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А. К. Б О Р О В К О В

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА. II
(Опыт грамматической характеристики языка среднеазиатского „тефсира" XIV—XV вв.)

Среди памятников узбекского языка раннего периода уже давно был 
отмечен чрезвычайно ценный для истории языка среднеазиатский перевод 
корана с толкованиями, или „тефсир", как обычно именуются подобного 
рода комментарии к корану и преданиям. Список нашего „тефсира" был 
найден в г. Карши и по языку приурочивался к памятникам монгольской 
эпохи.1 Указывалось на смешанный характер языка этого памятника 
и на архаические элементы в словаре, сближающие наш „тефсир“ с памят
никами более раннего домонгольского периода.1 2 По тем же словарным 
признакам предполагалось, что рукописный список „тефсира“ принадлежит 
примерно ко времени тимуридов и что язык первоначального сочинения 
отчасти подновлен при переписке.3

Арабский алфавит обусловливает определенные трудности фонологиче
ской интерпретации не арабского текста. С  другой стороны, сколько- 
нибудь подробное фонетическое исследование предполагало бы, неизбежно, 
привлечение очень широкого круга источников. Это обстоятельство застав
ляет отложить фонетическую характеристику языка нашего „тефсира“ 
и ограничиться рамками морфологии. Для краткости изложения весь мате
риал распределяется на две группы: имена и глагол.4

1 Зап. Воет. Отд. ИР АО, XXIII, вып. III—IV, 1916, стр. 249.
2 Азиатский музей Российской Академии Наук, 1818—1913, Краткая памятка, II, 

1920, стр. 4.
3 W. B a r t h o l d .  Ein Denkmal aus der Zeit der Verbreitung des Islams in Mittel- 

asien. Asia Major, II, Fasc., I, 1925, стр. 125—127, вып. I; А. К. Б о р о в к о в .  Ценный 
источник для истории узбекского языка, Изв. ОЛиЯ, VIII, январь-февраль, 1949, 
стр. 67 сл.

4 В дальнейшем в ссылках приняты следующие сокращения:
АФ — П. М. М ел  и о р а н с к и й .  Араб-филолог о турецком языке. СПб., 1900.
КВ — W. R a d 1 о f f. Das Kudatku Bilik des lusuf Chass-Hadschib aus Balasagun, 

Theil II. €Пб., 1900— 1910.
В — Венская рукопись.
К — Каирская рукопись.
Т —  Ташкентская ( =  Наманганскаа) рукопись.

КК — В. В. Б а р т о л ь д .  Китаби-Коркуд. ЗВО , VIII, XI, XII, XV (текст).
MK-V — К. B r o c k e l m a n n .  Mahmud Al-Kasyaris Darstellungf des tiirkischen Verbal- 

bans, Keleti Szemle, t. XVIII. Budapest, 1918/19, стр. 29—49.
NF — W. R a d i  o f f .  Die alttiirkischen Inschriften der Mongolei. Neue Folge, СПб., 

1897.
Рбг I — П. M. М е л и о р а н с к и й .  Сказание о пророке Салихе, Сб. ст. учеников 

проф. В. Р. Розена. СПб., 1897, стр. 279— 303,
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ИМЕНА

§ 1. Склонение существительных в языке „тефсира“ отражает состояние 
хронологически разновременное, характерное для памятников XI —  X V  вв. 
Это впечатление создают неоднородные формы склонения.

Родительный падеж (Genitiv) на -н!$, -н у 4 или -2$, - у р  анХр кдзаш Х  
(14 ,7 ) 'его брат’; a j  НаруннХ4 miiui кдзаш 'г  (1 3 ,1 ) 'о, сестра Харуна’; ол  
дажнХ\ Хкх ji)3  кдрХ буУуклукХ ердХ (38б, 13) 'высота того дома была в двести 
локтей’; ЪамзанХч кум  p i]а  атлХц кдрабаш Х  бар  ерд\ (27б, 21) 'у Хамзы 
была служанка по имени Кумрия5; 'омарнХч бХр сХцлХ б а р  ердХ (26б, 11) 
у Омара была одна сестра* и т. д.

Аффикс род. п. —  нуч  не находится в зависимости от вокализма основы, 
напр. зХна кХл^а(н)нуч нХшанасХ болур  т а к ]  хамгр Хчка(н)нуч, нгшанасХ 
болур  (1 06 ,18 ) 'у совершившего прелюбодеяние будет примета и у пив
шего вино будет примета’; бзларт у\  т ан  zva малларХ  (90 ,11 ) 'свои особы 
и имущество’; ан лар н у ч  азакаоХнХ анлардгн  a jy p y p  (103 ,18 ) 'их члены 
тела отделят от них’ и т. п.

Чередование аффикса -яГ|//-ндо свойственно и языку Рбг, напр.: 'а р а б - 
нуч адатХ б а р  (Рбг I, 2 9 7 ,3 )  'у арабов есть обычай’ (по списку А . *араб- 

там же, примеч. 2); бХзХ\ течрХмХзнщ (Рбг I, 285 ,15 ) 'у нашего 
божества (по А , напротив, тенргмХзнуч . . . ,  примеч. 21) и т. д. Это ука
зывает на разную диалектальную основу аффиксов -нХ$ и -ну\j. Аффикс 
-нуч  клонит к „восточной" древнеуйгурской традиции и сохранился как 
диалектизм в узбекской письменности до последнего времени. Ср. в уйгур
ской версии X IV  в. легенды об Огуз-хане: ]а о у к н у 1j  аоасХнда 'среди 
блеска5, ан у ч  башХнда 'на ее голове5, 1 у Сиди Ахмеда (X V  в.): ешХткХл 
е] улусн уч  падшаНХ ' слушай, о, падишах удела’.* 1 2

Форма генитива на -i$, -у ч  обычна при местоимениях личных, указа
тельных, вопросительных: б у л а о  бХзХ\ кХшХмХз т уру о  (10,6) 'они 
являются нашими людьми’; буларХч баласХндХн к у зазггл  (1 2 9 ,3 6 ) 'спаси 
от напасти их5; анлаоХч а р а  (2 ,9 )  'среди них5; анларХч к]ссасЫХ а]дХ (9б, 18) 
'поведал повесть их5; кХмуч от^мсан (9б, 14) 'кого (чей) сын ты5 и т. д.

Однако форма генитива -Хч, -у ч  свойственна в ряд$ случаев не только 
местоимениям, но и существительным: ол елХч еыларХ барк,ларХ . . .  (9б, 10) 
'дома и строения того города5; б у  ЫсарХ\ хкХ улуц кдпусХ бар  ердХ (132 ,17) 
у этой крепости было двое огромных ворот’; балтанХ к б т у р у б  б у р х а н - 
ларХч улутунщ егнХ б з а  кд]дХ  (3 8 ,2 7 ) 'подняв топор, положил на плечо 
наибольшего (из) идолов5 и т. д.

Аффикс генитива -Хч> известный в языке орхонской письменности (NF, 
61), употребителен, обычно при местоимениях, у Махмуда Кашгарского 
(I, 3 6 7 ,15 ; III, 1 6 ,9 ), в „Кутадгу-билиг" (Т , 100 ,2 ), у Рбг (R S , 140, § 12). 
В „Кутадгу-билиг“ интересны разночтения в списках, напр.: улуц к у н да  
коркХт оларХч УузХн (Т , 1 5 ,3 ) 'в великий день покажи лицо их5, по В, соот
ветственно, оларнъщ  (КВ, II, 24) и т. д., что указывает на различное 
диалектальное происхождение форм генитива. Противопоставление -нщ как

Рбг II — С. Е. М а л о в .  Мусульманские сказания о пророках по Рабгузи, ЗКВ, V, Л., 
1930, стр. 507—525.

RS — Jakob S c h i n k e w i t s c h .  Rabyuzis Syntax Mitteil. d. Seminars f. Orient.
Sprachen, II Abt. Westasiat. Studien, Berlin, 1926, стр. 130—172.

PC — В. В. Р а д д о в .  Опыт словаря тюркских наречий, 1—IV. СПб., 1893—1911. 
U i g - F .  W.  К. Mii  П е г .  Uigurica, I — III. Berlin, 1908-192 ,'.

1 W. B a n g  u. G. R. R a c h m a  li.  Die Legende von Oghuz-Qaghan. Berlin, 1932, 
стр. 8, 55 и сл.

2 В. В. Б а р т о л ь д .  Улугбек и его время. П., 1918, стр. 70, прим. 4.
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„восточной" и -i$ как „юго-западной" или „огузской" формы (А Ф , X L IX ) 
правомерно лишь в отношении живых тюркских языков, исторически обз 
формы тесно переплетаются.

Значение генитива: указание на принадлежность предмета предмету, 
часть целого с обязательным поссесивным аффиксом 3-го л. при суще
ствительном, отнесенном к генитиву. В отдельных случаях такого рода 
отношение выражается „родительным неопределенным" и при именах соб
ственных: м у са  caw i (19б, 1) речь Моисея’, м у са  анасХ унамадХ  (там же) 
'мать Моисея не согласилась’ и т. д., как у Рабгузи (R S , 142, § 16).

Случай: бу т а ]а к £ кХштщ а м а н ат  т урур  (28б,2 3 ), кажется, —  един
ственный. Инверсия на первый взгляд обусловлена буквальным переводом, 
напр.: ол him кемх ердХ 6ip nl^aj заХфнХц (6б,7 )  'тот, кого была лодка, 
одного бедняка’ ( =  перевод ар. ам м а ас -са ф ш а т у  с/.аканат  лХмасакхна:). 
Но у Рбг: ол камХ он к.арХндашХ^ ердХ (R S , 140, § 13) 'та лодка была 
десяти братьев’; или: бу  кун  кадХкг т егианщ  т урур  (Рбг I, 2 9 2 ,2 0 ) 'в этот 
день была очередь верблюдицы’ и т. п., что допускает инверсию на почве 
логического выделения существительного, отнесенного к генитиву.

§ 2. Винительный падеж (Accusativ) на -нХ и -и при поссесивном 
аффиксе 3 л.

а) кррктХт^Хл кудашларХ^нХ jaK-jazuyKjtyd (28 ,30) 'устраши твоих 
родных и близких’; ка]усХнщ ксолтХ KjajycXnX$ бутХнХ сХндурдХ (38 ,27 ) 
у некоторых руки, у некоторых ноги сломал’; ол кцХкнХ к у б у  б  егоХнка 

<келдХ (27б, 20) 'оставив того кийика пришел, в дом свой’.
б) анларХ% елкгн абак'т  бХчтурд1 (31 ,1 ) 'отрубил их руки и ноги’; 

]Хб бХрла бац ладг елХн ajaxjH (139б, 15) 'веревкой связал их руки и ноги’; 
бурит  кулак.Хн кесдХлар т а к j  к б зт  о]дглар  (139б, 22) 'нос и уши его 
отрезали и глаза выкололи’ и т. д.

Обе формы аккузатива известны в памятниках XI —  X IV  вв.: созХн 
кестХ оцлт  к  у  чу б  j 'ХцладХ (КВ, Т , 119 ,3 ) 'речь свою прервал сына своего 
обнял и заплакал’; 6ip абак.Хн кесдглар  (Рбг I, 2 8 3 ,1 2 ) 'одну ногу его 
отрубили’ (ср. R S, 151 и сл.).

Случаи необычности падежа объекта: малХк уч т орт  баш  кХшХнХ бХла 
ХбдХ (9б, 21) 'правитель послал (с ним) три-четыре человека’; курХн- 
ларгнi нХма ачтХ (9б, 5) 'так же проголодались они’. Случаи замещения 
родительного и винительного известны в старых памятниках, в част
ности, винительный при бХла ~~ бХрла (R S , 143). Ср. еще „винительный 
времени" у Рбг: к.Хрк, jix m  ‘а б к а р к у  ххзм ат  к^лдХм (Рбг I, 286 ,15 ) 
'сорок лет я служил Абхару’ (по А , там же, прим. 25, винительный 
опущен).

§ 3. Формы дательно-направительного падежа в „тефсире" показательны 
для эпохи памятника: -^а, -га, -к<ау -к а , после поссесивного аффикса 1 л. 
часто (-м) а , после поссесивного аффикса 3 л. -(г) на; в отдельных слу
чаях аффикс датива -а, при местоимениях: -гар.

Аффикс -ца (-га, -лт4а, -яа) чередуется в зависимости от вокализма 
основ, но далеко не регулярно, напр.: тХфу а б у л к а б к а  булкабш ц  дХнХнка 
малХнка каласХнка(28б,5 )  'тьфу Абульхабу, вере Абульхаба, его имуще
ству и скоту его’ абак.ларХнка тХкан кХрур ердХ (286, 8) 'в ноги их попа
дали занозы’ и т. д.

Независимо от конечного звука основы, аффикс дательно-направитель
ного падежа в „тефсире" преимущественно с глухим кс (и -лг, следовательно), 
как эго имеет место и у Махмуда Кашгарского и в ташкентском и каир
ском списках „Кутадгу-билиг". Отметим ряд таких случаев в „тефсире": 
д а р ]а к ,а  кХрдХлар (31б, 2) 'вошли в реку’; ол'агират  ]азгк<а бархб тХкан-
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j у  д у б  к ел т у р у р  ерд1 (28б, 7) 'та женщина ходила в поле, вырывала и при
носила колючки’; xejx l хаш \ш к(а  ф арманладХ  (129б,9 )  'приказал всему 
множеству’, 6ojyn  берщ лар  манХм ф арм ангм к,а  (23б, 7) 'повинуйтесь моему 
приказу’ и т. д.

Исключений отсюда очень много, и после конечных гласных и звонких 
часто -5а(и  -га, соответственно), напр. у ]к ,у  с а л м а щ а  ц алаба  к,Хлдг (4 7 ,8 ) 
сон одолел Салмана5; бо]ун  суну % м ат м  бу]рук,Хмца (93б, 2) 'повинуйтесь 
моему приказу’ и даже уруш ца  (2 8 ,1 ) 'на войну’ и т. д.

Сохранилась в языке „тефсира" также редкая в древней орхонской 
письменности форма -I-яа, -сг-яа, после поссесивного аффикса 3 л. 
Форма эта отмечена еще и у Махмуда Кашгарского и в языке Р б г1 
и употребительна наряду с обычной на -Ы-ца (-/я-га), разницы в зна
чении этих форм нет: турдХ ew in a бар дг  (65б,5 )  'встал, пошел в дом 
свой’; бгр п а д ш а к  б а р  ердХ 6ip кун  wa3ipXna а]т д1  (65б,4 )  'был один 
падишах, однажды сказал он своему везирю’; т ем у р т  ел т а  а ]ак£ н а  6o j-  
нХна урдХ (139б,1 6 )  'наложил железо (оковы) на руки, ноги и шеи их5 
и т. д. (ср. R S, 151, § 31).

В одном лишь, кажется, случае датив на -а: к,олХ 6ip j a n a  бар ц а j  бутХ 
бгр j a n a  6ap^ aj баьиг 6 ip  j a n a  бар^ а]  (101б,9 )  'руки их попадут в одну 
сторону, ноги в одну сторону, головы в одну сторону’.

Также редок датив (-лг)-а, после поссесивного аффикса 1 л.: орт ак, 
к.атмадХм ер са  ХдХма (4 ,3 ) 'если я не присоединял соучастников моему 
владыке5 и т. д. Эта форма датива известна в языке орхонских надписей, 
у Махмуда Кашгарского (R S, 150, § 31), в „Кутадгу-билиг“ (КВ, Т , 9 0 ,3 )  
и в языке более поздних авторов Лютфи, Навои, Бабура.

Датив от местоимений сан  'ты’, ол  'он’ часто на -к ар  (-гар): а ]дг  а н к ар  
(Зб,6 )  'сказал ему’, а н д а  адХнк] не а н к ар  ja n y m i берцщ м гз а н к а р  (3 3 ,8 )  
другой какой ответ ему дадим мы ему’; сан к ар  (= с а ц а р )  берд1м  (18 ,27 ) 
'тебе дал5 и т. д.

Такого рода форма у Махмуда Кашгарского (111,64,3), в „Кутадгу-би л иг“ 
от местоимений м ан, сан , ол: н ал у к  к]лдХ% емдг м ан кар  ( —м ац ар) сан  
дж аф а  (К В ,Т  1 1 9 ,4 ) 'зачем ты сделал мне ныне мученье5; сан к ар  ( = сац ар  
В, К, сау а) берд1 к су т . . .  (К В, Т , 101 ,9 ) 'тебе дал счастье’; м ет  m ym m i 
ол Ы а н к ар  (= а ц а р ) joK, отХ 'схватила меня та болезнь, нет ей снадобья5 
и т. Д.

