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КОНСОНАНТИЗМ.

§ 9. Согласные, j (i).

Приступая к этому отделу, приходится оговориться вслед за А. М. 
Селищ евым (op. cit., стр. 89), что орфография «карамалицкого» текста, 
как и всей «солунекой книги», не содержит в себе никаких твердых дан
ных о той, имеем ли мы дело с «Ь  неслоговым (j) или со среднеязычным 
Фрикативным звонким согласным (j). В другом месте (ДАН-В, 1926, 
стр. 102, прим.) нам приходилось указывать на то же затруднение в одном 
транскрипционном тексте. Затруднение увеличивается еще в силу того, 
что османисты, повидимому, еще не решили данного вопроса примени
тельно к живым османским говорам: в одних изданиях систематически 
встречаемся с «j», в других— с «ф. Один из новых исследователей Т. Ко
вальский, в своих «Zagadki» (введение) упрекавший предшественников 
за слабую Фонетическую подготовку и ставивший всюду «j», в новой 
работе (V olkslieder.. . )  неожиданно принял систему исключительного упо
требления <ф> и не дал этому Факту никакого теоретического обоснования. 
Один из самых наблюдательных авторов —  R asan en  является сторонни
ком «j»; знак «j» попадается в его работе всего один раз на стр. 28: 
bojudi. Система исключительного предпочтения «j» или сф> представляет, 
однако, крайность, как это явствует из сравнения с другими турецкими 
языками; обе они чисто условны: система «j» возникла, например, в виде 
реакции против неудачного обозначения В. В. Радловым дифтонгов —  ai 
(вм. ai) —  и, вводя начертание типа «aj», смешала «j» с «j» в слове «jap» 
и др. B e rg s tra s s e r  в своем Фонетическом очерке различает «j» в дифтон-  

гах и «j» в остальных случаях; практически он пользуется почти одним: 1

1 См. ЗКВ, т. III, в. 2, стр. 417.
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«j», так как признает интенсивную монофтонгизацию дифтонгов (ei >  ё) 
и широкую утрату «j.» и «j» между гласными вообще.

Признавая положение А. М. Селищ ева о том, что констатировать 
тот или иной звук можно только при помощи сопутствующих обстоя
тельств (стр. 90), мы можем воспользоваться общетурецким законом чере
дования в Anlaut’e: j ~ g ~ z ~ c  и т. д., которые указывают на наличие 
здесь спиранта, а не неслогового гласного. Это подкрепляет утверждение 
А. М. Селищ ева о том, что в болгарско-турецком слове jemiSite мы ско
рее имеем «j», а не «j»: ср. волжско-татарское: жЧм1ш, казак-киргизское: 
ж'емш и т. д.

Приняв в расчет эти немаловажные обстоятельства, мы можем 
на практике сохранить систему «j», которое встречается чаще, помня 
однако, что распространение его на вс’е случаи является чисто условным.

В «карамалицком» тексте мы имеем следующие случаи употребле
ния «j (i)»:

1) Начальное «j (i)» сохраняется: юктеръ< *jyk-Tbip < jok-тур 
иощьзлари <_]ылдызлары юзеймъ^узедо , юмурукленъ >
< *jyMypyk-ileH > jyMpyk-ла, илюазъ < Ик' ja3 jL dlLJ, юкари < jykapbi ~  
— jokapbi юканер < jwkaHbip1 ^ 1 % , дпракларё < janpalaapbi

Примечание. Следует отметить одну орфографическую особен
ность «карамалицкого» текста, которая указывает на то, что между 
ним и турецкой речью стояло греческое посредство: это —  упо
требление «у» для передачи «j»: гюрумелисьнъ < jypyMeli-ciH 
< * L гемеклькъ <  jeMeKliK d lK r.

Форма гене <  &Xj может иметь'Фонетическое значение, так как нам 
известны османские дублеты: г ене^^ене и riH e~jiH e (см. у Б артолом ея 
Г еоргиевича, ДАН-В, 1926, стр. 102). Ср. Gene (RasSnen, 183).

Слово гюргананёда< ̂ органыны-да 0.эо & 1 с^  в болгарском тексте 
Дидаскалии почему-то написано Spyavun (фонетический вариант без «j»), 
что побудило А. М. С елищ ева доказывать наличие здесь «j» (op. cit., 
стр. 91).

H u a r t  (op. cit., стр, 466) указывает троякое употребление «у» для 
турецких транскрипционных текстов:

1) У =  £  перед «а, о, у», 2) у =  i l  и 3) у =  j.
Примеры H u a r t’a для языка ангорских греков вполне соответствуют 

начертаниям балканских греков, которые находим у R o n zev a lle ’a 1

1 Или: jbijkaHbip.



— 109 —

(op. cit., 462) и в которых также «у» =  <ф>: уштах* = j LL , у tX«pi =  
= J $ y i  и др.

2) Начальное и срединное «j», способствуя продвижению вперед 
артикуляции гласного (переднего и среднего ряда) и сливаясь с ним,, 
дает «Ъ>: ’икаднаксын <  jbijkajapakcbm, имушакъ <  *]ымушак < ]умушак, 
’ииликъ <  ejiliK, ’иисьнде <  ejicime.

3) Начальное «j» утрачивается:
ер <  jep етмьшъ < jeTMim етсьнъ < jerciH емурта<

< jeMypia < jyMypTa < d (форма j ему рта засвидетельствована в Крыму, 
в говоре Бахчисарая; см. JA, 1926, avril-juin, р. 344).

ётишенце <  jeTimmije йлЦ », етишеимъ < jerimejiM eH ncjem ,
емеесьнъ < jewejeciH м ,  емынлерё <  jeMiuilepi 

есьнлеръ< j e c i n l e p e p M H c j i p M i  0 -еДи.
Отпадение начального «j» широко известно из диалектов. Припомним 

хотя бы азербайджанские Формы: uKciJ^», tiz < j y \  у д < ^ >  (см. Ашма
рин, op. cit., стр. 55), кашкайские (Ромаскевич, op. cit.): уг1йн1п< 

урапм< улдуз < J j j JLj , а из османских диалектов: тра-
пезунтское ogari <  (B onelli, op. cit., стр. 66), то же у R a sa n e n ’a
(стр. 186); из Ада-ка1е (Kudos, op. cit.): y l a n l a r < (стр. 50), iy it<
< (стр. 37), ykansyn < (стр. 72); в македонских говорах
К овальского : iniisin (Yolkslieder, стр. 31) } ildiz (стр, 29)

то же в Боснии, no B lau  (op. cit., стр. 27). Наконец, .£  .л Фикси
рует те же Формы в обычной орфографии: ^iJLI на ряду с ^«JL (стр. 50), 
^Jl (стр. 17). Отпадение начального «j» наблюдается и в сербских
турцизмах. Старая турецкая тенденция дублировать слова с начальным 
«j» и без него, восходящая к чагатайскому языку, отмечалась в литера
туре неоднократно: см. «Араб-Филолог» М елиоранского (отдел Anlaut’a),. 
F oy  (Sfldttirk., стр. 190; D eny, Gramm. § 78; P ed e rsen , op. cit., 
стр. 534).

Такое дублирование, естественно, вызвало аналогические Формы  

с лишним «j»: трапезунтское ]алдатмак< j j J j J f  (П исарев, op. cit., 177) 
и то же у R a sa n e n ’a для Ризе (стр. 33): jialdatt'i; ср. также довольно 
частую Форму: jecip (G iese, стр. 4, 54) при известную в Азербай
джане и у туркмен и отмеченную турецкими источниками: .£  стр. 199 —

_ ^ J ;  см. также словарь С ами-бея s. v. H u a rt, 471—
укхгау)р. «Карамалицкие» начертания: epa< japa с отпавшим «j» стоят на 
месте ожидаемого : кра.

Начертания: HeecHeje <ыи, n ieecn ie je  <b0 i ,  гецелен< гецеЦрн 
емеесьнъ cjeMejeciH приводят нас к вопросу о выпадении.
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«j» между гласными. В то время как большинство исследователей считают 
такое явление спорадическим (см. K ra e l i tz  для армянско-турецкого, op. cit., 
стр. 17) и нормальным признают Формы с «j», B e rg s tra s s e r  настаивает 
на абсолютном выпадении междугласного «j» в pendant к «£»; сохраняется 

«j» только перед «а, о, у» (dalgaja, bujur), после дифтонги на «Ъ> (seijah) и 
после нескольких гласных, не разделенных согласными (tabiije). Формы 
« еЬ  ^ jj), gegd deil J ^ ,  ziade и т. д. B e rg s tra s s e r  считает
таким образом нормальным и для современного константинопольского произ
ношения. Нельзя однако не указать, что подобная тенденция в такой степени 
другими теоретиками не отмечается и что здесь B e rg s tra s s e r  слишком 
.доверился схеме, пытаясь отстоять полную аналогию «j» и «£». А в том, что 
склонность междугласного «j» к выпадению в некоторых диалектах суще
ствует —  в этом не приходится сомневаться; одним из подтверждений этого 
являются, между прочим, только чго приведенные нами примеры из «кара- 
малицкого» текста.

§ 10. Согласные «к» и «g».

В начале слова «к» и «g» сохраняются:
кюлчеден < ку1чеден, кехле <  кеЫе, гюзледыръ < гбзед!р, гюзелъ < гузе1, 

кечелары <  кече1ер], гитеруръ <  reT ip ip , кеклькъ < кекНк, киречъ с  юреч, 
гецеде <  гецеде, гютураимъ <  гбтурерм, гюнлерде < гун1ерде, кендинъ <
< кендш, геми < reMi, гиреимъ <  ripejiM, гелмекъ <  ге1мек, кирес <  Kipec ~~ 
— Kipac < к1раз, гетерсьнде <  гепрсш-де, геделен <  repelejiH, гиндусан с
<  гундуз-ун, гомлекта <  гбм1екте, гпреръ < ripep , геинмек <  rijiHMeK, 
гуч < гуч, кесер <  кесер, гечъ < геч, кюрекленъ <  курек-1е.

В виду того, что в османском языке, как и в русском, «к» и «g» 
выступают только в палатализованном виде, естественнее было бы обозна
чать их последовательно, как «к'» и «г ». По традиции, однако, подобное 
обозначение применяется только перед гласными заднего и среднего ряда 
(особенно лабиализованными), на том условном основании, что перед 
названными гласными акустический эффект палатализации «к» и «г» 
заметнее. См. об этом в грамматике D eny (§ 51). Дань этой традиции 
отдает и автор «карамалицкого» текста, который обозначает палатальность 
согласного последующей буквой «и».

ГиоЬюсъ <  г бк jy3y, шоктеда <  к бкте-де, Ьюнешъ< г'унеш, Ьколара <
< г ollepe, ююрлера < к oplepe, гшнда <  г унда (на ряду с гун8 < г у ну), 
гпордумъ <  г'брдум, пормекъ <  г'брмек, г'шксу < к'бксу, позлеръ < г'бз1ер, 
пикте <  г'бкте, в других случаях имеем однако: гомлекта <  гбм1екте и 
измекар < Ызметк ар.
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Отмеченная выше традиция неполного обозначения (к, г —  вм. к ,  г )  
находит себе оправдание еще в том, что в османском литературном языке 
заметно выражен процесс утраты палатализации там, где она, повидимому, 
была в старом языке и сохраняется в диалектах. Известно, например, что 
смягчение конечных «к» и «г» ныне служит чисто Факультативным отли
чием индивидуального произношения: ч1чек при более обычном —  ч^чек и 
ге1мек при более частом —  ге1мек. По B e rg s tr& sse r’y, палатализация 
возможна в турецких словах перед огубленными гласными (к 6j, гбз) и 
в арабских перед «е» (кема1); необходимо еще добавить такие случаи, как 
«кар« x jk ' и гун<перс. Но, прибавляет B e rg s tra s s e r ,  в обоих 
случаях она весьма слаба и иногда совсем пропадает.

В азербайджанском языке, по Ашмарину (стр. 20), и в гагаузском, 
где почти все согласные 'смягчаются’, палатализация «к» и «г» сохраняет 
полную силу. То же наблюдается и в османских диалектах за немногими 
исключениями: так, М аксимов (op. cit., стр. 38— 9) отрицает палатали
зацию «к» и «г» для диалектов Карамании и Худавендгяра; в первом 
l l  даже стремится к «£». Между тем, не говоря уже об армянско-турец
ком, где «к» и «г» перед арабо-персидскими долгими «а» и «у» изобража
ются, как «кр> и «rj» (K ra e litz , op. cit., 18— 18), —  в говоре Эски- 
шехира, по М артиновичу, развита сильнейшая палатализация по схеме: 
г >  rj >  rj > j :  ju a p  < jiT <  jtiajiM < »̂e и т. д. В азербай
джанском языке (Ашмарин, стр. 20) сильно палатализованное «к » прибли
жается и почти сливается с «т > ч'»—  Физиологическая черта, известная 
и из других языков. Это совпадение двух артикуляций объясняет «карама- 
лицкие» начертания: гиоЬюсъ и Ьишара, где h =  т — ч'. В диалектах 
Ризе и Эрзерума переход «к > т »1 делается законным; смягченное «г»  
в силу близости в укладе артикулирующих органов речи переходит здесь 
в «д’~ д ж » . Вот примеры из текстов R asan en ’a: d’'al <  J f ,  t 'a s a < 

t''anarina <  «Uj j UT (op. cit., стр. 17), d''a,3a <  «лГ, t'iinm  <

(стр. 19), d’'u l<  J T  (стр. 20), dit’ 4ne <  aJJui (стр. 26), ast’4 r  (стр. 27). 
Изолированное d jaour< j_ ,If— у К унош а (Chans, pop., 238). Заслуживает 
упоминания, что в боснийских говорах (B lau, op. cit., 28— 33) и в серб
ских турцизмах мы имеем последовательный переход турецких «к » и «г » 
в «h (rj)» и «1) (д))», но этот Факт не имеет ничего общего с аналогичным 
явлением в турецких диалектах, так как распространяется и на славянские

1 Ср. произношение ici ^$0 ! в восточной Армении, цитируемое Фоем (Azerb. St., 
стр. 145, прим. 3). Подробнее см. ДАН-В, 1929, стр. 91.
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корни и принадлежит к типичным особенностям сербской Фонетики.1 Здесь, 
таким образом, как иногда случается, Факторы, действующие с разных, 
сторон, приводили к одинаковым результатам.

Довольно давно различными авторами установлено, что южно-турец
кая группа отличается от остальных и от старо-турецкой схемы наличием 
в Anlaut’e шумных звонких «г» и «д», которые спорадически возникали 
вместо общетурецких «к» и «т» в качестве явления, невидимому, вторич
ного. Надеясь со временем разобрать этот интересный вопрос особо, оста
новимся только на том, что касается чередования «к» и «г» в османском 
Anlaut’e. Прежде всего надо иметь в виду, что процесс озвончения началь
ного «к» до его полного перехода в «г» не представляет собой чего-либо 
законченного, а действует и поныне, попутно создавая пеструю картину 
аналогических образований и изолированных слов. Во-вторых, османский: 
литературный язык не является здесь образцом, наиболее далеко ушедшим 
от старо-турецкой схемы, так как есть диалекты, более радикальные 
в этом отношении, чем литературный язык. К  таким относится кастаму- 
нийский диалект (см. тексты T hury), который признает почти исключи
тельно начальное «г»; большой процент «г» встречается в Конни (Giese). 
Другие диалекты представляют спорадические отклонения от нормы лите
ратурного языка. Форма «гендрх узаконенная, например, в языке
ангорских греков (ср. Huart, op. cit., стр. 467: yxi\T/]vz— гендше aJujiT) • 
отмечена еще Менинским (g^ndiiden— op. cit., стр. 143) и V ig u ie r 
(op. cit., стр. 53 —  gendi—kendi) в качестве Факультативной. С другой 
стороны в Эски-шехире имеем: гЗИйш (М артинович, Сказка) <ке11ет; 
у Г ордлевского  (Образцы): rinri <  (стр. 4), гендш (стр. 129) < 
reMutlepiM (стр. 140) <  В общем, зона усиленного « к > г »  соответ
ствует, повидимому, зоне «к > §» (положение это нуждается в детальном. 
исследовании).

Вкратце отметим здесь обратные отклонения от литературной нормы,. 
т. е. «г ж » ,  что является спорадически: к ah kah (Гордлевский, 
Образцы, стр. 5 1 ) < 0и « и  или, чаще, в комбинированном положении, 
в Sandhianlaut: emeK-Ki6i (ib., стр. 22), iT-Ki6i (ib., стр. 127), кбпек- 
Ki6i (ib., стр. 20).* В качестве индивидуальных примеров отметим: G im <  

<ш м  (R asSnen, стр. 225), и ды цасгеце (М артинович, Сказка).
Что касается «к» и «g» в среднем положении, то здесь «карамалиц- - 

кий» текст дает такие примеры: 1 2

1 Си. L e sk ie n , Serbokroatischo Grammatik, р. 41.
2 т. е. вместо: en ieK -r i6 i, й 1 r i6 i , кбпек-гчбь
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руздрларданъ < *руз)арлардан <  рузг арлардан, измекар <  Ызметк ар < 
руздръ <  *py3jap < рузг ар.

