая характеристика г и %г курдов Армении не совсем ясна. Обычно их 
определяют как одноударное (г) и раскатистое (гг). Однако сравнение с г туркменских 
курдов, а также личные наблюдения дают основание определить г как щелевое, а. гг-—как 
ударное. 
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Рассматривая количественную сторону гласных, Б . В. Миллер прихо-
дит к выводу о нефонологичности для талышского языка долготы и крат-
кости гласных. 

В консонантизме дано перечисление Фонем и их краткое описание. 
Таким образом создается известное представление о талышской Фоне-

тике, однако на некоторые неясности (главным образом в вокализме) ука-
зывает сам автор. Во-первых, состав Фонем устанавливается предположи-
тельно, во-вторых, не всегда ясно, вариантом какой Фонемы является дан-
ный гласный (и и о, например). Поэтому основной задачей исследования 
явилось более точное установление состава Фонем и затем более детальное 
их описание. 

Работа проводилась в г. Ленкорани в мае 1948 г . К работе привле-
кались в качестве осведомителей школьники и студенты Ленкоранского 
педучилища из трех районов: Ленкоранского, Астаринского н Зувандского. 
Сравнение показало, что большого расхождения в Фонетике по говорам не 
наблюдается, есть лишь незначительные расхождения в звучании Фонем 
и в некоторых случаях иное их словарное распределение. 

Все талыши пользуются азербайджанским языком. Степень владения 
им различна по районам. Для талышей Ленкоранского района, близко 
и тесно соприкасающихся с азербайджанцами, можно говорить уже 
о полном двуязычии. Поэтому говор Ленкоранского района более под-
вержен влиянию азербайджанского языка, чем южный Астаринский 
и западный (горный) Зувандский районы. 

Вокализм 

Талышский вокализм насчитывает семь Фонем: і, е, а, «, о, и, ъ. 
Ф о н е м а ъ — редуцирующаяся неогублевная гласная с очень широ-

ким диапазоном. По признаку ряда колеблется от заднего до смешанного, 
продвинутого вперед (или переднего, продвинутого назад). По подъему 
колеблется между 2-м подъемом сверху и 2-м снизу, т. е. охватывает 
четыре ступени подъема. Из целой шкалы звуков, составляющих эту 
Фонему, можно выделить следующие варианты: 1) Вариант «ъ». Неогуб-
ленный гласный заднего ряда 2-го подъема сверху. Характерен для уда-
ренных слогов с губными и заднеязычными смычными «Ъътх» 'рис', «ът» 
'ЭТОТ ', «Ьъг» 'коза', «ктЪъ» 'КОТ ' , «Ьъ» 'ты' , «шъ» 'мы'. 2) Вариант «іч» или 
«ь», передне-смешанного ряда, такого же, как «ъ», подъема. Встречается 
в соседстве с переднеязычными щелевыми: «si-<mâ» 'вы'; «zbné» 'знать'; 
«sb» 'красный'. 3) Вариант «s-o> или «з», передне-смешанного ряда, более 
открытый чем «ь». Встречается в соседстве с переднеязычными смычными 
в закрытых слогах и в исходе слова: «сзі» 'сорок', «сізі 'сердце', «йзн» 
два. 4) Вариант «э» или «л», смешанно-заднего ряда, открытого типа. 
Под ударением встречается в слогах, закрытых двумя согласными в со-
седстве со смычными: «Ьъіэші [| ЬЪІАПСІ» высокий. В неударенных слогах 
представляет дальнейшую степень редукции вариантов «з» и «ь»: Ьэіэші. 
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doroz 'длинный'. Всегда очень краток. Возникает только в быстрой речи, 
б) Крайне редуцированный вариант, представляющий собою неопределен-
ный гласный призвук. Появляется в неполном стиле речи в неударенных 
открытых слогах: «g'lay» 'один'. «belond» 'высокий', «g°né» 'упал'. При 
дальнейшей редукции может исчезать совсем. 

В быстрой речи Фонема ъ в соседстве с губными согласными или при 
наличии в слове огубленных гласных во всех своих вариантах может слегка 
огубляться, что дает впечатление краткого и слабого «о» или «б»: «Ьъ°1Ьъ°1» 
'соловей', «Yóti°sone» (они) 'сказали'. В полном стиле речи эта огублен-
ность исчезает. 

Своей чрезвычайной как качественной, так и количественной неустой-
чивостью, ненапряженностью, способностью к редукции и даже к полному 
исчезновению Фонема ъ противополагается всем остальным Фонемам, кото-
рые имеют более узкий качественный диапазон и неспособны редуциро-
ваться. 

Фонема ъ отражает в главной массе слов исторически краткие и и i 
(соответствует белуджским i ж и, курдским ь и о): ѵъі 'цветок', bis 'коза', 
къЫв 'убивать', ЪъІЪъІ 'соловей', dû 'сердце', Іъпд 'нога', съі 'сорок', 
жпъston 'зима'. В некоторых случаях соответствует краткому a: bdmd 
'высокий', dzroz 'длинный'. Таким образом в талышском языке видна даль-
нейшая ступень редукции исторически кратких г и и по сравнению с курд-
ским: двум курдским редуцирующимся Фонемам г и ö в талышском соответ-
ствует одна, но с очень широким диапазоном. 

Остальные Фонемы характеризуются следующим образом. 

Ф о н е м ы i и и 

Ф о н е м a i соответствует в основной массе слов историческим г и ё: 
рі 'старый', sisa 'стекло', tir 'стрела', si 'тридцать', si 'сытый' div 'див' 
dim 'лицо', піта 'половина', sin 'сладкий'. 

