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Т)репсмЕ0б описавие арчинского яаыка хфодолжае! 1ЮЕ0гра(|шчее17Б 
серию **Цубдикаций ОСШП” (см . предацущие ввцуски: А. Е . Кибрик, 
С .В . Кодаасов, И. П. Сковянникова« Фрагменты грамматики хнваяуг- 
свого явшса. Вшх. 9 .  Ш 7, 19 7 2 ; А .Е. Кибрик. Методака п о я е в а  ис
следований (к постановке пробдеш;. ЕЬп. 1 0 . МГУ , 1 9 7 2 ). Арчинский 
Я8ЫК -  один И8 бесписьменных яаыков горного Д агестана. Отличается 
богатством адуковой си ст»и 1 (81 фонема, просодическая фарингали- 
еация) и сдовоидменитеяьной морфологии(от одного глагольного кор
ня может сбыть обрааовано более миллиона раадичных форм), на
личием редких граш атических категорий (локаднаации, аагдааности, 
комментатива,аппробатива),ярко выраженным аргативвым строем оред- 
ложенил, лексическим своеобрааием. Монография основана на полевом 
изучении арчинского языка методами современной лингвистики.

Работа цреднааначева для кавказоведов, а также для лингвистов, 
интересующихся типологией языков и проблемами языкового модели
рования.

Рецензенты: Г.А.Климов, А.А.Зализвяк

1Ьв three-volume description of the Archi language continues 
the monograph series of Public at ions of the OSPL" (c f .  the pre
vious issues: A.E.Kibrik, S.V.Kodeasov, I.P.OlovJannikova. Frag
ments of Chinalug grammar, И 9> 1972; A.E.Kibrik. Œhe methodolo
gy of fie ld  investigations, Ж 10, 1972). The Arch! language is  
one of the unwritten Caucasian languages. I t  is  cheu^acterized by 
the richness of i t s  sound system (81 phonemes, prosodic pharynga- 
liza tio n ) and i t s  flectio n a l morphology (over a million d if
ferent forms can be derived from a single verbed ro o t), as well 
as by i t s  uncommon grammatical categories (localization , commen- 
ta tiv e , approbative), by i t s  pronounced ergative construction, by 
i t s  le x ic a l o rig in a lity . The monograph resulted from the f ie ld  
exploration of Archi by modem lin g u istic  methods.

The work is  intended for sp e cia lists  in the Caucasian langu
ages and for those concerned with language typology and problems 
of modeling lin g u istic  structure.

Reviewers: G.A.Klimov, A.A.Zalizniak

0ШТ СТРУКТУРНОГО ОПИСАНИЯ АРЧИНСКОГО ЯаПКА 
Часть первая. ЛЕКСИКА. А.Е.К»5рлк, И.П.Оловянмкова, Д.С.Самедов 
Часть вторая. ФОНЕТИКА. С .В.Кодзасов

©  Издательство Ыбоковокого уввверсвтета, 1977 г.



Памяти Бвдбиищегося русского лингвиста, осно~ 
воположника научного кавказоведения, неуто -  
мимого исследователя горских кавказских язы
ков,

ПЕТРА КАРЛОВИЧА УСЛАРА /1816 -  1875/ 

В В Е Д Е Н И Е

Арчинский язык относится к числу "карликовых", одноаульных 
языков. На нем говорят жители аула А р ч и a r e a ) .  По сввдетельству 
П.К.Услара-^, в середине прошлого века носителей арчинского языка 
Ofcuio около 500 человек; А.М.Дирр, ссылаясь на официальные источ
ники 1895 г . ,  указы вает, что "число их около 800 душ"'^, по данным 
этнографа Г.А.Сергеевой^, в 1950 г .  на территории Арчинского сель
совета проживало примерно 700 человек, а за  его пределами (в  Ма
хачкале, Нуйнакске, Баду и в других местах) -  около 200 человек. 
Таким образом, на арчрнском языке говорит менее ш сячи человек.

1 .  Геогра|Д1ческое положение Арчи

Аул Арчи расположен в наиболее труднодоступной высокогорной 
части внутреннего Дагестана на высоте более 2000  м. С трех сто
рон -  с запада, юга и востока он окружен цепью высоких хребтов -  
отрогов горного массива Дшьтццаг (вы с. 4132  м ), на снеговых вер
шинах которого берет начало бурная река Хатара (от арчинского 
слова h a l t эга "р е к а " ) . Арчи -  крайний южный населенный пункт в 
долине этой реки. Самыми близкими соседями Арчи являются аварские 
селения Читаб ( s a f a ,  3 км), Дусрах ( d i s í ,  8  км), Чвадаб (cSad á, 
13 км), Магар (maRá, 23 км ), árn  селения протянулись цепочкой с 
юга на север вниз по течению реки Хатара. За Магаром Хатара сли
вается  с рекой Тлейсерух, образуя реку Каракойсу, в долине кото
рой расположен нынешний районный центр Чародинского района -  с е 
ление Цуриб ( c * u r í ,  31 км ). 1фоме того, в 4 - 5  км от Арчи находит-

1 . При транслитерации с аварского -  Арчиб.
2 .  П.К. Услар. Этнография Кавказа. Языкознание. 1У. Лакский 

язык. Тифлис, 1890, стр . 8 .
3 .  А.М.Дирр. Арчинский язык. Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа, вы п.39. Тифлис, 1908, с т р .1 .
4 .  Г.А .С ергеева. Арчинцы. М., 1957, стр . 4 .

-- 2913



Введение

ся единственное в этом каньоне лакское селение Шали ( s a lla ) .  Ово 
расшложено в узкой долине небольшего правого притока реки Хата- 
ра, впадающего в нее в трех км ниже Арчи.

ЙССР Окрестности С̂ сема opfumton мокрой

3<?koraodi

. XvAttff

Â 'f'ktuo %
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• '
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айаро андос^езсние язь*кч 
Я О н с м и а  9 S ¿ fk  

á a / i> 2 u H £ k u u  Я Л т  

лезгинские ЯЛ/кн

Через Шали, пересекая в северо-восточнсм направлении отрога 
хребта Шалиб, тянется тропинка в крупное лакское селение Дунух 
(более 30 км от Шали), с которым в црошлсм веке у арчинцев о̂ л̂и 
устойчивые политические, торговые и эконсмические связи : Думух 
был центром Казш^умухского округа, в который входило Арчи. Стари
ки еще помнят, как по этой тропе арчинцы регулярно ходили на зна
менитый Куцухский базар . Это была основная транспортная артерия, 
связывавшая Арчи с  внешним миром. 0 ней А.Дирр писал 70 лет на
зад : "Из Думуха в Арчи ведет даже для дагестанских условий крайне 
плохая вьючная и пешеходная тропинка. Она сейчас же за  Куьухом 
поднимается к водораздельному перевалу меаду Дуккухчай (левый 
приток Казикумухского Койсу, на которой расположен Куьух -  А^К.) 
и каким-то, по-видимому, не имеющим названия ручьем, впадающим у 
Арчи в Хатар"^.

В прошлом существовала также связь  с Азербайджаном ( с Ш )  и 
Грузией (g u гz í) через Закаталы, расположенные к югу от Арчи за  
Главным Кавказским зфебтом. Туда арчинцы-ремесленники нередко от
правлялись на заработки (см . тексты № 2 1 , 2 2 ) .

На рубеже Х1Х-ХХ в в . Арчи перешло в состав ГУнибского округа с

5 . А.М.Дирр. Экскурсия по Дагестану, Ш. Арчи, -  "К авказ". 
Тифлис, 1 ¿(30.



центром в ГУнибе (Нип£, 70 км на север от Арчи по долине рек Ха- 
тара и Наракойсу), а затем, после обрааования Дагестанской АССР, 
оно входит в Чародинский район. Многолетняя территор1шхьно>адми- 
нистративная свяаь с сев^ными аварскими ареалами постепенно 
укреплялась и в настоящее время является доминирущэй В 1950 г .  
впервые бЫла проложена грунтовая автомобильная дорога от Цуриба 
до Арчи, положившая конец геогра|)ической изолированности этого 
удаленного уголка Д агестана: из Цуриба дорога вдет на ГУниб, ко
торый связан автобусным сообщением с плоскостными районами и Ма
хачкалой (от Гуниба до Махачкалы 167 км ). Существует также авиа
линия Махачкала-Цуриб.