В первом и третьем примерах «г » переходит в «j». То же происходит 
при «г » между гласными (норма литературного языка). Сюда относятся 
из нашего текста:

беенерлер <: 6ejemplep дуюнлерде < дудн1ерде дер-
меци < деррменщ ипеи-да <  ineji-де <р

Здесь «г» дает «j», которое далее выпадает (ср. Формулировку 
B e rg s tr a s s e r ’a в отделе «j (i)»). Описанный переход— довольно позднее 
явление, как можно заключить из данных У а т Ь ё г у  (Altosm., стр. 40), 
D eny  (§ 122 add.). Диалекты1 2 сохраняют старую стадию,3 т. е. «к» и «г». 
Ср. B lau , op. cit., стр. 31 d; М аксимов, op. cit., стр. 40 (вХудавендгяре 
здесь «г», в Карамании —  «§»); в армянско-турецком «г» гораздо чаще 
сохраняется, чем переходит в «j» (K ra e litz , op. cit., стр. 21). Сербские 
турцизмы, отражающие довольно старую стадию османской речи, почти 
не знают перехода «г > j». В «карамалицком» тексте имеем: егер <  егер ~  
~ e jep  j f \  — Формы, обе возможные в литературном языке. Спорадических 
примеров на « к > р  перед согласным вроде боснийского и сербского: 
MejTe®< Cr̂ Ju и ejciK<dLu*TJ (Гордлевский, Образцы, 53) «карама- 
лицкий» текст не знает.4

§ 11. «j».

Если принять в расчет данные большинства турецких языков, где 
j  артикулируется как глубокий заднеязычный взрывный глухой, то при
дется признать, что в османском литературном языке еще Давно начался 
процесс продвижения вперед артикуляции j .  В результате этого процесса 
разница между j  и £  почти стерлась; все же они сохраняют положение 
Фонем и не различаются лишь комбинаторно в зависимости от соседних 
гласных — заднего и переднего ряда. Последний псследователь константи
нопольской Фонетики B e rg s tra s s e r  настаивает на том, что между 
двумя османскими «к» разница более значительная, чем между немецкими 
в словах Kunst и Kind. Если так обстоит дело в Константинополе, то 
в диалектах, особенно анатолийских, о совпадении двух «к» не может 
быть и речи (ср. М аксимов и др.). В балканских диалектах средневекового

1 Ср. интересное указание < у>у* ( .£  •>, стр. 63).
2 А также крымско-татарский, туркменский, гагаузский и азербайджанский языки.
3 В говорах Румелии, по данным К унош а, переход существует.
4 Как не знает и появления «х» или «х' » из конечного «к», ср. у R a sa n en ’a (op. cit.):

&1С£Х <  и iC£3£X <  (стр. 41); см. также Ашм. 21 и 43.

зкв, т. IV . 8
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периода эти звуки также сильно различались по месту артикуляции, вслед
ствие чего сербские турцизмы имеют совершенно особую проекцию для 
каждого из них ( j  > к, но i l> h ) .  В более позднем «карамалицком» тексте 
различие это проводится в том смысле, что дивергенты каждого звука, 
естественно различные Фонетически, в тексте передаются различно. 
Для сохранившегося j  и его дивергентов в карамалицком тексте имеются 
следующие примеры:

1) кокаръ < j  I s y , чокъ < , акьле <  ^ i i c , качмакъ <  , бак-
мадсьнъ <  калабалькъ < калабалык < лит. dU«ulc; 2) гачарларъ<
< 3) ахшамъ <  ^Lii) L ii) .

В османских диалектах, в туркменском и азербайджанском языках j  
дивергирует в заднеязычные звонкие типа «г» (взрывной, более глубокий, 
чем русский) и «д» (спирант =  £) с целым рядом промежуточных ступеней. 
О переходе j  >  г см. Ашмарин, op. cit., стр. 19 и 40. В восточно-анатолий
ских диалектах (Эрзерум,1 Ризе, Трапезунт) R asan en  наблюдал такие 
Формы, как oaimak' (op. cit., стр. 7), Giz (стр. 164, 165) <_>А, Gonar 
(стр. 22Qi)<jbyi, Gadar (стр. 172) < j j i ,  aeluma (стр. 183) < a j ic .  
В районеКутахьиКовальский(Piosenki)отмечает: gutulmasyn (стр. 348)<
< gyrmam (ibidem) < ^ l ^ i ,  galmyi-s (стр. 347) < gaja-
lary (ibidem) < galbim (стр. 352) < ^ J i , gyz (стр. 349) <j^»,
gaStylar (стр. 345) c ^ L j^ l i ,  gona’a (стр. 3 4 4 )<  acUy, gajmaqamlar 
(стр. 349) < вообще в произношений его сказителя «q.»>«g» 
перед «а» и «и» (стр. 45). По данным G iese для конийского диалекта, там 
обычные Формы: yu§atdiler yyratym < yuvan < й Ц ^ ,
yys < ji  при более редких случаях типа: qareler<^J0jl» ; материалы 
<A>L̂ ala, . . подтверждают эти наблюдения при помощи арабско-турецкого 
шрифта: £ | (стр. 2 0 )<  j l , (стр. 5 )<  j j ^ l ,  J ljib  (стр. 1 9 0 )< J j li. 
О начальном «у < q» в Айдыне и Кастамуни см. Foy, Aid. Tk. 292— 7. 
Е. L i t tm a n n  (op. cit.) в северной Сирии отметил: govdular (стр. 145) <

goga (стр. 149) По описанию М аксимова (op. cit.,
стр. 36— 7), худавендгярское j  склонно к «гк»; ср. об азербайджанском 
произношении «гг» (почти «кг») у А шмарина, op. cit., стр. 19— 20. 
Фольклорные записи В. А. Гордлевского  отмечают в разных местах 
Анатолии: гаранлык (Образцы, стр. 1 2 4 ) , < jl»,  6ajrynLjap (стр. 116)<  
< jL iyA j гудрепм (стр. 156) В диалекте ангорских греков
(H u art, op. cit., стр. 466) j  всюду передается как «кк», этим последова-

1 По Balhassan-O Y lu, в этом диалекте начальный aq» также дает «у»  
(Kel. Sz. У, 126).
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тельно отличаясь от l l .  Наконец, в лежащем на краю азербайджанско- 
анатолийских говоров кашкайском диалекте общетурецкое j  или сохра
няется или переходит в звонкий спирант: курхма (Ромаскевич, op. c it.)<  
<  дунды (ib.) < душлар (ib.) <J±y>}

Значительно реже в османских диалектах М. Азии находим указания 
на второй случай дивергенции ,jj, именно: j > x  (h)— заднеязычный глухой 
спирант. Помимо разницы в сдвиге артикуляции (в случае j  > £  эволюция 

шла по линии озвончения, которая иногда осложнялась переходом j  в спи
рант, а иногда—  нет: j >  г), второй случай дивергенции проявляется по 
общему правилу в Inlaut’e и Auslaut’e. Только в говоре южнобережного 
Крыма каждое j  (в том числе и начальное) переходит в «h» (см. JA, 
1926, avril-juin, р. 344). О перехода j > i  в азербайджанском Anlaut’e 
и Auslaut’e см. Ашмарин, op. cit., стр. 46 ; у кашкайцев (Ромаскевич, 
op. cit.) находим: a x < j l ,  6 a x < jL ,  jy x < д а  и курхма< <t«.sj y i  совер
шенно в духе азербайджанского языка. В Эрзеруме конечное j  >  х (Ва1- 
h a ssan  -oy lu , op. cit., стр. 126), для Трапезунта П исарев (op. cit., 
стр. 174) отмечает в виде исключения: бахмак и сыхмак при обычно 
сохраняющемся j .  У Гордлевского (Образцы) находим лишь споради
чески: бахтым (стр. 1 0 5 )< ^ jiL  и др. И только М аксимов Формулирует 
«склонность караманского j  к «х» в качестве общего положения» 
(стр. 36— 7).1 2 В балканских диалектах (а также в Крыму) наоборот, пере
ход « ^ > г ~ £ »  является спорадическим: ср. gurdelasi (K ow alski, Volks- 
lieder, стр. 1 8 2 )< 0 - . J ^ j y ; 3 здесь j  дивергирует в « h ~ h » . Ср. обще
известные случаи типа  ̂Liij <  ^ l i i J , канонизованные и в литературном 
языке, и также hasd <  у Куноша (Ада-ка1е, стр. 10). Для Боснии и 
ее говоров B lau  выставляет в качестве общего правила (op. cit.,

стр. 28). Интересно, что литературный язык, отстаивая чистое j ,  стара
тельно избегал и этой дивергенции. Это прямо отмечено у M eninski 
(op. cit., стр. 133 — сока, vulg. coha). С этой же точки зрения 
B ilg u e r  восстает против Формы «ахшам» в пользу ^>Liil для говоров 
Македонии (op. cit., стр. 1). Тем не менее вульгарные Формы все же про
никали в старые грамматики и рукописи. Ср. ahdje у V ig u ie r  
(р. 300), и параллельно и у P f iz m a ie r ’a (стр. 199).

1 По Формулировке Фоя, начальный «q» последовательно переходит в «g» в Азер
байджане, Брусе, Айдыне, Конии, Кастамуни и у юрюков (Siidturk., стр. 166).

2 Фой считает q >  х (в Inlaut’e и Anlaut’e) нормальным для Азербайджана и спора
дическим для Анатолии (Siidturk., 167).

3 Заимствованное итальянское слово.
*
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М артинович (Султан-Велед, стр. 5) говорит о графической замене j  
через £В рассмотренной им рукописи.

В армянско-турецком диалекте F. K ra e li tz  подметил обратную тен
денцию—  к переходу турецкого £  в «к» (op. cit., стр. 21). Для чисто 
османских говоров указания на это можно найти в материалах В. А. Гор
длевского: ка)рет (Образцы, стр. 135) <  куфран (ibid., стр. 141) <

<  оЬ*®*
Остается сказать о «карамалицкой» Форме оЗ’ветъ < <Лу. Она может 

быть объяснена из схемы куввет >  хуввет > Ьуввет >  уввет (т. е. по типу 
балканских говоров).

§ 12. «£».

Фонетические тексты живых говоров и транскрипционные записи 
на других алфавитах в прошлом указывают на те изменения, которым 
подвергалась артикуляция этого звука (заднеязычный звонкий саирант) 
в османском языке. Процесс этот, охвативший не только литературный 
язык, но и диалекты, сводился к одному из следующих Фактов: 1) выпаде
ние £  с последующим удлинением предыдущего гласного (так наз. вторич

ная долгота) в середине и конце слова и 2) замена £  через взрывный соот
ветствующего ряда. В связи с удлинением гласного, предшествующего £ ,  
стоит вопрос о вокализации £  (предыдущая стадия).

В «карамалпцком» тексте все эти случаи представлены следующими 
примерами:

баламальсьнъ < d L -^ ^ L c L , аыръ <_^1 и аьръ <_^с), доурулар< 
< дб’урурлар баьрьларъ < бй’ырырлар арьръ < а’рыръ

Т, Ьмуръ<,]й’мур~)а'мур j^*cb, памбууда< памбу’у-да 
-Ьтааие < ̂ йта/ыны ^XbL'L, баарьръ < ба’ырыр (см. выше), аац ес
-< а’апы u »Lc), а азъ < а’ы з а а ш а < аша’а ^ c l i l .

В закрытом слоге гласный, удлинившийся в результате утраты 
иногда изображается на письме двоякой буквой:

с а а < с а ’ £1в, баа < ба’ £L, д аад асда’да oJ^U».
По B e rg s tr a s s e r ’y (op. cit.), £  в современном литературном языке 

исчезает абсолютно, исключая того случая, когда он стоит в начале слова. 
По выпадении £  гласные разного типа или образуют отдельные слоги: 
а’ыр, а’ыз —  или дифтонги, если £  стоял в неударном слоге: баырыр 
(см. ibidem, стр. 257). При одинаковых гласных получается стяженный 
монофтонг, в смысле ударения резко распадающийся акустически на две
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части, т. е. нечто вроде «прерывистой долготы», по терминологии акад. 
Ф. Ф. Ф ортунатова, или «нисходящий циркумфлекс», по B e rg s tra s s e r ’y 
(ср. ibidem его Формулировку положения о Zweigipfligkeit): ацы < а’ацы <
< а’ауы ^ I c l  (тоже в Формах типа алды ^уи j J ), олдундан J j X o j l j l  и т. д.).

Но в столичном произношении выпадающий между гласными и 
в исходе слога (Silbenauslaut), удерживается в диалектах —  особенно 
Карамании и Худавендгяра, точнее сохраняющих этот общетурецкий звук 
(ср. М аксимов, op. tit.). Для конийского диалекта достаточно сослаться 
на работу G iese, буквально испещренную знаком у (у =  £ ). У М ар
тиновича (Сказка) находим следующие Формы для говора Эски- 
шехира: ajagbraa (стр. 92) < 4;сЫ , вардыдымы (ibidem) < ^ 4 » z j l j ,  
хоуацадым (ibidem) < чадырьшар (ibidem) < и мн. др.
Случаи типа дьщй (ibidem) < указывают на д вторичного происхожде
ния (< г), что свойственно местному диалекту. R asan en  (op. cit.) дает 
для восточно-малоазийских диалектов Формы: iatayuna (стр. 3 5 )<  дХьЬЬ 
obuyun (стр. 38) < , funduyum (стр. 20) < , iastuya (ibidem) <
< acj-oL» , k'onduyum (ibidem) < comayi (стр. 53) <  j* .

Для Македонии T. K ow alsk i устанавливает хорошее сохранение £  

в положении между гласными (см. его введение к Volkslieder, стр. 168). 
То же подтверждается данными К унош а по Ада-кале: ajayi ^ c U , jay 
(стр. 68 и passim).

Если старый литературный язык сохранял £  между гласными, судя по 

примерам M eninski(op . c it.,стр. 123):boghazi (стр. 1 2 3 ) < , saghly- 
gliyni (стр. 114) < urdughumuz (стр. 144) j j \ — то новая
тенденция выбрасывания £ ,  отраженная в турецкой орфографии ( jL  jL  
вм. _^cL, по объяснению стр. 53), также распространилась на ряд 
диалектов. Ср. тексты П и сарева для трапезунтского диалекта и примеры 
из R asS nen’a для Эрзерума, Ризе и Трапезунта: aaslar (стр. 6 ) < , 
parmaami (стр. 38) < ^ c L ^ L ,  iap 'raa (стр. 43) < ^с)_^L. Звук £ ,  сохра 

няющийся, по общему правилу, в говорах Крыма и Азербайджана (см. 
Ашмарин, op. cit., стр. 47) и выпадающий в наречии бессарабских гага
узов (см. тексты М ош кова в т. X «Образцов» В. В. Радлова), в ряде 
османских диалектов Анатолии и Балкаи не имеет твердого характера, 
а находится в различных стадиях развития. Поэтому диалекты Худавенд
гяра и Карамании, приведенные нами в качестве сохраняющих £ ,  могут 
быть названы и для иллюстрации выпадения £  в Inlaut’e (Максимов, ор. 
cit., стр. 57). То же следует сказать и о македонских текстах К овальского .
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Все это говорит о том, что процесс трансформации £ ,  ныне законченный 

в диалекте Стамбула (ср. B e rg s tra s se r) , далеко еще не завершился 
в других диалектах, которые удерживают промежуточные стадии процесса 
и едва ли поддаются в этом смысле какой-либо планомерной классификации.1 
Пестрота картины осложняется тем, что в диалектах встречаются не только 
дублеты с £  и без него, но и слова с различного рода заменами Заменой 
служат или разные виды «Ь»— «х» заднеязычный спирант и «Ь» гортанный, 
смотря по диалекту —  или «Ь», который Фонетически иногда развивается 
в «j» (см. в отделе «h»); «Ь», Фонетически склонное к полной качественной 
редукции (см. там же), является таким образом предшествующей ступенью 
полного исчезновения £ .

Примеры: в Карамании « £ >  х»: бахча <  бохча < лspy  (М акси
мов, op. cit., стр. 38); в восточно-анатолийских диалектах R asan en  (op. cit.) 
дает Формы, начиная от ia?di (стр. 47) < ^  j i L  до b^ahea (стр. 3) <  <t*®L. 
Замену £  через «h» считает допустимой для современной ему литературной 

речи V ig u ie r  (op. cit., стр. 53). Ср. также D eny, Gramm. § 62 и Jak o b , 
Vulg. Tk., стр. 708. Другой заменой является «i (j)» —  одна из стадий 
развития «h»; К овальский устанавливает эту замену для обыденной речи 
Македонии не только в положении между гласными, но и перед соглас
ными: см. его введение к Yolkslieder, стр. 168— 69, и примеры оттуда: 
baileior (стр. 200) < j y ^ b L ,  ajleior (ibid.) с j y ^ b f , dailer (стр. 214) <

При соседстве, по общему правилу, с губными гласными £  лабиали
зуется по схеме: £ >  w ~ u .