Диапазон i колеблется от «г» (верхний подъем) до «і» (2-й подъем 
сверху). Последний вариант встречается после непалаталпзуемых смычных: 
«dim» 'лицо', «tir» 'стрела', «m» отрицание 'нет'. Для других же случаев 
характерен узкий вариант: «ci» 'что', «sin» 'сладкий', «Ііѵ» 'лист', «Ьіѣі» 
'тетка'. В неуд іренном открытом слоге перед у может заметно сокращаться: 
«pïyoz» 'лук', «sïyo» 'черный', «zïya» 'веревка'. В остальных Фонетических 
положениях сохраняет свою длительность. 

Ф о н е м а и аналогично i исторически соответствует двум долгим: 
м и б. Примеры: bu 'запах', gus 'ухо', диМ 'мясо', ки 'слепой', m l 'день', 
su 'сила', mus 'мышь', каѵи 'сизый', хип 'кровь', noxud 'горох', mum 'воск'. 
Фонетически представляет собою сильно огубленный гласный верхнего 
подъема (с возможным незначительным расширением). По признаку ряда 
имеет очень широкий диапазон: от заднего и до смешанного, продвинутого 
вперед, почти переднего, близкого к азербайджанскому у . 
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Эти колебания объясняются частью навыками говора., частью же 
Фонетическими причинами. Для Ленкоранского р-на, ближе соприкасающе-
гося с азербайджанцами, характерен сильно продвинутый вперед вариант 
(«г») как основной. Для Астаринского р-на характерен лишь слегка про-
двинутый вперед вариант («и»-»). Для Зувандского р-на характерен задний 
вариант («и»). В тех случаях, где зувандское и продвигается вперед, всегда 
видны Фонетические причины, — влияние переднеязычных и среднеязыч-
ных: «zun» 'сила', «cu и» 'палка', «ru<-z» 'день', но «ku» 'слепой', «bu» 
'запах', «gus» 'ухо'. В Ленкоранском районе соответственно имеем: «ZY, 
CY, ггй», НО «kiib, bui-, gui-s». 

Задний вариант («и»), как обязательный, возникает во всех говорах 
в соседстве с увулярными, а также при наличии в слове гласных заднего 
ряда: «Ыѵи» 'зеленый'; «loku» 'рисовый хлеб'; «íioxud» 'горох'; «Á'YSUIÍI» 

'шелк'; «ovsnm» 'луна'; «хин» 'кровь'; «хишог» имя собств.; «sobun» 'мыло'. 
Со стороны количественной Фонема и в общем устойчива; она может 

заметно сокращаться в неударенных закрытых слогах, особенно перед 
г и I («pürna» 'теленок'), но не редуцируется. 

Фонемы i и и, помимо указанных соответствий, включают в себя 
также часть исторически кратких i и и. Примеры для i: siyo 'черный', 
ріуоз 'лук', Jcitoh 'книга', ¡sindon 'тюрьма'. Примеры для и: dum 'хвост', 
pul 'деньги', риг 'полный'. Все эти случаи могут быть объяснены или 
Фонетическим положением, или позднейшим заимствованием, однако 
о строгой закономерности соответствий говорить для талышского языка 
пока нельзя. Как уже указывалось, Фонема ъ также в ряде случаев, помимо 
исторически кратких i ж и, включила в себя и краткое а. а иногда даже 
некоторые долгие (mié 'знать'). Здесь мы встречаемся уже с расщепле-
нием Фонем, чему способствует в первую очередь утеря долгот. Подобное 
явление замечается и в курдском языке, однако в талышеком оно выра-
жено более резко, что особенно выявляется при рассмотрении следующих 
Фонем. 

Фонемы а н à 
\ 

Диапазон Ф о н е м ы а колеблется от нейтрального «а» (как русское а 
между твердыми) до «се» персидского типа. Основное звучание — гласный 
переднего ряда нижнего подъема («а») таджикского типа. Вариант «а» 
возникает, обычно, в соседстве с заднеязычными и увулярными: «ka» 'дом', 
«xaba» 'весть', «Yaxt» 'время', а также под влиянием гласных заднего 
ряда: «yuvya» 'сила'; «roada» 'на дороге', «kason» 'крылья', «katto» 'ста-
роста'. Противоположный, т. е. крайне передний вариант Фонемы а, 
возникает в соседстве со среднеязычными: «olkce» 'страна', «kcergselân» 
название селения, «kaenji» 'селянин', «ssey» 'взял', «сеу» мест. 3-го лица. 

Сильному сокращению Фонема а не подвергается. Несколько сокра-
щается в неударенных открытых слогах, но не редуцируется. 

2 Иранские языки 
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В основной массе слов Фонема я соответствует исторически крат-
кому я. 

Диапазон Ф о н е м ы à колеблется от неогубленного гласного заднего 
ряда нижнего подъема («я-о>) до огубленного гласного заднего ряда 2-го 
подъема («g», т. е. о более открытого, чем русское). В отдельных случаях 
(по говорам и индивидуально) Фонема à может достигать 3-й ступени 
подъема, т. е. такой же ступени подъема, как русское о. Основной тип 
звучания — огубленный гласный между 1-й и 2-й ступенями подъема, 
типа персидского я. 

С количественной стороны Фонема, я устойчива, заметного ее сокра-
щения не наблюдается. 

В основной массе слов соответствует историческому краткому я, как 
и Фонема я. Примеры: àz 'я ' , älaf 'трава', dást 'степь', дат 'жара' , M ft 
'семь'. Значительно реже соответствует долгому a: mandé 'оставлять', 
âsuda 'спокойный', bahár 'весна', luisa 'чашка', yáz 'гусь', hmá 'вы' , 
h ande 'читать'. 