2 .  Краткая этногра|ическая характеристика арчинцев

Краткая этнографическая характеристика арчинцев 7

Документированшх исторических сведений о происхождении фчин- 
цев н ет. Исходя из антрополотеческих, этнографических, археологи
ческих и лингвистических данных, можно утверждать, что арчинцы 
бесспорно являются коренными жителями Д агестана. На своей терри -  
тории они живут с  незапамятных времен и не имеют никаких преданий 
о переселении из других районов. Вообще говоря, данные лингвисти
ческой географии Дагестана )фко демонстрируют гомоморфе ость сте
пени территориальной и лингвистической близости многих характер
ных грамматических явлений в дагестанских языках^. Это указывает 
на отсутствие существеншх перемещений языковых хрупп в течение 
длительного времени.

До революции основным занятием арчинцев бьшо неотгонное ското
водство, а земледелие играло лишь подсобную роль.Этому способство
вали щ)1фодвые условия: прекрасные высокогорше альпийские луга 
с хорошим травостоем, в то время как достаточного количества при
годных для возделывания земель у арчинцев не бЬшо. Урожаи с не
больших пахотных участков лишь наполовицу удовлетворяли потреб
ности населения в зерне (высеивались ячмень, полба, пшеница).

У арчинцев были р а з в и т  домашние Щ)омыслы и ремесла, обеспечи
вавшие их почти всем необходишм. Изготовляли сукна, ковры, пала-

б . В частности, неопределенность групповой принадлежности ар
чинского языка, совмещающего в себе признаки как лезгинских, так 
и аваро-андо-цезских, а также лакского языков, находится в полном 
соответствии с  центральным географическим положением арчинского 
языка (см . схему на стр . 6 ) .



8 Введевие

сы, предметы верхней одеадк, обувь из шерсти, шрсур и кожи. Боль
шинство предметов домашнего обихода и' орудий труда делали из де
рева, закупаемого в аварских районах, поскольку в районе Арчи ле
сов н ет.

Арчинцы в этническом отношении вели весьма замкнутый образ 
жизни и практически не смешивались с соседними нарсдвостями. И до 
сих пор предпочитаются браки с близкими родственниками -  двоюрод
ными братьями и сестрами или с членами одного тухума (эндогамия); 
тухумов насчитывается около двадцати.

Нардцу с другими народностями Дагестана арчинцы довольно 
рано приняли ислам, котср^й укоренился, вццимо, в Ж -П У  вв*^. Еще 
У сл ^  особо отмечал, что "арчинцы ревностные мусульмане"^. Влияние 
мусульманства до сих пор со}фаняется в сознании арчинцев в боль
шей степени, чем у соседних народов.

До 1930 г .  обучение в Арчи осуществлялось только в кораничес
ких школах. В народе сохранилась память о ряде весьма образован
ных арчинцев, хорошо знавших арабский язык. Один из них даже напи
сал на арабском языке летопись, включавщую сооытия своего селения.

Общественно-экономические отношения, как и многие другие сто
роны жизни арчинцев, по-вццимому, не бЬгаи спещ«|зическими  ̂ по 
ср^нению с Дагестаном в целом. Скудость исторпеских документов 
не позволяет осветить их в должной мере. Арчи до присоединения 
Дагестана к России входило в Казикумухское ханство, но политичес
ки сохраняло достаточную независимость. Основшм органом общест
венного упраплешш была вплоть до начала XX в . сельская община 
(zam a«at), сохранившая черш  патриархально-демократической орга
низации. Во главе общины стоял выборный староста (bigaw ul, см. 
текст №1, 3 3 ) .  Пастбища и выгоны, являвшиеся важнейшим средством 
ведения овцеводческого хозяйства, находшшсь в общинной собствен
ности и ежегодно перераспределялись, а пахотная землл была част
ной собственностью (она наследовалась, покупалась и продавалась, 
см. текст №33).'

7 . М.С.Савдов. О некоторых памятниках материальной культуры в 
лакских районах ДАССР. "Ученые записки ИИЯЛ", т.Ш.Махачкала, 1967, 
стр . 131.

8 . П.К.Услар. У к а з.со ч ., стр . 7 .
9 .  О дореволюционной истории Дагестана, его экономике и об

щественном строе с м .: Х.М.Хошаев. Общественный строй в Дагестане 
в XIX в .  М., 1961.



Рфавркая этнографическая характеристика арчинцев 9

Арчи исторически сформировалось как поселение, состоящее из 
центрального, главного аула и нескольких сезонно используемьос ху
торов. Этот так называемый хуторской тип поселения связан с неот
гонной формой скотоводства. Дело в том, что содержание скота в 
осенне-зимне-весенний период требовало обширных зимних пастбйщ и 
запасов корма. Поэтому 9  месяцев в году арчинцы жили на хуторах, 
находящихся вблизи зимних пастбищ, мест сенокоса и пахоты, а на 
три летних месяца собирались в главном селении (скот в это время 
пасся в горах на альпийских л у га х ). С 2 0 -х  г г .  XX в .  этот обычай 
летнего переселения теряет сипу и хутора становятся местом посто
янного жительства.

Сейчас Арчи представляет собой систему из восьми селений, рас
положенных вокруг центральной усадьбы на расстоянии 0 ,5  -  2 , 5  км 
от нее. Они имеют названия:(собственно) Арчи (х 1 в г е ) , Хиттаб 
(х а Т а ), Калиб (к » а 1 а ), Алчуниб (аХ агтп а), Кубатль (я*и Ь ак»), Ка- 
чалиб (q > a s a l la ) ,  Хилих ( х п £ я )  и Кесер (q *e s e г a ) . По общему ви
ду они похожи на аулы соседних народностей. Для них характерна 
скученная застройка, узкие улочки, отсутствие просторных дворов, 
преобладание двух- и трехэтажных каменных зданий с  плоской кры
шей. В трехэтажном доме первые два этажа отводились под хозяйст
венные нуады, а третий ОЬш жилым. В первом этаже держали крупный 
рогатый скот, а второй (обычно высотой около полутора метров) в 
непогоду служил хлевом для овец, щуда и з -за  недостатка топлива в 
холодное время года переселялись также и члены семьи.

До настоящего времени остается самобытным национальный женский 
костюм арчинок (см . текст !1230). В особенности это касается женс
кого головного убора -  чухты (с и х ^ и , см. Л .3 3 4 .3 ) ,  богатого се- 
ребрянными украшениями. }фоме того, необходимыми предметами женс
кого повседневного туалета являются серебряные цепочки, застежки, 
ожерелья, браслеты, кольца, серьги, которые передаются по наслед
ству от поколения к поколению.

Естественно, за  последние десятилетия условия жизни арчинцев 
резко изменились. Уходит в прошлое их изолированность, меняются 
условия труда и быта, отмирают старые и возникают новые формы со 
знаниям^. Вместе с тем геогра(|)ические, социально-исторические ,

10 . Подробный этнографический очерк, охватывающий все  основные 
стороны "арчинского мира" как в историческом, так и в современном 
аспекте, содержится в уже упоминавшейся работе: Г .А .С ергеева. Ар
чинцы. М ., 1967.
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10гльтурные и оЫтовые условия жизни арчинцев в известной степени 
определяли судьбу и некоторые внутренние черты их языка* Многове
ковая изолированность арчинцев, несмотря на малочисленность этой 
этнической группы, предотвратила их языковую ассимиляцию с сосед
ними несравненно более крупными народностями. При этом постоянные 
внесшие контакты с ближайшими соседями (аварцами и лакцами) спо
собствовали длительному многоязычию арчинцев: на протяжении ряда 
поколений большинство арчинцев владеет, кроме родного, аварским и 
лакским языками, что оказывает известное влияние и на арчинский 
язык, в первую очередь в области лексики, во , возможно, также и в 
грамматике (совершенно ве изучено явление калькирования с  этих 
языков, хотя наличие его в раде случаев вполне достоверно, см. 
Л .1 1 5 -В ) .

Под влиянием ислама арчинский язык значительно пополнился ара- 
. бизмами (арабской является большая часть абстрактной лексики, см. 
Л .1 1 1 ; более того , вместе с лексикой вошли в арчинскую фонологи
ческую систему эмфатические ларингалы).

Существование в условиях горной местности способствовало раз
витию в арчинском языке, как и в прочих горских дагестанских язы
ках, средств для выражения пространственных отношений, в частности 
ориентации по высоте, наблюдающейся в указательных местоимениях и 
пространствендах наречиях, а также по течению реки (ср . крайне 
употребительные, но труднопереводимые наречия <1иха̂  и ашпа^). Ми
ниатюрность мира, в котором протекала жизнь арчинца, уравнивала 
вес  сосЬтий, очевадцем которых он являлся, с  событиями, которых 
он не наблюдал,что нашло свое отражение в категории загдазности^^, 
а также едмиратива , который находится в стадии становления. Мож
но обнаружить много других свидетельств влияния геогра4®|ческих и 
исторических условий жизни арчинцев на структуру арчинского языка.

