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-mif не встречающийся у непереходных. В спряжении переходных гла
голов в прошедших времзнах наряду с показателями непереходных гла
голов употребляются личные энклитические местоимения. Таким обра
зом, можно ввделить два ряда личных глагольных показателей: 
личные показатели I ряда - неотделяемые показатели непереходных и 
переходных глаголов во всех спряжениях;
личные показатели П ряда - отделяемые показатели (или личные эн
клитические местоимения) переходных глаголов в прошедших пременах.
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СОВРЕМЕННЫЙ В0КА./,!ЗМ Ш М А Н Д Э Д 1

В статье излагается качественная и количественная характерис
тика гласных курманджи курдов Армении. В целях выявления сущест
венно общего для курдского языка в целом и диалектально различно
го в его фонетической системе рассмотрение фактов курманджи ведет
ся в сопоставлении с подробно обследованным материалом диалекта 
мукой, принадлежащего к другой, южной разновидности курдского язы
ка.

Качественная характеристика гласных

Качественный анализ гласных курманджи был проведен при учас
тии В.С.Соколовой на слух в 1978 г. Дикторами были А.Т.Абасян 
(далее - I диктор) и 3.А.Юсупова (далее - П диктор).^

Курдский вокализм представляет собой фонологически единую
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восьмифонемную систему гласных с диалектно обусловленными фонети
ческими различиями. Эта система в варианте курманджи курдов Арме
нии (фонемы а, о, е, и, 1, а , 8, ь)4 может быть следующим обра
зом отражена на шкале таблицы Л.В.Щербы в шесть ступеней подъема:

Ф о н е м а  а - как и в мукри, - гласный заднего ряда, но 
более узкий, в основном - 2-го подъема, но с частым сужением до 
3-го: «от», «ат» "вода". Имеет дифтонгоидный характер: в начале 
более открытый, в конце может сужаться («а1»). В отличие от соот
ветствующей фонемы мукри - огубленный, но огубленность может иног
да ослабляться в начальной позиции, если и последующий слог тоже 
содержит as «azj^u ^» "свободный". Перед носовыми а не сужается. 
Как и в мукри, фонема а встречается во всех положениях.

Ф о н е м а  о - как и в мукри, - огубленный гласный задне
го ряда, но более узкий, что особенно заметно в произношении П 
диктора: у I диктора произносится на 4-й ступени подъема (ло», 
иногда «о» ), а у П диктора между 4-й и 5-й ступенями (<?ц» /<го»). 
Иногда, как и в мукри, о дифтонгично («ио»), В отличие от мукри 
гласный о в курманджи курдов Армении возможен в начале слова: 
ojax "очаг", ordi "войско", "армия", otax "комната".

Ф о н е м а  8 соответствует мукринскому гласному и. В кур- 
мацджи курдов Армении это дифюнг, но с возможной монофтонгиза
цией. По преимуществу образуется в заднем ряду, но может продви
гаться вперед. В слоге, закрытом двумя согласными, под ударением 
имеет закрытое звучание, причем начало более узкое, а конец нес
колько шире («rui/»):«lctfrd» "курд", «kuoit», «k8At» "убил". В 
открытом слоге и в слоге, закрытом одним согласным,под ударением 
намного более открытый, на уровне 3-й ступени подъема (4 ue»)s 
<?gujh>> "ухо", «киаг» "сын", "мальчик", частица отрица
ния, «t^e» "TH",«rdtfa »  "два". В первом неударенном слоге 8 
произносится очень кратко и по-видимому всегда монофтонгизуется:

U
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«ll V tan» "бить” ,«к ^°rmenj>7 "курд", «koUlk'» "цветок", 
eg^har» "серьги”^«g^etipak'» "кольцо”. Монофтонгичность б наблго 
дается также в начальном положении: «ьва» "так", «О-* 1т»"наука” 
Следует отметить, что дифтонгичность б ослабевает у I диктора так 
же в исходе слова и перед некоторыми согласными в середине слова: 
«to» ”TM”,«gul», «gol», «gol» "цветок”, «k'lML» "курд”. Фоне 
ма б встречается во всех положениях.

Ф о н е м а  и в курманджи курдов Армении, как и соответст
вующая ей фонема и диалекта мукри, - гласный заднего ряда, но са
мый закрытый (6-я ступень подъема), устойчивый по качеству, огуб
ленны й : ^ ^ »  "острый", 4 xazur» "тесть”, "свекор", #хип» 
"кровь”, «хибк» "сестра", «хави» "теща”, "свекровь”. В отличие 
от мукри в курманджи курдов Армении и возможно в начале слова, но 
редко: ustu "шея", urin "выть”, "мычать".

Ф о н е м а  э в основном варианте открытый передний глас
ный (в отличие от мукри, где соответствующая фонема - смешанного 
ряда). Как и в мукри, д - 2-го подъема:#®z>> "я", «Ьжв» "чело
век", *Ь*1*к» "пестрый”, "веревка", "бечевка”,*tilcae»
"кусок". После увулярных согласных а более открытое и приближает
ся к « а »  :{xat>> "линия”,«хиэ », «хиа» "свой”, "ошибка”.
После г и г а тоже раскрывается, но в меньшей степени и тоже сох 
раняет свой передний характер С*а» или*а&>>): <<t ьга*> "ши
рокий" ,«Ъ^глк», #b^b^fakx> "пила". Гласный е встречается во 
всех положениях.

Ф о н е м а  е - как и в мукри, - гласный переднего ряда с 
произносительным диапазоном от 3-й с половиной ступени подъема до 
4-й с половиной и даже чуть выше ( # f > $  (т.е. несколько более уз
кий, чем в мукри), тоже неогубленный. Начальное е очень открытое, 
почти равное русскому ”э": cfcl» "племя”, «*уэг»"вечер”. В исхо 
де оно такое же по качеству: « т с »"дорога”, «в£» "три”. В сере
дине слова в закрытое, значительно уже, чем в начале и исходе, а 
после мягких согласных оно совсем закрытое и напоминает i. В от
личие от мукри, где е дифтонгоидно во всех положениях, в курман
джи дифтонгичность для е отмечена лишь в середине слова после 
мягких согласных, где она является обязательной: «теыг» "мужчина’,' 
« йеыг»"лев". Фонема е встречается, как и в мукри, во всех поло
жениях .

Ф о н е м а  i -  как и в мукри, - гласный переднего ряда, 
тоже не самого верхнего (5-го) подъема ( « 1 » ) , более открытый, 
чем русское "и", неогубленный: « 1 й »  "работа", <иг:>» "сегодня", 

x 1са» "кусок”, «sir» "чеснок", #р!г» "старый”, #fil» "слон’,'



«тзега» "человек”. Гласный i довольно стойкий по качеству, лишь 
немного сужается после мягких согласных (у I диктора более откры
тый, чем у П диктора) и несколько отодвигается назад после увуляр
ных («!-<»): «Sin» "зеленый”, "синий”, h o ^<1i -*z»  "д о ч ь”, "де
вушка”. Как и в мукри, чрезвычайно редко встречается в начале сло
ва в курдских словах: iro "сегодня”, isal "в этом году”.

Ф о н е м а  ь -  как и в мукри, - гласный смешанного ряда, 
тоже образуется между 4-й и 5-й ступенями подъема. Основной вари
ант у I диктора более открытый («э»), а у П диктора более закры
тый («4>») (как в мукри): «£?п» , «с Sim» "женщина”, " с е р д 
це", «каг*п» , <<к?гт» "делать". Здесь проявляются говорные раз
личия, но они касаются лишь основного варианта, в целом же произ
носительный диапазон гласного ь общий для говоров обоих дикторов.
В соседстве с мягкими согласными ь более п е р е д н и й -»» "что", 
«Se-*lv "сырой” , "мокрый". После увулярных ь более закрытое у 
обоих дикторов, поэтому здесь у I диктора имеет звучание, как ос
новной вариант у П диктора ( << ь » ).

В неударенном положении ь очень краткий гласный неопределен
ного качества, образуется на том же уровне: i »  "длинный",
« bfcrau>> "брат".

В отличие от мукри в курманджи курдов Армении ь встречается 
в начале слова, но по преимуществу в словах арабского происхожде
ния: tetark "звезда", tJbar "вынужденный", i»lham "вдохновение'.' 
В конце слова, как и в мукри, не встречается, за исключением не
которых предлогов: bt, 5w, dt, It.

Ф о н е м а  э* - фарингализованный гласный, причем фаринга- 
лизованность и даже хорошо выраженная айнизация характерна для П 
диктора: «£аг4» "земля",«ш * £ т »  "змея", «p£*niv "ширина". У I 
диктора фарингализация почти неслышна ( « уа»), она сводится лишь 
к твердому началу, и то неярко выраженному.