Примеры из «карамалицкого» текста:
ковмакъ < ковм ак < kowMak < кодм ак  , суанларт» <  сованлар <  

<  cowamap < соданлар_jLlby>, саварсьнъ < саварсы н  < cawapcbm < садар - 
с ы н <  (iL y lc L o .

Подобные же примеры находим в сербских турцизмах; см. также 
D eny, Gramm., § 46, М аксимов, op. cit., стр. 38. У Raselnen’a находим 
Форму karaDau (стр. 40) <£11» ©jli. Если это, по R asS nen’y, собственное 
имя (см. перевод) не является пережитком из языка другой турецкой группы 
(ср. Беш-тау), то мы имеем здесь сходство с так называемыми «тау»- 1 2

1 Наиболее консервативными в смысле сохранения старого £  являются все же южно- 
а атолийские диалекты (Кония и к югу от нее).

2 Этим же объясняется, по-нашему, новое литературное произношение aлмaja
и caTMaja из «алмаза» и т. д. (ср. тексты К азй п еп ’а и работу K ra elitz ’a), встре~
чаемое также и в Крыму (JA, 1926 avril-juin, стихотв. VIII, стр. 360).
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диалектами, где старо-турецкий £  лабиализуется не только в середине, но 
и в исходе слова и где эта черта является типичной.

Что касается £  в начале слова, то здесь его эволюция обусловлена 
чисто Физиологическими причинами —  замена сравнительно трудной артику
ляцией £  более простой. В качестве замены выступает «г» (заднеязычный 
звонкий взрывной) или соответствующий глухой — «к (q)». Эта эволюция 
наблюдается, помимо начала слова, также и в середине слова перед «р (г)». 
B e rg s tra s s e r  (op. cit.), исходя из того, что результаты эволюции £  в данном 
случае отличны от разобранной выше (в In laut’e), предполагает, что перво
начально здесь был не £ , а звук другого качества, который «должна разъ
яснить сравнительная грамматика». Так он предполагает на основании 
нового константинопольского произношения. Нам кажется однако, что раз
ные проекции £  в обоих случаях зависят от неодинакового Фонетического 
положения: в одном случае —  ассимиляция с соседними звуками (комбина
торное изменение), в другом— отсутствие каких бы то ни было Факторов 
комбинаторного изменения. Кроме того, известно, что £  в южно-турецком 
Anlaut’e не имеет прототипа в древне-турецкой Фонетике; чисто турецкие 
слова с начальными £  принадлежат к отделу так называемой мимологии 
(подражательные слова), и здесь, по нашим наблюдениям, мы имеем дело 
с обычным это одна из тех особенностей, которые отличают своеобразную 
мимологическую категорию в смысле Фонетики.1 Большинство же османских 
слов с начальным £ —  арабского происхождения,1 2 и здесь нужно апелли

ровать к данным арабской Фонетики.
Примеры из «карамалицкого» текста:
гаетъ <  rajeT арабск. «Л-j Ic , карга <  карга <  карда Lcjli,

даргьн <  даргын < дардын ^ b j h ,  ёсерганъ < ысырган < ысырдан
В диалектах начальное £  заменяется также через «к» (заднеязычное): 

ср. М аксимов, op. cit., стр. 46— 7, K unos из Ada-kale: kajb (стр. 4 )<  
<  4_^1а , V ig u ie r  (стр. 53) и P fiz m a ie r  (стр. 196) отмечают это споради
чески в литературном языке. Ср. из разговорного языка такие узаконенные 
случаи, как: кавга < Ц ,с, калабалык < tiLLulc и др. Ср. также у Горд
левского из диалектов: куфран (Образцы, стр. 141) <  Ob*®? KajpeT 
(стр. 1 3 5 ) < С ^ с  (то же у P f iz m a ie r ’a, 1. с.), qajri (V igu ier, стр. 53)<

1 См. мои Beitrage zur озташасЬеп Mimologie, WZKM, В. XXXIV, стр. 108, 3 и глос
сарий.

2 См. отдел на « £ »  в словаре Сам и -б ея . Ср. близкое к вашему мнение Фон 
о появлении «у» в Anlaut’e в румелийских говорах (Aid. Tk., стр. 293 сл.).
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< Это же явление типично для турецко-армянского диалекта
(K ra e litz , op. cit., стр. 21).

§ 13. «Ь» и «Ь (х)».

Вопрос о типах «Ь» в османской Фонетике является одним из наиболее 
сложных. Причиной этому служит расхождение между графическими 
символами и реальными Фонемами, а также сильная варьяция этих последних 
в индивидуальном произношении. Исследователи сходятся на том, что из трех 
заимствованных у арабов обозначений для «Ь» (0, ^  и £ )  среднее не ассо
циируется для турка с какой-либо действительной величиной из его Фоне
тики и, чуждое народным говорам, встречается спорадически в «ученом» 
произношении. Знаки 0 и £  соответствуют Фонемам «Ь» и «х (h)»; в боль
шинстве современных османских диалектов наблюдается распространение 
первой за счет второй, но если в константинопольском говоре звук «х» 
ныпе почти не встречается, в диалектах эта нпвеллировка далеко еще 
не закончена. B e rg s tra s s e r  (op. cit., стр. 254) устанавливает для Кон
стантинополя следующие нормы: 0 —  очень слабый звук, доходящий 
до полного исчезновения, если не стоит в исходе слова; ^ и  £  в Anlaut’e 
и между гласными —  h (немецкое), перед согласными —  «ach-Laut» (х) 
и «ich-Laut» (х), после согласных —  редуцированное «Ь».

По сравнению с «карамалицким» текстом эта Формулировка слишком 
консервативна: наши материалы идут дальше в смысле частичной и полной 
редукции «Ь»:

1) В начале слова:
ачан < Ьачан — качан < jL li, ем < Ьем ер < hep j » ,

епсьндёнъ <  Ьепсшден анп < Ьангы измек&р < Ызметк ар
j & O S  ичъ < Ыч астальклен <  Ьасталык-Пен епесьне<
Ьепсше

в особую группу выделяются:
хекимъ < Ьешм ( <  ), хастелара < Ьасталара

хьрсьзлеръ < Ьырсызлар
В смысле утраты начального «Ь» (всякого) говор «карамалицкого» 

текста примыкает к балканским (не-столичным) говорам и южному Крыму, 
(JA, 1926, avril-juin, стр. 345). То же явление широко распространено 
в Боснии (B lau, op. cit., стр. 28b) и Македонии: по Ковальскому (Volks- 
lieder, стр. 167) «Schwund jeder Art von Hauchlaut im Anlaut» стоит 
на первом месте в ряду особенностей македонских говоров.1 То же самое мы

1 Приводимые B ilg u e r ’oM (op. cit., сгр. 2) chosch — angenehm — такое же изо-
лированное слово, как « карамалицкие» хекимъ, хастелара, хьрсьзлеръ.
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наблюдаем в сербских турцизмах. Ср. также D eny, Gramm., §61 , 68, 69, 
88; Jacob , V ulg.Тк.,стр. 711. В армянско-турецком в Anlaut’e имеем«h»; 
в других положениях различие между «h» и «х» сохраняется (K rae litz , 
op. cit., 2 0 — 21). Ф илоненко (Кр. песни, 7) приводит рукописный пример

С
утраты начального «Ь» для Крыма: )_,) вм. 1у>.

2) В середине слова:
заметъ<заЬмет даа<даЬа , сабаЬлаш< сабаЬла)ын

4toa<4oha при лит. чука тоумъ < тоЬум ^±J, nenpic < *nej pic <
< nehpic <  перЫ з_>^, (ср. .£  стр. 71:

В следующих словах «Ь» сохранилось:
рахметъ < раЬмет « Л и х т и д р ъ  < ilrrijap j L l i l , тезгахленъ <

< тезг'аЬ-]ен .
По К овальскому, всякое «к» между гласными в македонских говорах 

выпадает; спорадическое появление его надо объяснить влиянием других 
диалектов; перед согласными появляется даже заднеязычное «х» (ор. 
cit., 168). Ср. в языке ангорских греков /лааХаатг} < (H uart, op. cit.,
стр. 467), vaaaav^aQivvav <  (ib., стр. 475), в диалектах Худа-
вендгяра и Карамании: мапус < (М аксимов, op. cit., 57).

В результате выпадения «h» между гласными возникает «i (j)» 
(K ow alski, Volkslieder, стр. 224): aieste < <й*ыл>1, sabaiana (ib., стр. 178) <
< sabaha-qadar <uL_o; в сербских турцизмах: noja < чоЬа < лит. ллу».. 
Но переход « h > j» , проходящий, повидимому, через ступень «х'» — «ich- 
Laut» B e rg s tr a s s e r ’a (см. выше), наблюдается не только между гласными 
как это определяет К овальский: ср. трапезунтское gajfe < (B onelli, 
стр. 60), yajfa (Giese), кастамунийское —  gajfe (Thury, op. cit., стр. 55)1 
и ряд однородных случаев из говора Ada-kale: Kajve (K dnos, стр. 4), 
kajyalty (ib., стр. 9 )<  • J ' } * ,  kajve (ib., стр. 60), kajvesini (ib., стр. 23), 
kajveje (ib., стр. 27).

Иногда выпадающее «h» вызывает удлинение предшествующего глас
ного (см. B e rg s tra sse r) : мамузу (Гордлевский, Образцы, 109), zamet- 
leri (K unos, Ada-kale, стр. 55) mapus (Giese, op. cit.) <
ta ta  (Ковальский, Piosenki, стр. 354) < Реже «Ь» переходит в «к» 
(в отдельных словах): maksere (Ковальский, Volkslieder, 190)<
Ср. о том же у B lau  (op. cit., стр. 27d). М аксимовым (стр. 56) отмечен 
единичный случай: тауФид <  .

1 Наличие «h >  j»  в анатолийских говорах мешает сопоставить это явление со сла
вянским, широко известным в говорах Македонии. О нем см. А. М. Селищ ев, op. cit., 
стр. 120 сл.
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Выпадение срединного «Ь» иногда отмечается традиционной орфо
графией: I j l j j  бедава< 1у> стр. 57), < (ib.,

стр. 171), при (ib., стр. 198).'
«Карамалицкий» текст не дает примеров на выпадение «h» в исходе 

слова, в роде: мет (Гордлевский, Образцы, стр. 15) <  £j-« (то же в Ada- 
kale, K unos, стр. 9); saba (ib., стр. 2 )< ^ L -» , nika (ib., стр. 4 9 )< £ & , 
fella (ib., стр. 71) <  £*)U, фйт (М аксимов, стр. 57) <  ^ ii. H u a rt, при
водящий для ангорских греков пример стаут] с  (op. cit., стр. 471) —  
то же в Ada-kale, стр. 36 —считает утрату конечного «h» принадлежностью 
вульгарной речи;1 см. также Jaco b , Vulg. Tk., 711; в азербайджанском 
это «h», как и во всех других положениях, сохраняется (Foy, Ашмарин); 
гагаузское «h», всюду сохраняемое,2 М ошков передает во всех положе
ниях через «х» (см. его тексты и словарь). Особые случаи представляет: 
h > f :  сулФ (М аксимов, стр. 56) < п h > q : sabaq < (Коваль
ский, Piosenki, стр. 348); последнее, повидимому, скорее обусловлено риФ- 
мой —  tabaq, хотя издатель утверждает, что это —  диалектическое.

Единственный пример на Auslaut из «карамалицкого текста»: кадай <  
<kadeh —  говорит о переходе «h >  j», о котором упоминалось выше. 
Ср. B lau , 27с.

Случаев прибавочного (нефонетического) «h» в роде: helbette при el- 
bette (B onelli, Yolg., 217), хатйшь < (М аксимов, стр. 47), 
при <Jjl |»L1 (.£ ..э , стр. 198) —  «карамалицкий» текст не знает; см. об этом 
К овальский, Volkslieder, стр. 168.

Звуки «х —  h» вторичного образования ( x < j ,  / '  <  l l )  рассматри
ваются нами в соответственных отделах.

В заключение отметим весьма любопытный Факт, что турецкие слова, 
вошедшие в болгарский язык, пишутся в болгарской параллели «треязычной 
книги» с с о х р а н е н и е м  «у» во всех его положениях: харамиите, хуз- 
микар, мёхлем и др. (см. А. М. Селищев, op. cit., стр. 113); между тем 
для данного болгарского говора характерна как раз утрата начального «х» 
при известных условиях (ib., стр. 112).

§ 14. «£».

Хотя звукопредставление арабского £  и было чуждо туркам, однако, 
во всех турецких языках, имеющих арабские словарные заимствования, * з

1 В Anslaut’e сербских турцизмов «Ь» отпадает.
з В Anlaut’e возможен переход <rh» >  «j» (Мошков, op. cit., стр. XXX).
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появляются, главным образом под влиянием «ученого произношения»,1 свое
образные замены £ .  Если в поволжско-турецких языках, например, эта. 
замена свелась к Фонетическому отожествлению £  и £ ,  то в османском 
появились более разнообразные случаи; все они представлены в «карама- 
лицком» тексте:

1) цума < цум'а д**», 2) сахатъ < «Л-eL , цумагада < 3) а!ла <
< a 'la  *̂Lcl (из арабск. j» D .

Первый случай иллюстрирует полное исчезновение ^(цум ^а^цум а) 
и является наиболее обычным. Ср. guma < д**» у K unos’a (Ada-kale, стр. 49) 
и kabeje < <u<u*T (ib., стр. 63, 71); в этих случаях отмечена вторичная, 
долгота после исчезновения £ ,  которую карамалицкий текст и, по общему 
правилу, сербские турцизмы особо не отмечают. Ангорские греки совер
шенно не транскрибируют с ни в каком Фонетическом положении (H u art,

op. tit., стр. 468).1 2 3 Начальный £ , не имеющий в современном османском 

языке никакого эквивалента (даже гортанного приступа), у V ig u ie r  изо
бражается двойным начертанием, т. е. как бы восходящий дифтонг со 2 - м  

элементом «а» (это имеет место для случаев с £а-): eaziz (стр. 50).
Своеобразную замену начального £  дают сербские турцизмы в изоли

рованном случае: janpen < <*_^с £акреп. Последнюю можно считать раз
вившейся из «h» по образцу диалекта Худавендгяра и Карамании: ha6a<  
< £ аб а  Le (М аксимов, op. cit., стр. 47).3 Что это так —  можно предпо
лагать по срединному £  (в Anlaut’e), который развивается между гласными: 
именно таким образом, т. е .—  с > h > j — . Сюда относятся 2-й и 3-й

случаи в карамалицком тексте.
Тип —  £ >  h обычен в вульгарно-османском и в диалектах. Ср. общие 

соображения B e rg s tra s s e r ’a по этому поводу (op. cit., стр. 259), примеры 
М аксимова для Худавендгяра и Карамании (op. cit., 47): ы х л ям < ^Ы ,. 
cahaT < <AxL, маЬрыФат <  Слово ^Jli. таП £в вульгарном произ

ношении звучит: Taleh.4 В арабско-турецком шрифте имеем (сборник 
oL sU ) Ь  с пояснением в виде дсЬ« (стр. 159); д*£*> из д~с 
( .£ .л ,  197) и произведенное от c J U  (ib.r стр. 135), <  c ib *
(ib., стр. 131).

1 Т.-е. произношения главным образом мусульманского духовенства и его учеников.
2 В ilg u e r  (op. cit., стр. 1) подчеркивает, что «Ain im macedonischen Dialect me horbar »..
3 Далее по закону местной Фонетики это «h» может развиваться в «хм.
4 С. Г. Ц ер ун и ан , Материалы для полного османско-русского словаря (рукописные),.
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Замена «£» между гласными через «h», узаконенная азербайджанским 
литературным языком (ср. современные газеты), территориально распро
страняется до кашкайского наречия, примеры из которого даны А. А. Ро- 
маскевичем (op. cit., passim): нбЫбпам < =̂.̂ LcL», lahl < J*J , каЫаН < 
< с М *  (с метатезой), inyhlaci < die*** ̂  таЬр1Ф . Процесс замены £  
через «h» начался до взятия Константинополя, как это следует из текста 
Геннадия Схолария: 1̂ т1хатоо(хой; < jo l* ^c l и др. Из старых грамматик 
^ > к в sakat < J - c L  отмечен у P f iz m a ie r’a (стр. 196). Фонетическая 
сторона дальнейшей стадии перехода £  между гласными освещена у А. М. 
Селищ ева для македонских говоров, где засвидетельствованы параллельно 
Формы: саат и са)ат при d x L  (op. cit., стр. 120). Различные стадии 
этого перехода ( £ > k > y '> j ) ‘ Фиксированы в османских диалектологи
ческих текстах. Фаза <ф> отмечена у B e rg s trS s se r’a (op. cit., стр. 259), 
как спорадическая, у K ra e l i tz ’a для армянско-турецкого, как обязательная 
(op. cit., стр. 7): ijane < i'ane <uLc); отдельные случаи дает K iinos (Ada- 
kale, 31): jejni < через ступень ja'Hi < ja'Hi, Гордлевский (Образцы, 
стр. 130): ефан едер <  j j J  ; B lau  (op. cit., 26a) Формулирует 
£ > j ,B  качестве закона для боснийских говоров. По H u a r t’y (op. cit., 
стр. 467), это обычно для вульгарно-османской речи, которая заменяет 
через «у semi-voyelle» не только £ , но даже с (камзу).1 2 Ср. о том же 
у Ja c o b ’a (Vulg. Тк., стр. 707— 708) и у F oy’a (Azerb., 193).