Противоположение Фонем я и а несомненно; они встречаются в одних 
и тех же Фонетических положениях: has 'хватит' и das 'рука'; dada 'отец' 
и babâ 'дед'; asde 'вставать' и âsda 'кость'; atr 'духи' и âsp 'лошадь', 
а кроме того можно найти и противополагающиеся пары: sa 'голова' 
и sâ 'сто'; da 'ущелье' и da 'десять'; lea 'дом' и Ы 'сделал'. 

Таким образом, в талышском языке произошло расщепление крат-
кого я на две Фонемы: я и я. Фонема á Фонетически очень близка пер-
сидскому я, отражающему исторически долгое я, но словарно соответ-
ствует ему лишь в отдельных случаях. 

Ф о н е м а о 

Ф о н е м а о, отражающая в основной массе слов исторически долгое 
я, противополагаяеь Фонеме я, доходящей вариа-нтно и индивидуально до 
открытого о («э»), приобрела чрезвычайно узкое звучание. Диапазон о 
по подъему колеблется от 3-й до 2-й ступени подъема сверху. Наиболее 
узкое звучание о встречается в открытых слогах и на русский слух может 
восприниматься как у. «udam» 'человек', «utas» 'огонь'; «du» 'дерево'. 
В закрытых слогах о более открыто, особенно перед г: «рог» 'перо', 
а также в соседстве с увулярными: «noxud» 'горох'. В этих положениях 
о может заметно сокращаться: «pör, nöxiit». 

Рядом со среднеязычными смычными (К и д) о значительно продви-
гается вперед, приближаясь к азербайджанскому ѳ «gebar» имя собственное; 
«gebalay» 'гриб'. Наличие этого варианта облегчает талышам сохранять 
в заимствованных азербайджанских словах азербайджанское ѳ. Так, те 
талыши, которые восприняли из азербайджанского языка слово ѳтг 
'жизнь', произносят его с передним ѳ, хотя Фонетических причин для 
появления этого звука в данном слове нет. Таким образом, возникает 
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возможность, —- при заимствовании большего числа азербайджанских слов 
с ѳ ,—расщепления Фонемы о на две. Сейчас же в таких случаях можно 
говорить лишь об азербайджанской манере произношения. 

Ф о н е м а е 

Основное звучание — 3-я ступень подъема сверху (закрытое «е»). 
В исходе слова под ударением е может расширяться до степени «г»: «SE» 

'три', «VE» 'МНОГО'. В закрытых неударенных слогах может сужаться: 
«desmén» 'враг ' . В этом положении, а также в безударном исходе заметно 
сокращается при быстрой речи, не доходя однако до редукции: «dësnién», 
«vote» 'он сказал'. В полном стиле речи качество и отчетливость е восста-
навливается. Фонема е самого разнообразного происхождения. В нескольких 
словах она отражает ё: sef 'яблоко', ѵеѵ 'вдовый', Ье 'без', тех 'гвоздь' (но 
с параллельными тъх). В некоторых случаях возникло из стяжения aj: Rete 
'блоха'. Во многих случаях соответствует исторически краткому a: zen 
'жена', merci 'мужчма ' , nez 'близко', петек 'соль'. 

Из изложенного видно, что талышский вокализм представляет один из 
вариантов той системы вокализма живых иранских языков, где противо-
положение по долготе и краткости сменилось противоположением по реду-
цнруемости — нередуцируемости. При этом во всей системе вокализма 
произошли значительные сдвиги (расщепление Фонем, новообразование, 
значительное изменение звукового облика Фонем), благодаря чему в нем 
уже не так четко выявляется Фонетическая общность с другими иранскими 
языками. 

Консонантизм 

К материалам по консонантизму, изложенным в «Талышских текстах» 
Б . В. Миллера, можно добавить следующее. 

Смычные Ъ, d, g являются полнозвонкими только в интервокальном 
положении. В начале слова и после глухих согласных они обычно полу-
звонкие ,—с глухим началом и даже с глухой выдержкой, но со звонким 
концом, отчего на русский слух воспринимаются часто как п, яг, к. Глухие 
смычные р, t, к являются придыхательными. Придыхательность наиболее 
сильна в начале слова, где она служит основным признаком, различающим 
пары р—Ъ, t—d, к—д. 

В положении после глухих щелевых (t, s, s, х) Фонемы р, t, к теряют 
придыхательное™, и если дальше идет гласный, то они артикулируются 
со звонким взрывом. Получается глухой смычный со звонким взрывом, 
который и совпадает с соответствующей звонкой парой: къЫът 'я убил' 
ъЫа 'свой', Ъъёдг 'засуха', dásda 'рукоятка', сщъЫа 'палец' (Фонетически: 
«къМъш, ъкйа, къё^і, dâsda, áng^da») . 

9* 
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Таким образом, противоположение согласных Ь, d, g и p. t, к основы-
ваются на двух моментах: „иридыхательности—непридыхательности" 
и „глухости — звонкости". Первый признак выступает на первый план 
в начале слова и после глухих согласных, второй признак — в интер-
вокальном положении. 

Помимо заднеязычных смычных к g отмечены среднеязычные 
Ж и g как самостоятельные Фонемы: tika 'кусок', Шуи 'гнедой', kanji 
'селянин', gobalay 'гриб', garni 'корабль'. 

О том, что к и g являются самостоятельными Фонемами, а не вариан-
тами к и д, говорит наличие и тех и других звуков в одних и тех же 
Фонетических положениях: tika 'кусок' и ка 'дом', раіапд 'тигр' и Іъпд 
'нога', garni 'корабль' и gate 'брать', Мпа 'девушка' и kitób 'книга', 
Шуа 'гнедой' н кі союз подчинительный. В Зувандском р-не имеем про-
тивополагающуюся пару: tika 'кусок' и tika(y) 'немного'. 