Количественная характеристика гласных

В результате проведенного авторами экспериментального (с по
мощью осциллографа) исследования гласных в мукри и курманджи кур
дов Армении объективно доказано наличие противопоставления глас
ных по длительности в курдском языке. В мукри было обнаружено три 
ряда гласных по длительности: долгие (а, о, в), средние (и, 1,Э), 
краткие (й, ь). В курманджи курдов Армении фонологическое соотно
шение гласных по длительности базируется на бинарном противополо
жении: долгие (а, о, в, и, 1,э ) - краткие (S, ь), Однако, как 
будет показано далее, и в курманджи - на фонетическом уровне -
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прослеживается такое же троичное деление гласных по длительности. 
Таким образом, современная курдская система количественных проти
вопоставлений гласных, восходящая в конечном счете к древнеиранс
кой, не является, тем не менее, ее прямым продолжением. Существую
щие ныне варианты курдской системы вокализма продолжают в своем 
непосредственном развитии исторически промежуточную систему обще
курдского вокализма, сформировавшуюся как результат развития древ
неиранской системы в условиях закономерностей, действовавших в 
курдском языке.®

Исследование длительности гласных курмавджи курдов Армении 
опирается на данные двух дикторов: Р.А.Юсупова (далее - I диктор, 
запись в 1974 г.) и А.Ш.Шамилова (далее - П диктор, запись в на
чале 70-х гг.).® За основу описания длительности гласных взяты 
данные I диктора/, т.к. у П диктора при записи было подчеркнуто 
длительное произношение, а поэтому у него недостаточно четко про
слеживается соотношение гласных по длительности. Но зато благода
ря растянутости его произношения в ряде случаев лучше видны неко
торые количественные свойства гласных.

Для определения и описания длительности гласных курманджи 
применялась та же методика, что и для мукри. Длительность исчис
лялась по осциллографической записи в миллисекундах и затем пере
водилась в сигмы, в которых представлены подсчеты.

Оба диктора записаны по программе с учетом пяти типов слогов, 
которые были выявлены при анализе вокализма мукри как наиболее 
важные для выведения количественных характеристик курдских глас
ных.^

Гласные записаны в следующих положениях.
I. В ударенном положении

1) односложное слово:
а) закрытое одним согласным,
б) закрытое двумя согласными;

2) двусложное слово:
а) второй открытый слог (ударенный исход).

П. В неударенном положении
а) первый закрытый слог,
б) первый открытый слог.
Длительность*гласных во всех перечисленных случаях, кроме од

носложного слова, закрытого двумя согласными, рассматривается в 
двух фонетических положениях крайнего согласного воздействия: I 
положение - между звонкими перед щелевыми (максимальная длитель
ность) и П положение - между глухими смычными (минимальная дли
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тельность). Для гласных в односложном слове, закрытом двумя сог
ласными, в курманджи, как и в мукри, характерно в постпозиции 
соседство глухих согласных, когда за гласным следует сначала ще
левой, а затем смычный глухой согласный (тип bask, gofit).

Описание длительности гласных в каждом фонетическом положе
нии содержит цифровые данные и их анализ. Цифровые данные отража
ют количество измерений каждого гласного (в скобках), среднюю 
длительность, нормальную (типовую) длительность.

Для определения средней длительности сумма длительностей 
гласного® делилась на количество произнесенных случаев. Нормаль
ная длительность определяется большинством приходящихся на нее из
мерений (от одного и более на десяток произнесений).

Односложное слово, закрытое одним согласным 
Цифровые данные 

Средняя длительность гласных
Гласные Тип записан I диктор П диктор

ных слов
I положение

а baz 25,6 (23) 33,6 (25)
0 boz 23,9 (20) 31,5 (23)
е gei 22,9 (23) 31,9 (14)
и guz 22,9 (22) 31,4 (22)
i diz 22,4 (23) 30,1 (15)
Э baz 23,4 (25) 28,5 (13)
б не засвидетельствовано

ъ dbz 19,7 (21) 26,0 (14)
П положение

I диктор П диктор
а leap 17,6 (28) 27,1 (22)
0 top 15,7 (29) 22,4 (26)
е keg’ 16,0 (27) 22,8 (14)
и tuk 15,7 (28) 22,7 (27)
i 8* it 13,7 (27) 21,9 i26)
Э 5 dp 16,2 (23) 22,0 (41)
б k68' 12,9 (21) 22,7 (25)
ь kbt 11,9 (28) 17,1 (27) '

Нормальная длительность гласных
I положение П положение

I диктор П диктор I диктор П диктор
а 25-26 30-36 17-20 24-29
0 22-25 30-34 14-17 20-24
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е 22-25 30-34 15-18 20-25
и 20-25 30-33 14-17 21-24
i 20-24 20-32 12-15 22-25

22-24 27-31 I5-J8 20-25
о не засвидетельствовано II—15 20-25
ь 18-20 25-28 II-I3 15-20

Анализ цифровых данных
Цифры средней длительности у обоих дикторов в рассматривае

мом положении показывают значительное отличие в длительности 
гласного ь от всех остальных гласных. По данным нормальной дли
тельности можно видеть, что для ряда гласных это различие выступа
ет как полное несовпадение по диапазону длительности, т.е. как 
противоположение по длительности. По данным первого (основного) 
диктора такое противопоставление существует в звонком окружении 
между группой гласных - а, о, а, э и гласным ь. Гласные u, i, 
будучи более краткими, чем а, о, е, э и более долгими, чем ь, 
не входят в противопоставление ни с первыми (за исключением про
тивопоставления i-a), ни со вторш. Эта картина соотношения глас
ных по длительности напоминает положение в мукри, но с той разни
цей, что гласный а в курманджи отходит к долгим гласным (в мукри 
он входит в состав средних по длительности гласных вместе с u, i, 
являясь к тому же самым кратким из средних). Противоположение 
гласных э - ь в курманджи является стабильным - оно существует и 
в других фонетических положениях, что хорошо видно в записи I дик
тора (в записи П диктора при его растянутом произношении характер 
соотношения этих гласных несколько видоизменился: вместо противо
положения у него регулярно выявляется лишь значительное различие 
в долготе этих гласных, т.е. и здесь налицо тенденция к количест
венному размежеванию этих гласных. Удлинение гласного э в курман
джи можно .отчасти объяснить параллельным удлинением гласного ь, в 
ряде случаев сближающегося с ним по качеству (оба - широкого ка
чественного диапазона). Отсюда необходимость для гласного э уве
личить свою абсолютную длительность и сохранить тем самым фоноло
гическую границу с гласные ь по количественному признаку. С дру
гой стороны, растяжение э и его количественное сближение с а не 
грозит пм смешением благодаря их большому качественному несходству 
в курманджи в отличие от мукри, где эти гласные могут качественно 
очень сближаться.

Гласный ь постоянно сохраняет противоположение с исторически 
долгими курдскими гласнши а, о, а. К ряду долгих в Курманджи
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примыкает также гласные u, i, однако количественная противопос
тавленность краткого ь этим глаенш вццеркивается не всегда, по
скольку они хорошо отличаются от него по качеству. С другой сто
роны, это показывает шаткость количественного диапазона гласных 
u, 1 в курмаоджи, их еще недостаточно определившийся характер как 
долгих гласных.

Между глухими смычными все гласные сильно сократились, сохра
нив примерно то же соотношение, но с возникшим в этом положении 
противопоставлением u -ь.^ Сокращение всех гласных во П положении 
говорит об их чувствительности к глухости и сыычности соседних 
согласных.

В глухом смычном окружении в систему соотношения гласных 
входит фонема о, которая обнаруживает противоположение гласному 
а; она короче, чем о, •, u, i, э и несколько превосходит по дли
тельности фонему ь. Таким образом, в данном положении место фонемы 
6 в системе вокализма курманджи в плане длительности выражено не 
совсем четко, хотя можно видеть, что она тяготеет все же к кратко
му ь. В условиях же растянутого произношения (у П диктора) фонема 
6 показывает, тем не менее, способность растягиваться, входя в 
диапазон долгих гласных. Такое противоречивое поведение фонемы 6 
также свидетельствует о не полностью установившемся для нее коли
чественном диапазоне.

Односложное слово, закрытое двумя согласными 
Цифровые данные 

Средняя длительность гласных

Гласные Тип записан
ных слов I диктор П диктор

а bask 17,5(20) 24,5 (21)
0 goit 15,7 (20) 24,6 (20)
• Seat 14,5 (15) 23,7 (16)
U fiudt 14,9 (20) 23,6 (21)
i biat 14,3 (19) 20,2 (17)
9 k'eak 15,9 (24) 21,4 (22)
0 koit 11,8 (18) 19,5 (22)
ь tbit 10,5 (19) 17,7 (20)

Нормальная длительность гласных

I диктор П диктор
а 16-19 24-28
0 14-17 25-28
е 13-15 23-25
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U 14-16 22-25
i 13-16 17-23
Ь 14-18 17-25
о 10-13 15-25
ь 9-12 13-21

В положении односложного слова, закрытого двумя согласными, 
то деление гласных, которое наметилось в односложном слове перед 
одним согласны! в глухом окружении (взятом нами здесь за исходное 
положение), обрисовалось еще более четко: гласный ь противостоит 
здесь уже всем долгим гласным (а, о, е, и, 1, э), а о резче отли
чается от этих гласных, чем в предыдущем положении. Это произошло 
за счет более сильного сокращения б,ь по сравнению с прочими глас
ными, из которых отдельные даже удлинились по сравнению со словом, 
закрыты! одним согласным, в глухом окружении, а некоторые не изме
нили своей длительности. Ср. нормальную длительность всех гласных.