§ 15 «с || з».

Данные «карамалицкого» текста представляют такое соотношение 
между этими двумя звуками. Оглушение звонкого «з» и переход его таким 
образом в «с» в исходе слова, по общетурецкому закону:

у о р & х ; <  и гидёрсьньс < jC . j j S ,  цевйсъ > цевш ~  пев1з,
синсусъ> j* J ,l ,  тацис < та'щз j* s* J (но: работасьзъ<j-.ak .lj), башьмёсъ< 
< j* iL ,  душурмесьлёръ <

Обратный переход (в начале и середине слова) иллюстрирован при
мерами: запат-ленъ <  зана’ат-ла ~  сана’ат-ла, маказьнда <  макасывда

Что касается уменьшения звонкости «з» вплоть до его полного оглу
шения (т. е. «з > с») в положении закрытого слога и в исходе слова, то на 
это имеются многочисленные указания в литературе. У G iese отмечены для

1 О переходе ah > j »  см. в отделе «Ь».
2 То же для Македонии отметил К овал ьский , Volkelieder, стр. 231.
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конийского диалекта такие Формы, как yys и bejas < Гордлев
ский в «Образцах» отмечает случаи: i n a H C b i c (стр. 79) MahcyH<
< (стр. 12.2), бПмессе < 4^JL> (стр. 62), yjyMaccaH <
(стр. 85), анламасса < L^LTl (стр. 11), ,]'ылдус <  jj jJL ; (стр. 152),. 
к а с с ы н л а р < ( с т р .  124). М артинович слышал в говоре Эски-ше- 
хира: g a c < jl i ,  §асларын< но даз-ын iJ jli, и гаймассйн
(Сказка), К о вальски й — в устах уроженца Кутахьи: ju s< ji?j (Piosenki, 
стр. 348), erim es< j* jjJ (ib., стр. 352), g^rmes (ib.), gelemes<

(ib.). У ангорских греков всюду выступаете;»: ateyprj; <
<-k sLfii ovytouxoixrobi (H u art, op. cit., стр. 468).

В Македонии1 Ковальский отметил произношение: susus <j-y® 
(Volkslieder, стр. 200); там же, в качестве предшествующей стадии 
перехода «z<s», им установлен ряд случаев с глухим «z», т. е. z (media 
lenis): olmaz < jll^l (ibid., стр. 186), sahbaz<jL»>Li (ibid., стр. 186), 
beiaz < (ibid.), ildiz j io  (ibid., стр. 29), i6ilmez < jJUiJ (ibid, 
стр. 88).

Эти наблюдения в связи с положением B e rg s tra s s e r ’a о склонности 
османского «г» в сторону артикуляции «s» (op. cit., 262), с промежуточной 
ступенью в виде «эмфатического §» (ibidem), разрушают старое пред
ставление о неизменности османско-турецкого «з» во всех Фонетических 
положениях, вплоть до нахождения его перед следующим глухим. На самом 
деле и здесь мы имеем ассимиляцию, но только регрессивную (гу1мес-се <
< гу1мез-се Гордлевский, Образцы, 128; пример на такую же
ассимиляцию корня ibid., стр. 124: jac-сынлар < ^аз-сынлар 
Спорадическое появление этого перехода говорит о том, что и здесь осман
ский язык, как и в отношении переходов: g >  с и c > s ,  стоит гораздо 
ближе к другим турецким языковым группам, чем это принято думать. 
Между тем сведения о «z > s» достаточно древни и находятся не только 
в Фонетических записях, но и в источниках меньшей точности вплоть до 
османской орфографии включительно. Еще M eninsk i (стр. 102) отмечал: 
ideriisKi <  , Смирнов (Calepinus, стр. 29) указывает в одной из
старых рукописей начертание вм. обычного В рукописи стихов 
Султан-Веледа замечается употребление ^  вместо j  и обратно (М арти
нович, Султан Велед, стр. 5). В книге .£  .л имеем начертания: 
восходящее, по мнению автора, к jlyo J* *  (стр. 182). и из

1 Ср. там же по B ilg u e r ’y (op. cit., стр. 30): Schulter — umus (<  д^о\), Kis 
Madchen (стр. 22), bus ( < ^ ) ,  Eis (стр. 11); у гагаузов: плДрш (Мошков, стр. 4), бас 
(стр. 20).
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(стр . 93). В последнем случае тенденция к переходу «z > s» при описан

ны х Фонетических условиях распространилась и н а  иностранные слова.

Но если стары й турецкий процесс «z > s» в закры том  слоге и в  исходе 

слова не исчез в османских диалектах и является ж ивым Фактором, спора

дически действую щим и поныне, —  то, с другой стороны, османские диа

лекты  заклю чаю т в себе обратную  тенденцию ( s > z )  которая  в  новом 

язы ке  вы раж алась резче первой, зак р ы в ая  ее от больш инства исследова

телей. Б е з  предварительного анализа трудно установить точное соотно

ш ение между этими двумя явлениями; в  ожидании специальны х работ 

приходится, основы ваясь н а  данных других турецки х язы ков , считать 

Формы с сохранением «s» (gel-mes) более древними, а  Формы с «z < в »  —  

вторичными, как  это принято думать и о звонких «d» и « t»  в османском 

Anlaut’e.
Частные случаи удержания «s» и распространение их по аналогии 

нами были рассмотрены выше. Что же касается деталей обратной тен
денции и их конкретного проявления, то переход «s>z»  можно считать 
Фонетическим для некоторых диалектов, в их настоящей стадии, только 
в Anlaut’e; отдельные случаи его появления в Auslaut’e объясняются нвФО- 
нетаческим путем.

Переход начального «с» других диалектов в «з» типичен для каста- 
мунийского диалекта, где озвончение начальных глухих проводится наи
более последовательно; вот некоторые из примеров T hury  (op. cit., стр. 12): 
zabah <  ^L o , zopa <  L^«>, zalt <  cJL>, zebeb <  zevda < G iese 
(70) дает Формы: zevda < Ь ^ ~ , zaba^ < ^L o . Из примеров М аксимова 

для Худавендгяра и Карамании укажем: з а в д а с Ь ^ -  и забаб <  ^ —
Для балканских диалектов имеем данныя K linos’a (Ada-kale): zumbul 

(стр. 4), Гордлевского  (Образцы, 122) —  забаЬтан —  и турецкие заим
ствования в сербском языке: занаат< J -c L o , зумбул<

См. также D eny, § 49; Jacob , Vulg. Tk., стр. 713 —  4. В .£  .л 
находится указанное орфографией: ^  (СТР- 130), C t l j j j j  из
персидского (ibid., стр. 131) и qjLoj <ojL»~ (ibid., стр. 133).

Примеры на «z <  s» в «карамалицком» тексте были приведены 
выше.

По мнению Ja c o b ’a, Vulg. Tk. (713— 4), конечное «z» в Auslaut’e 
в вульгарной речи сохраняется.

По аналогии этому, возникают такие случаи, как: к ав е з< сГлз (серб
ские турцизмы), j y j y i  из (по стр. 61— 2), I  ИЗ
(ibid., 154) и < перс, (Jacob). Если исключить этимологизацию
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.£  .л, то останутся: кавез и хороз.1 Возникновение их могло также стоять 
в зависимости от одного диалекта, сильно распространенного в Турции 
и, в частности, в Константинополе. Это —  наречие отуреченных армян, 
которому вслед за работой F. you K ra e l i tz ’a (SWAW, 1912) присвоено 
название: Armenisch-Turkisch. Преобразование конечного «s» b «z» харак
терно для него (стр. 21), а влияние национальных говоров на вульгарно
турецкую речь подчеркивает и сам ее исследователь —  G. Jaco b .

В дальнейшем, взаимное влияние Форм с «г» на Формы с «s» 
и обратно создает новообразования, некоторые из которых объясняются 
аналогией, а некоторые кажутся нам явлениями изолированного типа. 
Примеры: herkeze <  у> (Kiinos, Ada-kale, стр. 38) —  образование по 
аналогии, объясненное B e rg s tr a s s e r ’o.4 в его работе; кузузу 
(Гордлевский, Образцы, стр. 23) —  Форма ассимилятивная из: кузу-су; 
san eder (Ktinos, ibid., стр. 69) на ряду с sann ederler (ibid., стр. 26) от 
нормального zan2 eder (ibid., стр. 47); hapyzlar (ibid., стр. 11) на ряду 
с hapysta (ibid., стр. 56) и hapys-hauenin (ibid., стр. 56) и общеизвестное 
jliy*  (~  jL»yo), производимые обычно от арабского j l i j  (>  j l i , j )  —  о чем 
см. .£  стр. 133. Спорадическая замена ^  через j  встречается
и в тексте рукописей (М артинович, Султан Велед, стр. 5). В сербских 
турцизмах, наконец, отмечена трудно объяснимая Фонетически Форма: 
синрир < ^ x Jj .

§ 16. «с||ш».

В отношении звуков «с» и «ш» начертания «карамалицкого» текста 
дают очевидные колебания, которые выражаются или в появлении «с» на 
месте нормального «ш», или, реже, в наличии «ш» там, где мы ожидали бы 
«с». И то, и другое указывает, как нам кажется, на то, что звукопред- 
ставление турецкого было до некоторой степени чуждо для автора или 
переписчика «карамалицкого» текста. Чем это объясняется— мы увидим 
несколько ниже.

Примеры на ш > с:
ксемаьзъ < ^ашама’ыз < j j l e l iL ,  кусларъ <  кушлар, персенбеда < 

<  першембеде, дусацек < душецек семата <  <uLi, кесьслере<
<Kemimlepi карьсленъ<карыш -ile. Обратный переход: с > ш :
иштерлеръ <  icTeplep, бешлеыекъ <  беслемек, ишла < icla <  iclah c h 1, 
хашта <

1 Ср. еще hapyz <  
г Литературное: zann.



—  128  —

Если мы будем искать перехода s > s (и обратного) на чисто османской 
почве, то в нашем распоряжении окажутся единичные Факты, не входящие 
в систему и не имеющие аналогий в других турецких языках. Сюда отно
сятся: трапезунтские: ннтймак и шамшуа (П исарев, 175),
jasym < (K unos, Ada-kale, стр. 30), если это не опечатка; Шемпй—  
народная Форма вм. Шемш (Гордлевский, Осм. истор. сказания, стр. 15, 
прим. 1), которая скорее всего объясняется ассимиляцией; acL-^J», по 

разъяснению .£  (стр. 154),1 происходящее из acL , в чем однако 
можно усомниться.

Истинная причина колебаний в артикуляции «ш» лежит вне турецкой 
Фонетики и указана В. А. Гордлевским для подобных же случаев 
в одной из Фольклорных записей (Образцы, стр. 106, прим.). Это —  гре
ческое влияние, которое отражается в определенной полосе османской 
языковой территории, при чем переход s >  s является одним из типичных 
признаков этого влияния.1 2 Прямые указания на это находим у H u a r t’a, 
изучавшего диалект ангорских греков (op. cit., стр. 468). Последовательно 
передавая «§» через «<;», греки пишут: ot'iati <  j* i., (тау^ртХармх
A^j^J^Tli, xebavp-T? «qui s’est fie», Егррёф

Этим же греческим влиянием следует объяснять распространенную 
в Боснии замену «ш» через «с» (B lau, op. cit., стр. 35) и подмеченную 
нами аналогичную тенденцию в сербских турцизмах. К этой же категории 
относится слово «киоск» (xt6cm) из dLi,f и общеизвестное на Балканах 
слово «чесма», восходящее к персидско-турецкому а*£».3 Вторичные ком
бинаторные переходы «с> ш » па почве заимствовавших языков, в роде 
сербского « ш Ь < с - 1-к '» , нас здесь ближайшим образом интересовать 
не могут.

§ 17. «ц|| ж».

В ряде слов последовательно отмечается переход аффрикаты «ц» 
в переднеязычный спирант «ж», что известно из общетурецкой Ф онетики.4

1 Там же на стр. 63 приведен изолированный случай образования с  (обрат
ное явление).

2 В результате произвольной замены «ш» через «с» возникает на известной тер
ритории и обратная: ср. комбинаторный перевод «с >  ш» у гагаузов: рушча и рушче при 
обычных— рус и руслук ( М о ш к о в , Словарь, стр. 83). По наблюдению С. Г. Ц ерун иана*  
смешение «ш» и «с» характерно для турецких говоров Аджаристана.

3 Но в «карамалицком» тексте оно как раз Фигурирует в Форме: «чешма».
4 В ряде турецких языков « спирантизация аффрикат» проводится широко: g  (g ) >  

Z (z), С (с) >  § (s). Ближайшее рассмотрение показывает, что эти явления не чужды 
и османским диалектам.
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Процесс этот заключается в том, что при артикуляции «ц» взрывной 
элемент аФФрикаты постепенно редуцируется, и таким образом получается 
акустический эффект чистого спиранта. В случае палатализованного «ц» 
(т. е. g) мы соответственно имеем здесь «г». Описанный процесс не при
надлежит к числу характерных для южно-турецкой группы, но наличие его 
устанавливается объективно из: 1) последовательного начертания ряда слов 
в «карамалицком» тексте, 2) других диалектологических источников.

Примеры из «карамалицкого» текста:
чужукъ<чоцук—диал. чууук, сьжак—-сежакъ < сьщак, чекажакъ< 

< чыкацак, олунжа<олунца, жевис< цевю< цев1з, ааже (наряду с ааце)< 
с а ’ацы, манжа <  манца <  итал. mangia, ажема^сънъ < ацымауасын, ача- 
жак < ачацак.

Из диалектов переход « ц > ж »  отмечен B lau  (стр. 24) для Боснии, 
М артиновичем для Эски-шехира: пйнжаратн < пенцеренш (Сказка).1 
У Г ордлевского  в «Османских исторических сказаниях «приведена Форма: 
Ьаллажлар< Itаллаплар (стр. 1). У него же («Образцы», стр. 134) находим: 
саждассацда на ряду с саджын (ibidem), муЬтаж-1з <  муйтац^з (muh- 
ta |-iz). Наиболее типичен этот переход для балканско-турецких говоров. 
B la u  трактует развитие «ц» в «ж», как славянскую черту (см. еще у А. М. 
С елищ ева, op., cit., стр. 158, о параллелизме Форм dzvaka и zvaka для 
македонских говоров), но его наблюдения касаются одной Боснии. При 
наличии же данного процесса в других турецких языках и в говорах Ана
толии (см. выше) осторожнее будет отказаться от мнения B lau. Такие же 
Формы, как zigerbca в устах двуязычных боснийцев, могли явиться при 
одновременном действии параллельных Факторов— турецкого и славянского. 
Для истории вопроса отметим начертания турецких заимствований в ста
ринных сербских грамотах, приводимых Даничичем в его словаре: 
хажиуа <  ^ L ,  хоужеть <  О х*.

Следует указать erne один Факт, подкрепляющий положение о «ц>ж», 
как о черте турецкой Фонетики. Это — параллельное существование пере
хода «ч > ш» (с > §), отмеченное целым рядом источников и таким образом 
устанавливающее для османских диалектов общетурецкий закон спиранти- 
зации аФФрикат во всех его деталях; существование же одной из них при 
утрате других представлялось бы менее вероятной.

Примеры на «спирантизацию» глухой аффрикаты «с» (в противопо
ложность звонкой «g») в «карамалицком» тексте отсутствуют. Но они 
в изобилии указаны турецкими диалектологическими записями.

