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б) Цитируется по издании: Харис Битдиси, "Лейли и Меджнун", 
перевод, примечания и предисловие М.Б.Руденко, Москва, 1965, 
стр.

В говоре таджиков Вахио-Боло (дарвазско-ванджские говоры) 
наблюдается обратное явление: глагол "gardidan" в функции вспомо
гательного глагола "становиться, делаться" употребляется лииь в 
формах настоящего времени (xurda nam egara); см.Н.А.Кисляков, Опи
сание говора таджиков Вахио-Боло, сбора.Таджикистанекой базы АН 
СССР, т.Ш, лингвистика, Москва-Ленинград, 1935, стр .35 ; А .З.Ро- 
зенфельд, Система глагола в юго-восточных говорах таджикского 
языка, автореферат диссертация Л енин град , 1966, стр.35.

8) Цитированная коллекция А.Д.Жаба в Отделе рукописей Госу
дарственной Публичной библиотеки им.М.Ё.Салтыкова-Щедрина, иифры- 
курд.16 и курд.17. А.Д.Хаба неверно приписывал сочинение этой 
версии Харису Битдиси. Нами установлено, что это -  сокращенная 
версия поэмы Селима Сломана, автором которой,судя по данным тек
ста , был либо малоизвестный второстепенный поэт, либо грамотный 
переписчик (ХУШ-Х1Х в в .) .

Л.П.Смирнова

ИСФАГАНСНИЙ ГОВОР И ЕГО ОТНОШЕНИЕ 
К ДИАЛЕКТАМ ПОЛОСЫ г.ИСФАГАНА

В иранской диалектологии хороио известна группа диалектов 
центрального Ирана, условно называемых диалектами полосы города 
Исфагана. Это -  наречия трех селений вблизи Исфагана: Седе, Газ, 
Кафрав^, представляющие собой, по существу, самостоятельные язы
ки.

Известен также еврейско-персидский диалект Исфагана2,  кото
рый исследователи обычно выделяют вместе с седей, гааи и кафра- 
ни в одну группу в виду близости их грамматической структуры (Фа- 
раваии).

Язык, на котором говорит подавляющее большинство мусульман
ского населения г.Исфагана3 , предметом специального изучения не 
был. Отдельные языковые наблюдения имеются лииь в работах Ю.Н. 
Марра "Садек Молла Реджеб"4 и "Добавления в сватье "Тегеранские
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литературные впечатления"5 и в его неопубликованных дневниковых 
записях, сделанных во вреыя научной конандировкн в Иран в 1925 и 
1926 г г .6 .

Марр считал возможным сближать мусульманско-персидскнй Ис- 
фагана (далее нсфаганскжй) с вышеупомянутыми диалектами: "испа- 
ганьскнй тоже и городской один из диалектов вроде тех, что опи
саны у В.А.Жуковского" ("Добавления", стр .57). Однако, поскольку 
зто положение Карра не было подтверждено конкретными материалами, 
вопрос об отноиенни исфаганского к диалектам полосы Исфагана, в 
том числе к еврейско-пероидскому остается недостаточно ясным.

Ниже делается попытка дать краткую характеристику некоторых 
фонетических явлений и грамматических особенностей исфаганского 
просторечья сравнительно с диалектами полосы Исфагана. Материа
лом по языку мусульманского населения Исфагана служили записи, 
сделанные автором в Исфагане в 1969 г .  с помощью исфаганцев -  
учащихся Строительного учебного центра, а также фольклорные ма
териалы, опубликованные в журнале "Пейаме новин"7.