Двухфокусные согласные s, г, с, ] — очень мягкие, артикулируются 
со вторым среднеязычным Фокусом. Однако под влиянием гласных 
заднего ряда, а также заднеязычных и увулярных согласных, они 
становятся твердыми, т. е. второй Фокус их образования становится 
заднеязычным. Так, имеем: «ziya» 'веревка', но «zogo» 'так'; «se» 'ушел', 
но «âvsum» 'шелк', «éi» 'что', но «со» 'четыре'. 

Звука, отмечаемого в „Талышских текстах" знаком q. в талышском 
языке нет. Это — азербайджанский звук (глубоко заднеязычный или веляр-
ный смычный полузвонкий), употребляемый некоторыми талышами 
в азербайджанских словах. В талышском ему соответствует у (увулярный 
звонкий щелевой). 

ТАТСКИЙ ЯЗЫК 

Татский язык известен в двух главных разновидностях: собственно 
татский (так называемый «мусульманско-татский») и еврейско-татский. 
Большее внимание исследователи уделяли еврейским говорам. Вс. Ф. Мил-
лером исследовался говор евреев северной группы,1 Б . В. Миллером—-
евреев южной группы.2 Исследования Вс. Ф. Миллера по татам-мусульма-
нам3 не дали достаточного представления о их языке, потому что объектом 
был выбран лахиджский говор, который, как выяснилось позже, „стоит 
несколько особняком от других (говоров) и иногда даже плохо пони-
мается другими татами-мусульманами".4 В 1928 г. Б . В. Миллером 

1 Вс. Ф. M и л л е р. Материалы для изучения еврейско-татского языка. Введение, 
тексты, словарь. СПб., 1892. О н ж е . Очерк Фонетики еврейско-татского наречия. 
Тр. Лазар. инст. вост. яз. ПІ. М., 1900. О н ж е. Очерк морфологии еврейско-татского 
наречия. М., 1901. Тр. Лазар. инст. вост. яз., вып. VII. М., 1901. 

2 Б. В. M и л л е р. О кубинском говоре татского наречия горских евреев Кавказа. 
Изд. АН СССР, Л., 1932. 

3 Вс. Ф. Миллер. Татские этюды. Часть 1. Тексты и татско-русский словарь. 
Тр. Лазар. инст. вост. яз., вып. XXIV. М., 1905. Он ж е . Татские этюды. Часть II. Опыт 
грамматики татского языка. Тр. Лазар. инст. вост. яз., вып. XXVI. М., 1907. 

4 Б. В. М и л л е р . Таты, их расселение и говоры, стр. 26. 
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было проведено краткое обследование татских говоров Азербайджана, 
предварительные результаты которого были опубликованы в работе 
„Таты, их расселение и говоры" (материалы и вопросы), Баку, 1929. 
Собранные же тексты были изданы значительно позже.1 В текстах 
представлены: рустовский говор; говоры Апшерона (сураханскпй и бала-
ханский), хизинский говор, кильварский говор, матрасинский говор, ла-
хиджский говор. Объем текстов для каждого говора небольшой. 

Система вокализма татского языка недостаточно четко вырисовы-
вается из указанных работ. Оба исследователя не раз отмечали большую 
неустойчивость гласных звуков. Хотя Вс. Ф. Миллер дал специальное 
Фонетическое описание, однако им все же описываются лишь звуки, а не 
Фонемьі. Б . В. Миллер свое понимание татского вокализма вложил в раз-
работанную им транскрипцию, которая не обременена случайными и излишне 
многообразными вариантами звучаний. Однако его транскрипция все же 
не является целиком Фонологической. 

О составе консонатизма можно было иметь более удовлетворительное 
представление, но все же ряд вопросов, Фонологически важных, оста-
вался неясным (роль и степень палатализации заднеязычных смычных, 
употребление верхнеФарингальных ^ и Ii, характеристика и трактовка 

увулярного согласного, соответствующего арабск. £ и Таким образом, 
основной задачей ' предпринятой поездки явилось установление состава 
Фонем, а также их необходимая Фонетическая характеристика, причем 
основное внимание было обращено на Фонетику собственно татского 
языка, как менее изученную и более неустойчивую, по сравнению 
с еврейскими говорами. 

Для татского языка Азербайджана характерна большая раздроблен-
ность по говорам с существенными расхождениями в области Фонетики. 
Таты в настоящее время интенсивно ассимилируются с азербайджанцами. 
Родным языком они пользуются только в пределах своего селения, дети 
учатся в азербайджанских школах. Наиболее сильно азербайджанское влия-
ние в промышленных районах (Апшеронский п-ов) и менее в районах 
сельскохозяйственных, где татские селения составляют более или менее 
компактную массу. Значительные колебания языковых норм наблюда-
лись и внутри одного селения между старшим и младшим поколениями 
и между разными слоями населения но степени приобщения к азербай-
джанскому языку и культуре. Наиболее ярким примером такого скре-
щения языковых норм является нефтяной поселок Балаханы близ 
Баку. 

Работа проводилась в июне 1948 г. в Баку, в поселке Балаханы, 
и в г. Кубе по балаханскому, сураханскому, дивчинскому и конаг-
кентскому говорам, а также по еврейским (шемахинскому и кубинскому). 
Так как последние заметно не отличаются друг от друга и достаточно 

1 Б. В. M и л ле р. Татские тексты. Сб. „Иранские языки". М.—Л., 1945, стр. 107—12Г. 
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освещены в литературе (кубинский говор), то настоящая статья огра-
ничивается кратким изложением результатов исследования rio собственно 
татским говорам. 

Вокализм 

Основу татского вокализма, общую для всех исследовавшихся гово-
ров, составляют следующие Фонемы: i, se, â. и, т, ei, ou, ѳт. 