Слово, закрытое одним Слово, закрытое
согласным (гдухое ок- двумя совласнши
ружение)

I диктор
а 17-20 16-19
о 14-17 14-17
е 15-18 13-15
и 14-17 14-16
i 12-15 13-16
э 15-18 14-18
б II—15 10-13
ь II-I3 9-12

Как мы видим, сократились или сохранили свою длительность пе
ред двумя согласными те гласные, которые в предыдущем положении 
были наиболее долгими (а, о, а, и, э ). Гласный i, который был в 
предыдущем положении короче других долгих, сейчас выровнялся с 
ними, увеличив свою длительность. Гласные же 8, ь, которые были 
самыми краткими, сократились здесь еще больше, причем в большой 
мере за счет снижения минимального предела длительности, который 
для ь составил 9 сит, а для 6 - 10 сит, в то время как мини
мальный предел остальных гласных не упад нике 13 сит. Таким об
разом, в слове, закрытом двумя согласными, в качестве фонологи
ческого раздела между долгими и краткими гласными выступила раз
ная степень их сокращаемости в этом положении. Иначе говоря, для 
кратких гласных (8, ь) это положение является сокращающим, дол
гие же проявляют здесь свойство удерживать присущий им в ударен
ном положении уровень фонологической длительности в условиях глу
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хого окружения.
Данные П диктора отражают ту же тенденцию для долгих гласных: 

сохранить или увеличить длительность перед двумя согласными по 
сравнению с положением перед одним согласным в глухом окружении. 
Однако в условиях заданной П диктором иной по сравнению с I дикто
ром абсолютной длительности у него удлинились другие гласные: не 
i ,  как у I диктора, а о, е, и, которые в предыдущем положении 
были короче, чем i ,  a i  соответственно сократилось (как и а ) .
Ср. цифры нормальной длительности долгих гласных П диктора.

Слово, закрытое одним 
согласным (глухое ок
ружение)

Слово, закрытое 
двумя согласными

а 24-29 24-28
0 20-24 25-28
е 20-25 23-25
и 21-24 22-25
± 22-25 17-23
Э 20-25 17-25

Интервент представляется сокращение в (которое было равным 
по длительности е, удлинившимся перед двумя согласшми). Дело в 
том, что несмотря на то, что э в курмацдки вошло в группу долгих 
гласных, исторически оно не является долгим ( <  ир. краткого * а ) ,  
что ограничивает, как можно думать, и в настоящее время пределы 
его абсолютной длительности.

Что касается гласного ь, то он, несмотря на препятствующую 
сокращению растянутость произношения, и у П диктора об!.^ружил 
свою склонность к сокращению в рассматриваемом положении. Это про
явилось в понижении минимального предела длительности ь с 15 до 
13 сигм, хотя максимальный его предел., напротивг посысился на I 
сигму (с 20 до 21 сигм), в чем сказалась противоборствующая фоно
логическому сокращению удлиненность произношения.

Гласный о у П диктора и здесь проявил тецдеьчпю тяготения к 
долгим гласным (его диапазон в данном положении 15-25 сигм).

В итоге можно отметить, что общая картина соотношения глас
ных в курманджи в односложном слове, закрытом двумя согласными, 
принципиально сходна с мукри. Там тоже в глухом окружении просле
живается тенденция противоположения кратких гласных (и, ь) всем 
прочим рлаенш, как долгим, так и средним.
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I-й неударенный закрытый слог 
Цифровые данные 

Средняя длительность гласных
Гласные Тип записанных 

слов I диктор П диктор

I положение
а

/
bazdan 20,8 (13) 19,5 (22)

0
/

bozti 17,3 (13) 16,3 (22)

• geiti 19,1 (13) 17,2 (24)

U buzbun 17,6 (13) 13,2 (14)

i glzm? 17,1 (12) 13,4 (24)

Э
/

b?zgir 19,8 (12) 15,9 (24)

6 не засвидетельствовано

ь Jvzdan 15,0 (12) 12,4 (23)
П положение

а
< / 
pakdbl 12,9 (23) 14,6 (24)

0 fiopli 11,6 (24) 13,0 (21)

е не засвидетельствовано
и pudbei 9,2 (24) 10,3 (23)
i 6ipxar 10,2 (22) 10,4 (22)
В

/
tdpta p 11,9 (23) 12,3 (21)

6 totqal 6,3 (22) 8,4 (22)
ь p » s V 7,1 (22) 11,7 (22)

Нормальная длительность гласных

I положение П положение
I диктор П диктор I диктор П диктор

а 20-22 17-22 12-15 12-16
о 16-18 15-18 10-13 II—14
• 18-20 15-19 не засвидетельствовано
U 16-20 12-15 7-II 9-12
i 17-18 12-15 10-11 9-12
Э 18-21 15-17 II-I3 10-13
6 не засвидетельствовано 5-7 7-10
ь 14-15 10-15 5-9 7-15

Положение I-го неударенного закрытого слога из рассмотренных 
в ш е  двух положений сопоставимо с предыдущим положением - одно
сложного слова, закрытого двумя согласными, поскольку и здесь 
гласный закрыт двумя согласнши. Однако вместе с тем имеется два 
различающих фактора: безударность слога и другое согласное окруже
ние. В предыдущем положении была рассмотрена длительность гласных 
только в глухом окружении (или в соседстве с глухим), а здесь име
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ем как звонкое, так и глухое согласное окружение, причем в глухом 
окружении за гласным здесь следует смычный оогласный (тип pakdbl), 
а в односложном слове - целевой (ср. basic) и редко - смычный 
(pung).

Для звонкого окружения уже по цифрам средней длительности 
можно вцдеть, что у I диктора гласные имеет большую длительность, 
чем в предыдущем положении, а у П диктора - меньшую. Обращает на 
себя внимание то, что все гласные здесь у П диктора вопреки пре
дыдущим положениям короче, чем у I диктора. Ср. среднюю длитель
ность всех гласных в односложном слове, закрытом двумя согласнши, 
и в 1-м неударенном закрытом слоге.

Односложное, слово, закрытое I-й неударенный закрытый
двумя согласными слог (звонкое окружение)
I диктор П диктор I диктор П диктор

а 17,5 24,5 20,8 19,5
0 15,7 24,8 17,3 16,3
е 14,5 23,7 19,1 17,2
и 14,9 23,6 17,6 13,2
i 14,3 20,2 17,1 13,4
9 15,9 21,4 19,8 15,9
6 11,8 19,5 не засвидетельствовано
ь 10,5 17,7 15,0 12,4

Такой разнонаправленный сдвиг в соотношении гласных можно 
объяснить следующим образом.

У I диктора удлиняющую роль сыграло звонкое окружение, кото
рое оказалось наиболее сильно воздействующим фактором, возобладав- 
йим над сокращающим влиянием безударности слога.

У Q диктора, у которого предел благоприятности для удлинения 
долгих гласных в предыдущем положении оказался максимально реали
зованным, здесь, в неударенном положении произошло заметное сни
жение длительности всех гласных, поскольку дальнейшее увеличение 
длительности вряд ли уже было возможно в слоге перед двумя соглас
нши, а разница между ударенным и неударенным положениями должна 
была проявиться. Вот она и проявилась, но в уменьшении длительнос
ти гласных по сравнению с предыдущим положением. Здесь решающим 
фактором, поддерживающим баланс в соотношении длительности глас
ных, явилось сокращающее влияние безударного слога.

В звонком окружении I-го неударенного закрытого слога у I 
диктора сохраняется четкое количественное противоположение кратко
го ь всем прочим глаенш. У П диктора продолжает сохраняться замет
ная разница в длительности гласного ь по сравнению с прочими глас-
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ними главным образом в минимальном пределе длительности (см. циф
ры нормальной длительности).