Б ез понимания того, сколь важную роль в жизни арчинцев имело 
овцеводство, трудно понять наличие в языке специальной морфологи
ческой формы числительных на ( е т }  (см . Т .1 5 1 .1 ) ,  употребляющихся 
при счете поголовья овец.

Естественно, что особенно связана с окружающим миром лексика; 
которая классифицирует его основные цредметы, объекты, а также 
совершающиеся в нем типичные и важные для людей цроцессы, дейст-

11 . Заглазное действие -  действие, сввдегелем которого участник 
речи не бкдл; адмиратив указывает на то , что некто становится сви
детелем части или результата описываемого действия.



Об иаучевш арчинского яаыка 11

ВИЯ и состояниями словарш е перевода часто даст весьма приблиаи- 
тельвое щ)едставление о смысле арчинских слов. Так, перевода сло
ва noie* словами **дом” , "комната", слова % ак. словом "л е с " ,  h a i t a -  
г а  словом "р ек а ", deql* словом "дорога" и т .д .  даст возможность 
примыслить такие объекты, которые 1файне далеки от тех , что ре
ально имеются в вццу арчинцами. Поэтому,приступая к изучению или 
знакомству с  арчинским языком, надо осознавать, что это одновре
менно знакомство с неооЬчной, самооьтной культурой, с особым ми -  
ром, в который необходимо щзоникцуть и постараться его понять, 
вместе с тем надо помнить, что изучение языка -  это не изучение 
обслуживаемой им 1̂ льтуры: подмена первого вторым ни в коей мере 
не предполагается в настоящем исследовании.

3 .  Об изучении арчинского языка

Первым исследователем арчинского языка был замечательный оте
чественный кавказовед П.К.Услар. В письме к А.А.Ши|®еру от 19 ок
тября 1063 г .  он писал: "Я полагаю, что никогда ни одного слова 
не было еще записано из языка Арчи, и едва ли даже существование 
этого языка кому-нибудь известно вне Дагестана" Знакомство 
П.К. Услера с арчинским языком было очень 1фатким. В продолже
ние одного утра занимался П.К.Услар с  арчинцами и сделал ряд заме
ток : собрал п^>адигму слов со значениями "б р ат", "с е с т р а ","о т е ц " , 
"м ать", "лошадь", "дер ево", а также парадигму личных местежмений, 
правильно установил четырехклассную систему согласования и 
выделил классно-числовые показатели; подметил способ образования 
притяжательных местоимений от родительного падежа личных, собрал 
числительш е, парадигму глагола "быть" и два десятка предложений, 
на основании чего он высказал предположение о синтаксическом 
сходстве арчинского глагола с аварским и чеченским. П.К.Услар со
бирался основательно заняться арчинским языком, но планам его не 
суждено было с й л ь с я .

В 1906 г .  вышла первая монография по арчинскому языку, напи
санная извеетш м исследежателем дагестанских языков А.М.Дирром^ 
и являвшаяся в течение 60 лет почти единственным источником све
дений об этом языке. Она состоит из морфологии, текстов, словаря 
и русского указателя к нему. А.Дирр собрал довольно большой мате-

1 2 . П.К.Услар. У к а з .с о ч .,с т р .б .
13 . А.М.Дфр. Арчинский язык. Тифлис, 1908.
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риал и зафиксировал многие реально существующие формы.
Серьезным недостатком данной работы является отсутствие строгого 
фенологического подхода и внимания к способу записи материалов. В 
результате не быж учтены существенные коррелятивные признаки фа- 
рингализации и долготы гласных, лабиализации согласных, не отме
чены редуцированные. В записях А.Дирра некоторые знаки обозначают 
более одной фонемы (ср.,например, разные значения ”т” в написа
нии: аршатехти = a г sa ie q Id i "по-арчински” ) , одна и та же фонема 
записывается разнь’ыи знаками (ср . халаттур = ха1а1иг "стар ая", 
где /^/ записано как последовательность " т т " ,  и слово аршатехти, 
где /^/ записано как " т " ) .  Однако работа А.Дирра продолжает со 
хранять ценность как памятник истории арчинского языка. В некото
рых случаях она дает показательный материал об утраченных шне 
формах. Таковы, например, сведения об отрицательной форме футуру- 
ма типа koR it*u  "не дам" наряду с ко^и^^, позволяющие с большей 
определенностью говорить, что морфема потенциалиса { ч 1 }  перед 
морфемой отрицания { t ’ u} подвергалась фсжетическим изменениям , 
ведущим к ее выпадению (см . Т . 1 2 2 .3 1 ) .  Фиксахци морфемы условного 
союзного деещ)ичастия {епс*1а^ (см . Т . 1 2 3 .2 ) в форме -т1с»1в^^ 
дает повод наделять в ней показатель косвенной основы {ш !} анало
гично некоторым другим формам, например, морфеме причинно-времен
ного союзного деепричастия (т (и )х и г }  (см . Т . 1 2 3 .2 ) .

Новый этап в изучении арчинского языка начался со второй поло
вины бО-х г г .  В 196? г .  выходит описание арчинского языка в юби -  
лейном многотомнике "Языки народов СССР'^  ̂ и монография К.Ш.Мика- 
и л о ва ^ , а в 1973 была защищена докторская диссертация О.И.Кахад- 
зе̂ <̂  . Все три исследования проводились независимо.

14 . А.М. №рр. Указ, с о ч ., стр . 13 .
15. А. М.Дирр. Указ, с о ч ., с т р .6 3 .
16. С.М.Хайдаков. Арчинский язык. "Языки народов СССР", М., 

195?, стр . 6 0 8 -6 2 6 . Sroii^y описанию предшествовали статьи того же 
автора по именному и глагольному словоизменению: С.М.)(айдаков. 
Падежная система арчинского языка.^^Изв. ОЛЯ АН СССР, 1955, )(Х1У, 
вып. 2 ;  С.М.Хайдаков. 0 спряжении арчинского глагола. Ученые за
писки ИШЛ Дагестанского филиала АН СССР, т . Х1У. Махачкала, 1956.

1 ? . К.Ш.Микаилов. Арчинский язык (Грамматический очерк с текс
тами и словарем). Махачкала, 196?, 216  стр .

18. О.И.Кахадзе. Арчибский язык и его место среди родственных 
дагестанских языков. Автореф. до кт.ди сс. Тбилиси, 195?.
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Описание С.и.ХаЯдакова в обзорной форме дает цредставдевие о 
фоводогии и основЕЫх морфсщогических ка!гегори51х арчинского языка 
(в  ряде отношевий бояее полное, чем работа А.Дирра). В падежной 
системе существительного ввдедяется восемь основных и семнадцать 
местных падежей, указывается основные способы образования зр га - 
тивного падежа и множественного числа. Гфи описании глагольной 
системы основное внимание уделено образевание синтетических лич
ных форм и классно-числовому спряжению. Среди деепричастий указы
ваются формы на -mat (означающие, по С.М.Хайдакову, длительность 
дей ствия). Отмечено наличие категории заглазности (правда, только 
для аналитических форм). Кроме того, в обзоре даются основные 
сведения по синтаксису и словообразованию.

В монографии К.Ш.Микаилова также рассматриваются вопросы фоне
тики и морфологии. Фонетическая часть исследования К.Ш.Микаилова 
дает системное описание гласных и согласных фонем, фонетических 
щ)оцессов, удерения, содержит ряд метких наблюдений над фонети
ческими особенностями арчинских звуков. В морфологической части 
особое внимание уделено существительному. Подробно рассматривает
ся  образование множественного числа и эргатива, причем учтены 
практически все  аффиксы, включая единичные. В системе пространст
венных фер! существительного вцделяется семь серий (У и У1 серии 
в действительности являются вариантами одной серии) и пять напра
вительных падежей, т . е .  выявлеш почти все элементы зтой системы. 
Весьма подробно описывается также словоизменение црилагагельного, 
числительного и местоимения. В разделе о глаголе раскрывается 
многообразие типов спряжения и рассматриваются почти в се  цростые 
глаголы. Наряду с синтетическими формами автор перечисляет боль
шинство аналитических личш х форм. К сожалению, автор не обнару
жил деепричастия на - и  и омонимичный показатель заглазности, что 
усложнило описание аналитических личных форм. Совершенно цравиль- 
но трактуется образование запретительного наклонения не от пове
лительного наклонения, а от форм настоящего времени. Важным ком
понентом исследования К.Ш.Микаилова является довольно щ)€дстави- 
тельный арчинско-русский словарь, в котором каждое слово снабжено 
необходимой морфологической информацией. Следует отметить, что , 
несмотря на нерешенность некоторых трудных фонологических проблем, 
монография К.Ш.Микаилова в целом отличается хорошим уровнем фик
сации материала: ошибок в записи в вей почти не встр ечается.