1 У него же интересная Форма: баж§а <  A iio b .  
зкв, т. IV. 9
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У R asan en ’a (op. tit.), обследовавшего диалекты восточной Анатолии 
(Ризе, Трапезунт, Эрзерум), даны: Gesnum < г'ечмем (стр. 172), Gestumi< 
с  гечтьм1 (стр. 177), Gsstun <  г'ечтш (стр. 262), saSlarunun <  сачларынын 
(стр. 269), qastan <  а’ачтан (стр. 277). Для говоров Караманин и Худа- 
вендгяра М аксимов (стр. 42) отмечает перевод ~ и - >  ш в качестве

диалектического признака: гяшты <  , йаштьщ< ушь < ,
aiH b<gL Для говора Кутахьи K ow alsk i (Piosenki, стр. 343) дает: 
gen§lik <  harslyq < j L  ̂  и отмечает с >  § в качестве обычного
явления в устах своего сказителя. У греков ангорского вилайета НиагГом 
отмечено смешение £  и ^  в одном звуке, который они изображают через 
тч (op. tit., стр. 468). Для говоров северной Сирии L ittm a n n  (Kel. 
Sz., II, 145 sq.) зарегистрировал такие Формы, как a§ti < , gesdi<

Обращаясь к балканским говорам, укажем Формы, отмеченные 
Ковальским для Македонии (Volkslieder): sasleri < (стр. 186),
i§tp <  lljis f I (стр. 188), gestn < A lj^ (cT p . 188), as tin < (стр. 190),
u§ lari<  (стр. 196), kfflsUia < (стр. 51). Для боснийских
говоров та же особенность подмечена еще B lau  (стр. 23). В качестве 
аттрибута вульгарного произношения переход с > s зафиксирован В. А. 
Гордлевским в его Фольклорных текстах: кош < (Нар. календ., 
стр. 441), аашлар (Образцы, стр. 129 и 132) при ауашлар 
(ib., стр. 122), бш трмек j (ib., стр. 130), сашларым < ? L»,
yiii <  £ ,)  (ib., стр. 156), ушкуруну (ib., стр. 9), iurre <  0JfM
(ib., стр. 16), Ш ибли~ Сиплы в вульгарной обработке заимствованного 
слова (Нар. календ., стр. 444). B e rg s tra s s e r  однако признает это явление 
обычным для константинопольской речи последнего периода (op. cit., 260); 
конечно, имеется в виду разговорная речь. Но есть указания на то, что эта 
тенденция проникала в литературный обиход и отражалась на правописании; 
сюда относятся такие Факты, как: при ( .£  стр. 131)
и дублетные ^ L ~ L < перс. (ibid., стр. 65). Факты эти,
отмечая противоположное по направлению развитие § > с , этим самым 
говорят о сближении в артикуляции «с» и «§» и о возможности их сме
шения в обе стороны, одна из которых (с > §) была, как мы видели, 
широко использована диалектами и разговорной речью. Фонетически между 
Формами с «с» и Формами с «§» предполагается стадия палатализации,1 
т. е. с >  I, что и отмечают некоторые из приведенных выше цитат.

Для южно-бережных крымских говоров также отмечен описанный 
переход: в старой для Фольклорных записей рукописи,

1 В большинстве других турецких языков «с» легко палатализуется.
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приведенной Еф етовы м  и Филоненко (op. cit., стр. 2), haSt'i < 
л др. (см. печатающиеся в JA «Chansons populates de Criinee»).

Изолированно приводятся в «карамалицком» тексте написания: 
гедцеде <  генеде и ведцуту < вуууду. Появление здесь «д -н  ц», т. е. как бы 
«д и -  ж», едва ли имеет особое Фонетическое значение и, в виду отсут
ствия других однородных примеров, представляется случайным. Форма же 
•азауик точно передаеть свой прототипъ азапык.

Омжунда (<  омзунда < омуз-унда) и чижме < а-е)*? Фонетических 
обоснований не имеют.

§ 18. «т» и «д».

В отношении «т» и «д» наиболее сложно обстоит дело тогда, когда 
эти звуки занимают начальное положение в слове. Возникновение «д» (вто
ричное, как думают, пока не вышло еще специальных работ об этом) на 
месте обще-турецкого «т» в начале слова составляет характерный признак 
южно-турецкой группы. Процесс перехода «т >  д» подобно «к > г» еще не 
закончен; в центре стоит литературный язык, где одна группа слов уза
конена с начальным «д», другая —  с начальным «т»; в диалектах встре
чаются отклонения от литературной нормы. Все это создает настолько 
пеструю и неустойчивую картину, что, по замечанию Ф оя (Azerb. St., 145), 
в настоящее время совершенно невозможно дать здесь какую-нпбудь твер
дую Формулировку: одно и то же слово в пределах одного диалекта может 
иметь двоякую Форму (ср. литературное dtirlii и tiirlii). Эти расхождения 
внутри османского языка усиливаются тем, что кроме них существует 
контраст .между османским языком и азербайджанским. Артикуляционной 
базе последнего свойственны mediae lenes, как результат дивергенции звон
ких; некоторые аналогии из Inlaut’a, отмеченные мною в предисловии 
к статье О. И. Ш ацкой «Quatrains populaires de rAzerba'idjan»,1 позво
ляют предложить гипотезу о mediae lenes в Anlaute для языкового предка 
всей южно-турецкой группы; в дальнейшем пх дифференциация по диалек
там могла дать различные проекции. Оставляя до другого случая проверку 
этой гипотезы, обратимся к данным «карамалицкого» текста. Они в общем 
сходны с данными литературного языка, так как «карамалицкие» слова, 
имеющие «д», соответствуют словам на «д» в литературном произношении 
п обратно.-

1) Слова с начальным «д»: деренлере < дерш1ере дулу < долу
дар <  дар j l l ,  с^дердоруларъ < суда дурурлар 0^ о ,

дикесьнъ <  дшесш 4*L.<du:>, да^наманда < да)анамам-да, докусунлар < доку-

1 Печатается в JA, 1929.
*
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сунлар j l i p y i jL ,  душер < д^шер дуимелерда < ду1ме1ерде
даюсьнларъ < до̂ сунлар I ,  дуруръ< дурур дусацек < душецек

дшлерлер < ддн1ер1ер _ДДСл, дермеци < деДрмен^ дост<
< дост <1— долдурмакъ < долдурмак демиръ<дешр

2) слова с начальным «т»: таушанларе <  тавшанлары l i ,  II, 
топракъ< топрак таракльнъ< тарак-ла aliljlL , таш ъ<таш
тутлуръ <  тутулуръ j j k jL ,  татле<татлы lL, терваклери < тырна- 
клары ^ J iL ;_Д>, тутерстутер , тара^льмъ <  тара^алым |*J<a I j l i ,  
тезгахленъ < разгов. тезгаИ-ла, лит. а!*|£-..э. «Карамалицкое»: тивересьнъ 
(изолированно) из c£L,q^>^».

Колебание в разных диалектах сказалось даже на традиционной орфо
графии, допустившей ряд графических дублетов; см. например, .£  

стр. 71: { j t f j  L» при и ci» при (ib., стр. 84); там же известная
Форма <bLyJ, производимая из d cL JJ j b  (стр. 77). Ряд диалектов во главе 
с кастамуиийским и айдынским (Foy, Aid. Tk., стр. 301) проводят почти 
полное озвончение начального «т»; таким образом они расширяют свою 
группу «д» за счет группы «г». Ср. кастамунийские da§, dutmak (Thury, 
стр. 12), трапезунтское —  даш (Писарев, op. cit., стр. 174), кашкайское 
дуз <  конийское dutdum (Giese), там же в Фольклорной записи 
^111 (vliLiJU, стр. 183), дарак (Гордлевский, Образцы, стр. 11) вм. лит. 
тарак, Aakbijop(ib., стр. 94) вм. лит. такьуор, дакарым (ib. стр. 142) вм. лит. 
такарым, дашьуор (ib. стр. 92) вм. лит. ташьцор, даушан (ib. стр. 155 вм. 
лит. тавшан;1 северно-сирийское dut (L ittm an), допраклары (М арти
нович, Сказка). Уклонения в обратную сторону встречаются прежде всего 
в Румелпи (Foy, Aid. Tk. стр. 299) и в Ada-kale: turlu (Kunos, op. cit. 
стр. 3), taha (ib. стр. 6, 8, 11)<Ь»л, tene (ib. стр. 7 )< < ub , tellal 
(ib. стр. 10), —  Форма, принятая и в разговорной стамбульской речи,—  
testisini (ib. стр. 34) вм. лит. деспсЫ  и др. В малоазиатских диалектах 
эта черта носит спорадический характер: толсун (Гордлевский, Образцы, 
стр. 141) вм. лит. долсун, турдукча (ib., стр. 149) вм. лит. дурдукча, Tojy- 
рур (ib., стр. 151) вм. лит. до^урур, толу (ib. стр. 148) вм. лит. долу, 
та^анырым [(ib., стр. 148) вм. лит. да)анырым. По замечанию М акси
мова, копстантинопольскому «д» соответствует «т» в Худавендгяре и 
Карамании (op. cit., стр. 45); в армянско-турецком соотношение между 
«д» и «т» обратно пропорционально константинопольскому: столичное д > т 
и т > д  (K ra e litz , op. cit., стр. 20). Интересно, что чередование глухого 
и звонкого «т» и «д» в одних и тех же словах составляет отличие армян

1 Ср. «т >  д» в середине слова: едраФЫ <  етраФы (ib., стр. 124).



—  133 —

ских диалектов (кавказских от стамбульско-европейских); поэтому последнее 
обстоятельство следует учитывать при анализе транскрипционных текстов: 
известно, что это обстоятельство сбило с истинного пути Г. И. Р ам стед та , 
разбиравшего монгольскую Фонетику по вокабулам, написанным по-армян
ски. Греческая транскрипция в этом вопросе так же мало надежна: греки 
всюду предпочитали т, так как свою 8 (дельту) воспринимали в качестве 
спиранта (см., впрочем, R o n zev a lle , op. cit., 280— 83).— Колебание 
«д» и «т» в Anlaut’e, отраженное в рукописях (Смирнов, Calepinus, 
стр. 29, М артинович, Султ. Вел., стр. ^5), было отмечено еще давно: 
ср. Y ig u ie r , op. cit., стр. 54, P f izm a ie r , op. cit. стр. 198, и словарь 
ДаничиЬ’а (passim), заключающий в себе старые сербские заимствования 
из турецкого. То же указывают и новейшие сербские турцизмы. Из спе
циальной литературы см. «Араб-Филолог» М елиоранского (Anlaut); 
H ou tsm a, ZDMG, В. XLIII, стр. 75; D eny, Gr., § 82; Jacob , Vulg.Tk., 
стр. 713; Foy, Aid. Tk., 2 9 8 —301; Ашмарин, op. cit., 37.

В исходе слова наблюдается нормальный переход «д >  т», что иллю

стрировано в «карамалицком» тексте так: аармут<армут при V армуд
, евлат<ев1ат при \/ ев1ад ^ 1 .
В противоположность азербайджанскому языку, где конечный «д» 

сохраняет звонкость (см., например, Ашмарин, op. cit., стр. 18 и 37; 
Foy, Azerb. St., стр. 190), османские диалекты, по общему правилу, раз
деляют эту особенность литературного языка, отмеченную даже в обычной 
орфографии: ср. из по .£  .л, стр. 137. Вот некоторые примеры: 
m e t<  (B onelli, Treb., стр. 79), murat (Riisiinen, op. cit., стр. 235), 
Bei-sit (B onelli, Volg., стр. 321) < J*~j. kili-t (R asanen , стр. 8 )<  j J £ ,  
3 e lk .t (ib. стр. kiimbe’t (ib., стр. 1 1 )<  j^ f,fe rh a -t(ib .,c rp . 13)<
<  A*j3 (та же Форма в сербских турцизмах); рукописное вм . ^

см. у Смирнова (Calepinus, отдел о Фонетических особенностях рукописи). 
См. D eny, Gr., § 84. Глухой исход (с «т») по аналогии сохраняется 
и перед гласными или звонкими согласными, о чем говорят такие «кара- 
малицкие» Формы: вицугу < вуцуду при вуцут сутуде< суду-де
*:> при сут Ср. евлатлар (Гордлевский, Образцы, стр. 144).

Перед звонкими согласными аффикса конечное «т» корня не озвон
чается, а согласные переходят в mediae lenes:1 etdii (B e rg s tra s se r ) ,  
а1ет-де при <lJT; то же наблюдается и в азербайджанском языке (Ашма-

1 Невидимому, mediae lenes отмечены Ку нош ен в интересных,напоминающихорхон- 
чжие, Формах: evlentirejim (Ada-kale, стр. 8), ujantyralym (ib., стр. 8), ujantyrijler (ib. 
•стр. 9).
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рин, op. cit. стр. 37, Foy, Az. St., 165). Большинство исследователей 
османского языка пишет однако здесь «т-н т»  (RasHnen, стр. 14 dsrt-tir< 

Ковальский, Volkslieder, стр. 192: gi t t m< Гордлев
ский, Образцы, стр. 11: r irr i > что менее точно, чем обозначение
B e rg s tr a s s e r ’a («тд»).

В абсолютном исходе (особенно после «с») «т» в разговорной речи 
и диалектах отпадает. В «карамалицком» тексте примеров на это нет. 
Вот примеры из других источников: из ( .£  стр. 70),
aptas (G iese)<  tl.~j.jJ, дос (Гордлевский, Образцы, 113)<tl-~,:>, <j-.iL 
при d —iL  (.£  о , стр. 198). Промежуточная стадия, невидимому, отме
чена кашкайской Формой (Ромаскевич, op. cit.) дусс<«Л**,^; ассими
ляция st > ss давала долгий «s», который в абсолютном исходе сокра
щался в простой: abdest > abdess >  abdes> abdes, а в Inlaut’e мог удер
живаться: cp. кашкайекое уссунда < 0j d ~ , l .  По аналогии с утраченным' 
«т» в абсолютном исходе, возникали такие Формы, как дослар (Гордлев
ский, Образцы, 113) <  достлар, abdesini (Ковальский, Volkslieder, 
стр. 176) <  abdestini, j*)L,a (Филоненко, Кр. песни, стр. 2 )<

§ 19. «п» и «б».

Появление звонкого «б» (< «п») в Anlaut’e также считается признаком.' 
южно-турецкой группы, поскольку она здесь отклоняется от общетурецкой 
схемы. Нужно сказать, что признак это мало характерный, так как не
которые языки иных групп обратили в «б» всякое начальное «п» (например, 
башкирский язык). В османском имеем довольно пеструю картину с пре
обладанием «б»; cp. Foy, Aid. Tk., 301— 302. Само собою разумеется, 
что диалекты и в этом отношении часто отклоняются от нормы литератур
ного языка.

В «карамалицком» тексте имеем: паак < пак AJL, пек < пек d L , 
пазар < пазар — базар, паае < naja’bi ф  лит. 6aja’bi <jcLL.

Примеры из диалектов, где процесс «п > б» идет дальше литератур
ного языка: конийское (G iese) Ь ектег—лит. pekmez, barmaqsiz (ib.) — 
—лит. parmaq&yz; бабыч (Гордлевский, Образцы, 108) — лит. папуч, 
бшшш (ib., стр. 16)—лит. шшмш, кашкайекое (Ромаскевич) 6inrrf —
— осм. лит. шштЬ Обратное явление наблюдается чаще: ср. кастамунийские 
Формы: palta (T hu ry , op. cit., стр. 13) —осм. лит. batta, pahar (ibid.)—
— осм. лит. bahar—behar j I#j ; в районе Кутахьи отмечены: pUrtidu (Ko
w alsk i, Piosenki, стр. 346) —осм. лит. burudti. Ср. о том же М аксимов, 
op. cit., стр. 4 4 — 5. О румелийской тенденции «Ь > р»  говорит Foy, Aid. 
Tk., 302; ср. примеры из К унош а: puse (Ada-kale, стр. 1 )< а~ ^ , pinerek
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(ib., стр. 4) < , там же pinejler (стр. В), pinersin (стр. 2), piniir
(стр. 33), piner (стр. 71). Форма «паЬа» из «6aha~6eha» отмечена еще 
у M eninsk i (op. cit., стр. 134). Ср. также B lau, стр. 22; F o y , Azerb. 
St., стр. 189; J a c o b , Yulg. Tk., стр. 713; D eny, Gramm., § 82.

В абсолютном исходе «б»>«п», ср. карамалицкое шорапъ < шарап 
при jL, откуда возникают аналогические Формы: касап-ларъ < касаб-лар

Параллели к этому легко подыскиваются почти во всех османских 
диалектах. Особо отметим северно-сирийское (L ittm an n , Kel. Sz., II, 146): 
ja  rap < ja  rabbi y j j  L 1

В случае сохранения «р» (< «Ь») перед следующим звонким аФФикса 
последний обращается в media lenis (ср. у B e rg s tra sse r’a, op. cit., 
стр. 261— 262: gorupdurur или обратно: goriibdurur), но примеров на это 
карамалицкий текст не дает. Пример на озвончение «п» перед гласным: 
каиболдун < Kajn || олдун

§ 20. «р» и «л (L)». •

Отдел «р» иллюстрирован прежде всего интересным примером: пазръ 
гюн# < пазар г'уну

Пример этот говорит о возникновении слогового «р» (г),1 2 о возмож
ности для сонорных согласных стать слогообразующими; см. у К оваль
ского, Volkslieder, стр. 170, его же примеры (стр. 218): ziiandr < zi(an- 
dir и jaziktr < jazik-tir (iazikdir).

