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С О В Е Т С К О Е  В О С Т О К О В Е Д Е Н И Е V

А. А. ФРЕЙМАН

АРТИКЛЬ В ХОРЕЗМИЙСКОМ ЯЗЫКЕ1
Обогащение иранского языкознания новыми средневосточно-иранскими 

материалами на согдийском и сакском языках поставило на очередь 
и позволило решать ряд новых проблем иранского языкознания. К числу 
последних относится проблема артикля в иранских языках. Практические 
задачи дешифровки и анализа согдийских и сакских документов при
вели к установлению наличия этой категории в названных языках. 
Назрела уже и новая углубленная постановка вопроса об артикле 
и в западно-иранских языках и об исторических корнях этой категории 
в иранских языках в целом.

В отношении артикля в согдийском и сакском языках заслуга поста
новки этого вопроса принадлежит двум ученьш, оказавшим (помимо 
Р. Готио) наибольшие услуги делу изучения согдийской грамматики: 
П. Тедеско, труды которого лежат в основе современных представлений 
о строе восточно-иранских языков и иранской диалектологии, и Э. Бенве- 
нисту, автору II тома согдийской грамматики2 и целого ряда других 
первоклассных работ по иранскому языкознанию. Вопрос об артикле 
поставлен П. Тедеско в его работе о склонении в восточно-иранских 
языках3 и Бенвенистом в его согдийской грамматике, в разделе, посвя
щенном артиклю и указательным местоимениям (стр. 121— 131 согдий
ской грамматики).

Артиклем (определенным) служат в сакском, как показано уже 
в цитированной работе Тедеско, указательные местоимения si, sa (им. ед.) 
и tt (основа остальных падежей обоих чисел и всех родов). В согдий
ском4 языке артиклем служит в основном в им. п. ед. ч. yw, ’yw, восхо
дящее к авест. hail, др.-перс. hauv, и в им. п. мн. ч. у*; в косвенных паде
жах обоих чисел — разные формы от др.-ир. основы ava-:5 у’ prystyt — 
а н г е л ы ;  ZKh (идеограмма, отражающая yh) pr”mnt — б р а х м а н ы  
(артикль им. п. мн. ч.); Чу ptywsnyt wnyy prm’n zprtwxsyy —  и п о в и 
н у ю щ и е с я  п р и к а з у  с в я т о г о  д у х а  (артикль в дат. п. ед. ч.); 
*yw 9fi*'npb'y ywystr pr’y z  fw Srm prjS’y r t— г о с п о д и н  м и р а  н а ч а л

1 Институт востоковедения Академии Наук СССР предпринял издание араб
ского документа с хорезмийскими глоссами. Пишущему эти строки поручена работа 
□о исследованию языка этих глосс. Настоящая статья примыкает к этой работе. 
См. „Зап. Инст. востоковед. АН СССР*, VII, 1939. Издание и исследование хорезмий- 
ских глосс в настоящее время печатается в издании АН СССР [корректурная при
писка 1947 г.].

2 Е. B e n v e n i s t e .  Essai de grammaire sogdienne, 2-me partie (morphologic, 
syntaxe et glossaire). Paris, 1929.

3 Paul T e d e s c o .  Ostiranische Nominalflexion (Zeitschr. fur Indologie und Iranistik, 
B. 4. H. I, стр. 94—166, Leipzig, 1926).