В области ф о н е т и к и  в диалектах полосы Исфагана 
согласные получили иное, нежели в исфаганском, развитие. Приме
ром может служить начальное ▼: I)  т  не перешло в £ (vece, исф.
Ьесе "ребенок", v eb te r, евр.-перс. v e y te r , исф. b eb te r "лучше" 
и д р .) ,  в нофаганском начальное ▼, отмечается только в глаголь
ных приставках v a r- , v a - ; 2) v не перешло в g: vaetan  (е .-п . 
▼ezaetan) "проходить", vatan  "говорить"; сохранение г  (не пере- 
ило в d): zuma/zema (е .п . zumaz), исф. duma "зять", в е .п . тж. 
xeza "бог", bazar "брат", mazo "мать"; сохранение глухого t  в 
др.-ир. группе r t :  b a r t /b e r t  о .пр.вр. глагола "нести", xut (е .-п . 
xu rt) о.пр.вр.глагола "есть" и д р ., в исфаганском -  только в сло
ве a r t  "мука"; ^ в е . - п . , г, в диалектах = z в исфаганском: е .-п . 
fen, С ., Г. аеп, исф. zen "женщина" и др.

i  4. и, отмечаемое в исфаганском в слове neni "колыбель", в 
е.-п/законом ерно распространяется на все слова (pH  "деньги", 
z id  "быстро” , p i r  "сын” и т . д . ) ; падение начального Ь , отмечае
мое в исфаганском в ряде слов (z a r .. bazar денежная единица, 
an-ham  "тоже"), составляет специфику е .-п .  (аг "всякий", a la  
"теперь", атвауа "сосед", ш  "х н а"); в вокализме отметим также 
соответствие исфаганскому о в диалектах п.И. гласного £  (исф. 
eobi, с . и е .-П . веЪа "завтра", исф. bo lan , е .-п . beland, r .b e la n ,
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с . ,  к. belaud "высокий? исф. xob, с . ,  г .  xeb, е .-п . xab "хороший"), 
гласному о -  гласного 1 (неф. sib, e . -н . во т с . ,  г . , к. sou "ябло
ко"). ~

Примеры оглушения d , z в интервокальной позиции в исфаган- 
ском (xodafesi, "прощание", qaaeti "по делу") не находят аналогии 
в диалектах полосы Исфагаиа.

Оглушение согласных ь, d в исфаганском в позиции перед или 
после глухого (zaf<zabt "отнимание", yuxfee как вариант yoxde < 
yexorde "немного" противостоит озвончению согласных р ,  t  после 
глухих в е.-ш . (daraxd "дерево", vaxd "вреыя", oador "верблюд", 
Bsboun "Исфаган", eabez "белый”) .  Последнее явление в е . - п . ,  од
нако находит параллель в озвончении согласного к в  исфаганском 
в позиции после глухого (xeagi "черный", a&gnbe "этаж").

Общим, в частных моментах, для исфаганского и диалектов 
п.И. является отражение литературного в определенных позициях 
как а (ахи "дядя", ЬаЬаг "весна"), и (Juvab "ответ” , auvar "вер
хом") или i  ( z ix in  "земля” , p in i r  "сыр”) ,  лит. о как а (исф.ка1а 
"шапка", е .-п . f a s  "брань") или (исф. x a rb iz e , е .-п . a rb iz e , 
г .  ib iz e  "дыня"), отсутствие вставного j  при стечении двух глас
ных (исф. шиа "волосы", е .-п . гиа "дни") или употребление в ка
честве вставного согласного у, (исф. xigu'ax/m ieuxax "я говорю", 
е .-п . ruva "дни"), чередование г / i  исф . d l f a l ,  е .-п . d lv a l "сте
на” , исф. e n j i l ,  е .-п . a n j i l  "инжир”) ,  тенденция к стяжению и уп
рощению слов с выпадением отдельных согласных или целых слогов, 
упрощение групп согласных a t  и zd с падением согласного t / d  или 
его ассимиляцией Сбив "друг", иава "мастер"), озвончение соглас
ных в, а в поствокальной позиции, предшествующий согласный -  
звонкий (исф. xegez, г .  magaz "муха").

В м о р ф о л о г и и  имен сколь-нибудь значительных 
различий между нсфаганскин и диалектами полосы Исфагана нет.

Имя существительное имеет две формы -  форму единственного 
и форму множественного числа. Показателем формы мн.ч. является 
-Д: Ъееа (в диалектах veci) "дети", сева "глаза".

