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ЗАПИСКИ И Н СТИ ТУ ТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ ПАУК VI

А. БАРАННИКОВ

О некоторых явлениях ротацизма в языке хинди
Поэтические диалекты*хинди,— брадж (ш ) и авадхи — имеющие

столь большое значение в истории поэзии хинди, представляют исключи
тельный лингвистический интерес.

Своеобразие их Фонетики, морфологии, словаря давно уж е привлекало 
внимание многих авторов, как индийцев, так и европейцев. Должно 
сказать однако, что большинство работ этих авторов преследует преимуще
ственно практические цели —  облегчить понимание языка того или другого 
автора, диалектические особенности которого в значительной мере отличны 
о* современного литературного прозаического языка.

Хотя оба названных поэтических диалекта теснейшим образом связаны 
с соответствующими локальными диалектами хинди, однако, даже при 
современной степени изученности этих диалектов, можно сказать, что дли
тельное употребление диалектов брадж и авадхи в литературе способство
вало их отклонению от соответствующих локальных диалектов. Эти откло
нения наблюдаются не только в области словаря и стиля, которые неизбежно 
всегда отличают литературные диалекты от диалектов местных, в значи
тельной мере ограниченных в области выразительных средств, но также 
и в области Фонетики и морфологии. Несмотря на относительную простоту 
Фонетических и морфологических явлений мы, к сожалению, и до сих пор не 
имеем ни одной работы, посвященной надлежащему научному рассмотрению 
этих явлений в брадже и авадхи. Даже данные относительно звучания одних 
и тех же Форм зачастую бывают различны у различных исследователей и часто 
не совпадают с теми Формами, которые мы находим в различных^изданиях 
крупнейших авторов— Тулси Даса и Сур Даса. Ещ е меньше внимания 
уделяется вопросу об использовании различных Фонетических явлений 
в потребностях стилистического оформления.

Настоящая краткая заметка имеет своей целью попытку показать, 
каким образом используется явление ротацизма, т. е. Факт замены звука 
5 1 1 через ^ г  для потребностей стилц.
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Явления ротацизма столь ярко выражены в брадже и в авадхи, 
что давно у}ке привлекали вимание исследователей. Кроме многочисленных 
индийских авторов на них указывают мвогие европейские авторы, в частности 
R. H oem le, S. Н. K ellog и др. Большинство авторов при рассмотрении 
чередования звуков 57 I и ^ г  но всегда достаточно четко разграничивают 
звуки I и ^ г  разною происхождения, т. е. старые 57 I и ^ г, во: ходя
щие к соответствующим древнеиндийским звукам и новые 3  I и ^ г, которые 
появляются в новоиндийских языках в результате исторических модифика
ций зубных и церебральных согласных. В виду краткости моей заметки, 
я ограничусь Фактами чередования старых 57 I и ^ г, которые в древне
индийском языке (в ведическом и санскрите) выступают в качестве плавных. 
Фактам чередования звуков 51 I и ^ г нового происхождения будет уделено 
меньше внимания.

При переходе от современного литературного языка (isrjft к диа
лектам брадж и авадхи мы наблюдаем в этих последних звук ^ г  на месте 
звука 57 I) прозаического языка во многих весьма часто употребительных 
•словах. Например:

Сур Дае: Кхари боли:

cfT̂ T Ьаго 7̂7577 bala «мальчик»
gdri

bahra'i
iTT̂ ft gall «ругань»

<=7̂ 57741 bahlana «развлекать»
bijuri fsfsT# bijh «молния»
dubara ckt. _ 3=757 durbala «слабый»

Щjarai 1̂57*77 join a «ГОрвТЬ»
ФТТН sambhara ФТТ57Ч7 sambhalna «справляться»
JT(T gar a 17̂ 77 gala «шея»

7Р5Ц1 Sahara ckt. Ш Д flagh «хвалить»

5Щ" lara 5TT5TT lala «господин»

Тулси ДаС: Кхари боли:

^  tarai talna «двигаться»

Zrfr dwri iMHI dalna «бросать»

tarvar г7<гНГ{ talvcur «меч»
ja'iphar зг ф ш  ja'lphal «мускат»

■чЧчН(1 casputli 'Tit Hdcjfl
О

«зрачок»
^74 rom 7̂17 rom, 57717 lom «волос» и др.

Количество примеров можно было бы увеличить во много раз.
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. Кроме аналогичных: примеров чередования старых звуков ^ г и I, 
мы наблюдаем некоторые Факты чередования новых j  г  и 5т I, например:

irjf cera ifc?rr eela «ученик» и др.