Между глухими смычными в I-м неударенном закрытом слоге дей
ствуют два неблагоприятных для длительности момента по сравнению с 
положением односложного слова, закрытого двумя согласными: неуда- 
ренность слога и смычный характер следующего за гласным согласно
го (тип pakdbi). Это привело здесь к большому снижению длитель
ности всех гласных по сравнению с другими рассмотренными выше фо
нетическими положениями (ср. цифры средней и нормальной длитель
ности) . Все гласные имеют здесь самую низкую абсолютную длитель
ность не только у I, но и у П диктора (в этом положении данные 
обоих дикторов сблизились). Сильное сокращающее воздействие этого 
положения особенно ярко проявилось по данным П диктора в резком 
перепаде длительности. Минимальный предел нормальной длительности 
для гласных о, ь здесь снизился у I диктора до 5 сигм, а у П дик
тора - до 7 сигм. При такой малой длительности гласные утрачивают 
качественную определенность, что может вести к смешению гласных 
о, ь. Близко к этому же диапазону качественной неопределенности 
подходит и гласный и (нормальная длительность его у I диктора 7- 
II сигм, у П - 9-12 сигм). В итоге у I диктора гласные о, ь про
тивополагаются по длительности всем гласным, кроме и, который за
нимает здесь положение среднего гласного, тяготеющего скорее к 
кратким, нежели к долгим. У обоих дикторов самым кратким здесь яв
ляется гласный 6, который в этом положении короче, чем ь, чего не 
было в предыдущих положениях. То есть, максимально сокращающее фо
нетическое положение обнаружило суть гласного б как фонологичес
ки краткого, подверженного, как любой краткий гласный, большоыу 
влиянию фонетических условий по сравнению с долгими гласными,обыч
но количественно и качественно устойчивыми. У П диктора гласный б 
противостоит по длительности только двум гласным - а, о, а глас
ный ь не противостоит ни одному из гласных. Однако краткий харак
тер ь проявляется в его низком, отличном от прочих гласным (кроме 
о) уровне минимальной длительности (7 сигм).

В положении I-го неударенного закрытого слога в курыанджи в 
соотношении длительности гласных, как и в прочих положениях, дей
ствуют те же тенденции, что и в ыукри, главным обравом - тенденция 
к сильному сокращению всех гласных в глухом окружении. То есть, в 
обоих диалектах глухость и смычность согласным в неударенном поло
жении играют роль сильно сокращающего фактора.

В глухом окружении сильное сокращение и характерно как для 
курмандки, так и для мукри. Для i это положение в обоих диалектах
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является менее сокращающим, чем для и, хотя i тоже заметно коро
че, чем другие некраткие гласные. В этом положении и в курыанджи, 
и в мукри и и i занимает свое, несколько особое положение гласных 
средней длительности.

В отличие от мукри в курыанджи из двух кратких гласных - 6, 
ь - наименее устойчивш оказался гласный б, в то время как в мук
ри менее устойчивш, т.е. более сокращающимся - гласный ь. Оба 
кратких гласных (и, ь) в мукри в данном положении могут оглушать
ся. В курманджи случаев оглушения для каких-либо гласных в данном 
положении не обнаружено.

Первый неударенный открытый слог 
Цифровые данные 

Средняя длительность гласных 
I положение

Гласные Тип записанных I диктор П диктор

а
слов /

bazbk 21,9 (23) 22,4 (22)
о

/
dozi 20,3 (23) 21,0 (23)

е bazar 19,8 (24) 17,0 (25)
и

/
guzek
dize

17,1 (24) 16,4 (22)
i 19,0 (23) 17,0 (23)

Э
/

bazin 21,6 (23) 18,7 (17)

8
ь bfezuz

не засвидетельствовано 
11,0 (22) 13,5 (21)

а kakbl

П положение 
I диктор 
14,2 (20)

П диктор 
18,6 (20)

о kotBl 12,5 (20) 14,7 (19)
в pakol 12,7 (19) Щ 1  (20)
U tutuk 13,4 (20) 13,6 (18)
i tital II,0 (25) 12,9 (19)
9 барок 12,7 (20) 14,9 (17)
8 qotbk 7,4 (20) 15,3 (20)
ь kbteb 5,8 (II)* 5 раз 10,9 (18)

Нормальная 
I положение

оглущение
длительность гласных

П положение
I диктор II диктор I диктор П диктор

8 20-24 22-25 12-15 16-20
О 19-23 19-23 12-15 12-17
• 18-22 17-21 II—15 14-19
U 15-20 15-19 12-15 II-17
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i 17-20 15-20 10-13 10-15
э 20-24 15-22 12-14 13-17
б не засвидетельствовано 6-9 15-17
ь 10-12 9-15 5-7 8-II

В рассматриваемом положении, как и в предыдущем, тоже доволь-
но значительной является разница в длительности между максимальнш 
и минимально положениями, т.е. между положениями звонкого и глу
хого окружения, что касается всех гласных.

В первом неударенном открытом слоге - по сравнение с подоб
ным же закрытым слогом - у обоих дикторов ясно прослеживается уве
личение длительности долгах гласных (а, о, е, u, i, Э ) и в звон
ком, и в глухом окружении, что объясняется открытостью слога, пов
лиявшей на длительность долгих гласных как удлинявший фактор. Ср. 
нормальную длительность долгах гласных в звонком окружении.

I-ый неударенный закрытый слог I-й неударенный открытый слог
I диктор П диктор I диктор П диктор

а 20-22 17-22 20-24 22-25
о 16-18 15-18 19-23 19-23
• 18-20 15-19 18-22 17-21
U 16-20 12-15 I5-2010 15-19
1 17-18 12-15 17-20 15-20
Э 18-21 15-17 20-24 15-22

Ср. нормальную длительность долгих гласных в глухом окружении.
I-ый неударенный закрытый слог I-й неударенный открытый слог
I диктор П диктор I диктор П диктор

а 12-15 12-16 12-15 16-20
0 10-13 II—14 12-15 12-17
а не засвидетельствовано II—15 14-19
и 7-II 9-12 12-15 II—17
i I0-II 9-12 10-13 10-15
Э II-I3 10-13 12-14 13-17

Для кратких в и ь положение I-■го неударенного открытого ело-
га, напротив, не оказалось благоприятным, особенно для ь, длитель-
ность которого в глухом согласном окружении здесь дошла до миниму-
ма9 а у I диктора даже имелось пять случаев из ![6 полного оглуше-
НИН ь. Ср. цифры нормальной длительности 8, ь.

I-й неударенный закрытый слог
Звонкое окружение Глухое окружение

I диктор П диктор I диктор П диктор
б не засвидетельствовано 5-7 7-10
ь 14-15 10-15 5-9 7-15
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о
ь

1-й неударенный открытый слог 
Звонкое окружение Глухое окружение
I диктор П диктор I диктор П диктор
не засвидетельствовано 6-9 15-17
10-12 9-15 5-7 8—II

У П диктора вследствие сильной протяженности его произношения 
в глухом окружении длительность 8 повысилась, т.е. открытость сло
га послужила у него как фактор удлинения для этого гласного. У I 
диктора по сравнению с закрытым слогом длительность 6 тоже несколь
ко увеличилась, но, как можно видеть, не намного.

Таким образом, долгие гласные в неударенном положении боль- 
щуп длительность в глухом окружении имеют в открытом слоге, неже
ли в закрытом. В закрытом жб неударенном слоге в глухом окружении 
они вообще имеют наименьшую длительность.

Для краткого ь, напротив, наименее благоприятным в отношении 
длительности оказывается положение открытого неударенного слога, 
особенно в глухом окружении, где,как уже указывалось, ь может даже 
оглушаться (в мукри в этом положении гласный ь вследствие его 
большей, чем в курманджи, фонологической краткости, оглушается ре
гулярно) .

Для гласного 8 случаев оглушения не обнаружено, в отличие от 
соответствующего ему краткого гласного и в мукри, который может 
оглушаться в глухом смычном окружении, хотя и не так регулярно,как 
ь. В курманджи положение открытого неударенного слога для 8 не яв
ляется самым кратким, хотя оно в целом неблагоприятно для его дли
тельности. Для 8 наиболее кратким, как и для долгих, является по
ложение закрытого неударенного слога перед глухими смычными.

2-й неударенный открытый слог 
(ударенный исход двусложного слова)

Цифровые данные 
(только П диктора)

Средняя длительность
После звонких Тип записанных После глухих 
щелевых
34.2 (18)
32,9 (17)
31.7 (21)
33.3 (19)
32.8 (23)
31.8 (20)

Гласные Тип записанных 
слов

0 
е
и
1 
9 
8 
ь

xarza
Bbio
fo ie
tazu  /
dozi 
dizQ
не засвидетельствовано 
не засвидетельствовано

слов
£ Гвера

zb ft о

dope7
t‘arku
gazti
6 ate
et6

смычных
28.3 (18) 
2в ,1 (18) 
23,0 (8)'
29.4 (18) 
29,2 (18)
27.8 (17)
30.9 (18)

не засвидетельствовано
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Нормальная длительность гласное

а
После звонких щелевых 

34-38
После глухих смычных 

26-33
о 33-36 26-30
е 34-37 мало данных
и 29-37 26-33
1 30-37 28-33
Э 30-34 26-29
5 не эасведетельствовано 29-34
ь не засвидетельствовано не эасведетельствовано

Ударенный исход является наиболее благоприятно! фонетическим 
положением для удлинения гласных (как и в мукри).