§ 4. Местный падеж (Locativ) на -да, -да: ezuX барк,! ба ]т ул-м ук ,ад- 
д а с д а  ердХ (39 ,16 ) 'дом его был в Ерусалиме’; м адгн адй  к ен д у  орнт а  
халгфа к,ХлдХ (125 ,6 ) 'в Медине на свое место оставил наместником’; ол 
т гканларш  мазкХт ]олХнда камХшур ердХ (28б,7 )  'те колючки (она) бро
сала на дороге в мечеть5; ол б у ст ан л ар  гчХндй hyp болур  (6 1 ,1 ) 'в тех 
садах будут гурии’; japXu к у н д а  ]ур1дХлар (31 ,26 ) 'шли половину дня’; 
и т. д.

Особо следует оговорить случаи места, п. при глаголах движения, 
случаи, допускающие возможность смешения функций датива и лока
тива: д а р ]а  орт асХ нда текдХлар  (316,2 )  'достигли середины реки’; 
ю раЫ м т  зХ нданда б ер к л ат д!  (38б, 11) 'заставил запереть Ибрагима в тем
нице’; ол  у л у с н щ  башХнда тушдХлар (1 1 ,1 7 ) 'спустились к началу того 
селения’ и т. д.

§ 5. Очень разнообразны в „тефсире“ формы исходного падежа, что 
также характерно для языка памятников XI —  X IV  вв. Исходный падеж 
lAblativ) на -дХн, -д а , д а н (-дан).

1 С. Е. М а л о в .  _Таласские эпиграфические памятники. М.—Л., 1936, стр 22.
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а) у]к6уд1н y ja m 6  бак.дг  (6 8 ,7 ) 'проснувшись от сна, глянул’; т ан у к 6лар -  
д т  мйн  (34б,9 )  я из свидетелей’; мг\ р л дгн  елхк JU  (108 ,14 ) 'из 1000 лет 
50 лет’; к у л а н л а р  кйб1 к,ачт1 арслан дЫ  j a  ок,дЫ  (118б,7 )  'бежали как 
куланы от льва или стрелы’ и т. д.

б) а н л а р д а  бурун  (25б, 19) 'прежде их (тех)’; & з б о л м а с д а  oij 'до того 
как вы были’; бу  Ыгда Kjajyci Ьак( т у р у р  (129, 11) 'кто прав из этих 
двоих’; уч ji)3  р л д а  к еб т  (9б,35) 'через триста лет’. Обе формы замещают 
одна другую: к ел м а зд т  оц (90 ,14), к е л м а з д а  о% (92, 1) 'до прихода
и т. д.

в) Сплошь и рядом аффикс -да снабжается „тенвином фатхи", указы

вающим на нозализацию конечного а : м у н д а 4 ( T j J j * )  бу р у н  (31*, 7) 

'прежде этого ; кун  б а т м а с д а н ( j ju L jo )  (2 6 ,2 ) 'до захода солнца’; а н л а р д а н

(b j^ L ij)  п зк й  ас'щларХ j a  3i ja n x a p i б ар м у  (3 8 ,7 ) 'если вам от них польза 
или вред’ и т. д.

Впрочем, иногда появляется и -д а н : оц ду н т дан  (^ jl j ju j J )  а р т у к -
р а к £ (146 ,11) 'сверх прежнего’; ‘о м а р д а н  ja u ip y  м усулм ан  б ол -
мгш лар ердХлар (26б, 11) 'тайно от Омара они были мусульманами’ л  т. д.

Аналогичные формы аблатива мы находим у Махмуда Кашгарского, 
в „Кутадгу-билиг" и у Рбг (NF, 64; R S , 160, § 46 и сл.).

В языке древней орхонской письменности места, п., за одним исключе
нием (к6а н д а н  — к& ндгн), выполнял функции и исх. п. (NF, 64). Казалось бы, 
такого рода функции локатива продолжали сохраняться и в дальнейшем, 
уже при наличии аблатива на -дш, д а н .

Интересно, что все эти формы смешиваются, напр., в разных спи

сках „Кутадгу-билиг"— Т: а т а д а  а н а д а  ( = К  Ь Ы  В: а д а д ы н
а н а д ы н ) бацХрсак, б о л у б  (Т, 1 5 ,12 ) 'от отца и от матери пользуясь состра

данием’; Т: баш т да  ( = К : J В, тгашындын) кечурм ии бу  кбкчт  сак^ал 
(Т , 5 8 ,1 1 ) и т. д.; или в различных списках „Сказаний" Рабгузи: б 1ч ак6м  
и см а ‘1л боц у зт ка  у р  м а е  д а  (по K L M — у р м а ед м )  бур у н  (Рбг II, 513 ,6 ) 
'до того как ударил ножом шею Исмаила’ и. т. д.

С  другой стороны, манера писать аффикс аблатива -да, -да  с „тенви
ном фатхи" известна в словаре Махмуда Кашгарского, напр. бглмХил jclk

бХлмадХк кгшгдйн jiK (III, 120) 'знакомый дьявол лучше незнако
мого человека’. В каирском списке „Кутадгу-билиг", в „Кысса-и-Ю суф", 
конечное н  после а  часто изображается с „тенвином фатхи", напр.:

К В, Т: не к у т ек  болу р са  ( = К :  Ĵ j ; В, л о л у р са н ) м ен и уда

(=  К { j i J ^ * * *  В мйнщд1н) к ебт  (КВ, Т , 9 9 ,1 0 ) 'как ты будешь после

меня’; табуцчХ к у л у ц  м а  ( = К :  Со; В м ан ) бекхм ей  (К : С; В: сан) улуц  
(К В, Т , 1 2 5 ,8 ) 'я слуга и раб твой, ты мой великий бек’ и т. д., или

в „Кысса-и-Ю суф": к,о}н\мдан к гр у бан ( l j  }ак< ам дан ( j j j  AJ ) ч1ксД1
через пазуху вошла, через ворот вышла’ и т. д.

Таким образом, перед нами может (быть Гразличная орфографическая 
традиция? Морфологически же аблатив знает лишь две диалектальные 
формы -дХ нЦ -дан , Вернее, разумеется, развитие аблатива на почве лока
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тива. Аффиксу аблатива при местоимениях личных факультативно пред
шествует род. п.: сан щ дт  (12б, 1) "от тебя5, б1з1удгн к .ачт щ  (30 ,10) 'ты 
убежал от нас' с1зщ да кеб\н (39б,1 3 )  'после вас5; агй\да а б т  (1б, 1 ) ^  
а й д а  адгн  (1б,2 )  'кроме него5 и т. .д. Такого рода явление имеет место 
в „Кутадгу-билиг", у Рабгузи.

Принципиальное значение д чя характеристики языка „тефсира" имеет 
факт наличия „вставочного" н  при локативных падежах после основ с пос- 
сесивным аффиксом 3 л. Хчтка (129б,9 )  'внутрь5, ]о л т д а  (28б, 7 ) 'на пути5, 
ацХзларЫдш  (1 ,1 ) 'изо рта их5 и т. д. Это морфологическая особенность 
памятников до эпохи Навои, когда закрепилось склонение локативных 
падежей без „вставочного н".

§ 6. Древняя форма „направительного" падежа—аллатива на ~ъа РУу “1&РУ 
(NF, 65) сохранилась в языке „тефсира" как категория морфологически 
ясная не только в онареченных: глгару ~~ глару  'прежде', вперед5, т аш к^ару  
наружу5, вне5, ] о к а р у  вверх5, вверху5 (R S, 172, § 69), но и в других 
образованиях. Напр: к<а]дурлар а р н к д р у  (?) а н д т  со$ (4 3 ,4 ) 'возвра
щаются обратно после того5; агйр ] а р у  берсй  а н л а р  к ,а ]т урлар  арт щ ару  
(82 ,11) 'если окажет помощь, они вернутся обратно'; кса]ц ару  б а р у ю г з л а р  
(9 ,1 4 )  'куда вы идете5; е л к г ш .. .  от  т а б а р у  елт т г  (295, 3 ) 'руку с в о ю ... 
протянул к огню5; гкагун бар'щлар ф ар ‘у н  т а б а р у  (29б, 13) 'вдвоем отправ
ляйтесь к фараону5; ср. гм ладг а н л а р  т а б а  (1 2 ,5 ) 'дал знак им5; т ац  
т аба ст к а  чиксд1 (1 46 ,22 ) 'вышел к горе5 и т. д.1 анщ  гчра кунгару  к<ал- 
м а щ ]са н  (2 5 ,8 ) 'не оставайся среди них до позднего утра5 и т. д.

§ 7. Древний орудивный падеж (Instrumental!s) на -in (NF, 63) встре
чается в „тефсире" эпизодически, как это имеет место и у Махмуда Каш
гарского, в „Кутадгу-билиг" и у Рбг (R S, 170, § 64 и сл.). Значение 
орудивности является основным: 6ip  к о з  т е з  елкт  ал\б ац зт ц а  урдг  
т ш  ку}д1 у н ун  ]плад1  (29б,3 )  'один уголек взял руками и бросил в рот 
себе, язык его обжегся, заплакал он голосом5; агар  бьлсалар  cam  т аш т  
ол ду р га ]л ар  (9б, 8) 'если тебя узнают, побьют камнями’; анг к б з т  к ор ан  
барм у  (38б,2 )  'есть ли видевший его глазами?5 (pacih  m ix m  д ж а т а б  
берд1  (18 ,34 ) 'ответил чистым языком5; т ун ла  адак .т  т урдг  (26б,2 7 )  'ночью 
стоял на ногах" (R S , 170, § 64).2

Возможно несколько более отвлеченное обстоятельственное значение
О х  о

б з с у зу н  (6б, 1) 'без себя5, ар. д***  и т. д.; а н л а р  к ш  бу  со зт  с б з -

л ар л ар  бглгксгзлМ н сб зл а р л а р  (9 ,1 1 ) 'те, которые говорят эти слова, 
говорят по неведению5 и т. д. Особенно последний случай допускает 
предположение об общности происхождения винит, п. объекта и орудивн. п. 
на -ш -н (ср. NF, 83).

§ 8. В. В. Радлов отметил единственный в языке орхонских надписей 
случай образования с аффиксом -ла — это послелог бХрла 'вместе, с ’ (NF, 
84). Обычный и в языке нашего „тефсира" послелог бгрла  ( — 67ла, б1рлану 
137,15) в массе служит для выражения комитативности: к а л д г . . .  cyci 
бгрла j a lHi лаш карг бгрла  (22б,1 0 )  'приш ел... с войском своим5, т. е. 
с войсками5 и т. д. В одном случае бХла не в служебном значении, видимо, 
будучи логически акцентированным: м алт  уч  т орт  б аш  кш йт  бгла гбдХ 
(9е, 21) 'правитель три-четыре человека вместе (заодно?) послал5 и т. д.

1 Ср.: К. B r o c k e l m a n n .  MitLeltiirkischer Wortschatz nach Mahmud al- Kasraris 
divan lugat at turk. Leipzig, 1928, стр. 190— 191.

a Ср. еще козцНу ксулксак^ш  (W. R a d l o f f .  Chuastuanit, стр. 42, прим. 101); 
нач^кгн, чавыш ын  (там же, стр. 44, прим. 75).
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Наряду с этим, бгрхй образует словосочетания с ору дивным значением: 
(p acih  m ix бгрхй сбзхйдг  (27б,1 9 ) 'заговорил чистым языком5; 1 ох м йз- 
ггтнг таги бгрхй к р б а р д гх а р  (3 9 ,1 8 ) 'ту мечеть возвели из камня (= б у к в . 
Сс камнем5) и т. д. Словосочетания с . бгрха  легко превращаются в слож
ные по составу наречия: к б н ш к  бгрха  (32б, 6) 'правдиво.5; чун кечй  бгрхй 
]ат дгх ар  ох к ,а с д  бгрхй кгм ерт й  бгрхй бахч у  кс кет ургй]хйр  (100б,8 )  
'ночью легли с тем умыслом, чтобы утром принести глину5 и т. д.

Здесь функция послелога бгрхй совмещается с грамматической функ
цией орудивн. п., как и в других памятниках X I— X IV  вв., ср., напр.: 
Kjajy т урхугун м а тгхгн сбзхй сй  (КВ, 9 6 ,2 1 ) 'о, если бы он говорил 
языком по-различному ( =  на разных языках); кунин ]ем й дг к ор  ( = В :  aw )  
т у н у н ]а т м а д г  (КВ, Т, 1 5 ,9 ) 'днем не ел, гляди, ( = В :  'еду5) 'ночью не спал5 
и т. д.

Послеложная конструкция с течением времени становилась преобла
дающей.

§ 9. Значение орудивного п. аффикс -ла имеет еще в случае т унхй  
'ночью5, параллельно т ун ун  и кечй бгрхй; напр. у ч  т унхй к у н д у з  (1 2 ,4 ) 
'три ночи и дня5; т унхй к у н д у з  (32б,9 )  'ночью и днем5; и т. д ’ Как у Рбг: 
т унхй кехгб cax ih  кабуцт дгн кечйр б о х у б . . .  (Рбг I, 2 9 4 ,4 ) 'придя ночью 
и проходя мимо дверей Салиха5; т унхй бу  ет ка к е х у р ер д г  (Рбг I, 289, 18) 
'ночью являлись в этот дом5 и т. д. Выражение т унхй к у н д у з  у Рбг 
в форме орудивн. п.: т ун кун дузгн  (Рбг I, 2 8 3 ,8 ; R S, 171, § 65). В одном 
случае в „тефсире" появляется на почве контаминации аффикса -ла 
и послеложной конструкции с бгрхй форма т унхй бгрхй 'ночью5: бгр мйн- 
згхгй т унхй бгрхй jem m ix ap  (132б,2 8 )  'на одну стоянку прибыли ночью’ 
И т. д.

Видимо, следует морфологически различать случаи с -ла (-лй  -ле, -ixe) 
и случаи с послелогом бХрхй как два параллельные явления.1 2

§ 10. Аффиксы, образующие орудивное значение -т  и -ла, подводят нас 
к словообразованию наречий: а зт  =  а зт  'понемногу5; joxci3iH  'бездорожьем5; 
бгхгкс'гзхгкгн 'по незнанью5; ощн 'вперед; впереди’; к р т х а  (== к са т а  112 ,1 9 ) 
'раз5; к р о х а  'раз ,* бзйхй  'поверху5, 'сверху5.

П р и м е р ы :  а) азт а зт . . .  jemmyрд1 (1 3 9 ,7 ) 'понемногу . . .  подвел5; 
jox jai\ix\ 6 joxci3 m бардгхар (2 9 ,1 ) 'сбившись с пути, пошли по бездорожью5; 
'пит бгхгб му к̂ гхдг ja  азура бгмксгзлгкт му к̂ гхдг (29 ,37 ) 'сделал ли 
дело ведая или заблуждаясь, по незнанью сделал5; ох кхшгхйр барча 
о*\т бохмгшхар (XVIII) 'те люди были впереди всех5; ощн ощн jox^a 
кгрдгхйр (31 ,35) 'каждый впереди,— двинулись в путь5 и т. д.

б) бгр у р м а К д а  мщ к р т х а  уртух (145 ,27) 'за один удар ударь тысячу 
раз5; мунг гкг к р р х а  а]т дг  (1376,1 1 ) 'дважды сказал это5;3 кеч  ох у к  
су ю  ахт гнда к р х м а с  суго б з а х а  к ех у р  (316, 17) 'никогда труп (утоплен
ника) не остается под водой, идет (плывет) по поверхности воды5 
и т. д.

§ 11. Редкий в памятниках древне-орхонской письменности род
парного аффикса, который присоединяется к двум рядом стоящим словам 
и указывает на общность обоих слов" (NF, 5 2 ) ,— именно аффикс -лг . . .  лг, 
известный и в древне-уйгурской традиции,4 в языке „тефсира" упо

1 Ср. выше (pacih т Ш н джагиаб бердг.
2 Ср. т унла кунтус (W. R a d l o f f .  Kuan-sHm Pusar. Bibl. Budd. XV, СПб., 1911* 

стр. 30, прим. 10).
3 Ср. уч к6урла]у  (О н ж е, Tisastvostik, стр. 65, прим, к 46а, 3).
4 W. R a d l o f f .  Kuan-sHm Pusar. Bibl. Budd. XV, СПб., 1911, стр. 5).
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требляется довольно часто для выражения сопричастности, применительно 
к некоторым разрядам имен.