Об артикуляции османского «р» см. B e rg s tra s s e r ,  op. cit., 251, 
а также мою статью «On the Pronunciation of the Common Turkish , ,R “ » 
(JRAS, 1927, July). В азербайджанском языке редуцированное «г» (г) 
отметил Ашмарин, стр. 22. Все эти источники говорят о слабых вибрациях 
при произнесении «р» и о склонности его к редукции в закрытом неударном 
слоге (bisej из birSej —  K unos, Ada-kale, стр. 13, 20 и др.) и абсолютном 
исходе (dijo вм. dijor, K ow alsk i, Piosenki, стр. 348). О том же говорят 
и источники, пользующиеся туземной орфографией: из (.£  -5,
стр. 136— 137); вм. и вм. дает в соответствии
с местным выговором o L sU  , стр. 204. «Карамалицкие» примеры: гюрХсьнъ, 
гелилеръ, гирелеръ, вурусьнъ, а е т л а н е р и  др.

Помимо редукции, турецкое «р», повидимому, было склонно к палати- 
зации: так, в кашкайских текстах нормальный звук «ы» после «р» за

1 В Inlaut’e ср. «карамалицкое»: теспехларё <  в азербайджанском слово
это встречается в Форме: Taceix.

2 Имеется также Форма: папзларда <  o ^ J^ b b , т. е. « иапазларда» со слоговым «з».
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меняется через «Ь , см. у Ром аскевича: ryll&pi, jyllari, но мама1ары; 
в языке бессарабских гагаузов палатализованное «р» (по обозначению 
М ош кова «р»)— обычное явление. Повидимому, такое же «р'» существо
вало и в «карамалицком» говоре, где часты сочетания «р'н-i»  (<  р'-«- ы) 
при наличии звука «ы». См. об этом в отделе «ы».

Диссимиляция «р», т. е. замена его через «л (1)» наблюдается в «кара
малицком», как и и в других языках: селвквульг. се1в ф  лит. , 
дилдилъ <  dejil-dir, мехлемъ < меШет ф  лит. мерЬем Обратный слу
чай: саварсынъ < савалсын

Те же метатезы наблюдаются в сербских турцизмах и во многих 
османских диалектах: ср. кастамунийские Формы: kiipltt < ^  Ш1Ье<
< teiekkiil <J & j  (T hury, op.cit., 14); трапезунтское й1мйш (П исарев,
op. cit., 714) вм. армаш; melhem < (G iese); М аксимов, op. cit., 
53— 54 и 62— 63, B lau , op. cit., 30b, Jak o b , Yulg. Tk., стр. 713 (bila- 
der selvi <_,_,-), Deny, Gr., § 70 rem., K ra e li tz ,  op. cit., стр. 18.
Ср. также: k'ult'aralinm (R asanen , crp. 109) < кашкайское
mikolim <  ceila <  o^—, gulgesinde (K unos, Ada-kale, стр. 5) <

окуллар1 (Гордлевский, Образцы, стр. 107), шерварында 
(ib., стр. 155) < и Формы, засвидетельствованные турецким тек
стом: jy l>  из (.£.:> , стр. 62), 0 * ^  03 u U *  ОЬ., стр. 100),

из итал. tromba (ib., стр. 154), ^  из выражения: Uj^ )

iSJi ( ib -> СТР- 1 5 9 )-
Как справедливо заметил B e rg s tra s se r , в «И», полученном из «г1» 

первый «1» не чистого качества, а звук, переходный от «г» к «1».
Звук «1» в османском, как и в других турецких, по общему правилу, 

бывает велярным (русск. «л», польск. «1») и переднеязычным латераль
ным («1»), В частных случаях между ними возможны переходные ступени: 
один такой звук, лежащий между «л» и «1», Мошков (op. cit., стр. XXX) 
устанавливает для одного из гагаузских селений; у А ш марина для 
Н ухи— A (op. cit., стр. 22).

В качестве редукции «л (1)» B erg s tra sse r  приводит слово: i’k <
< v̂ JUL); из «карамалицкого» текста можно было бы привести: насьдьръ<
< j j J L b  (т. е. nas1 из ne + as1 и далее nasa).

При встрече с предыдущим носовым, «1» ассимилируется ему: напр., 
п + 1>пп, но 1-й «п», как отмечает B e rg s tra s s e r ,  —  звук смешанной 
артикуляции, соединяющей затвор между кончиком языка и передними 
зубами (как при «п») и соприкосновение средней части языка с твердым

1 Подобные же Формы в говоре Эски-шехира (М артинович, Сказка): варыллар <  
< iiufoillap < галаллар и т. д.
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небом (как при «1»): игаарьнсоннарынсонларын; в Форме чатанларда<
<  чатал-ларда имеем случай диссимиляции.

Закон ассимиляции и диссимиляции «1», подмеченный еше V ig u ie r  
(стр. 53: оппаг, dinnemek), представлен во многих диалектах: annar 
(K dnos, Rum., стр. 71) < gunner  ( G i e s e ) < g a n n i  (RSsa- 
nen, 21) <  bozanna-r (ib., стр. 58) jazanna-r (ib., стр. 58) <
< di nnemek (K ra e litz , op. cit,, стр. 17), канны (Гордлевский, 
Образцы, стр. 11 8 )<  ^ j l i .  Ср. М аксимов, op. cit., стр. 48— 49; B lau, 
op. cit., стр. 32; Jaco b , Vulg. Tk., стр. 715; D eny, 189 add. Ср. также 
гуннук (Гордлевский, Образцы, 146) и эски-шехирские Формы: занныз 
( < jajRbi3 <  )алыныз jXDL), б у н н а р < г а 1 с у н н а р <  Jb yd ii, дДвамйдД <
< (М артинович, Сказка). Помимо частых ассимиляций, плавные
склонны вызывать метатезы отдельных слогов, ср. Foy, Azerb., 180. 
Ср., например, северно-сирийское m ah rab ac l* » ^  (L ittm a n n , Kel. Sz., 
148); erbiSim<  , torpayy < ^ c lj j y L, pevram <  , devri§ <
(G iese), m6r§ebe <  (B onelli, Treb., стр. 66). Перестановка «г+1»
отмечена в одном сирийском говоре турецкого языка (H artm an n , Kel. Sz., 
стр. 155). См. еще эски-шехирское: ысмаралдык <  (М артино
вич, Сказка).

§ 21. «м» и «н».
«Карамалицкий» текст отмечает различного рода ассимиляции и дисси

миляции носовых, которые обычны и в других диалектах.
бёмъ <  бш, цьнбушлерде < цумбушларда, даднаманда <  да^анамам-да, 

узумъ <  узун, ташиальнъ <  ташьуалым, леакьмъ <  1аюн ( Р  . Jaco b  
(Vulg. Tk., 715) считает «н > м» особенностью вульгарной речи. 
Ср. jalym (Kfinos, Ada-kale, стр. 5 ) < ^ L ,  etmen <  etmem (K ovalsk i, 
Volkslieder, стр. 178). Переход §indi<§imdi указан еще V ig u ie r  
(стр. 53). В Карамании и Худавендгяре начальное «н» спорадически дает 
«м» (М аксимов, op.cit., стр. 55); в Карамании «м>н» (ib., стр.48— 49); 
о «Permutation» в армянско-турецком см. K ra e li tz  (стр. 18). B erg - 
s trS sse r  (op. cit., стр. 251) отмечает склонность «н» к редукции и наза- 
лированию предшествующего гласного (insa”lara, bundan, a'lamaq), а также 
переход «н» в «м» или «ц» перед согласным соответствующей категории. 
В «карамалицком» тексте подобных случаев не отмечено.

Особый случай: болЙл&сьнъ <  булунасын dL . .

§ 22. «^1».
«Сагыр нун», или заднеязычный носовой, сохраняя свое качество 

в других турецких языковых группах, в южной и, именно, в османском



— 138 —

языке1 подвергся особому процессу, в результате которого в литературном 
османском языке всюду на месте старого «ц» имеем переднеязычное «н». 
В диалектах этот процесс далеко еще не закончен, что позволяет нам ви
деть его промежуточные стадии. Отметим также, что некоторые диалекты 
вплоть до последнего времени оставались чуждыми этому процессу изменения.

Вот примеры на «ц» из «карамалицкого» текста:
денизъ <  детз  <  *дещз , каинатенъ <  ка’ш ата-н <  *ка’ш ата-ц 

£1Ы ^ U ,  оунунден < бнунден <  *бцунден чеене <  чене <
< *чеце аХ1.

Из диалектов «ц» сохраняется в Айдыне (Foy, op. cit., стр. 286 сл.), 
в Карамании и Худавендгяре (Максимов, op. cit., стр. 40— 41), в бос
нийских говорах (Blau, op. cit., 34 Ъ и с), в Конии (Giese). В восточно- 
анатолийских диалектах (RSsSnen) и в Македонии (Ковальский, введение 
к Yolkslieder) появляется в комбинаторном положении. В армянско-турец
ком «ц» нормально дает «н» так же, как и в сербских турцизмах.

«Карамалицкое» начертание енксеръ <  енсер <  *ецсер и анп <
< иллюстрирует нам случай разложения «ц» на составные элементы: 
«ц =  н + г». Отсюда в дальнейшем могут развиться соотношения: «ц =  г» 
(ср. JA, 1926 avril-juin, стр. 345)* и «ц =  к (к)», как наблюдается 
в отдельных словах в Худавендгяре (Максимов, op. cit., стр. 41).1 2 3 Пови- 
димому, «н» развилось из «ц» путем переходов: ц > нг >  нг > н > н.

Замена «ц» через «нг» частично наблюдается в Боснии (Blau, op. cit., 
стр. 34а), в армянско-турецком в изолированных словах: anglamak Т,
songra bjfyo  (K ra e litz , op. cit., стр. 22) и в сербских турцизмах: jenl)H 
( <  jeHTfl) <  *jaqi Общеевропейское слово «янычар» было заимство
вано, очевидно, после перехода «ц >  н», а переход этот, судя по тексту 
Геннадия Схолария, начался еще до взятия Константинополя турками.

«Карамалицкая» Форма ссора <  сора <  сонра <  *соцра 0 отражает 
разговорное или вульгарное произношение этого слова (через ступень 
«со"ра» —  см. у B e rg s tr a s s e r ’a, op. cit.); та же Форма у гагаузов 
(М ошков, словарь к текстам, стр. 89); BAsanen (op. cit., стр. 23) —  
sora —  для говора Ризе.

1 В крымских и большинстве азербайджанских диалектов по общему правилу— сохра
няется; у гагаузов— в комбинаторном сочетании, обычно же — простое «н». По мнению 
Фон (Siidt., стр. 166), в Азербайджане, как и в Румелии, мы обычно имеем «н»; «if» высту
пает спорадически в некоторых диалектах.

2 См. там же указание на то, что «ц» представлен в южно-бережных крымских 
говорах в двух степенях — более сильной и более слабой.

3 В трапезунтском диалекте (П исарев, op. cit., стр. 174) заменой « ij» является
также «в»: з'алавуз гбвул Помимо этого «ц» там может сохраняться в ряде
слов, а в ряде других дает «н».
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

«Карамалицкий» текст по солунскому изданию 1841 г. (см. Введение).1

Т е к с т
Арабская транс

литерация

алла^ъ л л
етмыпъ
гиоЬюсъ

бръ л
Ьюнешъ

ааи J f
йилдьзлари

сира

сиилемишъ ^.ii«

денйзъ jf *
М илара oJX

дёренлере 2o J o j*
чйкармыпъ ^ p .  j

б&лькъ
еланбалькъ

гене солемыпъ
чйкармыпъ

юк&ри ерде
б т 'н ъ  ОДнларй
варъ ерде
д&л#

Т е к с т
Арабская транс

литерация

#д#нлара
кавакъ о У
зезиъ 3

селв1 JUT*
к,р&н#дйнъ u b i  (?)
башкада 0^ dJLlL

б#л8н#ръ j y b #
сирманда 0 j j  Loj_j 1

гене варъ j l j  <ц»

да&да oJeU»

швада

башка ередёнъ (sic!) 1 2 3 4 5 й л .
гёне
екмипгь

чечекларе
итлара (sic!) < sA >
есылъ

есерганъ \bj*\

битйнъ Олд^лйръ uy-f
и сйничивъ (sic!)
гене си>ра ° J y °  ^

1 Болгарская и греческая версии нами опускаются; транслитерация арабско-турецким 
алфавитом принадлежит нам. От разбивки содержания на отдельные отрывки, сюжеты кото
рых сменяются без всякой логической связи, мы, по примеру издателей других параллелей 
«Книги», отказались, и текст приводится, как он есть в подлиннике.

2 Скорее эта Форма с лишним «н» в оригинале, чем что допустимо, но не
подтверждается в болгарском и греческом. Возможно, что здесь контаминация этих двух 
слов.

3 По параллельным версиям — дуб.
4 По болгарской и греческой версиям — сосна (ср. монгольское и татарское название 

сосны).
5 Синтаксически мы предпочли бы Форму о ^ .-
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Арабская транс

литерация Т е к с т
Арабская транс

литерация

2а. гене шлмыпъ чюкъ семышъ о Ч г *  од?
Х'аиванлйръ -А*!** ачан верелёръ A jlUj

Манл&ръ с&тъ емъ 4пак j L  л  LJy»

гене шнлардйнъ U*A^A бХнь иирдйнъ (sic!)

шрларандйнъ1 и>л<?ръ jA A
еерлеръ J * сад емпешръ;

бйзьсё йшлеръ ймансьзъ4 (?)
безйм ёхмездан2 (?)u -*/*AA |»> емъ матанъ 4jbLe

асл&нъ 0 % J гене да&й Us <uf

к^ртъ '{шасьнъ L

a'iH J гемеклькъ d i i L

еждерга йнектёнъ

тилкй с#с#рдйнъ

ачанъ чекаж&къ La. Ip не и1лмьшъ
Он&н (sic!) 4таандйн JbL,l гюзёлъ J j  £

L бегйрлерй (\s Aj AA)
даргьн в&р (sic!) 8а. кьстракларё
адама <us) ешекларё
дйнерлеръ катерларё ls-AA*i»
вакьтъ ■Ькыпыръ
б^зацаклйръ кавй
гене алла^ъ сЦ]| dJo нё гитерЯръ J j ^
гюзледыръ3 Йзактёнь (sic!) O J*bA

26. кеичлары lS-ATj * терекё aS J

коюнлары би>ида
кечелары чавдаръ

кйзл&ръ каланб^къ (sic!) s j i

кечи нё гит^р&нёръ

1 Эго, невидимому, усиленное аФФиксом повторение предыдущего слова в других 
текстах (болгарский, греческий) отсутствует.

2 Или v̂ .>^oJц3* (?). В болгарской параллели: з а  Н&ШвТ S)fTi3a (для наших потреб
ностей).

3 Повидимому, контаминация с повторяющаяся в тексте.
4 Слово неясного значения. В болгарском ему соответствует: $рда, в греческом — 

{хезиера.
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т&шъ

£сьт&пгь
тишракъ
кирёчъ

дёмиръ -К**
енксёръ
0>НС£>СЪ

ic e M ib 3 b J ^ l i L

тайкларъ
ачан до#р#л£ръ оЦЬ»
ем^рта
пилйчъ &
севенерлёрь lA /T*
jfopa'C

ачанъ баарыръ j j k
■Ьры гедцедё
калдьрьръ

еркеклеры
криларада (sic!) li

тКт^нс^нлйръ (sic!) _JLiyJLjjL

йштёнъ

синарьн не варъ j l j  dj sjjbJ

акьлъ J ic
иитйрмазлйръ

гёчъ2 g ?
алмасьнлёръ (sic!) Jby-UT

Арабская транс-
Т е к с т литерация

инаозлёръ
гндерлёръ J j j /
сКрерлёръ
ексьнлёръ 1 1, IU ̂ 1

бьлбьлъ JJL

кьрлангьчъ
< r V

£зьнъ J i / i
Ятерлёръ J j J
пёкъ а!ла

к*к«
салт^чанъ (sic!) £ ,)  *-JU>
бозъ варъ
сбна дана (?) О **/?0
кальръ J \ 1

гюверциклеръ (sic!)