Диссертация О.И.Кахадзе написана на грузинском языке, во из
вестное представление о ней дает автореферат. В области морфоло-
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ГИИ и фонетики описывается факты примерно в т ш  же объеме, хотя 
имеется ряд новых наблццевий. ТаК| отмечается особое согласование 
глагола с  меетшмевиями 1 -2  лица (Еравда, на ваи веглдц, неправо
мерно рассматриваемое как инновация -  появление личного евряха- 
ния), констатируется наличие прошедшего заглазного времени и д е е * 
хфичастия на -m at, аналитических фqpм "инфинитив гл аго л ". В 
отличие от всех  предыдущих работ в работе О.И.Кахадзе рассмат -  
ривастся также вопросы истории арчинского языка.

В работах С.М.Хайдакова, К.Ш.Михайлова и О.И.Кахадзе в авачи- 
телъной части фонетического и морфологического описания испольау- 
ется один и тот же исходный материал, хотя имеются те или и ш е 
факты, отмеченные одним и не учтенш е другими исследователями • 
1фоме того , ИЕтершретация языковых фактов во многих случаях у  
этих авторов различна. В данном описании мы не ставили задачи по
дробного сравнения различш х точек зрения, и ваши интерпретации 
не соотнесеш  с ивтерсфетациями хфедиественников. Однако отсутст
вие в грамматическом описании такого рода библиографического ап
парата не умаляет высокой оценки работ С.М. )(айдакова, К.Ш. Миха
йлова и О .И. Кахадзе, внесших существенный вклад в изучение арчин
ского языка.

Для нас первое знакомство с  арчинским языком состоялось в 
1967 г . ,  когда филологический факультет М17 направил в Лакский 
район ДАССР первую структурно-лингвистичесдую экспедицию. После 
выполнения ее основной программы в шеве месяце автор этих стрюк 
вместе с  И.П.Оловянниковой отцравился из Куцуха в Арчи черев се
ление Хулисма по той самой заброшенной ныне тропинке, которую не
когда описывал А.Дщрр. В селении Хулисма нам с трудом удалось 
найти щ)оводника, знающего этот путь (да и он последний раз ходил 
по нецу 30 лет назад) •

Дальность перехода, величие иирокой арчинской долины, изрезан
ной причудливо переплетающимися рукавами реки Хатара, и неожидан
ность появления самого ^тчи непосредственно в двухстах метрах за  
очередвлм пиком подъема создавали ощущение, что щ)оисходит нечто 
неооЫкновевное. Да и мы сами, явившиеся из стфоны, откуда никто 
никогда не щшходит, усталые, во стремящиеся немедленно заняться 
работой, видимо,производили впечатление выходцев из другого М1ф а.

В Арчи мы записали на магнитофон словник на 500  слов и около 
100 предложений. Собранный материал использовался во время подго
товки к следующей, собственно щрчннской экспедиции, которая со -
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стояпась в ждке-августе 1956 г  Задача экспедиции сводидась к 
выработке метсццски иаучевия веавакоиого яаыка, т . е .  к соадавш} 
аффективной иссдедователнекой п р о ц с^ ^ »  псзволящ ей в короткие 
сроки выявить его основные грамматические характе];д1стики и со
слать цредставительнкй фактический м атери ал^. Поэтому при подго
товке к экспедиции имевшаяся к тему времени научная литература об 
арчинском яаыке намеренно не изучалась. Ua рассматривали арчин
ский язык как terra  incognita.

В экспедиции щ)ивимади участие 13 человек, из них 9  занимались 
специально арчинским языком, а именно: сотрудники кафедры струк
турной и прикладной лингвистики С .В . Кодзасов, И.П.Оловянникова,
A . Е.Кифик и б студентов отделения структурной и прикладной линг
вистики: М.Алексеев, Г.Бондаренко, И.Цуравьева, Т.Погибенко,И.Са
марина, О .С у щ ^ о ва . В течение месяца находилась экспедиция в ху
торах Хилих и (временно) Хиттаб. В процессе этой кон1фетной экс -  
педиционной работы с арчинским языком родилось желание заняться 
его всесторонним синхронным описанием. Надо ск азать , что в тот 
раз мы мало преуспели, хотя многое и повяли. В нынешнем описании 
почти ничего не сохранилось от тех  первых попыток, во без них оно 
не ОЬло ОМ возможным.

Наряду с другими ив{)ормантами неоцевицую помощь оказал нам ар
чинец Джалиль Самедов, в то время студент филологического ф-та 
Д17. Осенью 1958 г .  он ОЬл переведен в Москву для продолжения 
обучения на филологическом ф-те МГУ, по окончании которого ОЬл 
пршят в очную аспирантуру. В дальнейшем Д.Самедов специализиро
вался как лингвист и ш не является автором части настоящего ис
следования (см . Лексика, тексты и словар ь).

Итак, с  лета 1968 г .  на гфотяжении более шести лет велась ра
бота над изучением и описанием арчинского языка. В августе 1971 г .

в Арчи пос&£вала вторая экспедиция. Собранней за  20  дней ра
боты матер1ал отражен в настоящем описании (кащцый пример снабжа
ется указанием записавшего его исследователя), В экспедиции при
нимали участие И.П.Оловянникова, А.Е.КМбрик и студенты отделения 
структурной и Ерикладной лингвистики: М.Алексеев, Е.Воронина,
B .  Гальперина, О.Гулыга, Т.Зевахина, Е.Ионесян, Е.Конькова, А.Ле-

19. СМ. отчет об этой экспедиции: А.Е.Кйбрик. Дагестанская и 
Памирская экспедиции. "Вестник Ш Т *. Филология. 1 9 7 0 , Л 4 ,  с т р .8 7 -8 9 .

2 0 . Позднее это натравление работы легло в основу книги: 
А.Е.Кибрик. Методика полевых исследований (к  постановке проблеш ). 
"Гйгбликации ОСиПЛ", вып. 10 . М., 1972.



16 Введение

онов, О.Новгородцева, С.Старостин, Т.ЧЕучина.
В йене 19?3 г ,  С.В.Кедзасов и A .E .I0i6pte еще рах посетили Арчи 

для проверки с  раадичшыи и]^рм анта1ш некоторых спорных вопросов.
Г^редвиженис исследования способствовал также семинар "Структу

ра неидцоевропейского (арчинского) яаыка", ехегсщно 1Д)оводившийся 
с  1966 г .  на отделении структурной и прикледвой лингвистики авто
ром этих строк

Крше Д.Самедсва, во время полевых исследований помощь в нау
чении арчинского яаыка окааывали многие ерчинцы. В 1967 г « : Маго
мед Магомедхансв, Майсарат Магомедханова, Гаджи Омаров, Сулейман 
Шапиев и др.; в 1968 г « : Адильбек Мусаев, Буттай Мамаев, Магомед 
Рамаваное, Хурулен Магомедова и д р »; в 19П  г . :  Магомед Рамааансв, 
Дхалал Сатиров, Джамал Шапиев, Пазфуттив Ганимов, Магомед Бадруев; 
Муртазали Муртазалиев, Махмуд Цусаев и др«, которым авторы выра
жает свою сердечную благодарность.

4 .  Типологическая характеристика арчинского яаыка

С целью облегчить знакомство с настоящим описанием дадим крат
кую х)^)актеристиву арчинского яаыка, указав его наиболее суц ест- 
венш е типологические признаки, подробное изложение которых (прав
да , не в концентрщрованном виде) можно найти в соответствующих 
разделах описания.

Арчинский язык -  типичшй ф едставитель дагестанской групш 
ясыков, и естественно, что многие его свойства характерш  такие 
для некот<^зых или бодьшшства других дагестанских языков. В рам
ках даввого раздела последовательное сопоставление арчинского 
языка с  прочими дагестанскими языками не представляется воаможным  ̂
поэтому ш  ограничимся фактически линь перечислением типологичес
ки сущ ествен ш , на нан взглед , хризнаков, не делая акцента. на 
сходстве и отличии арчинского языка от тех иди иных групп других 
дагестанских языков.