В I положении (после звонких) для ударенного исхода не засви
детельствованы оба кратких - 8, ь, а во П положении (после глухих) 
отмечен линь краткий б (в мукри в исходе слова не засвидетельство
ваны обе краткие фонемы - и, ь).

В I положении четко различаются между собой по минимальному
пределу длительности группа а , о, • и группа u, 1 , ь : гласные 
второй группы имеют более низкий минимальный предел, т.е. являют
ся более краткими. Что касается максимального предела длительнос
ти, то он ниже всех для э  , а для остальных гласных он либо одина
ков, либо довольно близок. Ср. нормальную длительность группы а, 
о, е и u, i, э в максимальном положении.

Наибольщую длительность здесь, как и везде, сохраняет а .
В минимальном положении (после глухих) все гласные сокращают

ся, причем а , о, а сокращаются сильнее, чем u, 1 , а . Сокраще
ние гласных а , о, а едет главнш образом за счет снижения мини
мального предела длительности, а и, 1 ,э , напротив, несколько 
более снижают свой максимальный предел. Сильнее'всех из группы 
а , о, а сокращается а, а из группы u, i, э - э. Гласные а и
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э имеет здесь самую меньшую длительность, а самш долгим, вопре
ки всем предццущим положениям, является не а,' а 8 , которое в уда
ренном исходе слова растягивается до 34 сигм. Это еще раз подтвер
ждает не определившийся еще количественный диапазон фонемы о,что 
проявляется и в других фонетических положениях.

Следует отметить, что группировка гласных здесь та же, что и 
в мукри, где выявилась четкая фонетическая граница между долгими 
(а, о, ё) и средними (и, 1 , э ) глаенши: для средних в отличие 
от долгих положение после звонких согласных в мукри тоже не ока
залось удлиняющим фактором (и даже, наоборот, в этом положении и, 
1 , э показали себя короче, чем после глухих, что как раз и сви
детельствует об их большей фонологической краткости по сравнению 
с а , о, а). По даннш курманджи вследствие очень растянутого 
произношения диктора разница в длительности между группами а, о,
a, и u, 1 , 9 выразилась иначе - в меньшем растяжении u, i,э , 
чем а , о, а после звонких по сравнению с длительностью после глу
хих.

Таким образом, хотя в курманджи отсутствуют случаи количест
венного противоположения двух указанных групп гласных, которое 
имеется в мукри, различия в длительности и позиционном изменении 
между ними последовательно сохраняются и для курманджи. Учитывая 
эту количественную неоднородность перечисленных гласных в курман
джи, вместе с тем, их следует расоматривать фонологически как еди
ную группу долгих.

Этой группе долгих гласных (а, о, a, u, i, э ) противостоят 
два кратких - 8, ь, хотя их противоположение не со всеми долгими 
вццерживается строго, а гласный 8 даже, как не устоявшийся в своей 
длительности, может в некоторых положениях отходить к долгим. По- 
видиыому фонологически актуальным в вокализме курманджи является 
количественное противоположение близких качественно гласных э и
b, которое обнаруживается как постоянное. Это противоположение сле
дует считать сложиввимся относительно поздно, после расхождения 
курманджи и мукри (а точнее - северного и южного ареалов курдского 
языка). Однако предпосылки противоположения э - ь можно отнести 
еще к периоду общекурдского состояния, поскольку в отдельных поло
жениях оно возможно и для мукри (I-й неударенный и ударенный от
крытые слоги). В большинстве же случаев гласный 9 в мукри - сред
ний по своей длительности - тяготеет к кратким гласит. Противо
положность тенденций в проявления количественного признака 9 в 
мукри и в курманджи может бнть обменена исторически средним (ней
тральны! ) по длительности характером общехурдского прототипа это
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го гласного / э 7. Как средний по длительности, гласный /э_/ по
тенциально в равной мере содержал в себе возможности развития как 
в сторону удлинения, так и в сторону сокращения. Реализация этих 
возможностей определялась конкретнши условиями фонетической сис
темы, в которой оказался гласный.

П р и л о ж е н и е

Цифровые данные по длительности гласных

Цифровые данные (левый столбец) приводятся в сигмах (0,01 
сек.), в которые переведены исходные данные в миллисекундах (м/ 
сек). Округление делалось отбрасыванием последней цифры менее 5 
и прибавлением единицы к разреду десятков, если последняя цифра 
была 5 или более. Например: 154 м/сек >  15 сигм, 155 м/сек > 1 6  
сигм. В правом столбце - цифры, указывающие на количество произ
несенных случаев соответствующей длительности. Под чертой слева 
сумма длительностей гласного (в м/сек) в данном положении, цифра 
справа в скобках указывает на общее количество измерений. Под 
пунктирной чертой - цифра средней длительности. Горизонтальные 
линии внутри левого стобца указывают на диапазон нормальной дли
тельности, верхняя и нижняя цифры этого же столбца фиксируют 
крайние отклонения длительности гласного в данном положении.

Двойная черта отделяет один гласный от другого.

Данные I диктора (Р.А.Юсупов) 
Односложное слово, закрытое одним

1 положение
а 0

baz boz
2 4 - 2 21 - I
2 5 - 1 3 22 - 4
2 6 - 4 23 - 9
2 7 - 1 24 - -

2 8 - 2 25 - 2
ф  - 1 26 - I

5885(23) 27 - I
28 - -

25,6 29 - 2

согласны»

23,9

2 3 - 7  
24 - I 
2 5 - 5  
26 - I

е 5280(23)

ge t —

18 - I 22,9

19 - -
20 - - и
2 1 - 2 guz
2 2 - 6 1 9 -  I

2 0 - 24770(20)
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21 -  I 
2 2 - 6
2 3 -  5
2 4 -  2
25 - 3
26 -  -  
27 -  I 
2 8 - 1

5050(22)

22,9

i
diz

120 - 3 
2 1 - 6  
2 2 - 6
2 3 -  2
2 4 -  3
2 5 -  1 
26 -  -  
2 7 - 1  
28 -  ' I

5160(23)

22,4

Э
bdZ

20- I 
21 -  1
2 2 -  4
2 3 -  9
2 4 -  6 
25 -  I
2 6 - 2  
27 -  -  
2 8 - 1

5850(25)

23,4

He засвидетель
ствовано

ь
dvz

15 -  I
16 -  I
1 7 -  -
1 8 -  2
1 9 -  2
2 0 -  11 
2 1 - 2  
22 -  -  

2 3 - 2

4130(21)

1 6 - 6
1 7 -  5
18 -  I
19 -  I

4550(29)

15,7

e
кеб’

13 -  I
14 -  -
1 5 - 7  
16 -  12 
1 7 - 4  
18 -  3

4320(27)

16,0

19,7

П положение

как
14 -  I
15 -  I
16 -  I
17 -  12
1 8 -  7
1 9 -  3
2 0 -  3

4920(28)

17,6 
— ■ ■ ■ ■  

о
top

1 4 - 3  

15 - 13

u
6uk, puk
1 3 -  2
1 4 -  3
1 5 -  8
1 6 -  8 
_I7 - 4 
18 -  I 
1 9 - 2

4395(28)

15,7

i
« i t ,  t ik  
12” -  4
1 3 -  8
1 4 -  9
1 5 -  5 
16 - I

3690(27)

13,7
= = = = = =

kat, б’эр 
_I4 -  2
1 5 -  5
1 6 -  6
1 7 - 7  
I8_- 3

3720(23)

16,2

6
kS«’ 

Г Г -  3
1 2 -  5
1 3 -  6
1 4 -  5
1 5 -  2

2710(21)

12,9

ь
kkt, « fek
9 - 1
1 0 -  I
1 1 -  7
1 2 -  7
1 3 -  9 
14 - - 
1 5 - 2  
16 - I

3340(28)

11,9

9-3 190 - 133 -



Односложное u
слово, закрытое ftuit
двумя согласны- 1 2 - 2
ми 13 - I

а 1 4 - 5
bask 1 5 - 7

15 - I 1 6 - 3
1 6 - 2 17 - -
17 - 10 18 - I
1 8 - 2 19 - I
1 9 - 4 2970(20)
2 0 - 1

3490(20) 14,9

17,5 i
biat, giek

0 12 - I
goit 1 3 - 4

1 4 - 3 1 4 - 6
1 5 - 9 1 5 - 5
1 6 - 3 1 6 - 2
1 7 - 3 17 - I
18 - - 2720(19)
1 9 - 2

3140(20) 14,3

15,7 Э
= « = = = . bsrt, kaak

• 4»at, t9lt
«•et 49 it

1 3 - 2 13 - I
1 4 - 6 1 4 - 3
1 5 - 6 1 5 - 7
16 - - 1 6 - 6
17 - - 1 7 - 2
18 - I 1 8 - 4

2180(15) 19 - I

3810(24)
14,5 ------
— - 15,9

в
kbit, qblC*
1 0 - 3
11 - 6
12 - 4
13 - 3
14 - - 
1 5 - 2

2130(18)