паакъ i l l

ди^рйларъ
чижъ деФа **** d??
йленадёкъ 4il.s djJLl

кеклькъ S J S T

ачанъ ОтерЯръ

кафёсте
йшла и)8тёръ

северда 0 *J7"
йшидеимъ 6
аалёмъ

r 11*

1 По смыслу других параллелей текста (болгарская, греческая) следовало бы:
2 Слово g  не подходит по смыслу; в болгарской параллели против него стоит: бёзъ ра

боте, в греческой — арги.
3 По смыслу лучше бы подходило:
4 Здесь «азербайджанская» (редкая в ново-османском) Форма вместо
5 Нормальное отпадение «Ь» и произвольная замена «с» через «ш ». ^ L o \ в значении 

(ср. обе других параллели) часто попадается в текстах Ada-kale (Kdnos) под Формой: ysla.
6 По другим параллелям, здесь 3-е лицо (подлежащее y U  — все); следовательно, надо: 
илиуо0^о,\.
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атмаза Ктёръ (sic I) 4аД*к>1 3'iaH едерлёръ j l j J i l  u ^ . j
пёкъ юкары карёнца as*jla

тКтардё чиик замёт едёр j J jI j j ?
канатлары керенти тапл&р & CT C t

Кзанмишъ бешленсьнъ

лелеклёръ j n a ачанъ кьштеръ

йлюазъ j i  vSULJ саКкта •л
гелилёръ J j X гювё ( 4 6  » /
анарларда Vбръ Л
кьшъ чо) ал ары

гачарларъ -A jlf l* еспаплареда

анадолда
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—

a-*о пазръ гюнК J

каазларъ J j l i леазьмъ &
о ’рдеклёръ намоза гидёсьн qjLj

асирдерлёръ пазаръ ертесё
чбкъ деФада саленасьнъ s iL o ^ J L
сКдердорКлйръ (sic!) J i 56. хо)лла dĵ >

кКсларъ саалегинК
кичКктеръ чаршанб&да
киилаидё дикёсьнъ vfjLdXo

тКтл&ръ генмьшъ болК-
кйрга dbjli лёсьнъ
с1а,)(теръ j^oL - персёнбёда Q̂<L»w*H*uyJ

беслемезда рКмагада о̂ 4.д«а

top Клары цКма ертесенеда (sic!) а**».
сезесьньнъ1 ?

сидръ топладсьнъ
синекта 0 ̂ ^Iaaw зерё Luj
ере гирелёръ si бнт&нъ аич#нъ lS* O y t

1 По болгарской и греческой параллелям слово это, оставшееся неразгаданным, озна
чает: жук.

2 Синтаксический анаколуФ.
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■боелеледа (sic!) ô dJL уЛ сежакъ мануе rfLr’lo jLsbo
б#лен8'рсьнъ ^астелара
даима зенгшъ алла размёт еллё
емёръ биргарё (sic!) 1 o j ' j » бабаларьнза *&1LL
ерьзлй 6tf лд!?р см бйсенё
Отанъмамыпа2 емыплерё
д#р!?рсьнъ сслмыпъ
ачанюртёедерсьн ербергерё Ч АЛ  J?

3

ейдеръ 66. леакьмъ 4 *
neepic адерсьнъ (sic!) пёкъ пааё4

д^рмынъ
бйръ афта терекьдё5 0 i&f/j
верёсьнъ агларларда o iJ j'icT
гасирлерё кич!? к вё бгёкъ
екмек ем мануа ничьи аачтьръ J wM
садика верерёсьнъ (sic!) емъ юктеръ j j i y j  ^

ifL-e/Jj нё йлен сатьнъ ijy* Lo dJj j <й
Фак^ралерё алсьнларъ ĴL,u*J 1

нёкадйръ j J * кич8къ чеуйклар
к^ветьн вардёръ j l j l j  S ly» баьрьларъ
ачанъ корсьнъ v^L »*jj9 Ia Ld пижтё кадаръ j jA  о
софрай шчин пштерлеръ 1 (jysy
давётъ едёсьнъ бешлемёкъ & S L
акрабалара вермезда
комшелара йчъ кимсё d.uu+jS'

йсиладсьнъ sibu^LI* вардеръ

1 Сочетание у  уь , невозможное в литературном османском, для «карамалицкого» 
синтаксиса допустимо.

2 Болгарское ф указывает на произношение: ш ч- т.
3 Эта строка во всех трех параллелях стерта при печатании до неузнаваемости.
4 По другим версиям, «дорого» т* е- «карамалицкое» паале <  паЬалы.
5 Буквально передает местный падеж других параллелей. Поэтому слегка ослабленное 

неударное «е» (терекедё) передается через «ь»,  иначе — терекё.
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есьнлёръ 

алапаимда 

зетин танесё

Арабская транс
литерация

{ i v y /
d̂JuLL

<Pг <Jj

U y iJ
мёрцемёквёнаутфс!) <3U^o

сизаманда Фас&лда салймъ (sic!)
татле олКнжа AstJjl LL Г̂ й
йштёрьмъ б^л^нс '̂н
йслатаимъ nenpic гюнлердё (sic!) 0
п а . . .тай 2 ? юрт^ларда
Ф^чилареде йчъ меелимъ (sic) ii

шчин долд^рацаим чсикъ шарйпъ v ! >
достларадокъ 3(?)

юкар! кадар (sic!) j J * Хашта адамъ ^  j (1аш»
ачан каинапакъ L  1э L* Ijo северса 4*~jy~

кьркъ гюнъ и / нлачъ^с!) ласьнъ

йшёрим атайыъ ёмеьнъ (sic!) d U ,
пешенк! шорйпъ уевйсъ ■ > .y
бйръ ФЙ’чида 8  a. ф Ь’нд '̂къ

ч!ктим пазарда ерсьнъ 4
вё гиордйп, бадемъ
чок калабалькъ yj<ulc аарм^т вё елма Lij J  Z y J

йнсанлардйнъ -^1* laojJ j бекленсьнда
шашмишпмъ ксстенедьнъ Lu*b5̂

I
шёнде йстёрьм у^арданъ

Одна буква в оригинале стерта. Вероятно, y J L
и Точно прочитать затруднительно: в других параллелях соответствующего слова нет. 

Скорее это болгарское — докъ, чем турецкое плохо укладывающееся в контекст 
(болгарская параллель — со пр!етилите, греческая: це t$s ф'.Хощ).

4 Но контексту следует: .
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ка&нлард&нъ
карпузларданъ

нйчен бунлар бит^н1 jLy*

Фена едерлёр J j J j j  Li
с#анл&ръ
прасалйръ J i J j i
ймКш&к едерлёр о Ц к
Г1КЖС&

сежак едерлёрда o v 5 ^ °
ведцй#
Саа ёлленъ d-LJ J l
т&т£сьнъ

йней

макёзьнда
сиилеленда 0  ̂ J )  Jj-o
тЬтасыгъ

кадай

кира седёсьнъ (sic!) 2d L 0j J
шерапъ вё ракы J>lj ^
ачанъ северсьнъ ^ j Ip
ОтЙр&сьнъ
занаата <UcL».o
гезмеёсьнъ
дйонлердё oijL jfjb
Хоролорда (sic!) о
цьнб^шдердё

т^ркюлердё

Арабская транс
литерация

йнлёсьнъ 8(?)dLuJLJ
башьнё J i t *
ЯЕШЭ>
битирёсьнде 0̂  1̂и>0уллЛ
йшлерсьнй (sic!) о О Ц Л
кёндинъ
кинорда (sic!) 0-ijLT
дениздё
б&вдЯн (sic!) бйр геми 0 * 0  ( 0 ^
кьролмьшъ lM s?
коркт&ида
атайм волтай o ^ J
авлавмъ / A )
б1юкъ балйкъ
йреримъ гиреймъ + > 0 AyAUtij
бйръ каикта1 2 3 4 o J ~ L ^
гечеимъ
кенарданъ lPj L ^
етишеимъ

Г  " •
адкташлерема
юзеймъ f - y *
бйр ликтё (sic!) ojQ h

кй’ртй’лалыгъ

далгалардйнъ
р^здрлардйнъ

акьлы J *
бишлё едеръ j J j ! aL jl

к^рт&иКрдё

1 Синтаксис — не турецкий (см. Введение).
2 Турецкие словари не дают выражения: Kipac етмек — \ («угощать»), хотя это,

по сообщению С. Г. Церуниана, весьма обычный грецизм в обиходной речи Константинополя.
3 По контексту глагол «склонить», но Форма ejil£ciH означала бы только

«склониться» (т. е. «ты склонись»); «склони» — эдПд1рёсШ.
4 На употребление locativi в смысле dativi указано во Введении, 
зкв, т. IY. ю
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епсьндёнъ

ба)(чьмдё варъ j l j  o ^ * * L

бйр йнцир аацё
бйр жевйс аацё

96. бйр аармКт аанё ^ a l c l  ly tjl  j i

бир алма ааже j \ &  u i ^

бйр кирёс аажё
Вёръ J ,

чсбкъ аары ksA  f a
едерьмдё
чижъ балъ j a  f a
балм&н8да J L

сатарьмдё pjULo

ёлинда
бйр кинарда oijbS'j i

ала корьмда (sic!)
кендеме йчинъ (sic!)
шимдё код&иъ
йки Ь'ста

касьнларъ Is

йк* евлёкъ JA
гелмек йчинъ
чижъ cis r °  f a
с^лансьнъ
ба^чё d ^ L

башьмъ арьръ ^ c j  L

10а. ничинъ в#рд{» (sic!) 0 ^ ?
бйръ й р т д р ъ 1
юм&рКклёнъ4

акмыпда

„ Арабская транс- 
Т е к с т литерация

чижъ кань 0 ^  f a
б&рн&мданъ
алдьмъ хекимъ
д<?рд#ртмыпта

кааны
шимда арьръ

бйръ чеенё dX*

бйръ дадишъ (sic!) оЫ
йгрёрш чекартераим ^ 1 ^ 1

даднамандё o^^r^djuLL

арьданъ
■Ьтакта да бйленйрем 0̂> oJi^L

|V r!*
■Ьтькъ (sic!)®

гаётъ Фена tjLs

карьслёнъ

Оулчёсьнъ
4;^

пармакл&рьнда bJ^JAejb

в&рй,сеъ

дизвнлинда

тиверёсьнъ

Феналара

ачанъ аорьл&ръ J lh

позлёръ J j /
аазъ «̂*cJ

п о к сй ъ  (sic!) J y
йобекта oivSL^T

кемиклёрда

дизлёрда

1 В других параллелях здесь Форма женского рода: «дна стара, мш гербнтиса.
2 Современному литературному: — i 1 е в « карамалицком » всюду еоответствует:— П е н .
3 В болгарской параллели отсутствует.
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кабаетлёрда о SjIj) LaJ попарлам&к (sic!) ичш
тиииЯкта (sic!) 1
сарм#с&къ Lo епесё сачаколтенё jU L» <_гшл»
емеесьнъ (sic!)
бйилёда ÔaJL yj сбнада (sic!) о Sqjfyo
саварсьнъ (sic!) ^L J lcL o герсьнлёръ

кймъ северсй 0т#р#шта
ергюн гитсьнъ ( jy m lS  i j y f  jt> 116. д&ваетсьнлёръ l̂jyUkAjf LcJ
клиседе рД LJ< йптидаа IjJol
леазьыъ КОАСЬН vSL~<ÛS
аллах" корк#с£ б!р анп йзмекар j

11а. гйтмесьнъ а J с#п#рс!?нъ

бсишъ бит^н кенарларё

аласьн* (sic!) балмому J L  <jyuJT пенцерелеридй. V.
■Ьпиферйсьнъ L

1>ксьнде с^илёнъ dLl yO
перганбёрн^не кепектен

гетёрсьнде o-* 'Ьпефмасьнл&ръ ĵLiyt* 1 frlii 1 L)
папаза ojLL ажемадсьнъ

литйрпа Н1Ч1Н казанмеден

дйваетсьнъ (jjH ujl lc-5 •SbUJjli
йллаа ’ ч1)1 6tf сефёръ f t
гюнахлйр йчьвъ ничто карда oijk '
алсьнда о̂  ^ зарарда

андидор^нъ барабар юр&нёръ J j j j y .  - * U
йпсшмада 0̂  й*уш)1 севёсьнда

чаанеда нйчьнъ <Jya9
вКрасьнъ S -O jjl б#лд#н евени J J A j *
чекьзлёрленъ aJLI битйгь Uf+tVени кйртармешлёрда 302jl^ jljjy9
1 По другим параллелям здесь именно слово
2 По болгарской и греческой параллелям «пусть он возьмет», т. е. \ .
3 «Карамалицкий» текст здесь можно прочитать: «к$ртармешлар», т. е . 1 3 д у » . 

Болгарское и греческое начертание совершенно стерты.
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12а. ч^цЯклерёнь Ф^кералерйнъ
астальктан Он#н йчинъ йу?.У
дйвадан

0̂
даарьльръ л -Ь^»

карьлерьнъ алла^ъ «oil
гелинлёрда йзеть (sic!) едёрда
кьзларда 0 s j j ? астальклёрленъ <JL| jJ (J < tu iu
йплйкъ чексьнлёр J&yuSL «±LL.J апансьзлёнъ * (sicl) <tJLJ jm fU
тезга^лёнъ <tL) Оулюмъ]

й пей да (sic!) c-»l ач&нъ д^шёръ
йпекъ гюнёшъ
памб^да ачасьнъи dL<ul
докос#нл£ръ капй’ларёнъ

ХЬрсьзлёръ бер&тленъ dJLJ <oJjL

чйларл&р гецёлен j Jj VL б&олёда |
Х^италарда (o-sJ oJ j U) o*JoJ j . йчъ #лмёсьнъ * uy*4>) g ?
чикарлёр гинд^с ачёнъ’вардеръ1 j i j l j  o U U
баске едерлёрда чебанъ омж£нда

керванлерё ■Ьпасьнъ £i£L,<uL
забитлерда Lo 13а.£ме)(лёмъ]^

ь ^папзлйрда сйресьнде *
ссидрл&ръ бегинленъ (JX
алемй o J lc качмакъ ичьнъ

126. зенгилёрда илс#к&’1 2 3 4 * 6 ?
й занатлёнъ Д-Ll 4̂ -х ЬмО ^ 1 илозда
йчерлёръ кане деФч^нлен^ръ

1 В болгарском тексте: cw вретёната; по-османски «веретено» СЫ aij», и вся фраза
звучала бы: i j i - i l e ;  Фразу «ипейда» можно еще разбирать, как что вместе с 2-мя
следующими строками означало бы: шелк и шелковую вату.

2 По другим параллелям, здесь «мучит», т. е. «ызаб(а)», а не «1ззет».
3 Лучше: или
4 В османском только: 1э, так как аффигированное слово всегда ставится в ОФор»

мленном падеже.
6 По-болгарски: не платиш ницю.
6 Слово остается неясным. Значение — «смерть».
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Kitf йлиленъ a i  J /

сйлтъ o J L

ачйнъ гюнётъ ^ L L®
батаръ j i l

гюл<?нъ s i

д&лъ J b

чаальдьръ J j j  L

салт чькарьръ j j  Iaaa C-J L©
гюзёлъ то#мъ f  J j /
1’юзёлъ декокар (sic!) <р J j y

j l i y

кетенденъ
кеневерденда

йстуби чикаръ
аиа кальръ j i i  u

и 1бирй тамизъ
боюледербазасё aJj y i

Фенасьн сишедён 
(sic!)

jjidJLL. b i

б^нардё чикаръ
йчикъ гюзлймъ

и>н#нъ йчинъ
бакмадсьнъ v£L<U* *»L
сьнсьлох (sic!)
аиа душенёсьн

КОАСЬНЪ

акьлё адамъ j l i c ;

евендё
6tfp r£ f U y i

Арабская транс-
JL V  XV V  X литерация

делёръ
тахта лары

к^рш^мда oi
ера едёръ j J i l  1Л
BHIjtfrS
лакардеда

Фена La

тацис едеръ i
адама <uiJ

амасьнъ i r  ^
чёкмедсьнъ
бйръ шей
Фенё гюндё гериш- о J j /  La
меёсьнъ S ^ L j
iiiHipep&CbHb L

капешн юк&р!?сен
Â ii >j  la ĵ

ашаккапенён1 пор- u i l i i ( ? )

MecbH(sic!) S jy A s

бирёр дал J b  j j i
дееФендёнъ (sic!) <jid*a.a

бирёръса.. .  та2 • • • j j i
ковмакъ йчинъ

бит^нъ Феналара ^ ^ L a  i j y j
ачйн 1пацйксьн dlmi*<uL < j L b

еспйпъ I
дикат етмелгсьн dl,мм j с.

4пмакъ йчинъ

гёнишъ

кьсада Олмасьн йуА>^ о̂ <ьа»

1 По другим параллелям: «верхний порог».
* В тексте смазано; по другим параллелям: и о> смрёка (бодг)., хе атсД xsBpov (греч.). 

Б. м. jj*.
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Арабская транс-Текст литера ция

ачйн бичтёрсьн
гениш роба L j j

далньр чок вакьтъ jy .  __̂ j LLL

дикёсьаде <р CL-aJua
даръ Оурда1 jU>
чабйкъйртелёръ L
Изйгь гомлектё S L > y f  

146. -Ьп&ръ jL L
юостеклемёкъ dUXЦ Т
салт чйлешасьн  ̂ 1 * I 1а * ■ ̂ L  
геинмёк йчинъ d L c /
ерезлй еспаплён aJL) <->ly\ 
ёртелеръ сата (sicl) 0:> 
бйръ ере ол
'Ьмадасьнъ vSLoiLL
кавй 1 пликльнъ aJLI dlL) 
тол К!?
кьрай ^ с )ji

НбрДв ДуШврСв ^ o^ j

бозар дпр&кларё j j  L jljyj
завргида ^jpjj
амий, сьренлькъ C lL^- L)
Оуветъ верёръ С у
юоктеда гирбръ j j S  0:>оjlŜ T
к#р#масьнъ O y -k v j
истерсанъ »
■Ькасьнъ Ф̂ р#н&
атйсьнъйчерй ^  >gj) CLdJl
К #р&  ОуД^НЪ J j l j l  JJys

Арабская транс- 
е к с т литерация

нйчиъ (sic 1) тазьлёръ Од*У
тЬ’теръ

евивда о * 4 J
акарса d+Mj La)
Оуртёсьнъ £h » < U jjl

нйчьнъ нердйкарсё
Awj lij

йкаръ
дйварё

балта LJL

ОдЙнларё ердар1 2 3
кесерда о b jU l f

ОуФакл&ръ j'iUlijj
чиран

парчё парчё daj L (Uj Li
тестерёда кесёръ o-̂O
дйшъ
кьльчъ кесёръ t̂la
адама
шчйкъ бичйктеръ -P оЦу £ f ?