Ф о н е м а i имеет широкий диапазон по подъему: от верхнего 
подъема («diga?» 'другой', «ci» 'собрал') до «е». Последний вариант 
возникает в соседстве с увулярными, верхнеФарингальными и звуком г, 
особенно в закрытом слоге: «xesk» 'сухой' «(^)elm» 'наука', «gerext» 

'убежал'. Такое сильное расширение i характерно для ашперонских 
татов; в говорах К . и Д.1 i расширяется меньше, но зато рядом с увуляр-
ными продвигается назад, напоминая на русский слух ы: «хіч§к» 'сухой', 
«xiirrâm» 'я купил'. 

В количественном отношении i весьма неустойчиво: оно может 
сокращаться в неударенных открытых слогах вплоть до редукции: 
g'rixt 'убежал'; f í an 'такой-то'; nfdeim 'мы дадим'; bTsend 'высокий'; 
k'tâb 'книга'; c'rses 'он собрал'. 

Исторически Фонема i в основной массе слов отражает Фонемы і, ё 
и краткое г: sir 'молоко', ci 'собрал', жâis 'желание', діг 'возьми', sib 
'яблоко', sir 'лев', cil (Б.) 'сорок', bist 'двадцать', biyá 'приди'. 

Ф о н е м а se гласный переднего ряда с очень широким диапазоном 
по подъему: от нижнего «а» до закрытого «е». Основное звучание — 
«se», более закрытое, чем персидское. Вариант «а» возникает в соседстве 
с увулярными согласными и гласными заднего ряда: «xastân» (Б.) 'сам', 
«jaemâat» 'общество'. Вариант «е» возникает рядом со среднеязычными 
согласными и гласным i «ses» (К. и Д.) 'шесть', «kelí» 'блоха', «bse dYteí» 
'второму'. 

Получается, что две Фонемы г и se дают одинаковый вариант «е». 
Поскольку этот вариант возникает в разных Фонетических положениях 
(для г в соседстве с увулярными и Фарингальными, для se в соседстве 
со среднеязычными), то тем самым он уже приобретает известную 
независимость от Фонетического положения. Такой автономизации звука 
«е» в сильной степени способствует влияние азербайджанского языка. 
Таты, вполне владея Фонетической азербайджанской системой, заимствуют 
азербайджанские слова целиком в азербайджанском звучании: gosbel 
'горбун', mesa 'лес' и др. В результате в татском языке имеются 
сильные предпосылки для расщепления Фонем г и se и возникновения 
новой Фонемы е. 

В количественном отношении se более устойчиво, чем і: оно может 
сильно сокращаться в неударенных слогах, но не редуцируется. 

1 К. — конаг-кентскип говор, Д. — дивичинскиіі, Б. — балаханскиіі, С. — сураханский. 
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Исторически Фонема зе в основной массе слов соответствует 
краткому а. 

Ф о н е м а á имеет широкий диапазон: от нейтрального «а» нижнего 
подъема, неогубленного: «tat» 'тат', «sal» 'год', «raft» 'он ушел', до 
заднего гласного 2-го, а иногда даже 8-го подъема со слабой огублен-
ностью: «рА°» 'нога', «шл°у» 'мать', «Ьл°» 'раз'. Степень подъема 
и огубленности, помимо влияния губных, колеблется по говорам: 
наиболее сильно и устойчиво огубление â в благоприятных Фонетических 
условиях в балаханском говоре: «рэ, шоу, Ьэ». А так как в балаханском 
говоре можно говорить о выделении Фонемы о, то «о»-образный вариант 
4 сливается с нею, благодаря чему происходит расщепление Фонемы 
â на две. 

В количественном отношении Фонема â устойчива: она не очень 
сильно сокращается в неударенных слогах и не редуцируется. 

Исторически в основной массе слов она соответствует долгому а. 
В ряде случаев включает в себя также краткое а: râft (Б.) 'он ушел', 
ádám 'человек', ávárd 'принес'. 

Ф о н е м а и — огубленный гласный заднего ряда, имеющий но подъему 
довольно широкий диапазон: он заметно расширяется рядом с увулярными 
и согласным г: «го» 'лицо', «ruz» 'день', «рог» 'полный', «хоп» 'кровь', 
«xoroz» 'петух', «xog» 'свинья'. В балаханском говоре этот широкий 
вариант и слился с Фонемой о, получив еще более широкое звучание: 
«roz», «хоп», «го, «por», «xog/k» (фонологически roz, хоп. го. рог, ход ¡к). 
Таким образом, в балаханском говоре Фонема и также расщепляется 
на две Фонемы. 

С количественной стороны и, аналогично і, весьма неустойчиво: 
в неударенных открытых слогах оно может сокращаться вплоть 
до редукции: кЧі (Б.) 'он сказал', cupán 'пастух', сіѴзе 'дым'. 

Исторически Фоиема и в основной массе слов соответствует долгим 
и и о: bu 'запах', dur 'далеко', dust 'друг', gus 'ухо', su 'сила'; 
и (Б.) 'он'; хип (К. и Д.) 'кровь'; kudu 'тыква', kämt 'зеленый'. 
В ряде случаев соответствует также краткому и: gumán 'мысль', put 
'деньги', риг (К. и Д.) 'полный', xudá (К. и Д.) 'бог', sumu (Б.) 'вы'. 