Падежные отношения выражаются посредством служебных элемен
тов (предлоги, послелоги). Показателем прямого объекта при пере
ходных глаголах служит -Ъл исф. daava va Jam "открой дверь", 
е .-п . xelia d&rix "мы имеем конку". Варианты послелога -п /- ги  
в исфаганском могут быть объяснены влиянием общеразговорного
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языка, в диалектах и в е .-п .  после м ен  с доходом на гласный 
употребляется также -гй . В составе предлогов имеются некоторые 
отличия. В качестве прмера упоыяну предлог Ь1 "с" в исфаганском 
и ходе в е .-п . (с .хо ) "с" .

Ивафетныы показателен в исфаганском, так же как и в диалек
тах полосы Исфагава является -  J . ,  в е .-п . - е .

Некоторые расхождения наблюдаются в личных ыестомениях и 
местоименных эвклнтиках (в скобках приводится соответствующая 
форма местоимения в диалектах п .И .): I  ед .ч . вап (е .-п . ш ,  с . ,  
г . ,  к . nu), I  мв.ч. ша/паЬа (д.п.И . an a), 2 мн.ч. вш а (е .-п . 
вепа, с . аова по Фараван И вепа по Хуковскому, г .  випа). Полная 
форма местоименных энклитик: -an  (-o n ), -ed  (-o d ), -еа  (е .-п .
-o s , к. -ив г . -o s , с .-у )  В ед.Ч. И -енип (-опии), -edua (-оdun) 
-еаип (-ойип) во мн.ч. 'Помимо атрибутивной и объектной функций, 
характерных для нсфаганского, в диалектах полосы Исфагана местои
менные энклитики участвуют в образовании форы прошедшего времени 
переходных глаголов (см.ниже).

Существенное различие между исфаганскм и диалектами полосы 
Исфагана наблюдается в системе г л а г о л а .

Глагольная система в исфаганском в современном ее состоянии 
близка к таковой в общеразговорном, и в конечном счете, в лите
ратурном персидском языке. Все временные формы образуются от ос
нов наст, или прош. времени путем прибавления к ним личных окон
чаний и характерных для них префиксов. Особенности иофаганского 
глагола касаются главным образом фонетической стороны (тип сокра
щения при образовании основы и соответственно личных временных 
форм) и личных окончаний: окончание 3 ед .ч . имеет форму -ed ,
2 мн.ч. - ln d ;3  мн.ч. -and (бее отпадения ot): mined "приходил", 
b ig ir in d  "берите", mixia "мы хотим" и т .д .

В диалектах полосы Исфагана одни глаголы (напр., fereen  
"посылать", gat "становиться”) имеют только основу наст.времени, 
от которой они и образуют все временные формы путем прибавления 
к ней личных окончаний, отличающихся от таковых в исфаганском. 
Другие глаголы (их подавляющее большинство) имеют основы наст, 
и прош.времени, образуемые самыми разными способами. Переходные 
глаголы при образовании форм прош.времени сохраняют пассивную 
конструкцию. В качестве личных показателей в ней используются 
энклитические местоимения, вставляемые между приставкой и гла
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гольной основой или хе прибавляемые в концу основы. К этому еще 
следует добавить наличие или отсутствие тематических гласных и 
префиксов. Приведу примеры: с . па ker-an-e ( е .-п . ker-un-e) "я 
делаю", be-m-kat (е .-п . be-m-k’art) «я сделал", ate-m^e (е .-п . 
artв-те) "я приносил" и т .д .

Сравнение отдельных языковых фактов мсфаганского и диалек
тов полосы Исфагана показывает неправомерность их отнесения к 
одной группе. Язык, на котором говорит сегодня мусульманское на
селение Исфагана, является разновидностью персидского разговорно
го языка и может быть определен как персидский говор. С диалекта
ми полосы Исфагана его сближают некоторые общие черты в области 
фонетики, морфологии имен и лексики. В то же время в фонетике 
и в глагольной системе заключено принципиальное различие между 
ними.