Выделяются при этом следующие группы имен с аффиксом -лХ. . .  лХ:
а) тунлХ-кунлХ 'ночь и день5, кунлХ-тунлХ 'день и ночь’ (ср. N F 52);
б) манм-санлХ ар а  'между мною и тобою’; манлХ-анлХ-арамХзда 'между 
мною и им’; бХзлХ анларлХ ар а  'между нами и ими’; сХзхарлХ оларлХ ар а  
'между вами и ими’ и т. д.; в) маккалХ таХфлг ар а  'между Меккой п Тай- 
фой’, аналогично у Рбг: ьиамхХ кХджазлХ арасХнда (Рбг I, 2 8 3 ,1 9 ) 'между 
Сирией и Хиджазом’; ‘ХзлХ ]а'кублХ ар а  (Рбг II, 5 1 9 ,5 ) 'между Исавом 
и Якубом’ 1 и т. д.

П р и м е р ы :  а) бХр тунлХ кунлХ бХр ункур ХчХнда ]атдгмХз (9б, 18) 
ночь и день мы спали в одной пещере’; ХбракХм jemX тунлХ кунлХ ол 
буст ан ХчХнда к<алдХ (38б, 34) 'Ибрахим семь ночей и дней оставался 
в том саду’; м уса jax aw au  ХкХ кунлХ тунлХ jypXuXai joxnX, фар'ун сусХ 
бХрлй japiM кунда ]урХдХлар (31 ,26) 'путь, который прошел посланник 
Моисей в два дня и две ночи, фараон с войском прошли в пол дня’ и т. д.

б) а]дХ узХлмак,лХкс т урур манлХ санлХ ар а  (11,28) 'сказал: пререка
ние было между мною и тобою’; манлХ санлХ ар а  (6б, 6) 'между мною

и тобою’ перевод араб. s z ;  ^  J ;  манлХ анлХ арамХзда бХр хан - 

дак( болдХ от janXp (138б, 16) 'между мною и ими появился ров с пылаю

щим огнем’; бгзлХ анларлг ар а  (7б,8 )  'между нами и ими’ перевод ар.
О ^уО ' *  s  Os \ /

j  ) сХзларлХ оларлХ ар а  (7б, 9) 'между вами и ими’ ( =  перевод
О у уОу * О ууОу \

ар. j  ) и т. д.

в) ]атдХ джансХз маккалХ таХфлХ ар а  (16б,2 1 ) 'лежал бездушный между 
Меккой и Тайфой’ и т. д.

Следует отметить, что аффикс -лХ может быть и единичным: аиларлХ
( о^хОх\
=  ар. тйзкХнурлар тамуц от1 к ас]н ар  cyzuxi

арасХнда (66 ,17 ) 'закружатся между кипящей водой и огнем адовым’; 
бХзХц ар а  санлХ ар а  (21б,3 )  'между нами и тобой’; бХз ]а р ат ду к е сХзнХ 
аркйклХ тХшХдХн (47б, 5) 'мы создали вас мужчин и женщин’ и т. д. Выра
жение бйглХ будунльщ  в древне-орхонской письменности В. В. Радлов 
предлагал исправить на бйглХ будунлы  (NF, 52), но здесь, видимо, другой 
аффикс, как в „тефсире“: ]ерлХ ]ерХщзка ХшхХ ХшХцХзкй бу ймр му бак  
турур (89 ,13 ).

Значение аффикса -лХ... лХ не ограничивается, как мы видели выше, 
понятием общности двух смежных или противополагаемых предметов. 
Синтаксически аффикс - л/ . . . лг  возможен в функции обстоятельства 
[тунлХ кунлХ 'ночь и день, на протяжении ночи и дня’) и приименного 
дополнения (мйнхХ сйнлХ ар а  'на протяжении между мной и тобой’, откуда 
род. п. бХзХ% ар а  сйнлг ара), прямого объекта, как по КВ: кудрат лщ  
падш ак je p x i  коклХ japam ^ an  'сильный царь землю и небо сотворивший’, 
причем так по К и Т , а по В: ]ернХ кокнХ (КВ, 2, 3), т. е. аффикс -лХ 
замещен вин. п., то же по „Китаби-Коркуд“: ак (лХ к.аралХ сачХлан ча^да 
(П, 175 ,14) 'когда стали различать белое от черного (?) и т. д.

1 Ср. танср Ш  K itu iA i (W. R a d i o  f f. Kuan-si-lm Pusar, стр. 57, прим. 117).
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§ 12. Частица отрицания при именах дйкух ~~ т йкух , по Махмуду 
Кашгарскому, слозо огузское,1 но не чуждое вовсе „восточной" традиции 
(P C , Ш, 1659; А Ф , 026).

П р и м е р ы :  haxja андац дйкух  (1 2 5 ,1 3 ) 'поистине, не так’; рагиа 
дйкух рйтоа бохм аз  (7 1 ,8 ) 'неприличный, не является приличным’; мундХн 
Ххгару андац тйкух ерд\ (134б,1 )  'прежде так не было5 и т. д.

§ 13. Словообразован :е существительных в „тефсире" в основных 
чертах в диалектальном отношении неоднородно.

а) Имя действующего лица на -ч? ( = дяй?): }ар Ы  (2 0 ,5 ) 'по ющник5, 
'везир5 Хсич!, бахчгк^чг, со7зацч! (132б, 12) 'работники, месильщики глины, 
штукатуры’; табук^чХ (56б, 12) 'слуга5; тХхйнчI 'попрошайка’, .'нищий5; 
ахда^чХ (74б,9 )  'обманщик5 и т. д.

б) Группа существительных образуется от глагольных основ с помощью 
аффикса -(#)i), -(#)*<; “(ОБ» "(0*> напр.: к,онук6 (29б,3 1 )  'ночлег5; к о р к у ц  
(8 0 ,1 )  'страх5; у зу к t (7 4 ,12) 'срок5 и т. д.

Таким образом, имена на и кk не различаются здесь, как и в орхон- 
ской письменности (NF, 56) по значению, — существительные и прилага
тельные могут иметь конечные -15 и -*<; аа ц  (3 8 ,7 ) 'польза5; суруц  (118 ,10) 
'допрос5, 'распрос5; тутуц (118 ,6 ) 'заложник’; румшак, (6 9 ,7 ) 'мягкий’, 
'гладкий5; а]рук% (55 ,19 ) 'другой5, 'отдельный5 и т. д.

в) В морфологии языка древней письменности различались аффиксы 
образования отвлеченных существительных на -х1к( (-л/л:) и прилагатель
ных на -хщ (-л/г). В „тефсире" сохраняется такого рода различение сло
вообразующих значений этих аффиксов, но для аффикса -л/л:4 (-л/л:) свой
ственны некоторые исключения. Аффикс -л/л:с (-л/л:) образует отвлеченные 
существительные от существительных же, отглагольных, в том числе: 
т анукслукt (145 ,2 ) 'свидетельство5, ахпхтс (26б, 8) 'богатырство1 и т. д.; 
от прилагательных: jawy3xyK( (107, 1) 'злоба5; а§цунхХк< (88, 17) 'заблу
ждение5; к^атщхт, (137ь, 10) 'нужда5; асанхт ( (там же) 'облегчение5, 'лег
кость5; тархгк,с (39 ,19 ) 'нужда’, 'голод5; ухуцхук , к̂ арХхХкс к6ургхХк( (12 ,12) 
'зрелый возраст5, 'старость5; азмак^лХкс (110б,1 )  'заблуждение5 и т. д.

О т- производных прилагательных на -сгз и л/§ также образуются 
отвлеченные существительные: joxcy3xiKt (15б,1 )  'заблуждение5; ачхуцхук£ 
(2б,3 )  'зеркало5 (?); числительного 6ip 'один*: бХрхХк (146 ,27 ) 'единство’ 
и т. д.

г) Наряду с образованием отвлеченных существительных от имен 
действующего лица на -ч/, напр.: k .ojhixikс (28б, 16) 'занятие пастушеством’, 
'пастьбой овец5; уалганч/л/л:,. (21б, 2) 'чародейство’; тотчХлХкс (2 9 ,2 8 ) 'кос
ноязычие5 и пр., вполне обособился сложный аффикс -ч/л/л*£, напр. мХ)ан- 
ч/л/л̂  (27б, 30) 'посредничество’, 'заступничество1 « перс. мХ]ая 'середина5) 
и т. д.

д) Исключение все же составляют немногочисленные, правда, случаи 
образования прилагательных с аффиксом -х!кс: т уз бо]хикс (12, 10) 'стат
ный’; к^абцухук^ (146 ,26 ) 'опечаленный’, уштшакхХк^ (55б,5 )  'райский’, 
тамуцхукс (там же) 'адский’; азХцхХкс (142б, 10) 'клыкастый5; ахтмгш jXx- 
хХк( (67б,3 )  'шестидесятилетний5 и т. д.

§ 14. Прилагательные, производные от существительных, в значении 
'обладающий. . .  заключенным в основе5, в массе на -л/§: тагоархХц ~~ 
маххгц 'богатый5, 'обладающий имуществом’; Kjjmxi^ 'счастливый5; татхуц, 
'вкусный5, 'сладкий5; kjlckjdl бо]хуц 'низкорослый’ и т. д. Напр.: мйн окуии- 
рйк тачгархХц маххщрак< мйн сйндгн (Зб, 4) 'я более тебя богат (обла-

1 G.  B r o c k e l m a n n ,  ук. соч., стр* 201.
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даю) товарами и имуществом’; кут лщ  орун ермхш (3 9 ,2 2 ) 'счастливое 
место, будто’; jaiw.x к^ушлар wa сарщ бурунлуц еодг  (1126, 9) 'зеленые 
птицы были с желтыми носами’; 6ipi татлуц 6ipi ачщ (6 5 ,1 ) 'одно (из них) 
сладкое, другое горькое’; елкт да саЬхфа т ут арсан  тамцалг^ (39б, 16) 
'в руках ты держишь лист с письменами’ и т. д.

По аналогии с -лглгс//-ли5 можно предположить противопоставление 
-лглг//лк с более или менее устойчивой группой производных прилага
тельных на -лгг: jypaxx ii (26б, 7) 'храбрый’, 'обладающий сердцем’; чечак- 
лп  (38б,3 6 )  'в цветах’, 'с  цветами’; ет лп танлгг (3 2 ,8 )  'телесные’, 'обла
дающие телом’; мадЫ а еллп  (20б, 5) 'Мединцы, жители города Медины’; 
ра/гш  коф ллу г  (138 ,20 ) 'добросердечный’; бфкаллг (89б, 9) 'сердитый’ и т. д.

§ 15. Наряду с этим в „тефсире“ имеется аффикс образования при
лагательных -лг (-лу), из иной уже диалектальной среды: козлг (98 ,15 ) 
'зрячий’, 'имеющий глаза’; фа pci тхллг (88б, 2) 'персоязычный’; к озл а  pi 
су р м ал у . . .  6 т уз уч jau ixy  (69б, 1) 'глаза их сурьмленые. . .  тридцати
трехлетние’; бу дак сл1 (66б,7 )  'ветвистый’; к^матлу (67б, 8) 'дорогой’; 
кат щ  крщуллу  (45б, 7) 'жестокосердный’; jemMiui ксанат лу  (68б, 13) 
'с  семьюдесятью крыльями’ и т. д.

Аффикс прилагательных производных с тем же, но отрицательным 
значением на -Ыз (шсуз): орунсуз  (1 4 ,2 ) 'несчастный’, букв, 'не имеющий 
места’; к,арш щ с1з  (1 4 ,5 ) 'покорный, не противоречащий’; уманчс1з (21б, 7) 
'безнадежный’ и т. д.

§ 16. Относительные прилагательные на -лгсг, -k j , как обычно, от имен, 
выражают понятие времени или места: агоалкci (1 2 9 ,1 ) 'прежний’ оцлт- 
лар т акг соцт лар  (7 3 ,7 ) 'первые и последние’; ан л ар да  кезткг (33 ,6 ) 
'последующие’; ан да  adinxj 'другие’; j e p  алт т кJ  (19 ,15 ) 'подземный’; 
оугнк'г (6 8 ,1 9 ) 'прежний’, узаку. (29 ,23 ) 'прежний’; аш н укJ  (1 29 ,25 ) 'преж
ний’ и пр.

Образование прилагательных на -л:сг, -xi двояко: от основ существи* 
тельных в имен, п., и от тех же основ с поссесивным аффиксом 3 л. 
и „вставочным н “9 напр.: j e p  алтмку. 'подземный’ и пр., откуда различные 
формы: oipci и o^iwci 'прежний’ и т. д.; елкг (37 ,10 ) при елк  (73б, 4) 'преж
ний’, 'ранний’, 'прежде’ —  являются продуктом морфологической контами
нации: елк  - ь / Х е я  +  я/.

Также двоякого вида формы на -x j ~xi с местным падежом имен: а) без 
поссесивного аффикса, и б) с поссесивным аффиксом: сац к ,о л д а к у ...  
сол к(олдаку  (140б, 15) 'по-правую р у к у . . .  по-левую руку (находящиеся)’; 
сацт даку  (50, 21) 'по-правую (сторону его находящиеся)’; оутдакг (30 ,17 ) 
находящиеся перед ним’; кдт т даку. (30 ,16) 'находящиеся при нем, рядом’; 

je p  кок араст даку  (3 0 ,1 4 ) 'находящиеся между небом и землей’ и т. д.
Прилагательные такого рода легко переходят в разряд существитель

ных, по значению.
§ 17. Форма „сравнительной степени" в „тефсире" на -р ак 6, -р ак  

имеет ближайшее отношение: а) к прилагательным и наречиям, по значению, 
б) к причастиям и в) существительным.

Аффикс -рак,9 -р ак  не находится в связи с категорией собственно 
„сравнительной" степени качества, а меняется в зависимости от основы, 
напр.: j ix p a x . . .  аЪгурйк (4, 9) 'более хороший . . .  лучший’; jaKjHpax, (52б, 8) 
?ближе’; jax jH pax( mipixMK гчтда (8, 10) 'в этой (ближайшей) жизни'

(= а р . ^  сЗ); ксардгн ак6ракс 6алд1н т ат лщ ракс забдгн
'  е • у. °,Г

]ум ш акср ак с (68б, 14) 'белее снега, слаще меда, мягче масла’; о^йрурак
3  Советское востоковедение, VI
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бардг  (46б, 2) 'ехал (несколько) впереди’; ]арлгк,ацл1р а к с сан  (36, 12) 'тьг 
наиболее милостивый’; бШ й нрак  (99, 5) 'более знающ’; ]\крак кеч  к<алцан- 
р а к t т урур  или к еч р а к  к .алцанрак , (2 2 б, 1 ) 'более долговечный’ (= а р *

о  • ); луш м ан рак , (28, 15) "наиболее враждебный ; 'алгм рак t (10 ,19 ) 'более 
ученый’ и т. п. О т производных прилагательных формы на -ралг4, -р а к  
довольно обычны (Рбг I, 295, I I ) ; 1 от существительных реже (Рбг I, 288).

В. Банг полагал форму на -/?алгс -р ак  необычной в адъективной функ
ции, но в 'тефсире’, в частности, формы на -р а к с -р а к  обычны в роли, 
определений: бу ел дй  Ьеч к 1м. ер с а  м алгкдгн кбрклуграк  j у зл у  г бар м у  
(38, 12) 'есть-ли кто-нибудь в этой стране более прекрасноликий, нежели 
правитель’; ксу з 1р а к ( тХрЫлгкка (41б, 2) 'для последующей жизни' и т. д.

Встречаются в „тефсире" также случаи редупликации прилагательных 
„интенсивной" степени: к ,а б  кса р а  (127, 13) 'черный пречерный’; т у б  
т у з  (2 4 б, 4) 'ровный преровный’ и т. т\1 2 3

§ 18. Группа наречий в „тефсире" образована с помощью „направи
тельного" падежа -Цару, -гару, сохранившегося в живых языках в составе
некоторых наречий (NF, 65). В „тефсире" круг наречий на -цару, -г а р у __
несколько шире: т ат куару  (27, 17) 'наружу’; jo x .a p y  к у з ' г . . .  (286, 22) 
'вверх и вниз’; Ш ар у  (142б, 1 0 ), или глару  (5 1 ,1 6 ) 'прежде’; как КК: глару  
wapAi (IV , 4, 1 0 ) и т. д.; а р т к са р у  (43, 4) 'обратно’, вспять’; о$ ар у р ак с 
(46б, 2) 'более вперед’; к,а]цару  (9 ,1 4 ) 'куда’ и т. д.

Самостоятельную группу составляют в „тефсире" наречия на -р у , -ру; 
т а б а р у  (~~ т а б а )  'по направлению’, 'в сторону’, 'к’; у т р у  'напротив’* 
т егру  'вплоть до’ и пр. В древней орхонской письменности аффикс -ру* 
-ру  сохранял иногда значение „направительного" падежа (NF, 84) —  
в „тефсире" такая связь отсутствует: ф ар 'ун т а б а р у  (29б, 13) 'к фара
ону’; от  т а б а р у  (29б, 3) 'к огню’; ср. ан л а р  т а б а  (1 2 , 5) 'им’, 'в их сто
рону’; т ац т а б а сгщ а  (146, 22) 'к горе’; ут р у  б ар ди .ар  (6 , 9) 'пошли 
навстречу’; у т р у ст д а  (27б, 18) 'перед (ним)’; ат алм гш  гиакст кса  т егру  
(40, 1 0 ) 'до названного времени и т. д.