На основании этих и им подобных Фактов многие авторы указывают, 
что диалект Тулси Даса, равно1 как и диалект Сур Даса характеризуются 
сильным ротацизмом.

Совершенно понятно, что ротацизм этих диалектов далеко не полный, 
«  в целом ряде слов, употребляется только 51 I. Таковы например:

щёТ bala «сил а»
гпёТТ bold, «сказал» 

balak «мальчик»
M id  gvala  «пастух»

Шуе «принесенные»
ЩПТ khelna, «играть» и др.

Поверхностное наблюдение этих Фактов, наблюдающихся в поэтических 
диалектах брадж и -авадхи, может привести к заключению, что Формы 
С я  I и ^ г  употребляю гея чисто случайно, что в основе их употребления нет 
никакого принципа, как то и утверждают некоторые авторы, например, 
Beames. Во всяком случае употребление в поэтических диалектах Форм 
с ^ г, которым в кхари боли соответствуют Формы с 51 I, обращает на 
себя внимание.

Дальнейшее изучение этого вопроса показывает, что и в самом кхари 
боли имеется -значительное количество дублетов, где чередуются звуки 
5Т I и д- г ,  причем значения слов с ^  I и ^ г  хотя и близки, однако не по
крываются одни другими. Таковы например:

calna «двигаться, ходить* 
calana «двигать» 

sfijRT jalna «гореть» 
srdHT jalana «жечь» 
rlc-Mlf talvar «меч»

hal «плуг» и другие
ifelT celd «ученик».

cera’i «рабство»

тгртг саг па «пастись» 
тфчг сагапа  «пасти» 
sipTT ja m a  «гореть в лихорадке» 
slfHT ja r  ana «вызывать жар» 

tarvar  «меч»
^  bar «плуг» 

новые iq r  сега  «раб»

Проблема чередования звуков 51 I и ^ г  оказывается еще более 
сложной, если мы обратимся к древним арийским языкам: ведическому 
я санскриту.
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Уже в Ведах мы находим ряд дублетов, где выступают то ёТ, то 1  

Например:

риги  «много» ^  pu lu
fif5T m iqra «смешанный» , $ щ  т ц1а  »
sTlljJl ja rg u r  «глотать» интене. от Я- ja lgu l

picchora «свирель» picchola
руда roman «волос» ЩЧЧ Ionian

J. W ackem agel в своей* грамматике древнеиндийского языка1 с полной 
авторитетностью отмечает, что с течением времени употребление I 
нарастает. М еж тем как первые девять мапдал, своей географической 
терминологией связанные с западом, с теперешним Афганистаном и Пен
джабом, дают диалект с сильным ротацизмом, где, кроме приведенных 
примеров звук 5Т I совершенно не встречается, уж е в десятой мандале, 
связанной с более восточной географической терминологией, встречаются 
Формы с 5Т I, на месте которого в более древних мандалах было р- г .  Напр.:

5*1 тгис и wiluc «гибнуть»
rabh и д а  labh «получать»

pip f̂T rvhita и lohita «красный» и др.

По вычислениям различных авторов, в последних частях Риг-Веды  
5Т I употребляется в 8 раз чаще, чем в более ранних. С другой стороны, 
по подсчетам Асколи в Атхарва-веде, т* е. в памятнике, несомненно, более 
позднем по своему языку, чем Риг-Веда, звук 5Т I употребляется в 7 раз 
чаще, чем в Риг-Веде в целом.

Наконец в эпическом и классическом санскрите употребление 5г I в три 
раза превосходит по своей частоте употребление этого звука в докласси- 
ческой литературе. При этом ряд слов, которые в старых памятниках 
употреблялись только с ^ г, в классическом санскрите выступают только 
с 51 г . Таковы:

515 laghu «быстрый, легкий» 

д а ^ 1 lamb «висеть» 

дап<г lalata «лоб»

(jukla «светлый» 

фаШ «разрыхляться» и др.

1 J . Wackernagel. Altindische Grammatik. Th. I. Lautlebre, Gottingen, 1896, S. 21
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Ряд других слов, ранее употреблявшихся исключительно с у г,' в.клас
сическом санскрите сохраняют это у  г  весьма редко и выступают почти 
Исключительно с 57 I. Таковы:

bahurci и srgiyT bahula «густой» 
я г  тига и ЧЯ mula «корень» 
нщ' vara и щтёТ vala «хвост, волосы хвоста». •

Нарастание употребления звука 37 I наблюдается еще в большей мере 
в пракритах. Кульминационного пункта это развитие достигает в пракрите 
Магадхи, где у г  исчезает совершенно и на его месте является I:

57tsT Ща вместо raja «царь»
antala » antara «промежуточный»

2,1 Ий pulis » Ч ртща «мужчина» и др.

