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г) К втой же груше примыкает морфема - * каждой в отдель
ности", "тот", "другой", "отличный”, употреблявшаяся для образова- 
ния имени в первую очередь от качественных морфем: isj-ty- "грусть", 
"досада" (от "горький", "трудный").пэк-рц- "покой" (от "спокой
ный") , ncxhnhXakij^ "тьма", "мрак" (от "темный", "черный"). Зна
чение морфемы it*, никак прямо не свявано с ее служебной функцией 
и поэтому в данном употреблении мы можем охарактериеовать 
как словообразовательный суффикс.

3. Можно отметить две служебные морфемы, употреблявшиеся в 
тангутоком яаыке для образования имени;

а) Морфемаrnjfg ("тот, кто"; "тот, который") обравует от гла
голов и качественных морфем имя деятеля: ti+rnle. "доносчик", 
"податель доклада" (от "сообщать", "доводить до сведения"),22£* 
ггиа "писец" (от "писать"), toh/nte. "богач" (от "богатый"). В дан
ных случаях морфема гпХс является словообрааовательным суффиксом.

б) Морфема rftft известна как частица, оформляющая речь, об
ращенную от низшего к высшему. Кроме того, она обравует имя дея
теля от некоторых переходных глаголов и качественных морфем: 
■CktitLh- "пастух" (от "пасти скотe),’tSnih "вквекутор" (от 
"бить"),k h w£niht "начальник" (от "большой"). По-видимому, в дан
ной функции nib. - словообразовательный суффикс.

В. А Лившиц

ПЕРВАЯ СОГДИЙСКАЯ АЗБУКА

1. Согдийский алфавит арамейского происхождения известен по 
многочисленным памятникам, старейшие из которых (надписи на мо
нетах) относятся, по-видимому, к 1-П вв.н.з. Рукописные памят
ники начала 3Z в.н.в. ("Старые письма") фиксируют первый втап 
развития согдийского курсива, насчитывающего 19 знаков: 9 ; |Jj
Т  ; ъ ;7 ; i  (=* );■ in ; c ;p ;
f(J&); r }% ;t . Знак c (cajla. ) выступает только в арамей

ских идеограммах; W  (аоам.ьл) первоначально употреблялся также 
лишь в арамейских идеограммах; позднее этот знак стал применять
ся как графический символ при именах женского рода и как примета 
границы слова (иногда лишь для заполнения конца строки). Арамей
ский dAleth. , согласно распространенному в настоящее время
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мнению, не нашел отражения в известных до сих пор вариантах сог
дийского алфавита: для обозначения согдийских вубных спирантов $  
и <9 был ивбран 1 (limed) , выступающий также в арамейских
идеограммах и для передачи 1 в заимствованных словах» Арамей
ские t (teth) и q(q5ph) в составе идеограмм в "Старых 
письмах", как и в более поздних текстах, не засвидетельствованы.

2. Дальнейшая эволюция согдийского алфавита хорошо прослежи
вается по памятникам по крайней мере до вв.н.э. Несмотря 
на некоторые различия'между письмом религиозных (прежде всего 
буддийских) текстов и деловым курсивом, засвидетельствованным,
в частности, в мугских документах, можно говорить об общих тен
денциях развития согдийской письменности. Главным признаком, ха
рактеризующим все памятники этого периода сравнительно со "Стары
ми письмами”, является совпадение начертаний у  и ь - внак, 
восходящий, вероятно, к арам. » в это время обозначает
в согдийском письме как ^  , так и X  . Уйгурский алфавит, яв
ляющийся прямым потомком согдийского, показывает, что хотя прак
тически согд. J  и X  (h) не различались, однако согдийцы со
знавали, что в их алфавите существовали особые буквы д л я ^  и X  •
В уйгурской азбуке, обнаруженной в Восточном Туркестане, з н а к у  
повторен дважды: а; ▼ ; ^  (о); W ; * ; Y  (*)••••

Другие графические новообразования (диакритические внаки для 
различения п - % ; % - X , У ; г-1 ; |J -f ) отмечаются лишь в
некоторых памятниках и потому не могут считаться характерными для 
согдийской письменности. Согдийский алфавит периода Q - X 1  вв., 
судя по памятникам, насчитывал 18 или 19 (считая и X  отдель
ными буквами) знаков.

3. Сюань-цзан, проехавший через Среднюю Авию в 630 г. и собрав
ший информацию о явыках и письменностях на месте, сообщает, что
в согдийском письме - около 20 внаков ("20 с чем-то"). Это сооб
щение, противоречащее данным согдийских текстов, рассматривалось 
некоторыми исследователями как мало достоверное, хотя для сосед
них, областей точность сведений Сюань-цзайа о письменностях под- 
Тверждалось находками памятников (письмо Тохаристана) •

4. Весной 1965 г. при раскопках цитадели древнего Пенджикен- 
та археолог А.Исаков обнаружил фрагмент стенки хума с согдийски
ми надписями - согдийской азбукой (первая находка такого рода) и 
упражнениями в писании отдельных слов. По археологическим и палее-63 -



графическим данным эти надписи могут быть датированы УП - нач.
Ш  вв.н.э.

5. Аэбука содержит 23 буквы - полный комплект анаков арамей
ского алфавита (с сохранением первоначального порядка букв) и 
добавочный 8нак 1 (для согд.^ ?). Начертания большинства эна- 
ков те же9 что и в согдийских памятниках ТД-ЗДР вв. Впервые в аз
буке представлены буквы d (daleth )f t ( tat h ) , g (goph ) - в 
иввестных до сих пор согдийских текстах ошГне были засвидетель
ствованы. Аналив графических форм Л и у  , а также привлече
ние данных других иранских, среднеазиатских и закавказских пись* 
менностей арамейского происхождения позволяет, по-видимому, за
ново рассмотреть проблему возникновения местных алфавитов на ара
мейской основе в послеахеменидское время. Найденная азбука уточ
няет наши представления о составе согдийского алфавита и эволю
ции отдельных его знаков.

И.М.Оранский

ТАДШИКОЯЗЫЧНАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА ЧИСТОНИ 
В РАЙОНЕ САРЫ-АСИЯ (УЗБЕКСКАЯ ССР), ЕЕ ДИАЛЕКТ 

И АРГО
(Из материалов научной командировки 1964 г. в Среднюю Азию)

1. Осенью 1964 г. в районе Сары-Асия (Узбекская ССР) были 
собраны материалы по диалектной и арготической речи неизвестной 
ранее в литературе группы чистони.

2. Чистони считдот себя выходцами ив Афганистана и называют 
себя "афганцами" ( * ^ y 0i v). Группа чистони включает в свой со
став несколько родовых (?) подразделений.

3. Родной Я8ык группы чистони - таджикский в одной И8 диа
лектных его разновидностей, близкой, насколько можно судить по 
имеющимся материалам, к таджикским говорам Афганистана и Южного 
Таджикистана. В фонетике, грамматическом строе и лексике говора 
чистони отмечаются характерные черты, отличающие его от таджик
ского общеразговорного яэыка и описанных в литературе таджикских 
диалектов.