§ 19. Другой адвербиальный аффикс, заключающий указание на место 
(NF, 85); именно -ра , -р а , представлен в „тефсире" группой отыменных, 
наречий и послелогов: т егр а  (3, 5) вокруг’, ср .# PC, III, 1038; к а д д т  
т а т р а  (138б, 14) 'сверх меры’; ан д т  т а т р а  (58, 2) 'кроме’ 'сверх того’; 
у з р а  (6 6 б, 13) 'на’; ср. ацач  у з а  (96б, 3) 'на деревьях’; соц р а  (52, 12) 
'вслед’, 'потом. Возможны случаи превращения в существительные по 
значению слов на -р а , -ра, напр.: ол т егра/d ]ер л й р  (29, 4) 'те окрестные 
места’; т егр ас1н к^апла^а] (146б, 19) 'покроет все вокруг него’; ср. т ам уц  
у за с т д т  (Рбг I, 287, 17) 'над поверхностью ада’ и т. п.

Перечисленная группа наречий и послелогов известна в памятниках 
эпохи Навои и более позднего периода.

§ 2 0 . Состав наречий не исчерпывается перечисленными выше случаями* 
Наречия образуются косвенными падежами ( =  исходным): бц дт  бар у р  
epyfi (27б, 1 ) 'шел впереди’, ср. бцрйа и т. д., с помощью аффикса -л/: 
а т к а р а  гиа к1злг  (108б, 3) 'явно и тайно’ (ср. PC , II, 1391); поссесивного 
аффикса 3  л. (:>): т угалг (69, 9) 'полностью’, 'целиком’ (ср. PC , III, 1537).

Большая группа наречий представлена онареченными деепричастиями: 
] а н д у р а  б ер м асм ан  (28б, 31) 'обратно не дам’; ja m p y  (266, 2) 'тайно*

1 W. Bang*  und. G. R. R a c h m a t i, ук. соч., стр. 6, 7, 8e 53 и т. д.
9 И Пр.).

2 С. B r o c k e l m a n n ,  ук. соч., стр. 202.
3 W. R a d 1 о f f , Chuastuanit, стр. 34, прим. 55.
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aw p a  ( !0 б, 36) 'снова, обратно’, д т а  (9б, 33) 'спустя, через’, а с р а  (1 4 2 б, 10) 
насквозь’ и пр.; ср. д т к а р у  (Рбг I, 293, 8 ) 'насквозь’ и т. д.

Интересны с точки зрения образования деепричастий-наречий случаи 
aw pa  11 йгоран, напр., по КВ: не к  у  берсй  d w pa  ( = а б р а н ,  К —  егиран) а м 
ок, алур  (К В , Т , 1 1 1 , 14) 'что даст, обратно то же получит’ и пр.; также 
jau ipy  I \]аш рун  'скрытно, тайно’ (PC, I , 250).

§ 2 1 . Случаи образования: т егра  вокруг’ // т егру  до’ затрагивают еще 
один послелог все в значении 'до', 'вплоть до’: mezi ( = т е к г ) ,  т егт  
( =  т ект ), т егт ч ( = т е к т ч ) ,  тегХнча (=  т ект ча) 9 т егсун  ( — т ексун ), 
напр.: ку н  бат ар ц а  тегг (146, 18) 'до захода солнца, до запада’; 
oip j e p ia  т егт  (1336, 1) 'до одного места’; /ернгщ аст т ц а т егт ч  
(Сура, 69, 2 2 ), к ок к а  т егт ча  (6 8 , 7) 'до небес’; ол w aKjnK.a т егс у н . . .  
(39б, 4) 'до того времени. . .  ’ и т. д.; ср. тагрх, т агт дж а , т аги  
(А Ф , 086).

§ 22. Аффикс уподобления -чл -ча, по В. В. Радлову, „количествен
ный" падеж (NF, 65), у Шинкевича —  Aquativ (R S, 166) образует прила
гательные-наречия: т ацча  (123, 2) 'с  гору’; к )р к ( ер  кучгча куч  берлйш  
(27, 10) 'дал силу с силу 40 человек’; а р а б ч а  кхт аб  (138, 21) 'книга 
по-арабски’; он беш  Утрмхча к1ш1 (27б, 8 ) 'человек с 15— 20 ; он киш га 
(ет кц ч а  аш  (146, 9) 'пища, достаточная на 10 человек’ и т. д.

При именах с поссесивными аффиксами значение уподобления ослож
няется в силу самой постпозитивной позиции этих имен и легко перехо
дит в наречное: т а  'ат т ч а  (6 8 б, 17) 'по своему служению’, а н 1 ij арМ нча  
(45, 7) 'следом за ним’ и т. д. (R S , 166, § 60). Имеет значение и семан
тика имени: о $ ч а ...  солч а  (К В , 57, 13) 'zur R ech ten . . .  zur Linken’, скорее 
в смысле 'счастливо. . .  несчастливо’ и т. д.

Значение уподобления выражается еще: а) с помощью аффикса -т ек : 
т ацара т ек  (64б, 12) 'как (словно) глиняное блюдо’ и пр., б) послелогами 
каби чак,лг9 напр., еьиак у м  кабг  (9 7 , 6 ) 'словно голос осла’; бгр к\ш\ 
олт ур чак,л1 (79, 5) '(размером) сесть одному человеку’, 'место для сиде
ния одного человека’ и т. д.

§ 23. Наряду с перечисленными послелогами: тегру ( — теги теглщ 
тегтча), у зр а  ( = у з а ) ,  соцра , кабг, чакслг, надо отметить учун  'для, 
ради’; бару  'сюда’, 'по сю сторону’; кеЪт 'затем’, 'после’; напр.: анщ учун  
(6 8 б, 9) 'ради того’; еийтмазлхк учун  (108, 18) 'чтобы не слышать’; он 
ju. бару  (28б, 31) 'уже десять лет’; анчадт  бару  (29, 20) 'издавна’; ан да  
кеМн (39б 1 ) 'после того’ и т. д.

Развивающие склонение отименные послелоги занимают в „тефсире“ 
значительное место в развитии локативных падежей: ол кииллар а л т д а  
(125, 1 0 ) 'пред теми людьми’; cyzv ал т т д а  (31б, 17) 'под водой’; jep n y ii  
аст гщ а т егт ч  'до низа (пода) земли’; а ] а к )  у ст у п к а  (89б, 8 ) 'на ноги’; 
меш м ксат гм да  (27, 5) 'передо мною’, м алт  к .ат ъщ а келдХ (129, 23) 'при
шел к правителю’; д а р ]а  гчт да  (31, 35) 'в реке’; ан л ар  а р а  (82, 10) 
между ними’; бгр бгрларш у а р а с т д а  (82, 19) 'между одним и другими’; 
ф ар 'ун о ц у н д а  (30, 4) 'перед фараоном’ ( ~  огунда, 146, 23); анщ оск у н дй

(7, 8 ) 'перед ними’ (= а р . от бскункД бардг (29, 3) 'к огню

пошел’ и т. д.
Граница между такого рода послелогами и наречиями условна; воз

можно вполне самостоятельное наречное значение отименных послелогов: 
ан/ц бцунда т ак ) арм н да  (1 1 2 , 9 ) 'впереди и позади него’; кеЬы  нсал- 
м лар  (9б, 30) 'остались позади’ и т. д.

3*
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Перечисленные послелоги известны по К В и Рбг и по более поздним 
памятникам, кроме бскундй, бск у н к а  и пр.; катХнда (<Ск а т  "сторона’) 
Махмуд Кашгарский отметил как слово огузское,1 однако, мы находим 
его у Рбг (I, 290, 19), в „Мираджнаме" и т. д.

§ 24. Местоимения личные: мйн 'я’, сан  "ты’, ол "он’ ( = т о т ) ;  бХз 
(бХзхйр) 'мы’; сХз (— сХзхйр ~~ сйнхйр) "вы ,- анхар ( — охар\ \yxap) "они’ ('те’).

Особенности склонения: вин. п.: маги, cam , am, бХзга, сХзнХ, сХзхйрнХ, 
агехарт, бухаргй ; род. п.: мйнХц ( ~  манХм), сйнХ%, анХбХзХ\ бХзХм), 
сХзХн ( — сХзхйрХ$), анхарнХ$ ( ~  ухаргй \, ~~ анхарнуц^ — анхарХ%~ уха-
рХу.~~ бухарХ%); дат. п.: мйгасй! Цмйцй), ейнкй///ейцй/ ангсаЦ a% aj, 
анкар  111 ацар I, мугиеа / —  / / му^а, бХзкй, сХзкй, сХзхйркй сХзхйрй); 
анхарка ( ~  аггхар^а ~~ ухарц а); места, п.: м у н д а . . .  исх. п: мйндгн (— 
м анда), сйндХн сйнХ\дт), андХн ( ~  анХуйн, — ан да  ~~ анХнда); бгздХн 
( — бгзХ̂ дХн)*, сХздХн ( — сйнхйрдХн ~  сгзХ\дй)\ агехардХн, — анхарда}*, мундХн 
(мунда}* ~~ мунда), бухардХн.

П р и м е р ы :  т ут м а \ дост  мйнХм так,Х сХзХ% душманХ^ХзХ (83б, 2) 
'не имейте другом моего, а также вашего врага’;* 2 ajtf анкар  /// а^ар  (Зб, 6) 
'сказал ему’; а]дХ агехарк.а (6, 2) 'сказал им’; агехарХ\ ехкХн аЬак.Хн бХчш 
турдХ (3 1 ,1 ) "заставил отрубить их руки и ноги’; ан х ар н у азах ар Х н Х  
анхардХн ajypyp анхарг \ гйтХдйхйрХ к дх у р  (103, 18) "части тела их отделят 
от них и останутся туловища их’; сХзхйрй от KSxmijpajXn (29, 2) 'принесу вам 
огонь’; сйгйуОн (12б, 1) 'от тебя’; бХзХцдХн х6ачтХ% (30 ,10 ) 'убежал (ты) от нас’;

сХзХндй кеЪХн (39б, 1 3 ) 'после вас’; анхарда}1 (b j^ b J )  сХзка асХцхарХ j a

зХ]анхарХ барм у  (38, 7) 'есть ли вам от них польза или вред’ и т. д.
§ 25. Личные местоимения в спряжении имен служат предикативными 

местоименными аффиксами: мйн т еша ajacX мйн (14328) 'я еемь хозяин 
верблюда’; ейн кгшХсйн кХмуц̂  о^лг сан  (9б, 14) 'ты еси человек, чей ты 
сын’ и т. д.

Акцентированные предикативные местоимения усиливаются иногда 
предикативным аффиксом-глаголом: ухуц атац^ jaMxixa мйн мйн турур  
(9б, 23) 'дед твой Ямлиха это есть я и т. д.

§ 26. Местоимения указательные; вопросительные и относительные 
составляют довольно значительную группу: бу  'этот’, ош ух  'этот, этакий’; 
ол 'тот’; мундац  'этакий’; андац  'такой’; немй 'что’; кХм 'кто’, 'который’; 
кХм ерей 111 кХмсй / 'кто бы ни было, некто, никто’; Kjajy 'какой, как’; к,а]у  
ерей  'какой бы не’, 'никакой’, 'никто’; кеч x âjycX ерей  'никакой’; к<ач 
'сколько’; бХр ксач  'несколько’; бХрнечй 'несколько’; бХранча 'несколько’» 
бХр анчахарг 'некоторые’; ксан да  'где’; к^анча кХм 'как бы не’, 'если’, 
к сачан  кХм 'когда’; нему 'что за ’; нйхук 'зачем’; нйтйк 'как’; бу]хй  'так’; 
нечй (— неьий) 'почему’; тегмй 'всякий’, 'весь’; тегмй бХр'каждый’. Напр., 
бу  егсдй (29б, 31) 'в этом доме’; ошухардХн (63б, 3) 'от этих’; андац окс 
т урур  (12, 2); 'такой же’; нешй бш’хй кХхдХ j  (139б, 17) 'зачем ты так; 
сделал’; неку т урур  оц ехкХ^дйкХ (19б, 8) 'что это у него в правой руке’; 
бХр к,ач кун  (28, 34) 'несколько дней’; бХр нечй розгардХн соц (132, 27) 
'через несколько дней’; к,анча кХм ейн барсац  (137, 8) 'если ты пой
дешь’ и т. д.

§ 27. Возвратное местоимение выражается, как и в морфологии древне
письменных памятников, различными по происхождению словами: б з  и кан ду

* С. B r o c k e l m a n n ,  ук. соч. стр. 150.
2 Ср.: мат м оглгм д1р дедг  (КК, IV, 3, 19) э*то мой сын сказал’ и т. д.
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и словосочетаниями: кан ду-бз, ат -дз  или даже канду-йт -бз, что указы
вает на различное диалектальное происхождение этих местоимений.

Не в определительной функции ('свой’) такого рода местоимения воз
можны лишь с поссесивными аффиксами, поскольку связаны этимоло
гически с именем в значении 'тело’, 'особь’, 'сердцевина’, 'сущность’ 
(NF, И З ) .1

П р и м е р ы :  б з  култ1  (11б, 11) 'своего раба’; канду  ahxi т аба  (1 28 ,12 ) 
'к своему народу’; канду-бзлйр'г (37, 8) 'сами они’; канду  —  бзуц ц з учун  
(73б, 15) 'ради вас самих’; бзг —  канду  ]Ы рак бглур (29б, 15) 'он сам лучше 
знает’; манщ йт бзум  (24, 4) 'я сам’; канду }анд1лар канду  йт бзла-

ргнка (35, 4) 'сами вернулись к самим себе’ ( =  перевод ар. ^
о ? о<
^ ' )  И т. д.

Различие не только по происхождению соответствующих: б з  (PC , I, 
1298 ;),2 кйнду  (PC, II, 1081), 3 йт  —  б з ,4 но и функционально, —  с пос
сесивными аффиксами обычно только бз.

§ 28. Категория числительных в „тефсире“ очень характерна для 
эпохи памятника: порядок счисления двузначных чисел десятиричный, 
древнего способа счета по приближению к следующему десятку нет.

Порядковые числительные: а) в согласии с древней традицией (NF, 70) 
на =  (г)нч, напр. гктч, '2-й’; учунч, '3-й’; тбрттч  '4-й’; алт т ч  '6-й’; 
jem\H4 '7-й’; сйкШнч '8-й’; т окуст ч  '9-й’ и т. д.; б) реже на -( i)  нч1: 
учтчг '3-й’; алттч\ '6-й’ и т. д.; в) иногда диалектальная— „хорезмская** 
форма на -ланчи,: тбртланчг '4-й’ и т. д.

Числительные существительные и наречия на -агу9 как в памятниках 
древтгей письменности (NF, 7 1 ) :6 бгрйгу 'один’ тагу 'двое’, 'вдвоем’; учагу  
'трое’, 'втроем’ и т. д. Адвербиальное значение часто выражено морфо
логически: тагун  вдвоем’, учйгун 'втроем' и т. д., иногда, впрочем, зна
чение этой формы чисто субстантивное.

В отдельных случаях форма на -ла: Ьккглй 'оба’, 'оба вместе’ и т. д. 
Нумеративом при перечислении людей служит слово баш  'голова’: алтг 
баш  киш  (9 ,1 3 ) 'шесть человек’ и т. д.

Примеры: JiiipMi сак1з a  ja m  т урурт ууз jiiipMi беш  калгмат т ок у з  ji)3  
exi т о к у з  каруф  т урур  (108, 5) '28 стихов, 225 слов, 959 букв’; учунч 
зак ат дт  copvyajxap тбрттч р озадт  cop^ajxap б еш т ч ...  (133б, 2) 
'третье —  спросят о зякете, четвертое —  о посте, пятое . . .  ’; jiiipMi т бр
т т ч . . .  jiiipMi jem iH 4 . . .  jiiipMi Пхокустч (139, 17) 'двадцать четвертый . . .  
двадцать седьмой. . .  двадцать девятый’; учшчг кусд1 (138, 17) 'в третий раз 
сдавил’; магар о  л m op m x aw i болса  (76б, 10) 'если он окажется четвер
тый’; учагу коргндг (10, 1) 'показались трое’; тагун бару баш ладьлар  
(10б, 23) 'вдвоем отправились’; учйгун кемх ускунка келщ лар  (1 1 ,1 1 ) 
втроем подошли к лодке’; Шлй hapii3 ку р т у лм ас сгзлар  (1 0 ,3 7 ) 'в обоих 
случаях вы не освободитесь’, 6ipiH-6ipm . . .  барщ лар  (28б, 35) 'по одному 
(сразу?) . . .  отправляйтесь’ и т. д. 1 2 3 4 5

1 П. М. М е л и о р а н с к и й .  Краткая грамматика киргиз-кэзакского языка, ч. I. 
СПб., 1894, стр. 42.