Фонема y—-огубленный гласный, по признаку ряда колеблется от 
переднего до смешанного, продвинутого назад; по подъему от верхнего 
«Y» до «ѳ» (закрытого типа). В неударенном положении всегда краток, 
мало напряжен, артикуляция вялая. Огубленность может сильно ослабляться, 
особенно в быстрой речи. Возможность утери огубленности Фонемой г , 
с одной стороны, и возможность огубления Фонемы і, с другой сто-
роны (г, особенно неударенное, может в речи значительно ослабляться, 
а оттого легко подпадает под влияние соседних губных: «ЬігіТп» 
'мы были'), приводит к контаминации этих Фонем и различному распреде-
лению их по говорам. Так, в говоре Б. засвидетельствовано: büsond 
'высокий', Ът drteei 'второму', а в говорах К. и Д.: hylynd, bas dutœy 
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Внутри говоров также наблюдается частое чередование п взаимозамена 
Фонем г и у: Ъігіт 'мы были', но Ъугу 'он был', где первый гласный 
меняется в зависимости от второго. 

По говорам возможна также взаимозамена Фонем у и и. Фонема и 
может быть слегка продвинута вперед («и«-» 'он'), а Фонема у может 
быть значительно отодвинута назад. При вялой артикуляции, характерной 
для обеих Фонем в безударном положении, а также под влиянием благо-
приятных Фонетических условий для продвижения и вперед обе Фонемы 
могут смешиваться. В результате возникают дублеты, закрепившиеся 
по говорам. В говоре В.: Sumu 'вы', и 'он', jur 'способ', -urn г лаг. 
окончание 1-го лица ед. ч. (ávárclum 'я принес'), в говорах К. и Д. 
соответственно: syrnu || тёти, у , jyr, у m (ávardym). 

Вариант «ѳ» возникает рядом с Фарингальными: «sehb» 'утро' «hokm.» 
'приказ', «sehbat» 'беседа'. В говоре Балаханы, аналогично рассмотрен-
ным случаям с вариантами Фонем á и и, этот широкий вариант обо-
собляется от Фонемы у, расширяясь еще более и совпадая по звучанию 
с азербайджанским ѳ: «sohb, hokm, sohbat». А поскольку для говора, 
Балаханы можно говорить о выделении Фонемы ѳ, то и в данном случае 
мы имеем дело с расщеплением одной Фонемы на две. 

Исторически Фонема у в большинстве случаев соответствует краткому 
и: дуі 'цветок', дтгд 'волк', by 'был', dym 'хвост', dy 'два', ty 'ты'. 
О частых случаях взаимозамены Фонем у , г и и уже говорилось. 

Фонемы еі, ou, от — нисходящие ДИФТОНГИ, являются новообразова-
нием татского языка. Первый ДИФТОНГ исторически соответствует сочетанию 
ау, второй — сочетанию аѵ, третий — сочетанию av. Примеры для ei: тег 
'вино', теіпіи 'обезьяна'; peidá 'видимый'. На татской почве еі возникло 
из сочетания â - j - i: bdeind < bdâind 'дайте', deim < dâim 'мы дадим', 
biyewid < biyäind 'приходите'. Примеры для ом: ом 'вода', жом 'сон', 
дои 'корова', joustxn 'грызть'; для от: doy 'беги', joy 'ячмень', soy 'ночь" 
пѳтё 'напиши'. На татской почве возникло из сочетания d - j - y : 
Цуѳу < Ыуау 'пусть он придет', biyoynd <.biyáynd 'пусть они придут' 
Ьгѳу < brây 'пусть он пойдет', broynd < bráynd 'пусть они пойдут' 
и т. д. 

То, что ДИФТОНГИ ві, ou ѳу являются Фонемами, а не сочетанием 
двух Фонем, доказывается их неразложимостью. Так, рядом с jou 'грызи', 
жом 'попроси', doy 'беги' имеется: jou-im 'мы грызем', xou-im 'мы 
желаем', doy-im 'мы побежим', со слогоделением перед г. Отсюда ясно, 
что второй компонент ДИФТОНГИ неотделим. О слитности ДИФТОНГОВ 

говорит также максимальное Фонетическое уподобление друг другу 
составляющих компонентов и сильное их Фонетическое расхождение 
с Фонемами, из которых они возникли: (ei < «sey» и «âi»: «ou» < «âv; 
«OY» < «sev» и «âv». Фонетические изменения ДИФТОНГОВ В потоке речи 
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также убеждают в Фонологическом единстве их компонентов, которое 
в конечном ечете ведет к монофтонгизации ДИФТОНГОВ. Варианты «ei, ou, 
OY» встречаются только в полном стиле речи в исходе слова и в середине 
слова перед согласными. Перед гласными же, а в обычной речи и во всех 
Фонетических положениях, второй элемент дифтонга ослабляется, и ДИФТОНГ 

превращается в соответствующий ДИФТОНГОЙД: «Ou» 'вода', «noys» 'напиши', 
и т. д. При более быстрой речи ДИФТОНГОЙДНЫЙ элемент может исчезать 
вовсе: «о» 'вода', «nos» 'напишп'. Для более употребительных слов такое 
произношение распространяется и на полный стиль речи, в результате 
чего в говоре возникает параллельное произношение «о || ou, nos [| noTs». 
В балаханеком говоре, где наличествуют Фонемы о и ѳ, эти варианты 
втягиваются в их сферу, и происходит расщепление Фонемы, так что для 
балаханского говора в случаях с о || —ou, nos || пѳуё следует говорить 
уже не о произносительных вариантах одной Фонемы, а о дублетном исполь-
зовании двух разных Фонем. 

Ф о н е м ы о я ѳ в б а л а х а н е к о м г о в о р е 

В балаханеком говоре, наиболее подверженном азербайджанскому 
влиянию, в отличие от других говоров возникли Фонемы о п ѳ. Предпосылки 
и процесс их возникновения уже должны быть видны из предшествующего 
изложения. Именно: Фонетически близкие пли тождественные варианты 
разных Фонем, возникая в разных Фонетических положениях, получают 
тем самым известную независимость от Фонетического положения. Благо-
даря своему звуковому сходству с той или иной Фонемой азербайджанского 
языка они отождествляются с ней и, отделяясь от своих прежних Фонем, 
объединяются Фонологически между собою. 