4 Буддийском и манихейском; в христианско-согдийском артикля нет.
5 Примеры из грамматики Бенвениста, проверенные по соответственным текстам.
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и з л а г а т ь  з а к о н  (вин. п. ед. ч.) V  С W R H 1 prpwSn pyrt ^ry — 
ты  п р и о б р е л  т е л о  б л а г о у х а ю щ е е  (вин. п. ед. ч.); rtysy Vw 
krsn ’у wywn5yS”y 6’n’kw ny V y  у wyr pyy — и е г о  к р а с о т а  б ы л а  
т а к о г о  р о д а ,  к а к  ( к р а с о т а )  б о г а  с о л н ц а  (’уw— артикль им. п., 
V y  — род. п.); rtysy уw krsn m’yS у’у 6’n’kw ny ZKn руу — и е г о  к р а 
с о т а  б ы л а  т а к о й ,  к а к  ( к р а с о т а )  б о г а  (yw — артикль им. п., 
ZKn — дат. п.); rty 'yw ZKw yr’y wh V y  z’yh pyz — и он б р о с и л с я  
на з е м л ю  (ZKw — арт. вин. п., V y  — косв. п.); L 9 wyn ’̂ ZKw pryw ’B Y ’ 
ZY V  pryh m’th — не в и д и т е  м и л о г о  о т ц а  и м и л о й  м а т е р и  
( с в о е й )  (ZKw и V  — арт. в вин. п. ед. ч.); V y  ’ysktyh. . .  pr’m’y — 
п р и к а з а л  ж е н щ и н а м  (здесь V y  — арт. дат. п.); rty ’yw (Зг’ пш’буw 
wysn (fy’n ZY ’wyn ’BY ’ ZY V y  m’th prn — и он в о з д а л  п о ч т е н и е  
в о  с л а в у  б о г о в ,  о т ц а  и м а т е р и  (wysn — арт. род. п. мн. ч., 
’wyn и ’w y— косв. п. ед. ч.); rty ZK ’wy t’yw”kt L’ pr’St— и он не п р о 
д а в а л  д е т е й  (’wy вм. V — арт. вин. п.); ’wy knSyh— в г о р о д е  
(’wy — арт. косв. п.); ’wyh s’ykn — во  д в о р ц е  (’wyh — арт. косв. п.); 
’wy yryh — на г о р е ;  ’wy tmyh — в аду;  ’wy zm’k — з и м о ю  (’wy — 
арт. косв. п.); ZNh mrtym’tt — л ю д и  (ZNh— арт. им. п. мн. ч.); ’pZY 
ZNh mz’yyk ’nw’z’k . . .  ny’ws’nt ’pZY sw’nt — ч т о б ы  в е л и к о е  с о б р а 
н и е . . . в ы  с л у ш а л о . . . и  п о ш л о ,  (ZNh — арт. в им. п. мн. ч. и ска
зуемое) (по-согд.) во мн. ч. при собирательном подлежащем с о б р а н и е .

Реже встречается в согдийском артикль, восходящий к другому 
указательному местоимению: др.-ир. ayam, iyam вин. п. imam, imam: ’т у  
n’(3 ywystr— г о с п о д и н  н а р о д а  ( т у  — арт. косв. п.); ’myn ywystry 
ZKw птуVny wnty — он п р и ч и н я е т  о б и д у  г о с п о д и н у  (’ту п  — 
арт. дат. пад., ZKw — арт. вин. п.); mysnw mrtyrnty ’ns’rty ywrt S(3’r t — 
он д а е т  л ю д я м  о х л а ж д е н н у ю  п и щ у  (mysnw арт. в косв. п. 
мн. ч.); mysnw pwtyst^t’t pwt’ysty bfcr S(3’r y — д а ю щ и й  д а р ы  б о д х и -  
с а т в а м  и б у д д а м  (mysnw арт. в косв. п. мн. ч.).

Среди небольшого количества хорззмийских слов, сохраненных 
Аль-Бируни в его Al-athar-ul-Bakiya, засвидетельствовано одно уарах 
^ Ь Ь 2 — название восьмого месяца и десятого дня месяца хорезмий- 
ского календаря, которое соответствует персидскому aban ^>ЬТ и согдий
скому ’pwx.3 * Наличие в хорезмийском слове начального у  затрудняло 
установление исторической связи с его персидским и согдийским экви
валентами— с „водами", которым этот месяц и день были посвящены 
в иранском календаре.

Новые хорезмийские материалы позволяют и здесь с полной уверен
ностью внести необходимое исправление в расстановке точек у Аль- 
Бируни и обосновать сближение хорезмийского слова уарах с согдий
ским ’pwx и персидским aban. Наращение в хорезмийском согласного у у 
которое здесь наблюдается перед словом ар — в о д а ,  может быть указано 
и для других слов в наших новых материалах, например в слове у asm 
*.-юЬ н е б о .  Это наращение не вызвано чисто фонетическими причинами, 
появлением спиратного у  перед начальным гласным, в данном случае 
перед а: в наших материалах достаточно слов с любым гласным анлау- 
том, например utak (ты), aciva (а чт о )  и т. д., в которых подобного 
наращения нет. Начальное у  в цитированных словах представляет

1 Идеограмма.
2 В издании Аль-Бируни с неправильной постановкой точек Dr. С. Edw ard

S a c h a u .  The Chronology of ancient nations, An english version of the arabic text of 
the Athar-ul-Bskiya of Albiruni. London, 1879, стр. 57.