2 С. B r o c k e l m a n n ,  ук. соч., стр. 137.
3 Там же, стр. 137.
4 С. Е. М а л о в .  Ибн-Муханна о турецком языке, ЗКВ, III, стр. 225.
5 П. М. М е л и о р а н с к и й ,  ук. соч., стр. 67.
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Порядковые на -Хнч в К В и Рбг (Рбг I, 204, 30; Рбг II, 512, 15; 
515, 3. и т. д.) у предшественников Навои и в языке самого Навои, наряду 
с  формой на -нчХ. Числительные на -агу, по К В, одинаково -агуЦ -агун. 
и часто замещаются: Хкаку аж ун да  (К В, Т, 103, 3), Хкйкун (В Хгагу) 
аж унда  (К В, Т , 103, 4) и т. д.

ГЛАГОЛ

§ 29. В образовании форм глагола в тюркских языках большое место 
принадлежит деепричастиям и причастиям. В языке „тефсира“ это также 
нашло свое отражение.

Деепричастия в „тефсире“ подразделяются на две группы: а) соотнося
щиеся с временем окончательного глагола, б) самостоятельно выражающие 
более или менее определенное понятие времени, цели, причины действия.

В первую группу входят деепричастия настоящего времени, т. е. 
обозначающие действие одновременное действию окончательного глагола, —  
это древние деепричастия на -у  (после конечных согласных) и -jy  (после 
конечных гласных): ксХху—  'делая5; кеху  'приходя’; ji^xajy  'плача5; т е ] ) 
'говоря5 и т. д. Гораздо реже это деепричастие на -а : бакса  'глядя5, т уш а 
'падая5 и т. п.

П р и м е р ы :  сешХну куушану махгк крт Хщ а келдХ (129, 23) 'радуясь 
и веселясь, явились к правителю5; jX^xajy ут ру чХк.дХ (27б, 21) 'плача 
вышел навстречу5; m im pajy а]тдХ (138, 17) 'дрожа сказал5; бу кХм турур  
meji) m ixajy бардХ (31б, 23) 'говоря —  кто это —  пошел, вопрошая’; ман- 
зХхдХн манзХхка т )ш а  к<оба барур ердХдар (132б, 26) 'шли со стоянки 
на стоянку, останавливаясь и вставая5 и т. д.

Деепричастие прошедшее, т. е. обозначающее действие, предшествую
щее действию окончательного глагола, на -б: ксорксу б  ]ХуракхарХ тХт- 
pciY âj ( j 23б 11) '^спутавшись задрожат их сердца5 и т. д¥

Деепричастие на -у , -jy  известно по памятникам орхонской письмен
ности (NF, 94) и более поздним памятникам, напр., КВ: еюХндХн ту р у б  
чХк6тХ кехдХ бару  (В: пару) бХр анча jypXjy бХр анча т уру  (КВ, Т , 46, 9) 
'вышел из своего дома и явился сюда, то двигаясь, то останавливаясь5 
и т. д. или Рбг: om xajy башхадХ (Рбг I, 291, 10) 'начала пастись5 и т. д .1 
у Навои деепричастие на -у, -jy  уже редкий архаизм.

Отрицательное деепричастие на -мадХн весьма обычно в „тефсире": 
Kjanam урмадХн (9 8 ,5 ) 'не ударяя крыльями5; ат ам  созХн тутмадХн 
кемХка кХрмадХн сугида ц аркр  бохдум  (31б 25) 'не слушая слов отца 
и не взойдя на корабль, я утонул в воде5 и т. д.

Древняя форма на -мадХн (NF, 94) широко употребительна в памят
никах XI —  X IV  вв. и встречается, в частности, также в „Китаби-Коркуд“: 
саш аш м адгн уруш м адш  к ^ д а р н  'вернусь ка я, не воюя и не сражаясь5 
(КК, III, 044 ,7 ). Не возвращаясь здесь к вопросу о происхождении этой 
формы,1 2 отметим: а) необычность для „тефсира“ и родственных ему по 
языку памятников д  вм. S в -мадХн; б) частые в КВ подмены формы на 
-.мадХн другими (К В, Т, 6 4 ,9 ): тхнмадЫ  . . .  ермадХн; В: т ынм ады  . . .  
арм ады ; К: тХнмадХ. . .  ермадХ; К В, Т, 5 6 ,7 : бХхмадХн. .. табХндурмадХк;

1 Ср.: Рбг I, 294, 13; II, 515, 8 и т. д. — К. Г. З а л е м а н .  Легенда про Хаким-ата. 
Инст. ист. АН СССР, т. IX, № 2, 1898, стр. 127—123.

2 W. R a d i  o f f .  Uigurische Sprachdenkmaler, Л., 1923, стр, 226—229, прим,
С. Е. Малова.
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Б : т лм& дгм... т абундурм адгм  и т. д. (ср. Рбг I, 283, 1 1 ; 2 9 2 ,7  
и т. д.).

Вторая группа деепричастий включает в себя: а) деепричастие предела 
во времени на -т ч а . . .  тунча, напр. булар баргнча ашгн су win раст  
jcix^aj m ejy  (47 ,6 ) сдо отправления их чтобы готовил еду и питье’; к о з  
]у м у б  ачцтча (139б,3 )  'до закрытия и открытия глаз’, т. е. св мгновение 
ока’; a jam  тбгаггнчакй текг (39б, 31) или a jam  тогах бохщ нчака текг 
(39б, 34) 'вплоть до окончания стиха’ и т. д. (ср. Рбг I, 2 8 9 ,7 ; 2 9 2 ,4 ; 
2 9 6 ,1 7  и т. д.); б) деепричастие цели на -^axi, -taxi: кехдщ му бгзка 
чгксарцалг бгзнг (2 1 б, 2 ) 'ты пришел ли к нам, чтобы вывести нас’; бу к а с д  
к^хцахг к.гхд'г (29, 36) 'это он сделал с умыслом’; бхдургахг к €а сд  к^гхдгхар 
(27б, 8 ) 'умышляли убить’ (ср. Рбг I, 292; II и т. д.); в) форма на -^ал* 
-taxi образует деепричастие исходного момента действия: дак^ ан у с махгк 
кечкахг гкг уч jy 3  арт укс бохмгш т урур  (9б, 15) 'с  тех пор как умер 
{ =  прошел) царь Дакьянус, исполнилось свыше двухсот— трехсот (лет)’ 
и т. д.

§ 30. Причастие настоя це-будущее на -у р , -ар , после конечных сог
ласных, и -jyp , после конечных гласных, как в языке орхонской письмен
ности (NF, 95— 96), в памятниках древнеуйгурской традиции, в „Кыссаи- 
Юсуф“, „Мухаббат-нама“ Хорезми. Формы на -ур {-jyp) и -ар  как будто-бы 
не различаются в характеристике времени причастия: б а с  кгм кгм кет у -  
рур  си зкй  ак^ар сучуг сугит  (9 9 ,2 ) 'итак, кто доставит ( =  доставляет) 
вам проточную сладкую воду’; к о р м а з  к б зу м ш  к б р ар  K jxcyn  (129 ,30) 
'мои незрячие глаза пусть сделает видящими’; у ч ар  к у ш л а р  jy ip y p  Kiji- 
кх ар  (39 ,25 ) 'летающие птицы, ходящие звери’; гкакунг охт урур  к о р м  
(38б,3 6 ) 'обоих увидел сидящими’ и т. д.

Причастие на -jyp  не встретилось в определительной позиции: сб з  
C03xajyp ердгхар  (132б, 1) 'говорили’; оку у р сгз  (101б,1 1 )  'прочтете вы’; 
ман б1хурман анг кгм кгзха]урсгз гца am  кгм аш кара ксгхурсгз (83б, 10) 
'я знающий ( = я  лучше знаю) то, что вы скрываете, и то, что вы делаете 
явным’; сгз Нам ojnajypci3  (61б, 2 ) 'и вы пляшете’ и т. д. (ср. Рбг I, 289, 
16; 2 9 6 ,2 ; 2 9 7 ,4  и т. д.).

Соответствующая отрицательная форма причастия настояще-будущего 
на -м аз! I j-M acj: мангм бу кор м аз к б з у м ш . . .  (129 ,30 ) 'мои эти невидя
щие г л а з а . . . ’; бак см аз  (47б,1 4 ) ; 'не глядит’; Ьадж ат  бохм аз  (6 8 6, 9) 'не 
«будет необходимости’; cyw ахт гнда к^ахмас (31б,1 7 ) 'не остаются под 
водой' и т. д.

В языке орхонской письменности последовательно -м аз  (NF, 96) 
в более поздних памятниках, КВ, у Рбг обычны, как и в нашем „теф- 
сире“ чередования -м аз  / / м ае  (ср. А Ф , LXV I).

§ 31. Второе причастие настоящее на -цл1 (-гхг), как в КВ, у Рбг, 
А Ф  и в других памятниках XI —  X IV  вв .1 Обычно это причастие а) в опре
делительной функции и б) в качестве существительного по значению 
с  аффиксом мн. ч., напр.: а) ф ар  'ун  к^ачт \... к^атгнда турщхЬ табуцчг 
jcLMa к<ачтгхар (3 0 ,2 9 ) 'фараон б е ж а л ... бежали и слуги, находившиеся 
при нем’; чгн еб зх ак л г  (3 0 ,2 2 ) 'говорящий правду’; ох кехггхг кгшгнг. . .  
(28б, 32) 'того идущего человека. . . ’; ox jix a n  бохдг ]укрукхг  (19б, 10) 
'та змея стала движущейся’ и т. д.; б) тутуцхг }олдгн  азгк.щ лгхар  (4б, 9) 
'сбившиеся с взятого пути’; сан  м !рас алщ хгхарда ] 1к р а к  сан  (36б, 5) 'ты 
лучший из получающих наследство’ и т. д.

1 W . R a d l o f f .  Chjastjanit, стр* 13.
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Причастие на -13л/, -глХ известно по памятникам XI —  XIV  вв. (К В, Т г 
4 9 ,1 ; 5 0 ,11 ; 6 8 ,9 ; 9 6 ,1 4  и т. д.; М К 1 и т. д.).

§ 32. Причастие прошедшее, как и в других памятниках до-монголь- 
ской и монгольской эпохи на -мгш9 -ган  и -д у к . В языке тефсира 
ни одну из этих форм нельзя назвать преобладающей. Причастие на -мхш 
обычнее в образовании окончательных глаголов, сравнительно реже в опре
делительной позиции: у з а к сг кечмгш бу^унлар . . .  (21, 5) давно исчез
нувшие народы’; таргмлш таргцг бгрла (39б, 7) 'с посеянным посевом’;- 
кенс ]анчглмХш Доллар (33б,1 )  'широко раскинувшиеся дороги’; чабалумуш  
рун< кабг (1 06 ,15 ) 'как взбитая шерсть’; бгр т об ксургмгш хурм а ]ацачг 
кбрдг (18, 6 ) 'увидел группу высохших пальмовых деревьев’ и т. д.

Причастие на -мгш субстантивируется при наличии мн. ч., поссесив- 
ных аффиксов, падежа: ]алцан  ебзлегмгшгм барм у  (28 ,22 ) 'ложно говорил ли; 
я ’; кбрмгшгмхз ешХтмгшгмгз joKf (28 ,27 ) 'мы не видели и не слышали’; 
бу алдаш м ы ш ларщ  кукмгнхх 6 a jam  турур  (92б,1 0 )  'это есть повество
вание о решении (по поводу) обманутых’; кеч ар маца текмгшг ]ок с (17б,3 7 ) 
'ни один мужчина не касался меня’ и т. д.

Форма на -мгш возможна и в значении имени действия в сочетании 
с керйк  'надо’; бармгш к е р а к . . .  к.глмгш к ер а к  (2 7 ,30 ) 'надо и тти ... 
надо делать’ и т. д. Это —  линия разграничения в языке „тефсира“ форм 
на -мгш и на -ган.

Причастие на -мгш известно из языка орхонских надписей (NF, 113), 
памятников XI —  XIV  вв. (А Ф , X V ; Рбг I, 284 ,1 4 ; 2 9 2 ,1 5 ; 293 ,1 4 ; 293, 
18 и т. д.) и затем в языке писателей X V  в., в том числе Навои, наряду 
с формой на -цан -га н . . . ,  позднее в узбекском языке ставшей единствен
ной формой причастия прошедшего, кроме редких архаизмов на -мхш.

§ 33. Причастие на -цан {-ган) и причастие на -мгш не различимы 
по значению. Причастие на -цан {-ган ) . . .  обычно: а) в определительной 
позиции: брт аган к у т  (40б, 8 ) 'жгучие мучения’; ]'гцлацан оцлан (127 ,4 ) 
'плачущий ребенок’; ак,цан cyzv бгрла (6 2 ,8 ) 'текущими водами’ и т. д.; 
б) субстантивируется причастие на -цан {-ган) при наличии аффикса 
мн. ч., поссесивных аффиксов, падежа: кбрдгм т еганка х а л а т  бердг  
кбрмадгм т егаш  олт урдг (133, 19) 'сказавших „я видел" одарил, ска
завших „я не видел" убил’; азц анлар  ]алцанчглар сгз (7 0 ,5 ) 'вы заблудшие, 
лжецы’ и т. д.; в) в постпозитивной позиции причастие на -цан {-гйн) 
превращается в предикат: кбргйн т урур ешгткан т урур  (2 б, 8 ) 'есть 
видящий и знающий’; ол ешгткан бглган ол (3 2 ,4 ) 'он слышащий и знаю
щий’ и т. д.

Изредка в „тефеире" появляется 'огузсЛая’ или 'юго-западная’ форма 
этого причастия: -ан  {-ан): ангц гергнка баран  cyw  (6 5 ,6 ) 'вода, идущая 
в его землю’, анг кгшглар кбзгн коран  бар  му (386,1 )  'есть ли люди, 
видевшие его своими глазами’; бал ан д  ебзлангмхзнг еиытур аст а созлй- 
нгмгзнх еш гт маз (97б,5 )  'громко сказанное мной слышат, тихо сказанное 
не слышат’ и т. д.

Причастие на -цан {-ган) в „тефеире" не столь обычно, как причастие 
на -мхш.

§ 34. Причастие прошедшее на -ду кс {-ду к ) также известно в древних 
литературных языках (N F, 96; MK-V, 34). Значение этого причастия про
шедшего (Participium praeteriti) в предикативной позиции может быть

1 С. B r o c k e l m a n n .  Mahmud al-Kasghari iiber die Sprachen und die Stamme der- 
Tiirken im II Jahrh. Korosi csoma-archivum, I kotet, 1 Szam, Budapest, 1921, стр. 3 4 .—  
Рбг II 516, 18 и др. АФ, LXIV, § 7 и т. д.
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определено в двояком аспекте: а) как указание на предшествование или одно
временность по отношению к последующему действию; б) как указание на 
одновременность по отношению к действию продолжающемуся, когда при
частие на -дук  превращается в прошедшее-настоящее (NF, 115).

Причастие на -ду к  обычно в определительной позиции: гиила м адук  
нарсанг сб зл аса  (476,2 )  'если скажут о вещах не сделанных; м акка  
ачХлдук, кун болдХ (8 6 , 6 ) 'был день открытия (завоевания) Мекки’ и т. д., 
как: Kiiui т рм адук елга  (В: кбрмйдук ,ар га ) т рса к^сиа (К В, Т, 4 7 ,2 )  
'когда человек попадает в страну, в которой он не бы С; бглмгш }а к  бгл- 
м адук киш дан j i i  (МК, III, 1 2 0 ) 'знакомый дьявол лучше незнакомого 
человека’ и т. д. (ср. NF, 116; MK-V, 34).

Особой формой определения является причастие от глагола т е 'гово
рить’ в постпозитивной позиции с поссесивным аффиксом 3 л., отнесен
ным по смыслу к лицу неопределенно-личному: а з а д  те д у т . . .  бйнд  
те д у т . . .  (73б, 2) 'именуемый свободным. . .  именуемый рабом. . о лум  
те д у т . . .  тгрук т е д у т . . .  (96б, 9) 'смертью именуемая. . .  жизнью назы
ваемая’; м анат  т едут  т акJ  6ip бут  т урур  (36б, 5) 'называемый „Манат“ 
есть еще некий идол’ и т. д.