Вопросы пракритской грамматики, как известно, занимали индийских 
грамматиков значительно меньше, чем вопросы санскритской грамматики. 
Мы можем поэтому думать, что в некоторых случаях, уловив лишь общую 
тенденцию к звуку 57 I, индийские грамматики, бессильные уловить общие 
принципы его употребления, просто стилизовали некоторые диалекты 
магадхи, подобно тому как драматические пракриты, например, во многих 
отношениях представляют собою часто искусственные, стилизованные 
Формы, а не Формы, реально употреблявшиеся в соответствующих народнь1х 
диалектах.

Вряд ли можно признать удовлетворительным. объяснение индийскими 
грамматиками Факта наличия дублетов с 57 I и j  г в санскрите. По существу 
Формула индийских грамматиков т. е. между звуками ^ г  и I
нет различия, представляет собою простой отказ от объяснения наблюдаемых 
Фактов. {

Столь же мало удовлетворительны и попытки ряда европейских 
лингвистов объяснить это явление. Это можно видеть хотя бы из утвервде- 
ния Бартоломэ,1 который заявляет, что в начале древнеиндийскому языку, 
как и древнеперсидскому, был свойствен ротацизм, а потом снова вместо 
звука ^ г  является 57 I.

Пишель,2- рассматривая Факты чередования звуков ^ г и 571, приходит 
к выводу, что на ряду с западными диалектами, обладавшими ротацизмом, 
существовали и восточные диалекты, сохранившие звук 57 I и даже

1 Bartholomae. KZ., 39. 579 А.
2 Pischel. GGA, 1884, 512.
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расширившие границы его употребления. Влиянием этих последних диа
лектов объясняется проникновение Форм с 51 I в классический санскрит,. 
Эго заключение, основанное на изучении пракритов, подтверждается также 
и некоторыми данными новоиндийских языков. С некоторой оговоркой 
мы можем согласиться с утверждением Пишеля о более широком употребле
нии звука gr I на востоке, где, несомненно, было значительное влияние 
дравидийских языков.

Однако это в весьма слабой мере объясняет Факт наличия дублетов 
с ^ г  и 5Т I.

Дж. Бимз в своей сравнительной грамматике новоиндийских языков 
констатирует, что, во-первых, в диалектах, занимающих в настоящее, 
время территорию пракрита магадхи, где, по данным грамматиков и над
писей, на месте звука ^ г  является I, в настоящее время наблюдается 
обратная тенденция, и мы имеем, например:

гцГ(€1 кагга вместо kala «черный»
карат » згч и  кара! «череп» и др.

во-вторых, оп указывает, что в поэтических диалектах хинди часто 
является звук ^ г  вместо <3 I, и, в-третьих, он отмечает, что в некоторых 
диалектах Индии смешение звуков ^ г  и I настолько велико, что говоря
щие относятся якобы совершенно безразлично к тому, какой звук сказать —  
Я  I иди ^ г. Бимз однако указывает, что соответствующие группы населе
ния сознают различие между этими звуками и безразличие к употреблению 
звуков ^ г  и S3  I наблюдается среди низших классов населения. В конце 
концов он считает эту проблему, при современном ему уровне знаний 
по диалектологии, совершенно неразрешимой.

Мне представляется, что попытки объяснить Факты чередования 
звуков 1 и ^ г  в литературных диалектах оказались совершенно б ес
плодными потому, что к их разрешению подходили с методом чисто Формаль
ным. Такой метод позволил только чисто статистически установить нараста
ние употребления звука 3  I и потом сужение его употребления.

Семантическая и стилистическая сторона этого явления оставлялась 
без внимания. Равным образом не учитывалась и классовая сущность 
языковых явлений. М еж тем учет этих моментов способен пролить значи
тельную ясность на эти Факты.

Обратимся к Тулси Дасу. Его диалект с полным основанием квали
фицируется обычно как диалект с сильным ротацизмом. Мы привели ряд 
примеров, где на месте 5Т I современного хинди у Тулси Даса наблю



дается ^ г. Однако, границы употребления звука £ г  вместо ^  £ле расши
ряются у  него до полной неопределенности; они устанавливаются с двух 
сторон, так как есть целые категории слов, куда ^ г  не проникает.