В.А.Жуковский, Материалы для изучения персидских наречий. 
Часть вторая. Выпуск первый. Тексты. Словарь, Петроград, 1922;
Bahrame Faravasi, Tahlile sieteme fe'l dar laĥ eye sedeyl. - "Ma- 
jalleye daneskedeys adabiyat", vol. 10, Ho 3» Tehran, 1342/1963, 
s.311-323? H.W. Hailey, Persia II, Languages and Dialects, El, III, 
p.1126-1131; G.Morgenstierne, Neu-iranische Spracben. - Handbuch 
der Orientalistik',1, bd.IY, s.I?0-I72.

R.Abrahamlan, Dialectee^ dee Isr a e lite s  de Hamadan 4et 
d'Ispahan et dialecte de Baba Tahir, Paris, 1936; D.H.M&c Ken- 
zie , Jewish Persian from Isfahan. -  JSAS, pt. 1 - 2 ,  London, 1 9 6 8 ,  
p. 68-75.

3) Согласно переписи 1966 г . ,  население Исфагана составляло 
423.775 ч ел ., из них армян -  ок.5000 чел.(квартал Джольфа),евреев 
ок.4000 чел.(квартал Джубаре). В квартале Бидабад (с .-з .ч а с т ь  Ис
фагана) проживают луры, говорящие на своем языке, см.
Honarfar, Bsfahan, Tehran, 1346/1967, s.7.

^  Статьи, сообщения и резюме докладов, I ,  М.-Л., 1936, 
стр.3-17.

Труды Тбилисского Гос.ун-та, т .9 9 , 1962, с тр .50-57.

6) Архив ЛО ИВ АН СССР: Слова, записанные в Исфагане, арх.
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опись fe 357; Записная книжка (1925). Исфаган, арх.опись к  680; 
Дневник пребывания в Исфагане, арх.опись № 687; Три записных 
книжки. Исфаган, арх.опиоь к  688.

7) Т.1У, к  2 , с .50-52; II! 5 , с . 62-63; № 6, c .59 -60 j № 7, 
с .77-78; № 8 , с .5 9 ; к  9, с .61 -62 ; X! I I - I 2 ,  с .65 -67 ; т.У , № I ,  
с .60.

0. С.Сорокина

О ВЫРАЖЕШИИ ПОБУЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ БИРМАНСКОМ
ЯЗЫКЕ

Современный литературный бирманский язык знает две формы 
выражения побуждения: морфологическую и синтаксическую. Морфоло
гическая форма выражения побуждения очень древняя, и есть асе 
основания предполагать, что она была присуща бирманскому языку 
изначала. Что же касается синтаксической формы выражения побужде
ния, то,по всей вероятности, это есть результат развития письмен
ной литературной традиции, которая сложилась лишь к середине ХУ 
века и находилась под сильным влиянием пали.

Морфологический способ выражения побуждения, который мы мо
жем назвать классический, состоит в присоединении к глаголу (гла
гол этот может принадлежать к любому семантическому глагольному 
классу) иорфемы "сей2" : о2 йа1хан2 ми1ми1ко2 саун1нау,лоун2чхоу2 
оей2то2. ♦. О бхикоу! Следи за собой ... (Дхаммапада, 379). Обычно 
морфему "сей2" возводят к глаголу "сей2" (посылать); если это 
так, то процесс отделения значений произошел еще до возникновения 
письменной традиции, так как уже в памятнике начала ХП века (а 
бирманский язык стал письменным языком только с середины XI века) 
встречается морфема "сей " , выражающая побуждение: ijraahmoka&b- 
bahSataSanpyaniayaay^uaKyo^phyassly te t. Пусть ЭТО мое действие 
будет причиной, (благодаря которой я) получу” Высшее Знание. (Над
пись Мьязеди, строчки 34-35).

Возможно, что глагол "сей2" (посылать) и морфема "сей2" ,  вы
ражающая побуждение, в современном языке стали омонимами.

Помимо классического морфологического способа выражения по
буждения в современном бирманском языке существует целая группа 
глаголов со значениями "разрешать", "мешать", "приказывать",
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