3 W. В. H e n n i n g .  Zum soghdischen Kalender, стр. 95 (Orientalia, v. VIII,
Fasc. J/2. Nova series, Roma, 1939).



АРТИКЛЬ В ХОРЕЗМ ЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ 193

собою начало слова с ослабленной семантикой, а именно начало быв
шего указательного местоимения, превращающегося в определенный 
артикль (мужск. рода i и женск. уа), легко сливавшегося, в благоприят
ствующей этому процессу фонетической обстановке, со следующим 
словом, начинающимся с гласного (в особенности с а), в одно слово: 
ya ар ах > у ар ах ; уа asm (или i asm )>yasm .

Подобная абсорпция препозитивного артикля, превратившегося в слу
жебное слово, следующим словом, с которым артикль и составляет одно 
смысловое целое, имеет место и в других языках, ср., например, арабско- 
перс. из ^I^JI (’портик) с исп. loppio из лат. opium.

Частые случаи подобной абсорпции препозитивного артикля вызвали 
в хорезмийском языке появление нового артикля, постпозитивного п! 
и *15 nav, представляющего собою, так же, как и препозитивный I 
и Ъ уа, указательные местоимения с ослабленной семантикой.1 Наши 
документы представляют стадию развития хорезмийского языка, в кото
рой слова могут определяться одновременно обоими артиклями: пре
позитивным и постпозитивным.

П Р И М Е Р Ы

А. ПРЕПОЗИТИВНЫЙ АРТИКЛЬ

а) мужск. рода ед. и мн. ч. ^1 i< a y a m

Ъ )  чз) i zarS — сердце;
чЗ i ma’nay — смысл тот;

^  чз' i jik — документ;
i 'iindik (Sara богу;
i muradihi — желаемое ею;

чЗ̂ i picami — мой отец;
чз' i zadikam — дитя мое;

с i marc — человек;

чЗ1 i xvarazm — Хорезм;
i halal — дозволенное;

o'-®-*,) чЗ' i ramazan — Рамазан;
?liU i nan am — такой-то (определен

ный);
Jl. i vad Sara — ветру;

чЗ' i ёагпнтпа (carmlmna) — наши кожи:
чЗ' i sarxutihi — ее голову;

o b '  лз' i arSan Sara 
nanam Sara

— стороне (?);
,lil> ^1 i — такому-то;
* ■** чЗ' i fitmick sirS — первый год;

OyLl «ХХиО i malak almaut — ангел смерти;
о Ч - чЗ* i jan — душу;

i muhammad — Мухаммед;
nln i hamk kafiranak ray — это тот самый нече

стивый взгляд;

1 Указание на аналогичный процесс в болгарском языке см.: А. М. С е л и щ е в ,  
Очерки по македонской диалектологии, т. I, Казань, 1918, стр. 208—209.

13 Советское востоковедение
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t —у 1

^̂ о̂ л.3 ^1 
£*S.$ ^\

<*.-*> ь
1а *>о .^l 

'* J  ? ?
^nMa *a) Г  ” >Д.̂ 2йГь-\

‘ ĴUl 
о 1«*̂ 0 Ь

cULfî . ̂и.иС

>
\lsUo

л
XJUS
L5j;3

i ktan 
i rasulmi

i pindikmi 
i qass 
i niyosic 
i nikanc 
i spare
у asm <  i asm[?] 
i say vclk [?] 
i rayiyan suylan Sara 
i xvajclh 
i allah 
i nayibnah 
i musrlfnaii 
i riylclclh 
i xidmatkarclh 
i safer
y ap arev < i aparev [?] 
i qabalak 
i zirni 
i faidak 
i skud
i vasiyathi 
i purSara 
i juft Sara 
i mahra 
i vasiy
i xuSak Sara (cp. осет. 

jaexasdaeg*)