4 « 1 . Фонетика Арчинский язык характеразуется исклЕПнтельамм 
фоеетнчеслш богатством -  инвентарь сегм е н т я а  фсжем насчитывает 
81 единицу. Это богатство достигается в основном аа счет обвцреой 
подсистеш  цумшх согласных, щрианаковая организация которой тн-

2 1 .  Матермады атого семинара содержатся в  работе: А.Е.КМбрмк. 
Избравше главы арчинской хрезшативи в задачах. "Цроблеш струк
турной лингвистики. 1973” . М ., 1973, стр . 392-428 .

2 2 . Данный параграф написав С .В .К едзаоовш .



Типологическая характеристика арчинслсго языка 17

пична для дагестанских языков. Характерной чертой подсистеш  щу1̂ - 
ных является большое число локальных рядов* кроме "обычных” губ
ного, апикального, сибилянтных, велярного и ларингального рядов, 
имеются также увул^ный рдц и ряд эмфатических ларингалов. В ар
чинском к тому же имеется еще один "экзотический" píад -  щумных 
латералсв.

Равным локальным рядам свойственны разные по способу образова
ния С№чные: в тубном, апикальном и вел^фном рядах представлены 
взрывные, в сибилянтных, латеральном и yвyлiфнcм рядах -  аффрика
ты (ларингальные рдцы имеют специфичесьую организацию). В "сффри- 
катных” рядах выступают фрикативные, во "взрывных” рядах они от
сутствуют.

Арчинсго1й язык имеет также типично дагестан с1ую систему ларин- 
гальных признаков для тумш х. Смычные противопоставлены по харак
теру отступа, причем взрывные имеют троичную корреляцию (неприды- 
хательный-првдыхательный-абруптивный),а аффрикаты -  двоичную (н е- 
абруптивный-абруптивный). Фрикативные различаются характером ста
ционарной части ( звонкий-глухой).

Как и во многих других дагестанских языках, в арчинсксж имеет
ся  противопоставление щумных по силе и по лабиализованности. Кор
реляция по силе охватывает недридыхательные взрывные, абруптивные 
аффрикаты (частично) и глухие фрикативные. Корреляция по лабиали- 
эованности ярко представлена в задних радах -  увулярном, вeлíфнcм 
и латеральном.

Подсистема сонорных обЫчна для дагестанских языков: два носо
вых ( т ,  п ) ,  два плавных ( г ,  1 ) ,  два глайда (ш, ^ ). Гласные обра
зуют пятичденцую треугольную систему: 1, в, а , о, и, в безударнсл! 
положении выступает также э . Имеются долгие гласные, однако сфера 
их употребления ограничена.

К внутрисловным просодическим признакам, крсже динамического 
ударения, относится фарингализация, охватывающая слог или после- • 
довательность слогов. Слоговой центр фарингализации приходится 
обычно на гласный, исключением являются слоги с увулярными со
гласными.

Принадлежа генетически к лезгинским языкам, арчинский обнару
живает некоторые типологические черты, сближающие его с  соседними 
аваро-авдийскими языками: треугольную систему гласных, сильные 
абруптивше аффрикаты, латеральный рад щумшх. Однако подобно 
болышнству лезгинских языков (а  также лакскому и исньш диалектам 
даргинского), арчинский имеет сильные взрывные и фарингализацию,

2 -  2913
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отсутствующие в аваро-андийских языках.
Звуковые последовательности в арчинском языке характеризуются 

ясно шраженной слоговой структурой .Допускаются слоги трех типов: 
С7, СУС, СУСС, причем в конце слога возможны лишь сочетания "с о -  
норный-щумБЫй” . Наличие закрытых слогов при запрете неприкрытых 
дает статистическое преобладание с о гл а сш х ; они покрывают 60^  
тек ста . Недопустимые внутрислоговые последовательности устраняют
ся  за  счет вставки "нейтральных" сегментов либо за  счет опущения 
сегментов.

Синтагматические ограничения на употребление фонем довольно 
разнообразны. Так, все  сильные согласные невозможны в конце слога 
и в этой позиции ослабляются, сильные смычные невозможны также и 
в начале сло га . Противопоставление согласных по лабиализованности 
нейтрализуется в слогах , содержащих лабиализованный гласный. Не
допустим рад сочетаний согласных, на морс|ных стыках они устраня
ются за  счет ассимиляций, изменения способа образования, ларин- 
гального гфизнака и проч.

Распределение гласных зависит от позиции относительно ударения 
и конца синтагмы. В ряде случаев происходит редукция безударных. 
Характерна тенденция к сильной фарингализации ударного гласного в 
словах, содержащих фарингализованный корень.

Большинство чередований отражает живые фонетические ограниче
ния на распределение фонем, однако немало и исторических процес
сов , связанных лишь с определенными грамматическими и лексически
ми единицами. Имеются также характерные символические чередования 
гласных в "а.|фективных" формах. Подчеркнем обилие чередований в 
арчинском языке: для описания лишь регулярных процессов приходит
ся  вводить 6 5  правил.

Фонетический состав корней и аффиксов различен. Корень, как 
правило, содержит хотя бы один щумный согласный; в а{фиксах ис
пользуются обычно сонорше либо шумные передних рядов, причем 
отсутствуют "маркированные" признаки (фарингализация, лабиализа
ция с о г л а с ш х ). Отсюда вытекает статистическое преобладание "не
экзотических" фонем, противоречащее их скромному месту в инвентаре.

существенно различш  синтагматические схемы корней и аффиксов, 
а также схемы корней для р азш х частей речи.

4 . 2 .  Морфологические средства. Арчинский язык относится к язы
кам с богатым словоизменением. Основной тип служебшх морфем -

суффиксы, наряду с суффиксами в некоторой степени представлеш 
префиксы, инфиксы, трансфиксы, а также редупликация и апофония.
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Все несуффиксальные морфеш, несмотря на их малочисленность, от
носятся к наиболее древним способам словоизменения. Используется 
также конверсия (в  основном для образования синтаксических дери
ватов)« Наиболее новым и 1̂ одуктивным способом образования грамма
тических форм являются аналитические конструкции (некоторые форш 
с суфс|иксами также явно восходят к аналитическим конструкциям, 
наприм^, существительные с  морфемами локализации и пространст
венного падежа -  к конструкциям ”существительное+послелог"). В 
некоторых случаях наблюдается переходное состояние меаду аналити
ческой конструкцией и свободным сочетанием форм: таковы конструк
ции с глаголом kes "становиться” (to t xior abxrei e f i "то  село 
водно стало” , см. Т .2 2 7 ) ,  конструкции со значением завершенности 
и результативности действия (ebkuli obqlali Jak "упал внутрь", см. 
Л .1 4 3 .4 ) ,  каузативные и начинательные глаголы (Hadur а8"готовить" 
Hadur kes "приготавливаться", см. Л .2 2 1 .1 )  и др.

Способ присоединения суффиксальных аффиксов -  в основном аг
глютинативный. Ввиду многочисленности грамматических категорий, 
каждая из которых выражается отдельным суффикосм, словфорш не -  
которых частей речи имеют многоместную ранговую структуру (у сло
воформы субставтива пять суффиксальных позиций, у глагола ш есть). 
Парадигма арчинского глагола отличается исключительным богатством. 
От одного глагольного корня может быть образовано более мил
лиона форм, если учитывать аналитические глагольш е форш и все  
глагольные грамматические категории, включая классно-числовые по
казатели, комментатив, адмиратив и дериваты-деепричастия, причас
тия (с  падежами) и масдары (с  падежами).

4 .3 .  Части речи. Представляется желательным проводить раз
личие мезвду глубиншми и поверхностными частями р е ч и ^ . Глубин
ные части речи необходимы для описания отношений между компонента
ми элементарного ядерного высказывания, в которое входит один гре- 
дикат^^ Такое высказывание состоит из предиката, его актантов и

2 3 .  Ср. более сильное утверодение Лайонза о том, что любая об
щая теория "должна определять части речи не как классы слов в по
верхностной структуре, а как глубинные составляющие предложений" 
(J.Lyons. Introduction to theoreticcd lin g u istics . Cambridge, 
1968, p. 3 1 9 ).

2 4 . C^. анализ универсально-языковых оснований традиционшх
частей речи: С.Д.Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление
Л .,  1992, стр . 127-176 .
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?