тернакларй кесёр j u S  ,j^ l»  b,J»

ачан йкадцаксьв Ia L& 

Loo

■Ьтаанё I M
вё гюргананеда 0*

атайсьнъ j
. батанда o j^ L

б#юлёда юканёр ô aJL

калмйзда " , ^ u u
бйръ анкикйръ J ' f

1 Вероятно, из ит. furda (обрезки ткани); Франц. — осм. doublure (Samy-beyj.
2 Литературное: jupT-ap.
3 В болгарской параллели: крёта.
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к'&пелерё
йсальмъ

№
к&лаклард&нъ iJbjlaijS
кариларьнъ

д^имелёрда

кюлчедён чолс^нъ

£пелмшпъ
белимиздёда o-i
1шс£нъ
бирёръ к8шакъ JUi
'Ьпаад&нъ L L

ерпюнда
таралигыгь

сачларемёзе
дар таракльнъ aLI j J j l L j l i
тутмйсьнъ

ке^лб Л Г

башемёсъ
егер йстерсйкъ

а. иллмасьнъ

йстадерлёъ (sic 1) ?!
ташиальнъ (sic!)
пёлиъ (sic!) ' o h
6tfreije yi
гюрдКм 6ip . . .  пил L j j  ^
Фена Li

c&tnd б&лйнмшпм pUboJaJaJ d£j Lo
бйалё оргонлйрлн (sic!) ^JcL 

aJj-L 1•Gjjl

Арабская транс-
т е к с т л итерация

каишларлёнда JL! j lu u i i
чекеръ i дилёрда J &
геридёнъ U J i j f
ем ОунЙнденъ2 f
йкй арапъ

атмакъ йчьнъ
бйръ хендикъ

бёнда
г#ч била йлен к8р-■ 4 ^  ^  g f

тКлд& (sic!)
амаппмде

,

Le)

нё калкмипшмъ û*»aJ Li Aj

ОикЙранъ (sic!)
титирёръ jJ*?
кит^ктё
тйтмишта oa

сетма
кашекларё
чанакларё
т#тйсьнъ
йкамьш темизъ

тенцерелерйнда
алсКпъ

ери ёрендё oJiri (S J i
ачанъ Орарсьиъ <& ~JJ  йЦЬ»
б&лйсьнъ
ачан пишерцёксы (sic!)

топрак тенцередё <Роул»
■Ьбад тенцередё <Роу?и (?) Lb L

1 По другим параллелям, это неясное слово означает: «блохи».
2 Употребление больших букв в тексте непоследовательно.
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бйр ангй манжа As* L© Ip

-Ьненда силмалхсн oJ^iL

J L J U j I
отмелйсьнда iSL J^.1

дикахъ vUb
гюзёл ищ #н
ама£сь саанлёр

бичакларда
чатавлардё J U tu
темизъ силсЙнъ ( j f uJ j l yyJ
Оун#нё aSTjl
каинатёнъ il l ;)  j S l i
к#рё валидеда 03 ojJ|_y ‘Цу»
даа чиж северлер у jy~  Ua
Г'х^вей
евлетанъ
амма каината L’l ^ l s  U
коуё валидеда

чижъ йфхерлёръ
кьза (sic!)
геливдёнъ <JJ~X
йзарлам&к йчьн
биюклёръ J ty s
кичйклерё
Оуредурлёрда
йисьндё

бУдерь гичмыпъ
епесьне Длш/jp

m Арабская транс-
е к с т дитерация

некадар дшлелёр j j i  <ь

даа й)(т1Арлар (sic!) 1*о

1 kS-Jj
Оуталмазл&р
вардеръ

вдерёръ сихсане * (?)
Бинёръ3 -rtf
арабад <udj)jl

й илмишь4
арабйда 0̂ <bl
казькъ в&рмып
6tf кьрькъ (sic!) У
сииилиш татланмьш

д&пмасен бйз#сн‘

юкарё б^зКсьнде*
пбмде гидёрсьньс j S L j j S
птерёрсьн саман ( j L e
итлХкъ

екюзлере
w  . . .  ичьн ерсьнлёр ?

ачйн доюсьнлёр й Ц Ь
коиверсьнлёръ
ил’ласьнлйръ
нёрде о*У
беенерлёр неё
наласьнлёръ (?)Jb r .^L

епсьнъ бирдёнъ

1 Вин. лад. поставлен нами на основании других параллелей.
2 В болгарском текстн — СШСЯНе, в греческом — калбн тёлос.
3 В других параллелях 1-е лицо: «я сел и слез».
4 В других параллелях: «кольца колес были сломаны».
6 Слово осталось неясным.
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1 8  а. кимвйръ евл&тъ а/тл8ктанъ
емъ кьзл&ръ неден киФленёръ
нишанъ етсьнъ (jjUb*j) UlJ ачанъ йкерлёръ J / i o U *

вакьтена емйбра&сьнъ j j  ^

бйк олд&стенсора O J i jJ ,!  i L j башкё киретечё djbQ^oj  ̂ 4jl1> L)

дйёсыгъ

зене душерлёр 4j д^шендё

недёнгедер Фена dJ калкасш сабалаш JL u sJ li
шее ‘Чет-

шн^нарда o i j j , ) кюреклёнъ dJLJ Jjb

нееблинерлёръ jL t iJ j )  dj керешт^рйсьнъ ^ Id
вакьтена dl*9j терекедё 0

бакмазл&ръ J j  U L ачйн вар р^здръ
елинъ карларё ‘ oJLjU *ilLl сивакё таетланёр (sic!) d i ,
Шкадаръ
нишанё ( ? J j U j ) j U j таналарй
■ЬнишанлекКзъ _/*» ^Jj U j  L ачанъ дусарёкъ
и;лмалё

J 1̂ -ЬмХръ4 j y ^ i
гюзлетсьнлёръ кбркмаАсьнъ
чеверсьнлёръ синё гидёр <u j l  5

асьлёръ 19 а. дерменё
темизъ ачанъ чеверёръ J J i f t  u M *
семата едёръ j j j )  L“U чёкъ пешкьнъ a i ^ 1 .

гиактё боидай позёлъ
1 8 6 . шрерсьнъ билмё 2 ? илолё 4>^i

iaijdKb j a AcL чеверсьнлёръ
к^шакларё 3 неден дермерй

ки>ес?нъ саклё чал&ръ

1 Надо: AJbjJb b lb \ .
2 Фраза неясна во всех версиях.
3 По другим параллелям «гумно».
4 По-болгарски: «инев».
5 В болгарском тексте: «той ipo ходить», т. е. следовало бы^х^Ь dS ^\. Употребление 

**£ и dJ в «карамалицком» тексте строго не различается
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ctupa йчатальдьръ

в^р&сьнъ башанё д^р£ръ tHbHAa j j j L
б1ршёЪпймесьнъ v^L^djL кардашьндан

Кари кедй качерёръ
нёваръ юзХкъ Л  ** сьчанъ Cj W*
бензьмёзда1 емъ ееръ
екмёкъ епсьнъ (jyuj L 1 ачан чаб^к чькйр JLjL  <jLL»
йкйсьнъ jtjLcb
пармакларё деликтёнъ C jjQ *
б^нара oj^r! ачанъ а^шамъ ,j L L
чешмеё каинар j b i i 5

диксьнде 20а. мйндрада
шёрбетё (sic 1) еЛ*-'**' илйр&ръ

т&ианларё ^^ jb L yL гюзлене ачйкъ v$*?J <4j I
капйръ етлерй гелсьнъ

196. гайбёкь i L / вакьтъ
гирёръ чижъ dj? J Л с8траацакъ * (?) jjadJjlL * <ijy^

ачйнъ калдербръ (jLlj» килонлары
кавйдеръ с#т#де о*
дйлдилъ чер5?къ 4 u ? кесьнъ ^yUU*S'<*
етлерй пенир
варъ семйзъ ачйн чьнёрсьн емей ( jL L
Домйзларё
вйръ ИА 3Л дишлерё Ô JLjkÛ

дамарларё чижъ йнцё 0*4^ v5>?
кавйдеръ ютарсьнъ
квмиклерй кави татлё
колаи кьрьлёръ ачанъ илорсьнъ {j Ll»

1 Значение: «не подобает».
2 В болгарском и греческом тексте: «почки».
3 Неясное слово.
4 На основании болгарской версии: «и вйлицата».
5 По-болгарски и гречески добавлено: «овчар»*
6 в значении «тянуть» в османском неупотребительно.
7 По смыслу лучше Труднее предположить: к есь н ъ  <
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Оутмыпъ

'Ьстькльнъ 4JLI jjl o L

a inадйнъ
сешзъ илиац&нъ1
ачанъ сйац&нъ1 dL<u<iЬуо (jLb>

дЙёсьнъ

д^бектё
азацак каранф!л
карыптер&сьнъ

спилен сьж&къ jL rto dJLJ yo
ачан йчиуёнъ LkLo

бйръ керетлйнъ aLI C jj f  j*
алёрсьнъ салеенё d L * J l

'

ачйн бозел?рсьв

еесьнъ
каинамьш пилйч ^ iJj  Is

ем пьшмиш етъ 4*I-> 1 j f i

ач&н иилюръ
йд&мъ И
леазьм коасьнъ V̂I«M<tĵ S ^ jll

Хасерьн ^зерендё 0J -!jjjl
д#рс£нда 0* Uy^Jy^
ерми дёртъ

сажать S Lw
Оиедё (sic!) г!омесьнъ

мзардй •*jb*

Текст

6ВНИ

даатмальсьнъ 
21а. екмекъ

кич#к тачалка (?)1 2 
вересьнда 
д#лъ карлара (sic 1) 
ючъ йлларада 

ач&сьнъ мьзаре 
пормёкъ йчинъ 
наасьдьръ (sicl) 
бит^нъ 

Ьеремишъ

Арабская транс
литерация

d L

d U )
’ 4*1»

О^оДЬ £ jj  

0 ^ 1
j jL o  I» 

u y t

йхтедрлард&н не в&р

Л  **■
бШк сакал J l i e
ач&нъ силерлёръ J J L ,

т#к8рмелерё
йибаксьнлёръ
дКш^рмесьдёръ

бйр шеи кьларда
нё вйръ J y  <u

6itfm> с&чъ ^lyJ
вед^ваетмесьнлёр ^ Ь у и ^ \  1 с ^
работасьсъ3 ^wdJajJj
ачан база^аклар
касапл&ръ JL  L i

семйзъ етъ - | .LJ«

аласьнъ d L J !

к^ирйстанъ

1 Диалектические Формы (гл. обр. в анатолийских диалектах).
2 В оригинале стерто. Востановлено по контексту; по Сами-бею, «gateau fa it

avec la fine fleur de farine», в болгарской параллели — «калачи».
3 Редкое отклонение от других параллелей: в болгарской — «тбкв тйка».
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вё ачанъ ■Ьпарсьн

•Я -аЦ -
саманлькъ ^ L e
к&иальсьнъ 1̂ы1 <̂С̂ Д

садам диреклеръ
к&#м даатасьн ^L<»4acLL

нйчинъ 1
а чан ертитирёръ и У *
й кьлмазъ jU«AJ
ачйнъ б8л&н#ръ jy ^y i 0 ^ ^
еръ дон£къ оУУ*-*
гюр&мелйсьнъ l*L.
пап^члйрленъ dJLl L

ачанъ вардеръ owl®
чам&рларъ чижъ \3y*
шлмалё J * y
чижмё

кот^ктен с сира oj^yo
ч^валарда
бсиидай u i ^
баламальсьнъ
ськи
йплинъ uLI «—Л
чи^шдйктён ссора

в /у о
ацелё штмеёсьнъ (sic!) Л*®

Арабская транс- 
е к с т литерация

шчин аша докилииир u f &

ачанб1чёрсьн <jLU

тарлаи ji>
к#рЬт мальсьнъ v£L~
шт& гизёлъ ^ j j l
иЖлёде юклетмелисьн-ь 0sA ij\

4кьн б^нарйде oJj^> ĵasL 
ачйнъ гюр1?сьнъ ( jL l*

бхр ангй чйж^къ у .
нйчин 8таньрсьн3 dL-^jLj^l 

кьпкермьзёкалер v - i

■Ьнаада о-а^ёЫ*
гюз^нк ачажёкъ 
и>нё (sic I) каинадёръ j s  Lo U 4d / , l

c sJa /t*  
<u Lj ^ | l j l

o jjJ j j j j i

о-чл^У”

gd djLI 1 2 3 4 5

жйбраларё 
226. силмалё канате 

коинйларада 
долдйрмак йчин

достларлиндё,
т#г&нмальсыгь
города т&тмелйсьн 0s ljf*

сёнъ
нё нешатьн вар5 j [ ,  <u

1 Употребление в смысле «так как» вызвано стремлением во что бы то ни стало
передать отдельным словом греческое « oti ». Употребление же вопросительных слов в смысле 
чуждых турецкому синтаксису относительных — в акарамалицком» тексте обычно.

2 Босстановлено на основании других параллелей.
3 В других параллелях — «он стыдится» (т. е. что дает смысл.
4 Смешение Ai и а £, о чем упоминалось выше.
5 Смысл: « ты, который радостен».
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ачан сендё вара1 Lb акё (sic!) еспапъ
T j l j коваламальда

адкльрьнда ^ l iL T чаальда ojJL*
шыпмишъ тайпанларё Li, LI
топарльмальсьн 1;мекъ йчинъ
ери в8жекъ2 Бйръ
'Ьрмалйсьнде о ̂  kSlww L Ики u f -
Ортада Ючъ
ксималйсьнда Ди>ртъ
юкарё Бёшъ c r?
адклерьнда oj^ /Ы-Я ’Алтё с Д
кермьзё чииа kS s i p 236. едё
генчлерёичиндрйр Uf?-\ Секьзъ

(sic 1) j l j l i Док^зъ j j*A -
иавй чеиада Онъ 0,1

23 а. Ъраръ j L k Онъ бйръ Л  ib l
кесьслерё йчинъ ■С Онъ йкй Л  u >
колйграларада Онъ Оучъ
мавйда Онъ дбртъ
геннлерёда os оj k J £ 3 Онъ бёшъ U~i
ешйлда Онъ алтё е Д  o j
Осмонларё, йчин4 Онъ едё
06fp чихралёрда Онъ сакьзъ O j\
■бкьшьръ L Онъ док&зъ
ербиринё ермй
паскаледёда 0$ l&ww Ij ермй бйръ
п'инмелйсьнъ ермй йкй

1 «а» могло попасть сюда механически со следующей строки (печатная техника нашего 
первоисточника вообще весьма несовершенна).

2 В болгарской параллели: «червяки и черепахи».
3 Восстановлено по тексту других параллелей.
4 Переводчик старательно передавал в отдел ь н ости  и греко-болгарский падеж, и пред

лог, им управляющий.
5 Так на основании болгарской и греческой параллели.
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ёрмй Оучъ
ермй дортъ
ермй бешъ
ёрмй алтё
ерми ёдё
ермй сакьзъ
ермй док^зъ
игг^зъ

кьркъ .<u*
еллё JL
алтмыпъ
ётмьшъ
сексёнъ
дижсйнъ

юзъ
.йкй юзъ jyi
йчъ юзъ jy
дбрт юзъ jy i  «4'J *
Л)ёш юзъ jy i J *
алтё юзъ jy  с Д
ёдё юзъ jy
секьз юзъ jyj£~
_ док5?з юзъ jyjy^°
бёмъ (sic I) *SL,
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йкй бёмъ
саимальсьнда 0̂  У м1*мLo

некадар йстёрсш j j i  <ь

м!либна кадар j JLS dj^JLe

леакьм сорарьм c / ^
нерде йдёнъ ^)jj)  оbojj
нерде каиболд!?н o io / j

нерде сакландьн 0So/>

нёрде гезендьн
шимдегелинъ (sic!) dlK
т&тмалё

теспехларё
диздёде ОтКрмалё

аллй Он#ндё oJL^I dill
'Ьвармаледе
алмак йчинъ

Ондйнъ
Йф ъ  этмек йчинъ tJjsfJ vSLô jl y*c
гюнараремезё ojjtJiAzS

кизанмйк йчинъ

ценетё »•

аминь с Д

Н. Дмитриев.
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