Изучение текста с полпой убедительностью свидетельствует о сле
дующих двух Фактах.

1. Звук ^ г  на место I не проникает в санскритские слова, которые 
при всех условиях сохраняют свое d  I, хотя эти слова часто являются 
в народном, вульгарном произиошении. Например:

<М1стМ)1иЗ balkanda «глава о детстве»
kuladeva «семейное (родовое) божество»

ФЫФЫ1 mangalakaja, «благое дело»
HTFT sil «характер»

anukul «благоприятный»
sakala «весь» и многие другие.
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Равным образом j  г  не проникает в слова, наиболее часто употре
бительные в народном языке. Например.:

5НТ lend 
HJHI lagand 
tjTPT loga 
jcii^t gvala

«брать»
«начинать»
«до»
«пастух» а т. д.

Ротацизму подвергаются у  Тулси Даса преимущественно те слова, 
в которые возможно привнести разное содержание в зависимости от отнесе
ния их к лицам разных классов. Таковы, нанример:

jd'iphar вместо qqihd jayaphala
^14 гот » dT4 lom
(qq-) чН(1 (cos-) putri » qq-ЧН̂ Л

либо когда говорится о богах и царях. Например:

tarai «о Дашарадхе» 
dari «о Кекайи» и т. д.

Если мы учтем указание Бимза о смешении звуков I и ^ г  в совре
менных диалектах низших классов, напрашивается вывод, что ротацизм 
в литературном диалекте Тулси Даса является одним из стилистических, 
приемов, средством сообщения слову характера более высокого стиля.
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г

Аналогичное положение вещей мы находим и у Сур Даса.

®гт̂  Ъага о Кришне, но
5̂  jarai »

дата »
дагг говорит Яшода »

baladeva 
sRjT jalai 
Ц5ТТ gala 
JTT̂ ft gall и t .  д.

/

Тот Факт, что не для всякого лексического элемента со звуком 5Т I мы 
можем найти его дублет с ^ г, объясняется самим характером произведений 
Тулси Даса и Сур Даса. В их произведениях выступают преимущественно 
боги, дари, герои, брахманы, и произведения этих и близких им авторов 
выдержаны в высоком стиле.

Наблюдения санскритологов свидетельствуют о том, что западные 
индоарийские диалекты обладали ротацизмом, восточным же диалектам' 
было свойственно I.

Если мы вспомним, что при подчинении востока, в частности Бенгалии 
и соседних провинций, представители высших каст в своем большинстве яви
лись с запада Индии, в частности надписи императоров династии Г у т  а много
кратно говорят о дарах, которые давались брахманам, и эти брахманы 
характеризуются в надписях как madhyadeqavinirgata, т. е.
как выходцы из центральной части Индии, а равным образом о том, что 
отсюда, приходили представители военного сословия, мы можем думать, что 
ротацизм, принесенный с запада брахманством и аристократией и радикально 
изменивший Фонетическую структуру различных новоиндийских языков, 
осознавался как принадлежность языка высших классов.

Отсюда нетрудно перейти к положению, наблюдающемуся в диалектах 
бражд и авадхи, когда Формы с ^ г  получают характер высокого стиля.

Эти три ступени развития дублетов со звукам и^ I и ^ г, т. е. 
осознание а) местных западных Форм со звуком  ̂ г, как Ъ) принадлежащих 
языку высших классов, а впоследствии как особенности с) высокого стиля, 
находят свое отражение и в самом современном кхари боли. Например:

jalna «гореть» 
г|̂ МТ cal па «двигаться» 
тИМ1 calana «двигать»

Jial «плуг»

Hctdl putll «деревянная кукла 
зрачок»

§Т̂ ТТ jama, «гореть в лихорадке» 
сагпа «двигаться, пастись» • 

тЩЧТ сагапа «двигать, пасти» 
щ  har «плуг», особенно в вы

ражении «первая 
борозда плуга» 

qift putri «дочь, девушка»
И Т; Д.
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Если мы вспомним, что врачами были брахманы, что слово ЧгМ~I 

риШ принадлежит детскому языку и что корова имела огромное зна
чение в хозяйственной и религиозной жизни Индии, нетрудно бу
дет понять, почему -дублеты с ^ г  получили значение Форм высокого 
стиля.