Впрочем, в определительной позиции возможны и другие случаи при
частия на -дук  с поссесивными аффиксами: ниладут  ХшлйрХн (140б, 16) 
'содеянные ими дела их’; к ^ д у м гз  са%а Хшладуку\ ja3yK j (137б,9 )  'оста
вили мы тебе содеянные тобой проступки’; тхрХлХб гоа да  кс1лдуксгм jepid  
келга]лар  (7 0 ,3 ) 'собравшись, пусть явятся в обещанное мной место’ и т. д. 
Такого рода явления чрезвычайно интересны для истории синтаксиса.

Причастия на шду к  переходят в разряд существительных по значе
нию при наличии аффикса мн. ч., падежа, поссесивных аффиксов: тХрХл- 
мйдуклар болца/ (1246, 7) 'окажутся не собравшимися’; кордукнХ хабар  
бердХ (41б, 16) 'сообщил о виденном’, бу]урдукум  ХшлагХл (124 ,7 ) 'делай 
по моему приказанию’ и т. д. (ср. Рбг I, 2 8 9 ,4).1

С некоторыми послелогами причастие на -ду к  с поссесивным 
аффиксом 3 л. образует определительную группу: KyxiaJ андац кХм. . .  
буларца кулдукг кабг (127 ,3 ) 'засмеются, как смеялись над ними’; ер дут  
т ак majaK болдХ (3 0 ,3 0 ) 'попрежнему стала палкой’ и т. д. Но с joKc 
'нет’ причастие на шду к  становится именной частью сказуемого: тм ерей  
андац кбрдукХ joKc (6 8 б, 15) 'никто не видел подобного’, как в „Китаби- 
Коркуд“: манХм ат у mi кХмса качдукХ j o K (КК, IV, 4, 28) 'моего коня 
никто не обгонял’ и т. д.

§ 35. Настояще-будущее время глагола образуется от причастия 
настояще-будущего с помощью личных местоименно-предикативных аффик
сов: базХлар ajm ypxap  (108б, 12) 'некоторые говорят’; к^оркарман тм  
мат 6лдурга]лар  (29б, 26) 'я боюсь, что меня убьют’; ман бХлурман аш  
кХм кХзла}урсХз (23б, 10) 'я знаю то, что вы скрываете’ и т. д.

Значение будущего-неопределенного этот глагол приобретает в кон
тексте: ол кун тм крбар у лу р  (1 2 , 8 ) 'в тот день, когда поднимутся’; 
сгзларнХ к)]н арлар  (2 8 ,8 ) 'вас будут мучить’ и т. д.

Встречается форма 1 л. ед. ч. с предикативно-поссесивным аффиксом: 
к<Храм 'уничтожу’, ]Хксам  'свалю’, к ^ д а м  вернусь’, кест арам  'срублю’.

П р и м е р ы :  бу к а а б а  ханасХн рк ,ам  тру к,а]дам  тедХ (143 ,15) 
'этот дом Каабы я свалю и вернусь’; ксамуц шакарларнХ 6ajpan  к.Хлцам 
ацачларХн кест арам  буларнХ ксХрам (49б,6 )  'все города уничтожу, деревья 
их заставлю порубить, уничтожу их’ и т. д.

1 W* B a n g 1 u. G.  R. R a c h m a t i ,  ук. соч., стр. 8, 63.
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§ 36. Глагол т урур  сохраняет самостоятельность как глагол настояще
будущий: а н д а  тйлгм т а]ак ,л ар  т у р у р  (28б, 2 1 ) 'там находится много 
палок’ и т. д., или превращается в предикативный аффикс, в связку:
. . .  болцулук iui т урур  (1 8 ,3 ) 'непременное дело5, '(это) дело, которое должно 
свершиться* и т. д.

В значении связки т урур  в составе ряда глагольных форм: 1 ) с дее
причастием на -у, -jy , -а  образует настояще-будущее: ] е м 1ш лар кХм у  зу л у  
т урур  (6 8 б, 1 1 ) 'фрукты, которые висят* и т. д.; 2 ) с деепричастием на 
-б  образует прошедшее-настоящее: кордХлар бостаннХ х у /у б  к ,ар а  хул  
Л ол у б  т урур  (1 0 0 б, 18) 'увидели сад, сгорев, он превратился в черный 
пепел’ и т. д.; 3) с причастием на -мгш  образует „прошедшее совершенное": 
м а й  уларщ  кХийсХндХн бХрагуш о л ду р м аи  т урур м а н  (29б, 28) 'я убцл 
одного из их людей’; а]ц1л м йн  р о з а  тутмХш т урур м а н  (1 8 ,2 8 ) 'скажи, 
я  приняла пост’, или р о з а  т ут м гш  м а н  т е б  ау^/л (18 ,31 ) и др.; 6ip 
ксат щ  iui туигмгш т урур  (2 7 б, 19) 'произошло жестокое дело’ 'и  т. д.; 
4) с будущим глаголом образует будущее определенное: н а кгм болмгьи 
m a x j  нй к'ш боласХ т урур  б а р ч а т  х.ХлмХш т урур  (1 3 3 ,3 ) 'что было 
и что будет, все сделал’ и т. д.

Состав глагольных форм с т урур  указывает на эволюцию т урур д у р  
(-Д 1р), о  чем можно судить по аналогичным образованиям в старо-пись
менном и в живом узбекском языке.

§ 37. Будущее-желательное на -i;ay, -га/ ... часто имеет значение супи- 
нума, видимо, исконное для данной формы: кХрд1 ер са  к ,а зн а к са  m a ja x  
ал ц а ; (28б,2 1 )  'зашел он в кладовую взять посох’ и т. д., в других случаях 
это будущее некатегорическое, напр.: бол^ау м м  ib id  келга] к<олца] (28е, 23) 
'может статься, что придет хозяин его и спросит’; бол^ау кгм ол тгйнд алХщаj  
x^opx^aj (3 0 ,2 4 ) 'может статься, что он внемлет совету и убоится’ и т. д.

Форма на -^ау, -га у ... известна по КВ, Рбг и другим более поздним 
памятникам; спряжение этой формы в „тефсире" также обычно с преди
кативными местоимениями: баш л ац а ] м а н  (9 ,1 7 ) 'я поведу вас’, х ел га ]ы з - 
л а р  (9б, 30) 'вы явитесь’; 1сорга]лар  (9е, 23) 'они увидят’ и т. д. (А Ф , LX X II) .1

Что касается „сокращенной" формы на -13а, - га . . .  (А Ф , LX XIII), то 
спряжение этой формы в „тефсире" стоит особо: бут ургам  'взращу’; 
болтам  'стану’; к^лцам  'сделаю’ и т. д. Напр.: т а к соргс,арман т а  д а л у  
болтам (138 ,18) 'боюсь, что стану безумным’; кеч  н арсй  арт урм ац ам  
d 3ia  м агар  x j jm  арт урц ам  (1 2 3 ,5 ) 'ничего не увеличу вам, только муче
ния увеличу’; 'адл х.илцам бХрша б ip бергам  (60б, 13) 'окажу справедли
вость—  за одно дам одно’ и т. д.

§ 38. Форма на -цу, - г у . . .  в „тефсяре" в значении: а) причастия 
будуще-настоящего; б) отглагольного имени.

Причастное значение в двух временных аспектах будущем и настоящем: 
хелгу у  луц х у н д а  (1 3 ,1 0 ) 'в грядущий великий день’; манХм елхХмдт  
келм агу  iui (129 ,13 ) 'невозможное для меня (букв, 'из моих рук не идущее’) 
дело ; х.ачцу je p  (119 ,10 ) 'место бегства, убегания’; ке^ аш гу c a p a j  (26б, 3) 
'совещательный дворец’; х .арац у  кбзсХз (256,5 )  'без глаз видящих’ и т. д.

Причастия на -цу9 -гу . . .  частью перешли в разряд отглагольных имен: 
т урцу  (8 , 9 ) 'стоянка’; ок<щу (19 ,11 ) 'чтение, коран1; тс&чцу (18б, 1 0 ) 
епобег’ и т. д.

Причастия на -цу, -гу . . . ,  переходя в разряд существительных, разделяют 
все грамматические свойства последних: число, падеж, поссесивные отно

1 Н. И. И л ь м и н с к и й .  Материалы для дкагатайского спряжения из Бабер-нама. 
Казань, 1865, стр. 10.
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шения, напр. сйн ] 1крй к б ы у р с а н . . .  н ет й к к.глцумт  (39б, 15) 'ты лучше 
зн аеш ь... что мне делать’; т абу н ц у л ар г^ з  (3 8 ,8 ) 'ваши адепты’; т ут цу  
ац рщ 1 (12б, 5) 'муки родов’; с б з  сд зл а гу  K.yzuzvami (38б,7 )  'способность 
(сила) речи’.

Отвлеченнее значение причастия на -цу, - г у . . .  в предикативной функ
ции: н а  а)цу керй к н а  к^лцу кер й к  (27 ,23 ) 'что надо сказать, что надо 
делать’; т унлй у з а к с jam m a^ y  керй к  (26б, 26) 'ночью не следует долго 
спать’; бгз сй)\й бу т ку  ер м й зм гз  (30б, 35) 'мы не поклоняемся тебе’; 
к ор к у  т ку  учун  (2 8 ,2 4 ) 'дабы показать’ и т. д.

Редкое в орхонской письменности глагольное имя на -цу, г у . . .  (NF, 9 7 ) 
довольно обычно в более поздних памятниках XI —  X lV  вв. Развитие при
частия на -цу, -гу, различные функции его представлялись по-разному: 
отглагольным именем, неопределенным наклонением, именем глагола 
(А Ф , LVIII), показателем будущего глагола .1 Это отражает действитель
ное положение вещей, т. е. функциональное разнообразие формы на -цу, 
- г у . . . ,  напр.: к ,ат  е м д 1 к.ачцу ]ол у м  (К В, Т, 9 6 ,4 )  'где теперь моя 
дорога для бегства’; К а су р т  кбргу  коцлуу^ бар  е р е й . . .  (Рбг I, 2 8 7 ,1 ) 
'если у тебя есть желание видеть Касура’; j a n a  ]ан ц у  ер м й с кечурмгш  
к и н у ц (К В, Т, 1 0 1 , 5) 'снова не вернется твой пережитый день’; сйнщ  ат щ  
аогун  jipaK . барц у  бут  (Хиб.-Хак.) 'слава твоего имени далеко разне
сется, верь’; м й н щ дй  ке$т  сан  н ек у  к.глцуц (К В, Т , 103 ,13) 'после 
меня что ты будешь делать’ и т. д.

§ 39. В редких лишь случаях в „тефсире" будущее-определенное 
на -цусг, -гусг, напр.: ан щ  т а б а  барцуЫ  сгз  (92 ,14 ) 'к нему отправитесь 
вы’ и т. д.

Обычнее в „тефсире" будущее на -a c i: ол м у су л м ан  болаЫ  ер са  
(55б,6 )  'если он будет мусульманином. . .  ’; а  \а мт йсг гиак.т т  (6 8 б, 2) 
'когда на него (сидение) будут садиться’; Ы дж рйт  к,глас1 т урур j a m  
келйсЬ т урур  (49б, 10) 'переселится1, т. е. 'прибудет’; на кгм болм ии  
maicj. н а  kim  боласЬ т урур  (133 ,3 ) 'что было и что будет’; 6ia  санщ  
б 1р л а  т ок(у ш а с 1М1з  joK t (143 ,16) 'мы с тобой не намеревались воевать’ 
и т. д.

Махмуд Кашгарский противопоставляет форму на -цу (барц у  ер , 
т УРЪУ °ЪУР) как (восточно = )  „тюркскую" форме „огузской на -ас/ 
{бар асг  ер , т у p a d  оцур)?  Подмены -ц у Ц -a c i  встречаются иногда по 
разным спискам Рабгузи (напр. Рбг I, 2 8 7 ,14 ; со. сноску 24): мй%й на  
д ж а з а  бергусг ( =  А: берйсг) 'какое наказание даст мне’ и т. д. В совре
менном узбекском языке келгус'гЦ к ел а ы  'будущий1 (год и пр.), каз., кирг. 
келесц  ср. каз. а л а с 1, бересг, кирг. а л а са , б ер есе  'кредит’, 'долг’, 'при
читающееся получить’, 'отдать’ и т. д.

§ 40. В спряжении настояще-будущего глагола одна особенность: 
наряду с предикативным местоимением 1 л. мн. ч. -м^з, весьма обычна 
„огузская" форма на -у з (-гз), напр.: бглуруз  (72 ,12 ) 'мы знаем’; анг с1зму 
бХтрурсгз j a  б1зму бгтрургз аш  (70-^ 2) 'вы ли взращиваете то, или 
мы взращиваем’; бл ду т у ч у н  Зщ лаш м азуз wd лект  бглм азм гз . . .  (71б, 16) 
'мы не плачем из-за его смерти, но не зн а е м ...’, б1з к(ачан блйуз т обрак w 
бол ау з  (7 0 ,1 ) 'когда мы умрем, станем прахом’; санщ  б1рла г с т й у з .. .  
б1рла б а р а у з  (1 3 7 ,8 ) 'с тобой быть желаем. . .  мы вместе пойдем1; ем дг  
]ацм ур w aKjm  joK> аш  т егйуз (7 1 ,14 ) 'теперь не время дождей, (чтобы) 
мы говорили это’; т1лйсйуз как,. ]о л д а  т узц а]уз  (126б,1 )  'если пожелаем, 1 2

1 Там же, стр. 2Э и т. д.
2 С. B r o c k e l m a n n ,  ук. соч* стр. 39.
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создадим на пути истины’; 613 ф алан дЫ  ]т р й к у з  (141 17) 'мы лучше 
такого-то’ и т. д.

Формы на -уз (-1з)  весьма обычны для языка „Кйтаби-Коркуд“, напр. 
6i3 ац к.афтан Kijapi3  (КК, IV, 8 ,3 )  мы одеваем белые кафтаны ,- бу уч 
нйста аца армуцан аппарсауз герек ед\ (КК, IV, 3,8) 'эти три вещи 
мы должны были отнести ему в подарок5; ewxapm 6i3 у'гк^мгшуз тола 
тола шакбаз атларт 6 i3  бтмгшуз. . .  (КК, III, 0 3 8 ,8 4 ) 'дома мы раз
рушили, на табуны быстрых коней мы сели’ и т. д.

Ближайшим образом это явление примыкает к современным узбекским 
говорам —  ташкентскому и сайрамскому, где после конечных гласных 
-М1з^> ъиуз^>уз9 напр. каммауз тушауз 'мы все выходим’ и т. д.

§ 41. Прошедшее-результативное отличается своими особенностями: 
1 л. ед. ч. на - д ш  j I -д у м 9 2 л. ед. ч. -дщ / /-дг/ц, вне зависимости от 
губного или негубного в конечном слоге соответствующей основы, напр. 
м а н  cam  корд'ш  ер са  у  луц т у т ду м  а ] т д у м . . .  (143 ,26 ) 'лишь только 
я увидел тебя, принял за знатного, с к а з а л .. .5; к со з д у %. . .  т р дщ  (60б,4 )  
'ты оставил, ты вступил’ и т. д.

Окончания -ду м  / / - д у $ предпочтительнее после губных, но не обяза
тельно, как в современных узбекских говорах самаркандско-бухарской 
группы.

Аффикс 3 л. в конечном открытом слоге всегда - д 1.
Во мн. ч. в полной мере сохранился древний аффикс 1 л. мн. ч. -Д1М13, 

наряду с более редким в „тефсире“ - дукс ‘(-дук), напр. анг там кулдгмгз 
maw6a кулдук, (1 0 1 , 6 ) 'в том, что мы сделали, мы раскаялись5; сйн аутд'щ̂  
6i3 еьитдгмгз (1 4 6 ,2 0 ) 'ты сказал, мы слышали ; джагиаб бёрдум(з ]а -  
'нг ]анут К1лдгм1з (3 6 ,1 3 ) 'ответ дали мы’, т. е. 'мы ответили’, и т. д.

В современных узбекских ташкентском и каршинском говорах наличе
ствует такая же форма 1 л. мн. ч. на - д 1м гз.

Для 2 л. мн. ч. —  дщ гз (лар): хглаф  к у л д щ з л а р  (23б, 1 ) 'вы противо
речили’ и т. д.; в 3 л. мн. ч. при наличии согласования во мн. ч. обычно 
аффикс мн. ч.: к е т д 1л а р 9 ja n m ix a p  и т. д.

§ 42. Прошедшее причастное от причастия на -м\ш обычно в значении 
прошедшего независимого от результата действия, т. е. обозначает дей
ствие, происходившее в прошедшем или происходившее в прошедшем и еще 
продолжающееся в настоящем (ср. NF, 113).