определителей предиката и актантов, функциональное рааличие ком* 
понентов элементарного выскаешания огфеделяет набор глуби н аа 
частей речи. Очеввдно наличие двух основных частей речи (глагола 
(V) и существительного ( s ) )  и двух маргинальных (пршхагатель- 
ного (А) и наречия (Adv».Глагол является предикатом элементарно
го высказывания, существительные -  его актантами, наречия -  опре
делителями предиката, црилагательЕые -  определителями существите
льного; кроме того, существительное может определять существи
тельное. Таким образом, типичные синтаксические связи между глу
бинными частями речи следующие: v—►S; v —<^Adv; —̂ s —̂ A; —̂ s - » s .

Неэлемевтарные высказывания образуются в том случае, если гла ' 
гол занимает некоторую невершинную, подчиненцую позицию. Возможны 
такие синтаксические связи :

Чрезвычайно характерной синтаксическоЙ*'черт0й~арчинского языка « 
является способ оформления на поверхностном уровне такого рода 
связей . Невершиншй глубинный глагол переходит по определенным 
правилам в другую (поверхностцую) часть речи, а все  зависимые от 
него слова и он сам, как правило, приобретают те же морфологичес
кие характеристики, какие они имели бы, если (И глагол образовы
вал элементарное высказывание. Иными словами, вставление одного 
высказывания в другое обеспечивается очень простыми средствами: 
ксмпоненты зависимого высказывания никак не переоформляются, и 
лишь в^шинный глагол переходит в другую часть речи (в отличие от 
русского языка: ” он любит жену" -  "я  зетиэ о его любви к жене", 
"он получил деньги" -  "я  знал о получении им д ен ег", где переход 
У —^ s ( y )  сощювощцается различцхми преобразованиями его зависи
мых и потерей им признаков времени, лица, числа и за л о га ) . Напри
мер: Jowmus arealen c ’ at s in s l i  "Он £фЧИНСКИЙ ЯЗЫК знает" -  ez 
s in ! ;jowmu8 arsafen c*at s in s i ikul "Я 8наю,-что OH арчинский 
знает" (глагол sin s i i  "знает (презенс 1 )"  субстантивируется при 
помощи суф{икса { k o i p .

Дериватами глагола могут бЫть: s ( y )  -  масдар, а( у ) -  причастие^ 
Adv(y) -  деепричастие, з (А (У ) )  -  субстантивированное причастие. 
Возможны также дериваты от существительного: A d v (s ) ,  a ( s ) ,  от на
речия: A(Adv). Эти дериваш  включаются в ту или иную поверхност
ную часть речи. Поверхностная часть речи является, как правило, 
аналогом некоторой глубинной части речи, включающим в себя также 
р я д  поверхностных дериватов других глубинных частей речи.

К поверхностным частям речи относятся:
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1 « ОубстантиВ| вкдш ащ и й :а) исходные существительные^вапр.: пок* 
"дом**; б) масдары, нащ>*: w irx o in s i wikui "работание"; в ) оуб- 
стантивированные щшчастия, напр»: wixoinnu "работащ ий" ;

"он" (И8

нащ><
б)

: jow 
цри-

г ) субстантивированше прилагательные, валр«: jow 
" э т о т " ) .

2 .  Финитный глагол, нап р .: w ir îo in s i  wi "р аботает".
3 .  Адьектив, включающий: а) исходные прилагательные,

1о "это т  парень", m erci adam tii "в с е  ЛЮДИ" ; 
частие,напр»: winEoizmu bosor "работающий мужчина" ; в ) от> 
ыменные едьективы, нап р .: parcaHdut "царский"; г )  отнаречше 
адьективы, напр .: k ’ arakdut "низкий".

4 .  Наречие, включающее: а) исходные наречия,нащ ).: h iñe "т е п е р ь "; 
б) деещ)ичастия, н ащ ).: w ir îo in s i  "работая", owxuii ew diîa 
"когда леж ал"; в )  отыменные наречия, нащ). parcaH si "в  качест
ве царя".

5 .  Числительное, напр.: X o e jt»u  noí» "пять домов" ( соответ -  
ствует подклассу глубйнного сущ ествительного).

6 .  П о с л е л о г нап р .: adam lis harak "перед человеком" , bu- 
wan h a q U iq l bâlbus "O матери ГОВОриТЬ".

4 .4 .  Грамматические категории субстантива. В арчинском языке 
субстантив имеет довольно богатый набор грамматических категорий.

Субстантив имеет бинарную к^тего{Ш) числа : единственное -  мно
жественное. Маркированным является значение множественности. Зна:- 
чение числа во многих случаях семантическое (их "поле" -  uxut 
"п о л я "). Однако слова s in g u la r ia  и p lu r a lia  tantum часто не имеют 
гротивопоставления: "один X** -  "более одного X " . Они или не имеют 
значения числа (н ап р .: b i "кр овь", taiaH  "с ч а с т ь е " ) , или имеют 
собирательное значение (н а гр .: a lna "яблоки", nabq "сл езы ", iarum 
"кладбище',* a ia-xo n n oi "суп р уги "). Многочленной является категория 
грамматического падежа. Грамматические падежи выполняют синтакси
ческие и/или семантические функции Чисто синтаксические падежи-

2 5 . Послелог = поверхностная часть речи. Если он незнамена
тельный (подразделяется моделью управления гл а го л а ),т о  на глубин
ном уровне ему ничего не соответствует, если знаменательный -  ему 
соответствует лексема предикативного типа.

2 6 . Ср. Е . Курил ович. Проблема классификации падежей, - в  к н . ; 
Очерки по лингвистике. М ., 1962.

â9 I3
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номиватив и эргатив; сеиантико-сивтаксические -  генитив, датив, 
коиитатив и компаратив; семантические -  пермутатив (зам еститель
ный падеж), каузаль, партитив, экватив (уподобительный падеж). 
Падежи с семантическими фунвхщями развились на собственно арчин
ской почве, а номинатив, эргатив, генитив и датив относятся в  об- 
щедагеставскому состоянию.

Спорна трактовка так называемых пространственшх падежей. В 
данном описании принята точка зрения, согласно которой эти формы 
образованы сочетанием значений двух отдельных (связанных в преде
лах субстантива) грамматических категорий: категории локализации 
и пространственного падежа. Категория локализации указывает на 
пространственную ориентацию относительно предмета, названного 
данным словом X . БЦцеляется пять показателей локализации, но мно
гие из них расцределены относительно значений конкретных Х-ов и 
указывают на типичное расположение относительно Х-а^^, например: 
k » in t* ш a -a  "в  деревянном суццуке (ин )” ы и - я !  '*в крови (интер)” 
b в j r a q l i - t  ”на знамени (супер)*', х1 е1п11-к» "под доадем (с у б )" . 
Локализации "супер" и "суб" могут употребляться и семантически: 
b a I г ¿ l i - t  "на верхней поверхности пруда (су п ер )", Хоак11-к» "под 
лесом (с у б ) " .  Локализация "конт" употребляется только семантичес
ки ("вплотную к Х -у " ) .

Категория пространственного падежа имеет шесть значений: э с -  
сив, элатив, латив, аллатив, терминатив и транслатив. Эта катего
рия характерна не только для субстантивов.но также и для послело
гов и пространственных наречий (хаата-а! "н а за д "(а л л )" , х ага-а  
"сзади ( э л ) " ) ,  включая местное союзное деепричастие (wirxoimma-8i 
"туда, где он работает (а л л )" , у?1гхд±1шпа-8 "оттуда, где он рабо
тает ( э л ) " ) .

В арчинском языке наблюдается тенденция грамматического слия
ния категорий локализации и пространственного падежа: многие гла
голы управляют конкретными значениями этих катего р и й ,т .е . так же, 
как обычным падежом (нащ). 2а^1 в ахТаа "на-меня (супер-эл) оби
ж ать ся ").

4 . 5 .  Грамматические категории гл аго ла.Важнейшей категорией гла
гола является категория вида. В современном арчинском языке удоб
но выделить четыре вида: дуратив ("действие длительно и не имеет

2 7 . См.: А.Е.Кйбрик. О формальном вццелении пространственных па
дежей в арчинском языке и о параметре Ьок. "Категория падежа в 
структуре и системе язы ка". Рига, 1971 , стр . 6 8 -7 1 .
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ревудьтата**) ,  терашнатив ("действие имеет место до момента речи и 
имеет р еву льтат"), потенциалис ("действие может иметь м есто") и 
({иналис ("действие должно иметь м е с т о ") .

Формы ивъявительного наклонения обравуются сочетанием ввдового 
вначения с временшш. Категория времени имеет три значения: нейт
ральное время ("видовое значение глагола не соотнесено с моментом 
речи "), настоящее время ("вццовое вначение глагола реаливуется 
одновременно с  моментом речи") и прошедшее время ("видовое вначе- 
Еие глагола реаливуется до момента речи") .

