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ДО. Отделение грамматических показателе! от нианн н глаголе» 
выступающих в роли соответствующие членов предложения, н вклини
вание оомного олове между ниш , показывает специфические особен
ности курдского языка» в особенности его южного диалекта оорени.
С другой стороны, оно показывает, что граыматнчеокне показатели 
(вторичные падежные форм*-а* ,  -е * е , чаотицы отрицания н эяклжтв- 
чеокве ыеотоиыения н вреняобразуюше частицы-*», ы  ) когда-то 
улотреблялноь отдельно и что исторически они восходят к семостоя- 
тединым аяачнммм словам.

I I .  Сравнительны! анализ материала по употреблению союзного 
олова в северном н южном диалектах лурдского языка еце раз убеж
дает нас в том, что ннвероия, возивш ая исторически на основе 
свободного порядка слов в предложении, оыграла важную роль в соз
д а н о  определбяннх противоположных уотоМчпвых типов словосочета
ния п порядка слов в предложении. В результате зтого в языке ухе 
образовались противоположные структуры предложения, ив которых 
одни стали привычными п характерными для южного диалекта, другие -  
для оеверного.

В результате завоевания халифатом ираноязычных территории рас
пространенные там алфавиты арамеМского происхождения отели усту
пать меото алфавитам на арабохо! основе. Новые буквы для передачи 
•мулов» отсутствовавших в арабоком я м к е , создавались путем мо
дификации оонов графем о соблюдением определенных закономерностей.

Дли обозначения ооглаонмх / ц / ,  / г / ,  / ч /  были преобразованы 
б тп м . пеоедвюше такие же по меоту артикуляции, но противополож-

ля
/ в / ;  j  > j  * хотя можно было (to ожидать использования графемы 
дня / и / .  В данном случае аналогом поолужила пара с г / с г  ( » / с )>
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Дхя звука / ц /  было использовано начертание £  о добавленная 
трех точек наверху, т . а .  этот ввук быв соотнесен о двумя другими 
графешив, которые тока обоаяачахк аффрикаты: £  > g, > £
( лк > ч и ц ) .

Парачколенкне буквы, введенные в нранокка аафавиты (варок»* 
окнй, хореаикЮкнй), окааакноь хванеопоообнша, так как, неоиотря 
на различный фонетический подход дня каждого ряда, вое инновации 
оояованы на одном принципе пооледоватедвного ооответотвия графен 
фоненаи. Выбор графен не <йм охучаВным,

Вое они быдя приняты н дхя афганского алфавита.
Ооталхные буквы афганского алфавита, отлнчавцне его от ара А* 

оного н других яранеких, были изобретены позднее ояациально дхя 
нанто.

Саяны равняя оочяненнаы на явыке нанто, сохраненный отереВнеВ 
дане две! до яао афганокоВ рукопиоьо, явхяетоя трактат БайазДда
б . 'Абдаллаха АноЗрй " Ja ip  ал-б8Ван” .  Он нанноан в начале второй 
половины ХУ1 в . )  а рукопиоь датирована 106V 1651.

Исходя из текста начальных абзацев оаыого произведения BSiBaai- 
да Ансар! н на основания некоторых из предхохенных ян графен (в  
свете*их пооледувцего развития) можно придти к выводу о тон, что 
"Хайр ал-байан" выло первый сочинением на павто, аапноанннн при
мененной в нар графнчеокой системой.

В начальных разделах работы, которые, как н воя она, имеет 
форцу диалога ВЗВаянда о богом, автору "предпионваетоя” : "Ба- 
Ваз1д,дхя пользы людей напннн такие буквы, которые подходили вы 
к каждому языку . . .  Омни по моему веление подобно буквам корана 
н ставь' при некоторых буквах точки, кружки н другие з н а к и ..."
Далее следует перечень всех знаков.

В графическую систему БайазЗда включены вое буквы арабо-переид- 
сного алфавита. Добавленные в ним обозначения ретрофлеконых изо
бражением кружочка под буквами для ооответотвуюцнх зубных ( с . > ^  
н т .д . )  сохранились до наотояцего времени.

Наличие в этой снстене знака £  (ц ) говорит о тон, что письмен
ная традиция, отраженная в ираноязычных памятниках до ХХУ века, 
не прерывалась н была известна БайазЗду. Возможно, она поддержива
лась н какими-то афганскими текстами, н в этой олучае дхя их записи, 
до появления "{айр ал-байан", употреблялись хинь уже суцеотвоваэ- 
няе графемы, некоторые из них были двузначны: £  (ц /д з ) ,  5 (ж /ж ),

tг  (Ц/А).
- I »  -



Байаз!д раочлеяяя а п  значения, опредвлнвдля каждого ка как 
оаой знак, к образованные ш  графемы > (д о ) , •> ( i ) ,  (ж)
явжшоь нажбохаа ярактарнымв оообанкоотямх алфавита.