11,8

2 0 ,8

0
bozti 
15 - I
1 6 -  4
1 7 -  3
1 8 -  3 
19 - - 
2 0 - 1  
21 - I

ь 2250(13)
tbit, Xbit,
abet, bt>et 17,3
"9 - 3 = = = = =

1 0 - 9 • /
II - 3 geiti

1 2 - 3 1 8 - 5
13 - I 1 9 - 2

1990(19) 2 0 - 5
21 - I

10,5 2490(13)

Первый неуда 19,1
ренный закры SS33SS3S3

тый слог u
J

I положение busbun

а 16 - 2
baz4ain, 1 7 - 5
ЬааЬэп4 1 8 - 4
17 - I 19 - -
18 - I 2 0 - 2

19 - I 2290(13)
2 0 - 3
2 1 - 2 17,6
2 2 - 3 яжя^штяшя
23 - - 1

2 4 - 1 glzaa
2 5 - 1 16 - I
2710(13) 17 - 8
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17,1

1 8 -  3

2060(12)

/
bazgir 
1 8 -  2  
19 - I
2 0 -  7
2 1 -  2
2370(12)

19,8

He засвиде
тельствовано

3bzdan,
dizgin

14 - 2 
1 5 -  9 
16 - - 
17 - I

1800(12)

15,0

П положение 
a

pakdH,kapr9i,
pVkti

11 - I
12 - 7
13 - II
14 - I 
1 5 - 3

2970(23)

12,9

о/ f /
6opli,topaaz
_ 9 -  I 
1 0 - 4  
II - 5
1 2 -  9
1 3 -  4 
14 - I

2780(24)

11,6

a
He засвиде
тельствовано

u
pudbai

T -  3
8 -  4
9 -  5
1 0 -  9
1 1 -  3

2210(24)

9,2

i
dipxar
_9 - 2
10 - 14
11 -  6
2240(22)

10,2

9 ,
«9pt»p,

tsplkk

1 0 -  I
11 - 5
12 -  12 
1 3 -  5

2740(23)

11,9

6

4_- 2
5 -  4
6 -  3 
_7_ - II

8 - 2

1390(22)

6,3

ь
• / 

Pbdki
5 -  3
6 -  3
7 -  10
8 -  2  
9_- 3
10 - I

1560(22)

7,1

Первый неуда
ренный откры
тый слог 
I положение 

а/ / 
bazbk, bazu,

bazar
18 - I
19 - I

2 0 -  4
2 1 -  2
2 2 -  7
2 3 -  2
2 4 -  5 
25 - - 
2 6 - 1

5050(23)

21,9

о
✓

do si
16 - I
17 - I
18 - I
1 9 -  2
2 0 -  9
2 1 -  3
2 2 -  3 
23 - 3

4670(23)

20,3

a
bazi

14 - I
15 - - 
1 6 - 2
1 7 -  -
1 8 -  2
1 9 -  3
2 0 -  7
2 1 -  3
2 2 -  5 
725-  I

4750(24)

19,8
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u 4960(23)
guz?k, guzan
12 -  I 21, 6
13 -  - =3— -=333—
14 -  - 0

1 5 - 7 He засвиде
1 6 - 2 тельствовано
1 7 - 4 333333333
1 8 - 2 , b
1 9 - 3 bbzuz, bbzut

2 0 - 4 8 - 1
21 -  I 9 -  -

4110(24) 1 0 - 7
I I  -  4

17,1 |E 1 1-4 О

2420(22)
i

d iz i 11,0
1 6 - 2
1 7 - 4 П положение
1 8 - 2 a
1 9 - 4 • / 

kakbl, карэк,
2 0 - 8 p atm
21 -  I 1 2 - 4
2 2 - 2 13 -  -

4370(23) 1 4 - 6
1 5 - 9

19,0 16 -  I

2830(20)
Э

bJzok, bazin , 14,2
gsz in

17 -  I 0

18 -  - k o ta l, борап,
19 -  I kot*n , to p a l
2 0 - 4 1 0 - 2
2 1 - 5 I I  -  I
2 2 - 4 1 2 - 9
2 3 - 5 1 3 - 3
2 4 -  3 1 4 - 3

1 5 - 2

2500(20) 11,0
в— —

12,5
3333=3333

e
реб’эк, p a tэк, 
pekol, рарэв
I T -  2
1 2 -  7
1 3 -  6
1 4 -  2
1 5 -  2

 ̂ Э
бэрок, kdtbn, 
кэрэг, pspuk

1 0 - 2  
I I  - -  
1 2 - 6
1 3 -  8
1 4 -  3
15 - -
16 -  I

2420(19) 2540(20)

12,7 12,7

u 6
tutuk, 6uki, qdtbk, kSta'k

qutln кббь'к
10 -  I 5 -  I
II  -  I 6 - 3
1 2 - 7 7 - 9
13 - - 8 - 3
1 4 - 4 9 - 3
1 5 - 6  
16 -  I

2670(20)

10 -  I 

1470(20)

13,4
7,4

ь
ft’bkbl, kbtan,i

/ ( / t /t i t a l ,  p ito l , kbteb
616Эк, plpok 3 - 1

8 - 3 i -  -
9 -  I 5 - 2

1 0 - 4 6 - 5
1 1 - 8 8
1 2 - 3

7_- 3

1 3 -  6 640(11)

2750(25) 5 ,8
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5 случаев - 
оглушение

Данные П диктора (А.Ш.Шамилов) 
Односложное слово, закрытое одним согласны*

I положение е

а gei

baz 3 0 -  2
3 0 - 3 3 1 - 4
3 1 - 2 3 2 - 2
3 2 - 3 3 3 - 4
3 3 - 3 • 3 4 - 2
3 4 - 3 4460(14)
3 5 -  5
3 6 -  4 31,9
37 - I
38 - - и
3 9 - 1 guz

8405(25) 2 8 - 2
29 - -

33,6 3 0 - 4
3 1 -  4
3 2 -  6О

boz 3 3 - 4
26 - I 34 - -
27 - - 3 5 - 2
28 - - 6910(22)
29 - I
3 0 - 7 31,4
3 1 -  2
3 2 -  4 i
3 3 - 4 diz
3 4 - 2 2 8 -  4
3 5 - 1 2 9 - 4
3 6 - 1 3 0 - 2
7240(23) 31 - -

3 2 - 3
31,5 33 - -

34 - -

3 5 - 2 30 - -

4510(15) 31 - -
32 - I

30,1 3645(14)

d 26,0
b9z ■

2 6 - 1 П положение
2 7 - 4 a
2 8 - 2 kap, pak,
2 9 - 2 kak
3 0 - 1 23 - I
3 1 - 2 2 4 - 3
32 - - 2 5 - 3
3 3 - 1 2 6 - 3

3710(13) 27 - I 
2 8 - 6

28,5
3SSSSSSS3

2 9 - 2  
30 - -

8 31 - -

He засвиде
тельствовано

3 2 - 2  
31 - I

5965(22)
ь

dbZ 27,1
2 0 - 1 ■ ■..ill
21 - - о
22 - - top , бок
2 3 - 1 pot
24 - - 18 - I
2 5 - 4 19 - -
2 6 - 2 2 0 - 4
2 7 - 1 2 1 - 2
2 8 - 3 2 2 - 6
2 9 - 1 2 3 - 7
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2 4 - 3  
25 -  I 
2 6 - 1
2 7 - 1
5815(26)

22,4

кеб’
18 -  I
1 9 -  -
2 0 -  3 
21 -  -

2 2 -  3
2 3 -  1
2 4 -  1
2 5 -  3 
26 -  -  
2 7 - 2
3195(14)

22,8

u
tuk, бок, 
pruk, kat
18 -  I
19 -  I
2 0 - 2
2 1 -  4
2 2 -  3
2 3 -  4
2 4 -  8
2 5 -  2
2 6 -  1
2 7 - 1
6120(27)

22,7

i 17 - - 19 - I
6it, tik 18 - I 20 - -
1 7 - 2 19 - - 21 - -
18 - I 2 0 - 2 2 2 - 1

1 9 - 2 2 1 - 3 2 3 - 1
2 0 - 2 2 2 - 2 2 4 - 3
21 - I 2 3 - 5 2 5 - 4
2 2 - 7 2 4 - 6 2 6 - 4
2 3 - 4 2 5 - 3 27 - I
2 4 - 2 26 - - _28 - 3
2 5 - 4 27 - I 5150(21)
2 6 - 1 28 - I