Напр.: у л а м а л а р  а н д а ц  ajM iuixap  (10 ,11) 'ученые так сказали ( =  гово
рили); к 6а ]у ст щ  ел к 1 ст м 1ш к ,а ]уст щ  6y m i аЪаку Ынм1ш  (38 ,35) 'у неко
торых из них сломались руки, у некоторых ноги сломались’; р о з а  т ут - 
м ии м а н  т е б  одол (18 ,31 ) 'скажи: я, дескать, держала (и держу) пост’, 
уч  ] у з  jix  ар т у к ср а к £ б ол м iui кгм 6i3 м у н д а  ер м к а  М1з  (9б,3 1 )  'более 
трехсот лет исполнилось, как мы здесь находились (и находимся)5 и т^д.

§ 43. От того же причастия на -мгш образуются описательные формы 
с глаголами: тур- 'стоять5, 'пребывать’, 'находиться’ в настояще-будущем 
времени, и ер- 'быть’ в прошедшем времени.

1 ) С  глаголом т урур  образуется прошедшее-настоящее: 6ipaty  келмгш  
т урур  м у н дац  с б з  с б зл а р  (9б,1 7 )  'пришел некто и говорит такие слова’; 
д а к у а н у с  м алгк кечкалг im уч  ] у з  ар т у к £ болм  iui т урур  (9б, 15) 'с тех 
пор как умер царь Дакьянус (Диоклетиан), прошло свыше двухсот—трех
сот лет; ол т ецрт Д  кум  Ы злар бут м ии т урур  сгзлар  м ан  ] а м а  бу т - 
Mim т урур м а н  (9 ,2 1 ) 'тому божеству, которому вы поклоняетесь, 
я тоже поклоняюсь’ и т. д.

2 ) С  глаголом ер- (в форме прошедшего результативного) образуется 
давно прошедшее: абу - д ж а к л  к .абуц гн да  олт урм ки  ердг  (27б,2 8 )  'А бу-
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Джахль сидел у ворот’; 'ом арн щ  кат гц  оф каЫ  келмгш  ер д г  (27 ,12 ) 
*Умар сильно рассердился ; ]ат м гш  узгмгиг ер дгм гз  бу  ку н к а  т ем  (9б, 16) 
"мы лежали, спали до сего дня’ и т. д.

Согласование компонентов описательного глагола с  подлежащим в числе 
колеблется: болмгш  ердглйр  (26б,2 )  'стали', болм гш лар ердглйр  (26б, 1 1 ) 
'были5; ч адгр л ар г . . .  /ерда м ак ,ам  кулм гш лар ер дг  (132 ,14 ) 'шатры 
свои . . .  устанавливали на земле’ и т. д.

§ 44. Параллельно такие же описательные формы образуются и от 
причастия на -д у к  с помощью тех же вспомогательных глаголов:

1 ) кеч т егм й ду к  т урур м ундгн  оц (6 7 б, 6 ) 'не доходили никогда 
до этого’; кеч  к о з  а н д а ц  к о р м а д у к  т ур у р лар  (6 7 ,3 )  'никогда такие глаза 
не видели’ и т. д.

2) кеч  м м  ерей  анщ  кйбг к о р м а д у к  ердг  (142б, 10) 'никто не видел 
подобного тому’; ]а с а т м а д у к , ердг  (132 ,10 ) 'не сотворила’ и т. д.

§ 45. Особо выделяется относительная форма из спрягаемого прошед- 
шего-результативного с вспомогательным глаголом ердг , подчеркивающая 
законченность действия, напр.: бу  т а ]а к ( кам  ол m a ja K  т урур м м  оцдгн  
чгкса р д щ  ердг  (28б,2 5 )  'и эта палка та, которую ты уже выносил прежде’; 
ол waKjnKja т ек су н  м м  санщ  к,о]ларщ  ]ед г  ердг  (396, 4) 'до той поры, 
когда потравили (посевы) твои овцы’; ксглмадг м у  ердг ю а да сгзлйркй  
(2 3 ,9 ) 'не делал ли обещаний вам’ и т. д.

§ 46. Прошедшее длительное или многократное, если исключить про
тивоположное понятие однократности действия, образуется обычным путем 
от причастия настояще-будущего с спрягаемым вспомогательным глаголом 
е р - 'быть’ в прошедшем времени. Напр.: ф а р у н  к сШ нщ баш гн т а р а р  
е р д г  (1 3 3 ,1 1 ) 'расчесывали голову дочери фараона’; ба ]р ам  к ел са  улуц  
кгчгк б а р ч а  ]а з щ а  чгкса р  ерд'глар (38 ,20) 'когда наступал праздник, боль
шие и малые ( =  знатные и простые) все выходили в поле’ и т. д.

Согласование частей описательного глагола в числе с подлежащим 
колеблется; аффикс мн. ч. обычно при причастии, но может быть и при 
вспомогательном глаголе: чун саф ар ц а  к ет а р л а р  ердг  (110 ,19) 'когда 
они отправлялись в путешествие’; бу л а р  а ]р у к  ;е р д т  т а  'ам кет у р у л ар  
ердг  (143б, 12) .'они приносили еду из других мест’; бгрг у  чун  бгргнл о л ду р у р  
ерд'глар  (60б,9 )  'за  одного убивали другого’ и т. д.

§ 47. Сослагательный глагол не отличается по форме от многократ
ного глагола, но предполагает обязательно условие совершения действия, 
условный глагол: к а ч м а с а  о л д у р у р  ердгм  (28 ,4 ) 'если бы он не убежал, 
я убил бы’ и т. д.

Сослагательный глагол образуется также от будущего глагола на 
-^а/, -га у ... с помощью вспомогательного глагола е р - 'быть’; б и с а м  м ан  
к а н д у  озум нг ф гда  лгул а̂у ер д у м  (146б, 1) 'если бы я знал, я принес бы 
себя в жертву’; агар  б 1р кур  бу  д у н ]ак а  б а к с а  су к ал л ар  са к т  болцаj  
ер д г  (61 ,1  сн.) 'если бы хоть одна гурия взглянула на этот мир, больные 
стали бы здоровыми’ и т. д.

Параллельная форма с глаголом на -^а, - г а . . .  отличается своим 
порядком согласования в лице частей глагола-сказуемого с подлежащим: 
т у р к  бол сам  ер д у м  санщ  б 1р л а  ц а зш к с кулцам ер дг  (138б,9 )  'если бы 
я был тюрк, то я воевал бы с тобой (как гази)’ и т. д.

§ 48. Описательные глаголы с глаголом ер - 'быть’ подверглись в живой 
речи „морфологическому опрощению" в результате редукции начального 
слога вспомогательного глагола, откуда и в книжной традиции вторичные 
формы: т аб л  у р а р л а р д г  (89б,3 )  'били в барабан’; агар  бол садг  р а ст  
(82б, 1 1 ) 'если было бы правдой’; бу  су ю  сгзка  j e p  ] у з т д а  /ургм й садг
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(9 8 ,1 8 ) 'если бы не шла эта вода для вас по лицу земли'; болм аздг  
(82б, 1 1 ) 'не был бы’; к.амуц ачщ д ар ]ал ар  cyzvi ш ор болмацщ дг (6 7 ,9 )  
'воды всех горько-соленых морей не были бы солеными’ и т. д.

Аналогичные формы по КВ: кет ардг  (В: кй дар  кор) татщ  (К В, Т , 
109 ,2 ), с неясным значением. В „Китаби-Коркуд“ такого рода факты 
весьма обычны: т аш  ат ардг  (КК, III, 0 4 3 ,2 3 ) 'бросал камни’, ' . . .  ат дщ г 
т аш  ера т уш м аздг  (там же) 'брошенные им камни не падали на землю’,* 
т ут мгш лардг (КК, II, 1 7 7 ,1 0 ), дерлардг  (КК, I, 2 09 ,2 ): ]к^лм гш дг  
(КК, II, 180 ,14) и т. д.

§ 49. Причастие еркан  образует с настояще-будущим причастием 
знаменательного глагола особого рода синтаксическую конструкцию при
даточного обстоятельства времени ( = 'в  то время как’, 'между тём как’ 
и т. п.), известную и в живых тюркских языках, в узбекском в частности 
(ср. в турецком „сложное деепричастие4 =  gerondif compose) на -кгн, 
гкен? ср. KijiKa ат аркан  ок лй санг у р ар  (КК, II, 1 7 9 ,9 ) 'когда будет он 
стрелять в кийика, ударит тебя стрелой’ и т. д. Примеры из „тефсира:“ 
урацупй y jyp  еркан  сачг бгрла бац лад i (139б,2 1 )  'жена его, пока он спал, 
привязала его за волосы’; ф ар у н  к^Шнщ баш т  т арар еркан  ерклу туш дг 
(133 ,11 ) 'в то время как она расчесывала волосы дочери фараона, пришло 
ей на ум’ и т. д.

Такого рода синтаксическая ситуация построена на использовании 
семантики причастия еркан  и обычна не только в составе „сложного 
деепричастия", но и в независимой позиции, напр.: am aci j i im  еркан  блдЬ 
ол т а к 6г jiiim  еркан  блга/ (5 7 ,6 ) 'отец его умер, когда он был молодым 
и он тоже умрет, будучи молодым’; ср. аналогичную ситуацию в КВ: 
кгчт еркан ограт оцулк.а бглгк (К Е, Т , 1 1 8 ,3 ) 'обучай сына знанию 
пока он молод (= м а л ) ’ и т. д.

Причастие ермгш  в составе описательных форм выражает момент пре
дикации с некоторым оттенком неожиданности данного факта для гово
рящего бу mi jaw xaK с дж ад у л ар  т урур ермгшлар (30 ,31 ) 'эти двое, 
оказывается, чрезвычайные фокусники-чародеи’; ср.: а]д\лар . . .  jaw xaK с 
д ж а д у  ермгш сан  (Рбг 1,291,11)  ' сказали. . .  ты, оказывается, чрезвы
чайный чародей’ (ср. еще Рбг 1 , 287 , 4 :  2 9 0 ,1 8 ; 291 ,11  и т. д.). Иногда 
причастие ермгш  сопровождается еще и предикативным аффиксом -д у к :  
буст ан бгзгм ер м аз  ермгш дук  (103б, 19) 'сад не наш, оказывается’ и т. д. 
Такого же рода аффикс сказуемости у Навои.1 2

Значение неочевидности действия выражает аффикс -мгш  (<С ермгш)г 
к ал  н еч ук  болурмгш  т едгл ао  (49б, 10) 'каково же будет положение, ска

зали’; созларм гш  (13, 2) 'говорят, передают’ ( =  арм. и т* Д-

§ 50. Группа сложных глаголов дополняет образование глагола новыми 
особенностями.

1 ) Значение начала действия выражается деепричастием на -а -у , -]у  
спрягаемого глагола с помощью вспомогательного глагола башлей 'начи
нать’, напр.: ja^Myp ]аца баш ладг  (28б,2 9 )  'дождь начал итти’; cyw  а к а  
баш ладг  (38б, 30) 'вода начала течь’; гшчглар гшла]у баш ладглар  (132б, 12) 
'работники начали работать’ и т. д.

2 ) Значение едва не совершившегося действия выражается деепри
частием на -а, -г/, -jy  знаменательного глагола с помощью вспомогатель

1 J. D e n y .  Grammaire de la langue turque. Paris, 1921, стр. 948, 1351.
2 А. К. Б о р о в к о в .  Алишер Навои как основоположник узбекского литератур

ного языка. Сб. „Алишер Навои“, М .— Л., 1946, стр. 116.
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ного глагола у аз- "ошибаться, грешить’, напр.: блдуру  ]аздХ  (27б, 23) "едва 
не убил’; кбклар кесак  кесак  болу/аздХ  (1 6 ,2 ) "небеса едва не расколо
лись на части’; ja p u y  ;аздХ je p  т уш а ]аздХ тащлар (1 6 ,3 ) "чуть не 
разверзлась земля, чуть не упали горы’ и т. д.

3) Значение намерения выражается причастием настояще-будущим 
спрягаемого глагола с помощью прошедшего глагола бол - "быть’, "стано
виться’, напр. majaKc керак  болур болдХ (28б,2 0 )  "понадобилась палка’ 
и т. д., ср. по Рбг: кХшХлар /щ ш б  келдХлар аср ам ак ^ а  алур болдХлар 
(1 ,2 8 8 ,8 )  "собрались люди, на воспитание взять захотели’ (ср. 1 ,2 8 8 ,1 3 ; 
2 9 0 ,9 ; 2 9 2 ,3  и т. д.).

4) Значение направленности действия в интересах другого лица, пред
мета, беспрепятственного совершения действия выражается деепричастием 
на -а, -у , -jy  знаменательного глагола с помощью вспомогательного 
глагола бер - "давать’, напр.: ол a jm y  берд\ (65б, 5) "он рассказал’; манХм 
т ар коцлХмнХ кецут у бергХл (21 ,28 ) "мое стесненное сердце расширь 
( =  успокой)’; ]адХмХздХн у зу  бердХ (3 ,3 ) "исчезло из нашей памяти, забы
лось’ и т. д.

§ 51. Повелительный глагол образует следующие личные формы. 
Ед. ч.: 1 л. бера j Xh; 2 л. Хнануяс, санмащ  ау$гл, а]ма^гл; 3 л. ксалм асун  
и т. д. Мн. ч.: 1 л. лгулалш, к^лма]алХм; бералщ ; 2 л. ксглщлар, к^лмацХ- 
зл ар ;  3 л. алсунлар  и т. д.

Напр.: аш  cyw еткХл к<аб к.аЬашХмнХ м екм ан окщ а]т  анларкса панд  
бера jin  (2 8 ,1 7 ) "приготовь еду и питье, призову-ка я своих близких 
в гости, дам-ка им наставление’; jaw y 3  санм ац ксарЫ даш  болу% (47б,2 )  
"не считай злым, будь родным’; улгусХз к^алмасун (3 9 ,1 0 ) "дабы не остался 
без примеров’; бХз келалХм аш  туталХм тедХлар (139б, 14) "придем-ка 
мы, схватим его —  сказали’; бгз с а ф  бкуш  м ал  бералХн (139б, 14) "дадим-ка 
мы тебе много добра’; хХлаф к,Хлма]алХм (21б, 3) "не станем-ка противо
речить’; Хшка егамаклХк ксХлмацХзлар акгсталХк к.ХлХ^лар (52, 8 ) "не делайте 
спешки в деле, будьте осторожными’; окс j a  алсунлар  (129б,4 )  "пусть 
возьмут стрелы и лук’ и т. д.

Повелительные формы в „тефсире“ неоднородны, частью повторяют 
формы, известные по древним памятникам (NF, 90) и более поздним 
(Рбг, 290, 9 ; 291,2 и т. д.)1 частью же разнятся диалектально, напр. 
2  л. мн. ч.; формы 3 л. на -с у . .  . нет.

§ 52. Спряжение условного глагола на - с а . . .  отличается рядом осо
бенностей.

1 ) С  поссесивными предикативными аффиксами условные глаголы 
выражают собственно условие следующего действия: сан  агар к о з с а  ̂
анларнг аздур^ а]лар  санХу. кулларХцнХ (109б,4 )  "если ты оставишь и х,—  
совратят твоих рабов’; агар / у з  ашурсацгз (42б, 3) "если вы отвратите 
лицо свое’ и т. д.

2 ) С  личными предикативными местоимениями условный глагол выра
ж ает пожелание, просьбу, синтаксически образуя самостоятельное предло
жение, напр: тХлтдакХ тукуннХ тутчХлХк.нХ ja 3 a  берггл на к м  м ан  
сб зл аса  м ан  (2 1 ,2 8 ) "косноязычие на моем языке устрани, дабы я заго
ворил’; болца]му кХм бу елдХн а$Хн jep ta  бар са  сан  (3 9 ,8 ) 'возможно ли* 
чтобы ты отправился в другое место из этого города’ и т. д.

Отсюда значение супинума: унамадХлар кХм ксонукс т ут салар  уларнХ 
(6б,4 )  "не согласились (чтобы) принять их на ночлег’ и т. д.

1 К. Г. З а л е м а н ,  ук. ст., стр. 127. — АФ, LVI и сл. — К К ,I, 210,26; IV, 8 , 2 и т. д.~
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Однако при противопоставлении следующему глаголу и эта форма 
обозначает собственно условие: Цуджджйт белгу ксолса сан  саца кор - 
Kymajin (30 ,21 ) 'если ты просишь свидетельства, я покажу тебе’; йгйр 
м ат  6ip с&Хн сХмкса с\з ксамуц андамХм етгм со {укундХн abpUyp (2 7 ,1 8 ) 
'если вы еще раз встряхнете меня, все мое тело отделится от костей’ 
И т. д,

3) Условное прошедшее образуется с помощью прошедшего глагола 
ер - и синтаксически также возможно в двояком значении: а) собственно 
условия, напр: йгйр еийтсй ер ду к  ] а  бХлсй ер ду к  болм аца] е р д у к . . .  
(97 ,14) 'если бы мы слышали или знали, (то) не были б ы. . и т. д.; 
б) просьбы, пожелания и т. д., напр.: агар Kcajmca ер ду к  мйдХнйка (91б, 11) 
'чтобы нам вернуться в Медину’; кйиикХ бХз т аксг болца ер ду к  т обракс 
(123б, 1 ) 'увы, если бы мы так же стали прахом’ и т. д.