БЗйаанд почему-то на примял j  ( i ) ,  1 попользовав доя этой 
цажя л , ооадож доя /ж / графему о о необычным срединным по
неженном «очки* В наруменме ужа одожхвяагеоя традоцмояяого ряда 
бужв доя аффрикат на бааа £, он предоожмж анак >. .

■а-аа отоутотвня пооледовательнооп в построения скотомы воа- 
нмкхх протнворечня внутри ее : > не оочатаяоов в пара о £  , 
а 9 с >. ; ноожедояя пара графам на соответотвоважа пара 

&. -  is  ( * - ■ ) .
Дефектноетв охемы обяаружмхаов очень окоро в реауяьтата инро- 

кого црнмаяеяяя аафавята, м его развитие поило по линии преодоле
ния графических противоречий.

Алфавитом отали пользоваться прежде всего ученики и последова
тели главы ронаяитоного учения поаты Девиат и М урло.

У них я других ранних авторов: Фатх-яаха н KSpaa- р н а  Аяоар! 
обнаружилось веоьиа последовательное и*соответоповавиее традиции 
стремление п ерейп  от о  (хонтамииировавиегося о > и > ) 
черва > П ’>. к у>. для звука /ж/ и , линяв одновременно 
значения /ж/ « поотавять на ато место j  (у  H ipei-хвна звук / щ/  
передается череа я У  ) ;  кроме того, заменить > виаком £  , 
т . е .  ограничиться одной графемой для / ц /  и /д о /  (как это было в 
хореамнйском).

Ноамеотва были окончательно уаакоменн в оочянекмя "К ар ая  
ал-иолам* специальный разделом об алфавите паито, иапноанннм *Абд 
ал-Кар5иом б . Дарвева.

Около того же временя, что "$айр ал-байён", (на ранее 1530 г . )  
А иа нвпноана "Кадастровая кнмга" ("Дафтар") яейха Мали. Воля оу- 
цеотвувщяе оведония о более древних памятниках афгаяокой пжоьмен- 
иоотн нельзя считать достоверными, реальность этого црои8ведення 
подтверждается упоминанием его в источниках. О нем пниет в своем 
диване £укхал-рн  который, беа сомнения, вядол его:

Двумя делами ааяммавтоя в Свате: громко лм, тихо ля
Читает "К аран" Дврвевы я  "Двфтар" яейха Нал!".

Неизвестно, каким алфавитом пользовался иейх Нал!, но вполне 
вер о яп о , что он был близок графике Хуяпж-хана. В таком случае^
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ооновмваяеь на ранних с т е к а х  дивана поэта, ноево воссоздать 
еще одну систему, значительно отличавшуюся от описанной дыне» 
Грефами для афганских звуков выглядели в ней следувннм образом: 
< £ ( ц ) .£ ( д а ) » ~ ,  V(*)» > (*>• s  (Mt J  (■) ■ (я) , >
(и )  и (ж )  .  Специальных букв для /л/  н /ж / не было или нз-за не- 
оовериенства схемн, иля и з-за  особенностей диалекта.

Эта система в дальнейшем не получила распространения. Попут
но заметим, что в некоторых афганских рукописях ретрофлексные со
гласные обозначены четырьмя точками над основной частью буквы 
( w  н т . д . ) .

Улучшенный алфавит просуществовал три отолетяя без изменений, 
н линь решением "Пайто адаб! аядиумаяа* в 1315/1986-7 он был 
реформирован введением внака £ , для / д з / .

Интересно, что если в некоторых случаях афганские авторы, 
в силу особенностей своего диалекта, отказывались от и? и , 
заменяя их буквами и )  ,то  в т у г и х  сочинениях, по тем не 
причинам, вмеото >. употреблено о  (например, в "РнИав ал-ма- 
хаббат"), что соответствует действительному пронзноненню в вос
точных дм лектах , а вместо J “. конно встретить £  ,  но очень
редко, так как в больмннотве восточных диалектов ввук /ш / пред
ставляет собой самостоятельную фонему о более передней артику
ляцией, чем / $ / .

Таким образом, только в начале 2УП века язык паито получил 
единый алфавит. Существовавшие до того н известные нам графичес
кие онстеш  имели существенные недостатки в передаче специфичес
ких афганских звуков. Эти системы возникли около середины ТУГ ве
к а , а до их появления афганские тексты, если они существовали, 
обходились средствами имевшиеся иранских алфавитов на арабской' 
основе.

Выявленная в деталях совокупность графем данного текста (в  
сочетании с его орфографией) монет служить хронологическим кри

терием и индикатором подлинности сочинения или рукопиои.