В случае с «е» мы впдели только зародыш новой Фонемы, распростра-
няющейся на татские слова лишь у отдельных представителей говора, 
наиболее подверженных влиянию азербайджанского языка. В случае с о мы 
имеем уже сформировавшуюся Фонему для всего говора в целом; колеблются 
по отдельным группам населения лишь пределы ее словарного распро-
странения. 

Первый случай возникновения о дает Фонема и в соседстве с велярными 
и сонантом г: хоп 'кровь', хок 'свинья', roz 'день', го 'лицо', xoroz 
'петух'. Уже одни Факт обильного заимствования азербайджанских слов 
с сохранением в них азербайджанской Фонемы о (gozbel 'горбун', sol 
'левый' и др.) достаточен для того, чтобы широкий вариант и попал в ее 
сферу. 

Однако выделению о как Фонемы способствовал также и свой, внутри-
языковый Фактор. Звук «о» возникает из Фонемы ou как ее вариант. 
Характерный сначала для быстрой речи, он в наиболее благоприятных 
Фонетических положениях, а также в наиболее употребительных словах 
распространяется и на полный стиль речи, получая тем самым некоторую 
автономность и сближаясь — сначала по звучанию, а затем и ФОНОЛОГИ-
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чески — с широким вариантом Фонемы и. Влияние азербайдяіанского языка 
явилось здесь внешним толчком, который дал этим предпосылкам полностью 
осуществиться. 

Третий случай возникновения звука «о» дает Фонема á. Как уже гово-
рилось при ее описании, Фонема а может быть весьма закрытой, и, законо-
мерно получая рядом с губными огубленность, она превращается в открытое 
о («э»). При том положении, когда в языке уже имеется Фонема о, этот 
огубленный вариант Фонемы à сливается с ней: ро <Сра 'нога', шоу < may 
'мать'. 

То, что о действительно выделилось уже как Фонема, показывают такие 
противоположения, как го 'лицо' и s&fru 'вниз', рог 'полный' и dur 'далеко', 
где о п. и находятся в одинаковом Фонетическом положении и не допускают 
взаимозамены. 

Фонема ѳ аналогичным путем возникает из вариантов двух Фонем: 
широкого варианта г перед Фарингальными: «Іюкт» 'приказ', «sohb» 'утро' 
и из Фонемы OY при ее монофтонгизации: «do» 'беги', «nos» 'напиши'. 
То, что ѳ выделилось как Фонема, показывает следующий Факт. В слове 
kohna 'старый' звук h, явившийся причиной возникновения ѳ, будучи 
слабым, выпал вовсе, ѳ же по выпадении h сохранилось: Jema. Следова-
тельно, оно уже приобрело независимость от Фонетического положения 
(в других говорах это слово звучит как кткпзд). 

Таким образом, в балаханском говоре вокализм состоит из 10 ФОНѲМ: 

i, se, â, и, г , о, ѳ, ei, ou or . 
Эта система вокализма характерна для старшего и среднего поколения. 

Для подрастающего же поколения монофтонгизация ou и o r осуществилась 
полностью, п они целиком слились с Фонемами о и о. В результате для 
младшего поколения имеем 8 Фонем: i, se. á, и, г , о, ѳ, ei, т. е. систему, 
уже основательно перестроенную на азербайджанский лад. 

Как можно видеть, расхождение татского вокализма с другими иран-
скими языками выражено еще сильнее, чем в талышском: шесть исторических 
Фонем г, Ъ, i, ü, о, и отражены здесь лишь в трех Фонемах г, и, г . причем 
в соответствиях наблюдаются постоянные перебои, объясняемые следующими 
причинами: 1) близостью их артикуляции, 2) способностью к сильному сокра-
щению, 3) отсутствием между ними количественного различия. Значительно 
меняют такяч-е систему вокализма татские новообразования: ДИФТОНГИ С ИХ 

дальнейшей моноФтонгизацней и появлением новых Фонем о и о. 
Со стороны количественной татский вокализм тоже, повидимому, вовсе 

утерял ФОНОЛОГИЧНОСТЬ этого признака. В татском языке только одна 
Фонема à соответствует исторически долгой гласной — а (но даже 
и эта Фонема включает в себя ряд исторически кратких а). Остальные 
Фонемы либо целиком соответствуют исторически кратким (Фонемы se, г ) , 
либо включают в себя краткие (фонемы г, и). Поэтому все Фонемы, за 
исключением а и ДИФТОНГОВ, являются количественно неустойчивыми, 
сильно сокращающимися в неударенных позициях (г, и, у при этом сокра-
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щаются сильнее, чем se). Фонема â тоже не выделяется своей длитель-
ностью, но она несколько менее подвержена сокращению в неударенных 
слогах.1 

Консонантизм 
По существенным вопросам татского консонантизма, недостаточно 

освещенным в литературе, можно добавить следующее. 
Ф о н е м ы £ и h сохранились по всем говорам,—-в говорах Д. и К . 

в большей степени, чем в говорах Б . и С. Обе Фонемы вытесняются из 
языка: во всех случаях допускается замена Ii Фонемой 7г; £ во всех 
случаях может исчезать: sseset 'час', jmuâict 'общество', Um 'наука', 
пздддІЬагЫ 'блюдечко'. Младшим поколением в говоре Балаханы £ и h уже 
вовсе не употребляются. В общем выявление £ и 7г аналогично выявлению 
их в таджикских говорах, однако возможной в таджикском языке замены £ 
Фонемой h здесь не встречено. £ в татском языке является смычным, 
но не сильным, могущим с-пирантизоваться в быстрой речи. 