4) Особо выделяется условная форма: болсадХ, болмасадХ  и т. д.; 
напр.: агйр болсадХ р а с т . . .  (82б, 1 1 ) 'если бы было правдой’; м у б  а  рак  
болм асадг  (9бб,5 )  'если бы не было благослозенным’ и т. д.

На -cap  условной формы в „тефсире" нет (NF, 1 1 2 ), у Рабгузи в еди
ничных случаях (Рбг11,5 1 2 ,14).1

5) Описательные формы условного прошедшего образуются еще и дру
гими способами: а) от причастия на -мгш с помощью условного глагола 
бол - или ер-: к.глмгш болса  'если сделал’; ермХии ерей  'если был’ и т. д.;
б) от условного глагола с помощью прошедшего глагола epv болсам  
ердум  'если бы я был’ и т. д.; в) от прошедшего спрягаемого глагола 
с помощью условного глагола ер-: текдХ ер са  'едва подошел’; ешХтдХ 
ер са  'едва услышал’ и т. д.

Напр.: ш арр  ] а <шузл\к, кулмХш б о л с а . . .  (140б,1 7 )  'если совершил 
злое . . . ’; бу  калам  ]о к с ермХш е р с а . . .  (138б, 12) 'если бы не было этого 
писания’; т у р к  бол сам  е р д у м . . .  (138б, 9) 'если бы я был тюрком’; 
ол ]а ц а ч к у  ] а к сЫ келдг ерей  у н  ешлтхлдг (2 9 ,4 ) 'как только (он) подошел 
близко к тому дереву, послышался голос’; ‘а д  блдъ ер ей  mi о^лг б а р  ердг  
(132, 24) 'Умер Аад (когда) у него было два сына’; e j  кашкх м йн ол ду м  
е р с а  (12б, 5) 'о, увы, если бы я умер’ и т. д.

§ 53. Различаются залоги страдательно-возвратный, взаимный, побу
дительный.

Страдательно-возвратные глаголы на -л и -к , напр. туцрулдХ (1 2 , 7) 
'родился’; бХр т араф  ]Хк£лдХ ол УщХлмХии сугилар ]азХлдХ Доллар тутулдХ 
cyzv кутХлдХ (31б, 3) 'одна сторона обрушилась, те обрушившйеся воды 
разлились, дороги были преграждены, воды слились’; ун  ешХтХлдХ (2 9 ,4 ) 
'послышался голос’; тахтХ алтХна ]аийндХ (30 ,29 ) 'спрятался под троном 
своим’; а зу к {,i тугйней ]а н а  келур ердХ (1 38 ,14 ) 'если провизия их кон
чалась, приходили снова’; бу сура а]ХндукдХн соцра  (145 ,4 ) 'после того, 
как была сказана эта сура’ и т. д.

Принципиального различия форм на -л (страдательный залог) и на -и 
(возвратный залог) казалось бы нет. Есть отдельные случаи различения: 
]ол л ар  тутулдХ (316,3 )  'дороги преграждены’, т ут унса ейн  (3 0 ,2 1 ) 'если 
ты станешь придерживаться, возьмешь для себя’ и т. д., но здесь очень 
затемнена дифференциация значений* ср. Л . Б у д а г о в .  Сравн. словарь, I, 
стр. 743; ср. еще у Рбг: бзлйрХнкй мйлХк тутундХлар (Рбг 1,2 8 5 ,2) 
'взяли себе правителя’ и т. д.

1 Ср.: W. R a d l o f f .  Ujgfurische Sprachdenkmale\ Л., 1923, стр. 226, прим.
С. Е. Малова к стр. 69.
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Обращают на себя внимание подмены по разным спискам КВ: к о ф л к й  
алгщ гл  (Т , 6 6 ,9 )  и алы лцы л  (В, 4 1 ,2 2 ) 'возьми в сердце. . а та н с а  
(К: а т а л са )  a m  (Т , III, 8 ) 'коли наречется имя его5 и т. д.

Взаимные глаголы на -ш : jytup'yiu'yр л а р  анщ  т а б а  (89 ,19 ) 'бегут 
гк ним’; со зл а ш у р  ант  бгрлй (Зб, 3) 'разговаривают с ним’ и т. д.

Побудительные глаголы на -т : ограт дг  (58б,7 )  'научил9; т урут дг  
'сотворил9 и т. д.; на -д у р  (-т у р ): ]апт урд\  (38б, 1 2 ) 'заставил сделать9; 
кбрт й рдг  (58б, 7) 'показал9 и т. д.; на -к у т : к бр к у т ар н  (3 0 ,2 1 ) 'покажу ка я ;  
на -у р : гчурга] 'напоит9; на -а р : чгксарц а]м 1з  'выведем мы9 и т. д. Есть 
и „вдвойне побудительные" формы: бу  х у р м а  кургмгш ердг сйца ja iu a p m - 
дгру бердгм  (1 8 ,2 6 ) 'эта пальма засохла, я для тебя оживил ее9 и т. д.

§ 54. Отрицание при глаголе выражается обычной частицей -м а : 61л- 
м й зм й н  (138 ,16) 'не знаю я9; бХлмазмгз (71б, 16) 'мы не знаем’; сугисам а- 
ц а]сан  (2 5 ,7 ) 'ты не будешь жаждать; кгм ерсй т  кбрм йдг  (1 32 ,18 ) 'никого 
не увидел9; кса ]т а р м а \1 (85 ,12 ) 'не возвращай9; к ,орк ,м ац лар  (20б,9 )  'не 
бойтесь9; к .ал м асу н  (3 9 ,10 ) 'пусть не остается9 и т. д.

Деепричастие отрицательное на -м адгн . Отрицательное причастие на 
-мги,  как у Навои: бглм ам гш м ан  (129б, 9) 'не знал я как у Навои 
и Бабура, отрицательная форма 1 л. ед. ч. настояще-будущего глагола 
на -м а я : бглм ан к гм . . .  (112 ,3 ) 'я не знаю, ч т о . . . 9; куурт улман анщ  
а за б г н д г н . . .  ( I l l 6, 14) 'не спасусь от его гнева9 и т. д. Ср. в „Китаби- 
Коркуд": ш у н дан  б ар у  'аклгм усгм дгра  бглман  (КК, III, 0 3 9 ,2 2 ) 'с тех 
пор (как я видел этот сон), я не могу собраться с мыслями и притти 
в чувство" .1 Особо стоит диалектальная форма отрицательного настояще
будущего глагола: чгк.мгм (45, 1 ) 'не выйду9; ка^цурмгм (4 5 ,4 ) 'не опе
чалюсь9 и т. д., как в „Китаби-Коркуд": мйн анг к<омам (= к о )м г м ) 
и#т. д. (КК, I, 210 ,14 ) 'я его не оставлю9 и т. д.

§ 55. Отрицание возможности действия обычно на -ум а. Предпола
гается, что эта древняя категория отрицания возможности действия обра
зовалась с помощью отрицательной основы глагола у - 'мочь9, т. е. у м а . . .  
С предшествующим деепричастием на -у  эта отрицательная основа 
составляла описательную форму (кулу у м а з  бгз 'мы не сможем сделать9 
и т. д.). В „Кутадгу-билиг", „Хибатул-хакаик", у Рбг и средневековых 
малоазийских писателей форма эта неразложима.* 2 Неразложима эта 
форма и в „тефсире", напр.: д ж аги аб  б ер у м адгл ар  бглмйдглар  (39б, 22) 
'ответить не смогли, не знали9; от  у  ску п ка  jaw y K t к е л у м а д г . . .  от  т ек р а  
je p ia  кгм ерей  бар у м адг  ердг  (38б, 16) 'близко к огню не могли подойти..  
никто не мог двинуться к месту вокруг огня; ол от^а кгм ерей  ) а к 1н 
б а р у м а с  ат  от ца ат у м а сл а р  (38б, 18) 'никто не может итти близко 
к тому огню, не могут бросить его в огонь9; сан  мангм б'грла са б р  
к )л у м ац а]сан  ( 1 1 , 8 ) 'ты со мною (быть) не сможешь вытерпеть9 и т. д.

Следует отметить и параллельные глаголы с деепричастием на -jy : 
ан л ар  со зл а /у м а с л а р  (38б,7 )  'они не могут говорить9 и т. д., как по КВ: 
haK iyni от а]ум адгм  м йн санщ  (К В , Т , 1 2 2 ,1 0 ) 'я не могу компенсировать 
заработанного тобой9 и т. д. Это обстоятельство подчеркивает самостоя
тельность деепричастия на -у , я j y  я  ставит под сомнение участие в обра
зовании этой формы отрицания возможности действия глагола у - 'мочь’ 
{-у м а  'не мочь9), вместо обычного отрицания, т. е. к ) х у - ъ - м а — дц  с о з - 
ла]у  -I-  мй  — дг и т. д.

] А. К. Б о р о в к о в ,  ук. соч., стр. 109 сл.
2 W. R a d I о f f , ук. соч., стр. 224.
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Все другие формы отрицания возможности действия являются описа
тельными: кеч гш раст  кулу вглмадг (4 7 ,9 ) 'никакого дела не могли 
делать правильно5; манг сан блт уру бглмаз сан  (129б, 2) 'ты не можешь 
убить меня5 и т. д. Однако такого рода описательные глаголы допускают 
положительную форму возможности действия, в первом же случае поло
жительные формы неизвестны. Именно поэтому можно допустить, что 
форма на -ум а  скоро подверглась морфологическому опрощению и стала 
неразложимой.

§ 56. Форма на -дачг  в „тефсире" сопровождает обычно перевод 
арабских причастий действительного залога: м ан кглдачг м ан  (2б,4 )

Форма эта иногда и в определительной функции: кечмгш келдачг 
гунаклар  (1286, 10) 'прошлые и грядущие грехи5 и т. д.

Значение форм на -дачг ближе к причастию будуще-настоящему, 
напр.: j e p  у зр а  болдачг тпурур калах  болцусг тпурур (6 5 ,2 ) 'на земле 
находящееся погибает5; ердакглар калак  болдачг  (65 ,11) 'находящееся 
на земле погибает5; тсгдасг келдачг ол (14б, 8 ) 'обещание его исполнится 
(придет) 5 и т. д.

Те же значения по КВ: саргб тур дачг (В: у д р у  тутчг, К: ут ру  
турман) ар.; КВ, Т, 106 ,14 ; В, 5 4 ,2 5 ; блум ка качгк (В: бхцмдгн качгш)
joict miplK болдачг нача м а  (В: нача кач ) тгрглса блум  (В: ол-ок) к£л* 
дачг (В: блдачг); К В, Т , 121, 4;  В, 61 ,28.

В. В. Радлов рассматривал форму на -дачг в языке орхонской пись
менности как Nomen actionis (NF, 96) или Nomen agent's (NF", 119); 
встречается эта форма в древне-уйгурском и в Codex Cumanicus;1 Мах
муд Кашгарский поясняет весьма туманно значение этой формы (MK-V,

§ 57. Значение формы на -дачг очень близко значению, обычному 
в „тефсире" отглагольному имени действующего лица на -цуч1, -гучг. 
Часто они замещают друг друга: куч кглдачг (32,11)  и куч кглцучг (132 ,25) 
'жестокий', ]арат ачг  (Зб, 8 ) и ]арат уучг (28б, 1 ) 'творящий5, 'творец5 и т. д.

Агентивное значение -цучI, -гучг. . .  переплетается с причастным бур- 
хан  ]ощ учг ердг (3 8 ,4 )  'был резчиком (ваятелем) идолов'; тгргклгк бер- 
гуч1 ол турур  (146 ,25) 'он есть дающий жизнь5 и т. д. (NF, 97, и 118; 
MK-V, 41).

§ 58. Глагольное имя на -мак,, -мйк  клонит к су пину му, откуда зна
чение инфинитива: сгзларн! бу еллар^гзнг чгксарм акс тгларлйр (30 ,32 ) 
'вас и этот народ ваш хотят вывести5; ба]ран  кулм ак,м йца бугрур (48б, 9) 
'уничтожать мне приказывают5; аца ел узат м ак , кадж йт  болма^а] (6 6 б, 16) 
'протягивать к ним руки не будет нужды5 и т. д.

При наличии аффикса мн. ч., поссесивных и падежных аффиксов 
глагольное имя на -м ак, -м ак  разделяет все особенности существитель
ных: cywHly. аурглмау  (31 ,33) 'разделение вод5; бгр урм ак^ а мщ куатла 
у  р у л  (145, 27) 'за один удар ударь тысячу раз5 и т. д.

'я делающий5 (перевод араб. ); куч кглдачг  (3 2 ,1 1 ) 'жестокий5жестокий5
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1 С. Е. М а л о в ,  ук. соч., стр. 223.
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Глагольное имя на -ш редко: ]ан1ш  (5 ,2 )  пер. ар. Цт0 -® и т. д.

§ 59. От глагольного имени на -м а к ,, -м а к  с помощью аффикса -лгк^ 
-лгк образуется существительное с отвлеченным значением: у згл м а - 
к,л1кс (6 б, 6 ) "отдаление, разлука’; а^грмак.лгк,. (34б, 2) "отделение’ и т. д. 
Отрицательная форма образуется особо, от отрицательного причастия 
будущего: еш гт м азлгк  (108 ,18 ) "не слушание’ и т. д.

§ 60. Образование глагола от имен главным образом посредством 
аффикса -л а : ]ал т л ан у р  ja x m  (38б, 34) "пылающее пламя’; к ел л ан сал ар  
к ел  бохур  (127 ,7 ) "если измеряют на меры, получается мера’ и т. д.

Аффикс -сун9 -с м  образует глагол от имени в особом см ы сле. . .  - 
улуцст дг j a m  кгбр калт у р дг  (117 ,5 ) "возгордился’, т. е. "обнаружил гор
дость’; у лу ц су н у р лар  бзларгнг (90б, 7) "возвеличивают себя’ и т. д.

Выделяется случай превращения в глагол ( =  псевдо-причастие) суще
ствительного бф ка  "легкие’ в переносном смысле —  "горечь’, "недовольство’, 
раздражение’: ]а н д г . . .  бф кан к.аЬцулук, (2 3 ,9 ) "вернулся. . .  гневный, 
печальный’.

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Памятников для истории узбекского языка раннего периода, X I— XIV  вв., 
казалось бы у нас достаточно, причем первоклассных для истории языка, 
какими, несомненно, являются словари Махмуда Кашгарского и Замахшари, 
поэмы Ю суфа Баласагунского и Ахмеда Югнаки, „Сказания о пророках" 
Рабгузи и т. д. Однако н е п р е р ы в н о й  традиции не сохранилось; значи
тельная часть памятников известна нам лишь в поздних редакциях, не 
ранее X V  в., и совершенно не изучена. Таким образом, необходимо вос
создать историю языка методами научного языковедения. В этой связи 
каждый новый памятник раннего периода имеет огромное значение.

Среднеазиатский „тефсир" по языку примыкает к памятникам XI —  
X IV  вв., когда в литературе господствовал S-диалект. Язык „тефсира“ 
неоднороден и отражает тем самым диалектальную пестроту, существо
вавшую в момент если не появления, то, во всяком случае, переписки 
его. Важнейшим, с этой точки зрения, фактом является наличие в „теф- 
сире" „восточных" или „караханидских" элементов и, наряду с ними, 
„юго-западных" или „огузских". Источники этих диалектальных элементов 
находятся в самой Средней Азии. Но „юго-западные" или „огузские" эле
менты в „тефсире" являются современными его автору или переписчику, 
обнаруживаясь сплошь и рядом в целых фразах, в лексике. Возможно даже 
допустить, что переписчик столкнулся с несвойственными ему языковыми 
(диалектальными) нормами и устранял их, но не регулярно, иногда 
подправляя их, напр.: санх\ алтхн j a m  ар к ,а  (1 2 б, 7) "твоя спина’ 
и т. д. В дальнейшем эти диалектальные источники сыграли свою роль 
в образовании специально поэтического языка, достигшего такого блеска 
в творчестве Алишера Навои, категорически порвавшего с литературной 
традицией S-языка, который постепенно отступал под напором живых 
узбекских говоров в Хорезме, в низовьях Сыр-дарьи, в Бухаре и в Фергане,