5700(26) 5680(25) 24,5

21,9 22,7 0

I I II II N II goit
ь 17 - I

бар, kat, kl»t, б'ьк 18 - -
tap, кэб9, кар 12 - I 19 - -
15 - I 13 - - 2 0 - 2
16 - - 1 4 - 2 21 - I
17 - I 1 5 - 4 22 - -
1 8 - 2 1 6 - 4 2 3 - 1
19 - I 1 7 - 5 2 4 - 1
2 0 - 8 1 8 - 4 2 5 - 6
2 1 - 2 1 9 - 2 2 6 - 2
2 2 - 8 2 0 - 3 2 7 - 2
2 3 - 6 5 F -  I 2 8 - 2
2 4 - 4 2 2 - 1 29 - -
2 5 - 5 4615(27) 30 - -
2 6 - 1 31 - -
27 - I

17,1
3 2 - 1

2 8 - 1 4955(20)
9040(41) Односложное

слово, закры 24,8
2 2 ,0 тое двумя со- зззззззз:

aasssasss гласнши •
8 а Seat
кбб ’ baa к 19 - I

15 - I 1 7 - 2 20 - I'
16 - - 18 - - 21 - -
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22 - I 22 - I
2 5 - 3 2 3 - 5
2 4 - 5 3430(17)
2 5 - 3
5 5 -  - 2 0 ,2
2 7 - 1
28 - I 9
3785(16) baxt, кэак,

daat, ta#t,
23,7 d?«t

шпшпгштта 16 - I
и 1 7 - 2

#u#t, pung 1 8 - 2
15 - I 19 - I
16 - - 2 0 - 3
17 - - 2 1 - 3
18 - - 22 - -
19 - - 2 3 - 3
20 - - 2 4 - 3
21 - I 2 5 - 3
2 2 - 3 26 - -
2 3 - 6 27 - I
2 4 - 4 4710(22)
2 5 - 2
55 - - 21,4
2 7 - 2
2 8 - 2 8

4955(21) kBlt, q81«’
10 - I

23,6 II - -
12 - -

l 13 - I
bi*t, giak 14 - -
14 - I 1 5 - 4
15 - I 16 - -
16 - - 1 7 - 2
1 7 - 2 18 - I
1 8 - 3 19 - I
19 - - 20 - -
2 0 - 2 2 1 - 2
2 1 - 2 2 2 - 3

2 3 - 3 23 -  -
2 4 - 3 24 -  -
2 5 -  2 25 -  I

4295(22) 4280(22)

19,5 19,5

Ь О /
U d t ,  swat,

/
b ozti

b ts t 14 - I
1 3 - 3 1 5 - 5
14 - I 1 6 - 7
15 - I 1 7 - 6
1 6 - 4 1 8 - 2
1 7 - 2 19 - I
1 8 - 2 20 - I
19 - I 3580(22)
2 0 - 1
2 1 - 2 16,3
22 - I
23 - I e
24 - - gaiti
25 - - 1 5 - 4
2 6 - 1 1 6 - 3
3540(20) 1 7 - 7

1 8 - 5
17,7 1 9 - 4

2 0 - 1
Первый неуда 4125(24)
ренный закры
тый слог 17,2
I положение

а
/ U

bazdan,
/ buzbun/ ' иигклш

bazband jj j
1 7 -  2 5 .  2
1 8 -  7 г, _ 4

-  °  15 -  I
2 1 -  2 16 -  I
2 2 -  2 ______
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13,2

i
gizma
II - 2
1 2 -  3
1 3 -  6
1 4 -  9
1 5 -  4

3220(24)

13,4

d
/

bazgir
13 - I
1 4 -  I
1 5 -  7
1 6 -  9
1 7 -  3
1 8 -  2  
19 - I

3815(24)

15,9

1850(14)

He засвиде
тельствовано

0 bzdan
1 0 - 4
II - 4
1 2 -  3
1 3 -  6
1 4 -  3
1 5 -  3

12,4

П положение 
a

paled. H ,
< — * ( * kapr3S,pakti
1 2 -  3
1 3 -  4
1 4 -  6
1 5 -  5
1 6 -  3
17 - I
18 - - 
19 - I 
2 0 - 1

2850(23)

3510(24)

14,6

6opli, topsaz
IT - 3 
1 2 - 6
1 3 -  7
1 4 -  2
15 - I
16 - I
17 - I

2720(21)

13,0

He засвиде
тельствовано

u
pudbei
7 - I

8 - 2 9 - 4
9 - 5 1 0 - 4
1 0 - 4 II - -
II - 6 12 - I
1 2 - 3 1840(22)
1 3 - 2

2360(23) 8,4

10,3 b< '
padki

i( у *7- 2
5ipxar 8 - I
8 - 1 9 - 2
9 - 3 1 0 - 2
10 - II II - 4
II - 2 1 2 - 3
1 2 - 3 1 3 - 2
1 3 - 2 1 4 - 2

2290(22) 1 5 - 2
16 - I

10,4 17 - I

2570(22)
9 /

t?ptdp, 11,7
tipi* к
TO - 2 Первый неуда
II - 3 ренный откры
12 - 5 тый слог
1 3 - 9 I положение
14 - I а
15 - I bazi»k, bazu,

2575(21) bazar
17 - I

12,3 18 - -
1 9 - 2

g 2 0 - 1
/ / 
t<5tqal 21 - -

6 - I 2 2 - 8

7 - 6 2 3 - 2

8 - 6 2 4 - 4
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2 5 - 4

4930(22)

22,4

dozi
14 - I
15 - -
16 - - 
17 - -
1 8 -  I
1 9 -  5
2 0 -  2
2 1 - 2
2 2 - 6
2 3 -  4
2 4 -  1 
25 - I

4820(23)

2 1 ,0

e/ /bezi, bazar
10 - I
11 - -
12 -  -

13 - I
14 - -
15 - I
1 6 -  I
1 7 -  3
1 8 -  4 
19 - - 
2 0 - 6  
2 1 - 4
22 - I
23 - I

4255(25)

17,0 -

u
/guzak, guzan

1 3 -  2
1 4 -  I
1 5 -  8 
16 - -
1 7 -  5
1 8 -  2
1 9 - 2  
20 -  -  

21 - I 
2 2 - 1

3615(22)

16,4

i
/diza

1 5 -  6
1 6 -  3
1 7 -  5
1 8 -  5 
19 - I
2 0 - 3

3920(23)

2 2 - 2
23 - -
24 - -
2 5 - 1

3180(17)

18,7

He засвиде
тельствовано

b
bbZUZ 1
~9 - 2

10 - I
II - I
12 - 3
13 - 6
14 - 2
15 - 3
16 - -
17 - I
18 - -
19 - I
20 - -
21 - I

2830(21)

17,0

э
/ / bazin, g9zin,

/ЬЭгок 
1 5 -  2 
16 -  -

1 7 -  4
1 8 -  3
1 9 -  3
2 0 -  2  
21 -  -

13,5

П положение 
a

kakbl, kapak,
/pat m

1 5 - 2
1 7 -  3
1 8 -  5
1 9 -  4
2 0 -  5

21 - - 
2 2 - 1

3710(20)

18,6

о
i / i 'kotdl, topal

1 2 - 2
1 3 -  3
1 4 -  2
1 5 -  7
1 6 -  2  
Г7 - 2 
18 - I

2800(19)

14,7

e
f t '  i *ре&эк, petsк, 
pekol, papas
1 4 -  6
1 5 -  3
1 6 -  3
1 7 -  3
1 8 -  2
1 9 -  2
2 0 -  1

3220(20)

16,1

u
, ' tutuk, qutin,
auki 

7 - 1  
8 - I 
9 - 2  

10 - -
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I I  -  2
1 2 - 2
13 -  -
14 -  -  
1 5 - 3  
16 - 2  

1 7 - 3
18 -  I
19 -  I
2440(18)

13,6

i
tital, e'ieVk,

pipok
Iff- 2
I I  -  4
1 2 - 2
1 3 - 5  
14 -  I  
1 5 - 3
16 -  I
17 -  I
18 - I

2455(19)

12,9

б’эрок, kstin, 
карэв

11 -  I
12 -  -

1 3 -  4
1 4 -  2
1 5 -  3
1 6 -  2
Л -  4
18 -  I

слова)
I положение 

a
n m ,  J j s a ,  

r»»a  
2 6 - 1
27 - I
28 - I
29 - -
30 - I
31 - -
32 - I
33 - I 
3 4 - 2  
35 - -
3 6 -  3
3 7 -  3 
38 - 3 
3 9 - 1

6160(18)

34,2

о
а  ь1о, э'го
23 - I
24 - -
25 - -
26 - - 
2 7 - 1  
28 - -
29 - -
30 - I
31 - I
3 2 -  1
3 3 -  4
3 4 -  3
3 5 -  3
3 6 -  3
5690(17)
' 32,9

2540(17)

14,9

8
q&tfck, lcBt»k, 

k8eVk
10 -  I
11 -  I
12 -  I
13 -  -
1 4 -  I
1 5 -  6
1 6 -  2  
1 7 - 7  
18 -  I
3060(20)