Фонемы g ж к складываются из двух равноправных вариантов: задне-
язычных смычных «g» и «к» и среднеязычных смычных «g» и «к». Первый 
вариант встречается перед гласными заднего ряда в начале слога н после 
гласных заднего ряда в конце слога. Примеры для Фонемы g: «gus» 'ухо', 
«gur» 'могила', «gâl» 'зов', «gou» 'корова', «nug» 'новый', «rasirsegar» 
'прохожий'. Примеры для Фонемы к: «kâr» 'дело', «kenn» 'сизый', «рек» 
'чистый', «хйк» 'земля', «кик» 'сын', «snwuk» 'легкий'. 

Второй вариант встречается перед гласными переднего ряда в начале 
слога и после гласных переднего ряда в конце слога. Примеры для 
Фонемы g «gyl» 'цветок', «digse» 'другой', «gserseft» 'он взял', «saeg» 
'собака', «dignae» 'вчера'. Примеры для Фонемы к: «ksek» 'блоха', «kei» 
'когда', «kaemser» 'пояс', «паешаек» 'соль', «kitâb» 'книга'. 

В отношении Фонемы g изложенная картина характерна для всех 
говоров. Для Фонемы же к в балаханском говоре наблюдается расхожде-
ние: среднеязычный вариант «к» выделяется здесь в самостоятельную 
Фонему. В балаханском говоре под влиянием азербайджанского языка 
закрепилось произношение «к» после заднего гласного ci: «хйк» 'земля', 
«ЬэеЫИ» 'гибель', «рак» 'чистый' и т. д. В результате вариант «к» перестал 
зависеть от Фонетических причин и тем самым превратился в Фонему к. 
Поэтому здесь стало возможным противоположение такой пары слов, как 
kâr 'глухой' и Mr 'работа' (в говорах К . и Д. эти слова — омонимы: kâr, 
в говоре С. различаются гласной: кздг 'глухой' и kâr 'работа'). Однако 
противоположение Фонемы к я к в балаханском говоре очень ограничено: 
оно встречается только в одном Фонетическом положении, в соседстве с а. 

1 Остаточно в незначительном количестве слов татский язык, невидимому, сохра-
нил в неударенных открытых слогах различение в длительности. Засвидетельствовано 
несколько примеров несокращающихся (устойчивых) а и и в неударенных открытых 
слогах: äxir 'конец', nam 'кошка', tüti 'попугай', mri 'сильный'. 
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Отношение сек» и «к» к другим гласным осталось прежним: рядом с перед-
ними гласными встречается только «к», рядом с и и о — только «к». 

Другая Фонема, нуждающаяся в описании. — велярное д. В начале 
слова она представляет собою смычный звук со звонким взрывом. 
Начало же и вся выдержка могут быть глухими, что особенно характерно 
для говоров Д. и К. Благодаря этому на русский слух Фонема g в начале 
слова может восприниматься иногда как глухое q. В балаханском говоре 
глухим обычно является только первая половина звучания, отчего реже 
возникает впечатление глухого звука. При особенно отчетливом произно-
шении возможно озвончение всего звука. Фонологическим и обязательным 
для g является звонкий конец. Примеры: даэm 'тоска', geiiS 'ремень', qxrl 
'могила', qunsi (Д. и К.), gonsi (Б.) 'сосед'. 

В середине слова между гласными g озвончается целиком и, в зависи-
мости от четкости произношения, или аФФрицируется, или епирантизуется: 
«fsegTir II fseyir» 'бедняк"; «rasgan || rseysen» 'масло'. Аналогично выявление 
Фонемы д и в конце слова: «bagT Ij bay, sersegT ¡| seraey». Здесь она является 
глухоконечной, что на русский слух может дать впечатление глухого х. 

Фонема г в татском языке не засвидетельствована. У отдельных 
представителей говора Д. звук «z» появляется как спирантизованный 
вариант Фонемы ]: «gœzgun.» котел. 

Звонкие смычные по своим Фонетическим свойствам колеблются по гово-
рам. В говорах Б. и С. звонкие смычные (b, d, g) не отличаются сколько-
нибудь заметно от соответствующих русских, т. е. являются полнозвонкими 
во всех Фонетических положениях. Исключение составляет увулярный g, 
который, как уже говорилось, является глухоначальным. Глухие смычные 
(р, t, к) Факультативно могут иметь иридыхательность, но придыхательность 
эта неФонологична и слабо выражена. 

В говорах Д. и К. все звонкие смычные в начале слова н после глухих 
согласных в середине слова являются глухоначальными, т. е. согласными 
средней звонкости. Согласный может иметь лишь глухое начало, но может 
быть глухим и вплоть до взрыва (последнее мало характерно для Ъ, d, g, 
но нормально для g), что зависит от отчетливости речи. Соответственно 
этому глухие пары имеют добавочный признак — придыхательность, 
который усиливает противоположение звонких и глухих и является, таким 
образом, признаком Фонологическим. Потеря глухим придыхательностп уже 
влечет за собой возможность смешения его со звонкой парой. Это происхо-
дит, как и в талышском языке, в положении после глухих щелевых 
f . s, s, X. В результате возникают дублеты для таких сочетаний, как 
xd ¡I xt, sd ¡I st, sd И st, fd |j ft: gufdi 'он сказал', ssèxdym 'я сделал', 
rmfdrm 'я ушел', h&fdâd 'семьдесят', Imsdâd 'восемьдесят', bisdsi 'двад-
цать', dânisdse 'узнавший'. В интервокальном положении все звонкие 
озвончаются полностью. Здесь они тождественны соответствующим звонким 
говоров Б . и С. 