В формах нейтрального времени вццовое значение и вццовая осно
ва (нейтральное время не имеет специального ненулевого показате
ля) представлены в чистом виде. А именно, вццо-временные формы 
ней?фального времени следующие: констатив -  1г1г5Ев1п "работает
(вообщ е)", аорист -  w irxвni "поработал" (соотнесение с планом 
цроведшего связано с видовым значением терминатива), футурум -  
w iгxoniqi "поработает" (соотнесение с планом будущего связано с 
видовым значением потевциалиса) и инфинитив -  1г1 гхоти8 "работать"

Настоящее и прошедшее времена образуются от всех  видовых основ 
аналитичвски цри помощи вспомогательного глагола 1 "бы ть".

Категория времени,видимо,вовникла на собственно арчинской поч
ве , но ее образование конвергентно соответствующему развитию во 
многих других дагестанских языках (цахурском, руоульском, агульс
ком, табасаранском, даргинском, чамалинском, тиццинсксм и д р .) .  
Характе^шо, что инфинитив включается в систему личных глагольных 
форм (как форма нейтрального времени), т .к .  противопоставлен на
стоящему и прошедяему времени ( 1?1гхоти8 "работать" -  wiгxomu8 1г1 
"должен (сейчас) работать" -  wirxoПlU8 еша! "оьл должен рабо
т а т ь " ) .  Сочетание вццовых и временных значений (плюс некоторые 
модификации) дает 17 вццо-врененнш форм.

Вццо-временные Форш имеют также бин^вую категорию отрицания 
("верно, что X" -  "неверно, что Г ' ) .

Глагол характеризуется также многочленной категорией наклоне
ния. Рдц вначений наклонения сочетается с видо-временными значе
ниями. Это иццикатив, интеррогатив, дубитатив ("говорящий хочет 
знать, истинно ли X ", где X -  лексическое значение гл аго л а), ап -  
робатив ("говорящий знает, что X истинно, и одобряет е г о " ) ,  
конъшктив ("говорящий хочет, чтобЬ X бЬшо истинно, и сомневает
ся , что X истинно"), поссибилитив ("говорящий допускает, что X 
истинно") .  Некоторые вначения категории наклонения не сочетаются 
с вццо-временвыми значениями. Это императив, когортатив (вежливый
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императив), прохибитив (запрещение) и оптатив ("говорящий хочет, 
чтобЬ СЬшо истинно X, и полагает, что слушающий тоже хочет сде
лать Х ‘ ) .

Специ(|ическими для арчинского языка являются категории, указы
вающие на источник получения информации о соОЬтии. Это за гл а з- 
ность ('*^'частники речи не являются свидетелями X” ) ,  комментатив 
("некто X говорит,что X ") и адмиратив ("некто X становится сввде- 
телем части или результата Х -а " ) .

4 . 6 .  Отглагольные д е р и ва т  ( глаголоиды) .  Как указывалось выше, 
от глубинного глагола могут образовываться субстантивы (масдары), 
адъективы (причастия) и наречия (деепричастия). Характерно,что 
масдары и причастия могут образовываться от любых ввдо-времевных 
форм глагола, деепричастия образуются от таких ввдо-временш х 
форм, значения которых не гфотиворечат значению деепричастной 
формы. Иными словами, механизм отглагольной деривации таков , 
что он обеспечивает максимальную свободу оформления всевозможных 
многопредикатных смыслов.

Деепричастия подразделяются на много семантических подтипов, 
выражающих различные обстоятельственные связи вставного высказы
вания с главенствующим предикатом. Наряду с собственно деепричас
тием, выражающим вдею "одновременности" (дополнительно может фик
сироваться начало второстепенного действия), зафиксировано 14 со
юзных деепричастий (они выполняют функции, аналогичные союзам) с 
временными, уступительными, условными, причинными, местными и др. 
значениями.

4 . 7 .  Именные классы и согласование.Характернейшая черта арчин
ского и других дагестанских языков (кроме лезгинского, удинского, 
агульского и южного диалекта табасаранского языка) -  грамматичес
кое разбиение существительных на классы и классно-числовое согла
сование .

В арчинском языке выделяется 8  классов. Подавляющее болышгаст- 
во имев относится к первым четырем классам, поэтому остальные 
классы обычно или не описываются или сводятся к первым четырем. 
1-П классы -  личные, с  противопоставлением по полу: I  класс 
включает названия лиц мужского пола, П -  женского. Неличные име
на относятся к Ш-1У классам, прячем распределение по этим клас
сам в основном историческое и сейчас во многих случаях не мотиви
ровано, хотя некоторые закономерности такого расхфедалевия цро- 
следить удается.
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Принадлежность слова к конкретному классу морфологически, как 
правило, в самом этом слове не выражается, а проявляется в согла
совании других слов с данным словом 1-1У классы взаимно проти
вопоставлены в ед.числе (согласователи соответственно: w, d/r, b , 
0 ) ,  а во мн. числе объединены попарно: 1-П (согласователь ь ) и 
Ш-1У (согласователь 0 ) .

У-УШ классы в известной степени симметричны 1-1У , а именно: 
в ед . числе с У к л а с с а  такое же согласование как с I  (согласова
тель W), с У1 -  как со П (согласователь d/r) и т .д . ,  а во мн. 
числе согласование "перевернутое": с У-У1 классами согласование 
вдет как с Ш -  1У (согласователь 0 ) ,а  с  УП-УШ -  как с 1-П 
классами (согласователь Ь).У -УШ  классы семантически мотивиро
ваны. У и У1 классы включают только личные местоимения 1 -го  и 
2 -г о  лица, различаясь по полу: У класс -  "мужчины", У1 -  "женщи
ны" (аналогично различию мевду I  и П классами). УП класс вклю
чает отдельные названия сово 1̂ ПЕОСтей людей (например, xaiq» "на
р о д "), УШ -  названия людей, недифференцированных по полу (к ^ !-  
saw " к т о -т о " , lo  "р ебен ок").

Согласование является важнейшим средством синтаксической орга
низации предложения. Несколько упрощая реальную картину, можно 
выделить следующие правила. Во-первых, глагол согласуется по 
классу и числу со своим подлежащим (Ьозог q io a  "мужчина (1 ,е д )  
пришел", xonnol daqla "женщина (П ,ед) пришла"), во-вторых, адь- 
ектив согласуется с главенствующим субстантивом (jow  Ьоаог "этот 
мужчина ( 1 ,е д ) " ,  j a r  xonnol "э т а  женщина (П ,ед )", Jeb хот "эти 
женщины (П ,м н )") ; в-тр етьих, некоторые зависящие от глагола слова 
могут через него соглассжываться с подлежащим (dez buwa к 'ап  "я  
мать (П ,ед) люблю", подлежащее: "м а т ь " ; wez d i ja  к 'ап  "я  отца ( I ,  
ед) люблю", подлежащее: "о т е ц ").

4 .8 .  Стативные глаголы. Не сразу бросающимся в гл а за , но сущес
твенным является противопоставление исконно динамических и ста - 
тивных гл а го л о вД и н а м и ч е ск и е  глаголы выражают действия или 
процессы и имеют полный набор видовых форм. Вообще говоря, исков -  
но динамические глаголы также могут выражать состояние, как, на-

2 8 . См.: а .Е . Кибрик. О формальном наделении согласовательных 
классов ь арчинском языке. ВЯ, 1992, №1.