15,3

ь
k'tteb, 6 iktl, 

kttan

1 -  1
8 - 2
9 -  -  

1 0 - 7
11 - .  4
12 -  I
13 - -
14 - - 
1 5 - 2  
16 - - 
17 - I

1960(19)

10,9

Второй ударен
ный открытый 
слог (исход
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foi*

21 - I 
2 2 - 1
23 - -
24 - I
25 - -
26 - - 
2 7 - 2  
28 - - 
29 - - 
3 0 - 3
31 - I
32 - I
3 3 -  I
3 4 -  2
3 5 -  2
3 6 -  3
3 7 -  2
3 8 -  1

6650(21)

31,7

tuftu, tszu
28 -  I 
2 9 - 2  
30 -  I
3 1 -  2
3 2 -  1
3 3 -  3
3 4 -  2 
35 -  I
3 6 -  3
3 7 -  2
3 8 -  1
6320(19)

33,3



i 31,8
dozi, tazi, X

pfczi
26 - I

о
He засвиде

2 7 - 2 тельствовано

2 8 - 1
29 - - ь

3 0 - 3 He засвиде

3 1 - 2 тельствовано

3 2 - 3 а” " ” аз

3 3 - 1 П положение

3 4 - 2 a
35 - - sap'll, 8art a
3 6 - 3 18 -  I
3 7 - 3 19 - -
38 -  - 20 - -
09 - 2 21 - -

22 - -
7540(23) 2 3 - 1

32,8 24 -  I
25 -  I

/ , / diza, taza 2 6 - 2
27 - -

22 - I 2 8 - 1
23 - - 2 9 - 2
2 4 - 1 3 0 - 3
25 - - 3 1 - 3
26 - - 32 - I
2 7 - 1 3 3 - 2
2 8 - 1
29 - - 5090(18)
3 0 - 2 28,3
31 - 2
32 - I о
3 3 - 3 - / . < / str to , boko
3 4 - 5 25 -  I
3 5 - 1 2 6 - 3
36 -  - 2 7 - 5
3 7 - 1 2 8 - 5
3 8 - 1 29 -  -

3 0 - 2
6350(20) 3 1 -  I

32 .  . •25 - -
33 - - 2 6 - 1
34 - - 27 - -
35 - - 2 8 - 3
3 6 - 1 2 9 - 4

3 0 - 5
5050(18) 31 - -

28,1 3 2 - 2bssssassi 3 3 - 2
e

dBpV 5260(18)
19 - I 29,2
20 - -
21 - I < f f *

22 - 2 Bata, tape
2 3 - 1 2 2 - 1
2 4 - 2 23 - -
25 - - 2 4 - 1
26 - - *25 - I
27 - - 2 6 - 4
28 - - 27 - -
2 9 - 1 2 8 - 4

2 9 - 2
1840(8) 30 - I

23,0 31 - I
32 - -

U 3 3 - 1/  , / / tarku, pupu 3 4 - 1
35 — 2 4730(17)
2 7 - 2
2 8 - 2 27,8
2 9 - 3 В
3 0 - 4 atB
3 1 - 2 21 - I
3 2 - 1 22 - -
3 3 - 2 23 - -
5290(18) 2 4 - 1

29,4 25 - -
26 - -

/ / fcf — 1
g»zti, doeti, „
daatl, Biati SL " “
24 -  I 2 9 - 2
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30 -  I
31 - I
3 2 -  3
3 3 -  4
3 4 -  3
3 5 -  1

ь
He засвиде
тельствовано

5560(18)

Список, слов, записанных на осциллограмме^

bask рука (от кисти до плеча) 
baz сокол 
bazar базар
bazbdnd амулрт, браслет
bazdan прыгать; бежать
bazbk крыло
bazu рука (выше локтя)
baxt счастье
bazgir толстый
bazin бежать
bjzok бегун
bezar немой
bezi шелковый платок
biet двадцать
bbst кочерга
bbzut головня; искра
Ьь ZUZ моль
boko круглый (о хлебе) 
boz серый 
bozti прелюбодеяние 
buzbun замерзание 
Jaza наказание 
5bzdan мешочек 
бartа четырехкратный 
бэр левый 
б’эрок левша 
5'ato группа 
6i<& к цветок
й*1бьк немного

dlpxar кривоногий 
бit ситец
бьк кусок (мяса) 
бькИ ветка 
6iati проворство 
бок колено 
борап веревка 
бори кустарник 
бик маленький 
6uki детство 
d?st рука 
d»ati рукоятка 
dait поле
diz глиняный горшок
dizs см. diz
dbz вор
dbzgin уздечка
dosti дружба
dozi поиск
dope двуногий
9*20 Аэо (мужское имя)
gszin кусать
g»zti укушенный
gei ошеломленный
geiti ошеломленность
giek козленок
giza^ сапоги
goat мясо
guz грецкий орех
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guzan бритва 
guzak щиколотка 
xarza племянник
Xfcit КЛИН
как старший брат 
kakbl ядро 
кар веревка 
кар эк отруби; перхоть 
k aprai с черными пятнами на 

ногах (о животном) 
кэб7 дочь, девушка 
кэр нос 
кэрэг скала 
kэвк зеленый 
kat полевой горошек 
katbn падать 
кеб7 блоха 
kbt (одна) штука 
k'btan полотно, холст, марля 
kbteb книга 
kStak удар; избиение 
kotaL похоронная процессия 
kotbn грызть 
кёб’ камень 
квб\к костер; очаг 
k » it  убил 
kut шарик 
q8l 6’ дырка 
q8tbk шапка 
qutin  крик 
шьйо сосунок 
рак чистый
ракбЫ Чистосердечный 
pakti чистота 
patbn печь, жарить
рзрик НИЩИЙ
раб’эк сверток
p&k&i раскапывание
рерЭа топтание
pet эк подставка для лампы
plpok решетка

10 190

pitoi знающий'
Ptfiki немного 
рьв1 десна 
pot поношенное пальто 
рибЬай пустослов 
puk полый, пустой 
pung мята 
pupu кукушка 
гэга  согласие 
rote днем 
вера треножник 
sbst слабый 
ate шея
ie a t  шестьдесят 
ftuSu сыворотка 
i u i t  вшы л  
tap  ладонь 
taps холм
taplbk глубокий поднос 
taptap топанье, топот 
terku зад» круп 
tait таз, лахань 
tail гончая 
taza новый 
tazu судорога 
t'ik высокий; отвесный 
tital гладкий 
u  it вещь 
top пушка 
topal хромой
topaaz мастер по изготовлению 

пушек 
tuk пух, перо 
tutuk дудка 
&tqal клей 
zbrto болтун
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1. Северная разновидность курдского языка.
2 . И.А.Смирнова, К.Р.Эйюби. Фонетика курдского языка. Диалект 

ыукри. Л., 1985.
3. А.Т.Абасян - курд, 1947 года родд., образование высвее, проис

хождение»! из Турецкого Курдистана, район Синак, родился и вы
рос (как и родители) в Арыянской ССР, Талинский район, село 
Автона; 3.А.Юсупова - курдянка, родилась и выросла в г.Тбили
си, канд.филол.наук, родители из Турецкого Курдистана, Венская 
область. Курды Армении и Грузии составляют единую в языковом 
отношении группу.

4. Фарингалиэованная фонема е’ - позднее образование на почве 
курыанджи курдов Армении (не исключена для других диалектов). 
Соответствия обозначений эквивалентных фонем в курыанджи и 
ыукри: а - а ,  о - о ,  u - u ,  1 - 1 , Э - 3 , 8 -и, ь-ь.

5. Нами реконструированы пять гласных для периода общекурдского
состояния: долгое /в/, средние /ц/, Д/, f  э J краткое /ь/. 
Фонемы о/о, а/а, и / 8 формировались подиалектно (исследова
ние по реконструкции общекурдского вокализма пока не опубли
ковано).

6. Р.А.Юсупов - курд, 1930 г.ровд., место рождения и проживания
г.Тбилиси, образование среднее, родители из Турецкого Кур

дистана, Ванская область; А.Ш.Шамилов - известный курдский 
писатель (ныне покойный), 1897 г.рожд., место роед. Турецкий 
Курдистан, Карсская обл., проживал в г.Ереване.

7. Запись производилась в акустических условиях в лаборатории Ка
федры фонетики ЛГУ.

8. Суммы длительностей для каждого гласного см. в приложении.
Там же см. крайние отклонения от нормальной длительности 
гласных.

9. Отсутствие указания на диктора означает здесь и далее данные 
I диктора.

10. Уменьшение длительности и у I диктора очень незначительно 
(I сигма), и им можно пренебречь как случайным.

11. Слова взяты по преимуществу из словаря К.К.Курдоева (Курдс
ко-русский словарь, М., I960); некоторые слова добавлены 
А.Ш.Шамиловьш.
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