— дела;
— (был) моим послан

ником;
—  (был) моим богом;
— рассказчик;
— слушатели;
— колья;
— щиты;
— небо;
— прибыль;
— для полевых работ;
— его хаджи;
— бог;
— его наибы;
— его мушрифы;
— его подданные;
— его слуги;
— свидетель;
— другой;
— квитанцию;
— золото (вин. п.);
— прибыль (вин. п.);
—  расстроенное;
— его завещание;
— сыну;
— мужу;
— махр;
— наследник (?);

— себе;

б) женск. рода ед. и мн. (?) ч. U уа

,lili  Ь
V ”ь

о  ь 
ь

j S  U
Р  o V  >4

}Y> ^ l i l i  Ь 
XclSli Ь 
fjlili Ь

«XsLt b

ya nanama 
ya Suyd 
ya juft 
ya vuS
y a ttf< y a  atti [?] 
ya Sast
ya xubam Suyd
ya yuda 
ya Suvan Sara 
ya nanami Sara 
ya nanamak 
ya nanavak 
ya pucahi 
у a mayak [?] 
ya xirc [?] cilma

b ya varmenc

— такая-то;
— дочь;
— супруга;
— жена;
— губа (?);
— рука;
— хорошая моя дочь;*
— срок;
— обоим (?);
— такой-то;
— такую-то;
—  такую-то;
— его борода;
— ямка (затылочная);
— кайма шитая из зо

лота;
— дождевик;



А Р Т И К Л Ь  В Х О Р Е З М И Й С К О М  Я З Ы К Е 195

О Lo ь уа madak — капитал;
ь уа (или i по другим руко

писям) sayavcik [?] — прибыль;
ч ь уа rastmenc — продолговатая (дыня);

ь уа xarbuzyon — дыневидная (?);
ь уа г ах man — рахман (сорт дыни);
ь уа tarazak — весы;
ь уа juftami — моя жена;

Ъг? у* ь уа yrlva — себя, свою душу; 
(ср. согд. yr’yw);

ь уа jufte picxas — одежду жены.

Б. ПОСТПОЗИТИВНЫЙ АРТИКЛЬ

Слова с постпозитивным артиклем определяются одновременно 
и препозитивным.

а) Постпозитивный артикль у  nl — для обоих родов и чисел— восхо
дит к косвенному падежу древне-иранского указательного местоимения 
ana — (тот)  и стоит по преимуществу при прямом объекте, представляя 
как бы его характеристику.

1. Мужского рода

У  ^  

У  Л *  ^1

у  Л  Is у

У ^
У  ^1

i suyl nl 
i zirnl nl 
i namak nl 
i kalak nl 
i parSezak nl 
i £ayak nl 
i sukand nl 
i hundadak nl

— это дело (вин. п.);
— это (?) золото (вин. п.);
— это имя;
— эту вещь (вин. п.);
— этот баштан;
— этот сад (вин. п.);
— клятву (вин. п.);
— этого раба (вин. п.).

, 2. Женского рода

у  ^  У a bunana nl
у  Ь у a hunana nl

— эту рабыню (вин. п.);
— эта рабыня.

б) Постпозитивный 
словах:

j 15 у у  ^
ft \

5 li

артикль »13 nav засвидетельствован при трех

i tutu nav 
i suyl nav 
vyaruc nav

— эти туты;
— эти дела;
— эти тыквы (дыни).

в )  Постпозитивный артикль van встречен при одном слове:

fiLuJ; b уа Pasnic van — женщина.

Из отмеченных последних четырех случаев в одном, vyaruc nav (эти 
тыквы), представлен постпозитивный артикль без препозитивного. 
Количество засвидетельствованных случаев с постпозитивными арти
клями nav и van слишком незначительно для того, чтобы можно было 
сделать далеко идущие о них заключения. Можно только отметить, что 
все три примера с nav представляют слова во мн. числе. Случаи с пост

13*
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позитивными артиклями ni и *15 nav при одном и том же слове J J L i  
suyl (дело), с противоположными значениями ед. и мн. ч.

^  i suyl ni
и

1̂5 J-iio  ^1 i suyl nav 
при наличии двух других случаев 

*15 ^1 i ШШ nav
и

vyaruc nav

—  это дело;

—  эти дела;

— эти туты;

— эти тыквы (дыни)

во мн. ч., могут дать некоторое основание для утверждения, что пост
позитивный артикль 1̂5 nav употребляется в языке наших документов 
при словах во множественном числе, выражая как бы категорию множе
ственности.