С  ряде случаев мы находим аналогичные соотношения значений 
дублетов с 5г I и ^ г и  в санскрите. Таковы, например:

jval «гореть, пылать» s^; jvar «гореть в лихорадке»
Scĵ r jvala «пламя» jvara «лихорадка»
TpjT cal «приходить в дви

жение, дрожать, 
• колебаться»

саг «двигаться, итти, 
пастись»

kal «делать, прини
маться за»

Aw «делать, творить»

lohita «красный» 1 •гопиа «красный, рыжая 
лошадь или лань»

Щ mla «вянуть» гц - таг «умирать»

lajj

tHF laghu

«смущаться, сты
диться»

«быстрый, легкий, 
незначительный,

■Щ га3 «краснеть»

‘ ничтожный» ^ 5  гафа «быстрый, название
5ПЕЩ laghava «легкость, легко

мыслие»
царского рода Рагу»

’Вследствие того, что санскритские словари не всегда дают важные 
для нас тонкие оттенки значений, а также вследствие того, что грамматики, 
которыми руководствовались составители словарей, зачастую ставили знак 
равенства между ^ г и I, часто весьма затруднительно представить 
семантические рттенки значений. В  виде предположения мы можем 
высказать мысль, что, например, из двух дублетов

гот и ^FT lom,

первоначально в разных диалектах имевших одно и то ж е значение, после 
вхождения их в классический санскрит первое имело значение «волосы», 
а  второе «шерсть» и лишь впоследствии они сблизились в своих значениях,

ЗИВАН, VI 8
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хотя полного совпадения в значениях нет и в настоящее время. Как пока
зывают Фразеологические обороты вроде

}7Ч fpr Ч =  гТЧ ЧЧ Ч «душой и телом»
ffa  f tq  ч  |чт «благодарить от всей души» и др.

где дублет 5ПЧ 1°т  обычно не употребляется, Форма ^ ч  гот  имеет высокое., 
абстрактное значение.

Ряд санскритских слов с полной ясностью свидетельствует о томг 
что Формы со звуком I осознавались как элементы словаря низших каст. 
Например:

-s'HisId ulukhala «ступка» при з ц  игй «широкий»
ЗЧЧГ upala «верхний камень при 3 qf^ upari «вверху» 

ручной мельницы» *
isFT khala «злодей, изверг» при ккага «твердый, жесткий»

Сюда же относятся названия различных внутренних органов. Поскольку 
умерщвление животных и соприкосновение *с трупами павших животных 
впоследствии было делом низших каст, названия внутренних органов встре
чаются в классическом санскрите только с I. Например:

5ТТТЧЧ Ыотап «легкие» 
щ ^Ч р Ш ш  «селезенка» 
g d l bull «ягодица» и др.

Равным образом со звуком ч  I выступают названия цветов, в которые 
производилась окраска:

трпгГгГ palita «серый»
ЧПЧ nlla «синий»
Ч<4 mala «грязный»
ЧЧёТ .kola «черн^щ»

Совершенно понятно, что детальное рассмотрение проблемы чередова
ния звуков  ̂ г  и 51 I потребовало бы привлечения значительно более 
обширного материала, который не мог бы уложиться в рамках небольшой 
заметки. Здесь даны только немногие, наиболее простые случаи чередова
ния этих звуков.

Мне представляется однако, что и приведенные краткие данные позво
ляют отнестись скептически к утверждению о безразличном употреблении 
звуков д / л  беспричинному нарастанию, а потом падению употребле
на <ч Гили ^ г.



Формы с X г  и 5ТI, пбвидимому, первоначально были характерны для 
различных локальных диалектов. Однако, так как носители западных 
диалектов принадлежали на востоке к господствующим классам, поскольку 
касты брахманов и кшатриев в значительной мере составились из выходцев 
из западных частей Индии, диалекты которых характеризовались ротацизмом, 
Формы с ^ г  стали признаком высших классов общества, а Формы с I при
знаком диалектов низших классов.

В силу этого, уж е в санскрите наметилось семантическое и стилисти
ческое различие дублетов с ( г и ? [  I, как принадлежащих соответственно 
к высокому и низкому стилю.

Такое осознание дублетов с ^ г  и I продолжает развиваться, про-t
являясь и в новых индоарийских языках, где дублеты с ^ г  имеют значе
ние Форм более высокого стиля, чем фоцц со звуком ^  I.

Весьма характерно, что в язщке тех авторов, которые избегали 
высокого стиля, мы не наблюдаем и элементов ротацизма. Таков, например, 
язык Кабира.
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