Все отмеченные артикли: i, уа, nav и van могут быть охарактеризо
ваны по степени ослабления их первоначальной роли как самостоятель
ных указательных местоимений до полной ^утраты этой значимости 
и превращения их в настоящий артикль. К последним следует отнести 
изменяющиеся по роду артикли i (м. р.) и уа (ж. р.). Превращение этих 
бывших указательных местоимений в настоящие артикли с крайне ослаблен
ной самостоятельной значимостью обнаруживается прежде всего 
в случаях абсорпции этого артикля (таких, как в названии месяца уарах 
или в слове yasm —  небо), абсорпции, первым условием становления 
которой и является крайнее ослабление самостоятельной значимости. 
Вторым показателем ослабления их значимости является возникновение 
вторичных, постпозитивных артиклей ni, nav и van, функция которых 
заключалась в подкреплении определенности сопровождаемого ими имени 
существительного, после ослабления значимости препозитивного артикля. 
Место, занимаемое артиклями ni, nav и van после слова, к которому они 
относятся, и сочетания их с препозитивным артиклем (засвидетельствован 
лишь один случай без препозитивного артикля: приведенное выше vyaruc 
nav — эти тыквы, дыни) — все это утверждает роль этих слов как артикля.

^у ni в качестве самостоятельного указательного местоимения 
не встречается. Оно может употребляться в этой функции лишь в сло
жении с другим местоимением: ^ *̂3 nin (этот).

Может быть указан в наших материалах один случай употребления 
*15 nav в качестве самостоятельного указательного местоимения, в недо
статочно ясном, правда, контексте, ^li OliLl acatti nav, что может быть 
переведено как „что есть это“.

Этот случай может быть приведен в качестве доказательства употре
бления 1̂5 nav как самостоятельного местоимения, так как и в качестве 
артикля примеров для этого слова в наших материалах весьма немного 
(при словах: ШШ — туты, suyl —  дела и vyaruc —  тыквы). На неослаблен
ную значимость nav может указать употребление этого постпозитивного 
артикля в одном случае без препозитивного: vyaruc nav — эти тыквы.

Nav и van —  образцы многочисленной, хорошо представленной 
и в наших материалах и в согдийском и ягнобском языках из группы 
скифских, категории сложных местоименных образований из двух и более 
основ.1 Они состоят из основ указательного местоимения: др.-ир. ana 
и ava. Ягнобское указательное местоимение пах является сложением 
двух основ п а < а п а  и a x < h a u . „Таинственное" согдийское местоиме
ние ywny (этот) отныне должно потерять свою таинственность: оно пред-

1 Ср. выше nanavak (такой-то).
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ставляет сложение из yw и пу =  ягноб. пах, т. е. состоит из трех основ 
yw <hau, п а< ап а и yw <hau. Христ. согдийское xwny состоит из xw n-ny; 
в последнем следует видеть косвенный падеж указательного местоимения, 
идентичного с хорезмийским ,̂5 ni. Весьма вероятно, что часто встре
чающаяся в согдийских текстах частица пу, которую в настоящее время 
принято считать идеограммой ZY, окажется при проверке во многих 
случаях в действительности тем же указательным местоимением, что 
и приведенное выше пу из сложения xwny. К таким примерам можно 
отнести два предложения из V J, цитированные выше: rtysy 5yw krsn 5yw 
ywnSyS " у  6’n’kw ny 5wy ywyr (3yy — „и его красота была такого рода, 
как та (красота) бога солнца" (функция этого местоимения полностью 
совпадает с соответственной немецкой или французской: ,,sa beaute etait 
pareille a celle du dieu soleil“). Другой пример почти идентичен с пер
вым: rty sy yw krsn m’yS y’y 6’n’kw ny ZKn ($y у — и его красота была 
такой, как та (красота) бога, ,,et sa beaute etait comme celle d’un etre 
diving

Данные примеры увеличивают число совпадений строя согдийского 
и хорезмийского языков. На близость структуры обоих среднеазиатских 
скифских языков и вытекающую отсюда, естественно, пользу сравни
тельного их изучения, уже нами указывалось ранее, последний раз 
в статье под заглавием „Согдо-хорезмийские диалектологические отно
шения.1

1 См. „Советское востоковедение' т. IV.