2 9 . Обычно не выделяемые в дагестанских языках, стативные гла
голы нашли законное место в описаниях абхазско-адыгских и нахских 
языков, см. : Д.С.Имнайшвили. Статические глаголы в нахских язы-
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пример, формы перфекта, ср . q*owdi "сел  (аорист)" -  q»owdili wi 
"свдит (перф.1 )"  ,но во втором случае мы имеем производную ферму »выража
ющую состояние. Стативные глаголы имеют только одну ввдовую форму 
(дуратива, значение которого наименее противопоставлено значению 
состояния) и по семантическим причинам не могут иметь остальных, 
т .к .  все  прочие виды означают изменение си^руации, несовместимое 
со значением состояния. К стативным глаголам относятся, во - 
первых, слова типа к»ап "любить", sin i "зн а т ь ", Хоага "радоваться',' 
i!Kik "жалеть" и т . д . ,  нормальное употребление которых -  в функции 
сказуемого ( т .е .  в форме финитного глагола). Во-вторых, в эту 
группу входят слова, обозначающие качества и свойства предметов, 
типа mu " t o b  красивым", ia i  " t o b  плохим", са^ аг " t o b  очень 
мокрым", Ье5с1е " t o b  черным", и т .д . ,  нормальное употребление ко
торых -  атрибутивное ( т .е .  в форле причастий: mu-îu"красивый” ).
Ввиду этого вторая группа слав обычно квалифицируется как при
лагательные. Однако в определенных ситуациях слова второго типа 
ведут себя как финитные глаголы и могут оформляться полным набо- 
реж глагольных категорий, совместимых с дуративом (в противном 
случае форма не образуется; например, у стативных глаголов нет 
императива, т .к .  он образуется от невидовой основы, которой у 
стативных глаголов н е т ), напршер: к *ob cailar-raat edi "одеада 
продолжала-оставаться-мо1фой (имперфект 2 ) " ,  zon un kelaw mu "Я 
2) чем /)ты красивый (= красивее, кон стати в)". Кроме того, их гла
гольная сущность проявляется в многочисленных фразеологизмах типа 
ikâ h airta-îu  "веселый", букв, "т о т , у которого сердце широко", 
где номинатив слова "сердце" является стандартным выражением под
лежащего при глаголе (в даннш случае это глагол hairta  "бЫть ши
роким"), который может адъективизироваться.

Думается, что аналогичная ситуация имеет место и в других да
гестанских языках (лакском,аварском,РУтульском,цахурском и д р .) .

4 .9 .  Порядок сл о в . Арчинский язык относится к языкам со свобод
ным порвдком слов. Это значит, что линейное расположение слов в 
предложении в значительной степени служит средством выражения его 
коммуникативной организации.

Нейтральный порадок слов подчиняется простому правилу: зависи-

ках. ИКЯ, ХУШ, 1973, стр . 3 5 0 -359 .
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ш е  элементы предложения предшествуют главенствующим. С этим свя
заны следующие закономерности: глагол находится в конце предложе
ния; в аналитических формах значимый глагол предшествует вспомо
гательному ; определение предшествует определяемому слову; при 
большом KOjfli4ecTBe послелогов отсутствуют предлоги. При йкличии 
нескольких зависимых у одного слова их взаимное расположение отно< 
сительно друг друга подчиняется частным правилам, которые различ
ны для различных типов вершинного слова.

Влияние коммуникативного компонента содержания предложения на 
порядок слов не изучено достаточно подробно, но естественно, что 
наделение тех  или иных элементов предложения осуществляется пере
мещением зависимых элементов вправо от главенствующих.

Из закономерностей нейтрального порядка слов следует распреде
ление префиксальных^ -  суффиксальных согласователей; они нахо
дятся в слове по ту сторону от корня, где расположено слово, с 
которым вдет согласование. Так, в личном глаголе согласователи 
префиксальны, т .к .  подлежащее располагается слева от глагола (Ьи- 
wamu dija^w-irCur "мать отца разыскивает", подлежащее: "о т
ц а " ) , в адьективе и числительном суффиксальны, т .к .  субстантив 
стоит справа (mu7u-r-— lo "красивая девушка", di j a — ^w-±rhxr- 
iu -r-.— buwa "Отца разыскивающая м ать", q iS e -r -u -— lo "две де
вушки" ) .

4 .1 0 .  Эргативность. Арчинский язык является типичным представи
телем языков эргативного строя. Не вдаваясь в необозримую литера
туру по поводу э р г а т и в н о ст и п о я сн и м , как мы ее понимаем. Эрга
тивность -  явление глубоко семантическое и не связано с наличием 
эргативного падежа как такового, поэтому сам термин не удобен и 
неоднократно вводил исследователей в заб[луждение. Однако мы про^ 
должаем им эдесь пользоваться, т .к .  почти к каждому термину можно 
предъявить аналогичные претензии..

В отличие от пифоко распространенного мнения, что эргативность 
связана с особым способом выражения субъекта двухместного глаго
ла, мы считаем, что сущность ее определяется способом оформления 
актанта одноместного глагола в сравнении с актантами многоместных 
глаголов. Если, упрощая реальную ситуацию, полагать,что у каждого 
соОЬтия должен бЫть хотя ОЬ один участник и он должен выполнять

3 0 . Ивфиксы, видимо, исто]жчески сводимы к префиксам.
3 1 . См. обобщающую работу: Г.А.Климов. Очерк общей теории эр- 

гативности. М., 1973.
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хотя бы одну из семантических "р о л е й "а ге н т а -о д у ш е в л е н н о го  
участника событий (А Г), пациенса -  непосредственного неепстивного 
участника со(Зытия (П) или адресата -  "получателя" соСёирия (АД), 
то .возможны цри разных предикатах следующие наборы "р олей ":

Число
актантов типов

Актанты Примеры

Один
актант

АГ

II
Ш

АД

"идти (к то )"

"бЬть весело (кому)" 
"лежать (кто/что)"

Два
актанта

IV
V
VI

АГ

АГ
АД
АД

"класть (к т о ,ч т о )" 
"слышать (кто , кого/что)" 
"мстить (кто, кому)"

Три актанта УП АГ АД П "давать (кто , кому, что )"

У трехместного (тип Л1) и двухместного (типы 1У-У1) глагола 
в(?е "роли" должны сЫть синтаксически различеш (иначе будет не 
ясно, кто какую "роль" играет ври данном глаголе), а у одномест
ного глагола (типы 1-Ш), их различение избыточно.
Поэтому естественна (хотя и необязательна) нейтрализация "ролей** 
одноместного глагола^3. Наиболее частотны глаголы, имеющие своими 
актантами агент и/или пациенс, у этих глаголов нейтрализация 
обычно вдет или в сторону агента ( т . е .  любой участник одноместно
го события оформляется так же, как агент многоместного), или па
циенса ( т . е .  любой участник одноместного события оформляется 
как пациенс многоместного). Першй тип нейтрализации имеется в 
языках номинативного строя, второй -  в языках эргативного строя. 
Языки без нейтрализации агента и пациенса относятся к активному 
строю(адресат одноместного глагола обычно нейтрализуется с агентсж!

Нейтрализации в сторону пациенса может способствовать возмож
ность ее семантической интерпретации: во всех случаях речь вдет о 
том участнике ситуации, который в ней непосредственно участвует.

3 2 . О семантических ролях (глубинных naA esax)cM jC h.J.Fillmore. 
The Case for Case. "Universale of Linguistic Theory”. 1968; 
У.Л.Чейф. Значение и структура языка. М., 1975.

3 3 . См.сходную точку ^ения Лайонза: J . Lyons. Introduction to 
theorical lin g u istics . Cambridge, 1968, p. 356.
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которого она непосредственно затрагивает (независимо от степени 
его активности). Такую "роль" ш  называем фектитивом (у Ч.Фиплмо- 
ра этот термин используется ин аче). Фактитив в арчинском языке 
обычно выражается номинативом и считается подлежащим. Наличие 
особого способа выражения агента при двухместном и трехместнш 
глаголе с помощью эргатива является пер1|)ерийным обстоятельством 
(агент «бг ОЬ маркироваться и другим, непадежным способом).

Естественно, что для фактитива избирается форма прямого падежа 
(номинатив), так как фактитив имеется при большинстве глаголов и 
является главнейшей "ролью", хотя в принципе ничего бы не измени
лось, если бы фактитив оформлялся косвенным падежом, а агент не
одноместных глагол (Ж -  прямым.

фундаментальная роль фактитива подчеркивается в арчинском язы
ке не только прямой формой (номинативом), но и согласованием, ко
торое идет по нему.

Семантическая мотивированность средств выражения актантных 
"ролей" (фактитива -  номинативом, агента -  эргативом, адресата -  
дативом) препятствует образованию категории залога (и более того, 
смене диатез и способствует наличию так называемых лабильных гла
голов, характерных для арчинского и других дагестанских языков 
(агент не является обязательным участником ситуации).

Большинство дагестанских языков относится к тому же синтакси
ческому типу. Исключение составляют даргинский,удинский и лакский 
языки, находящиеся на пути от эргативного к номинативному строю.

4 .1 1 .  О мотивированности грамматических средств. В предыдущем 
разделе ш  говорили о семантической мотивированности синтаксичес
ких отношений, находящих стандартные формы морфологического выра
жения (в  действительности такое однозначное соответствие значения 
и падежа мы можем лишь реконструировать, т .к .  разнородные внешние 
исторические процессы произвели значительный сдвиг в этой карти
не, подробнее см. в описании). Можно отметить также многие част
ные особенности арчинского синтаксиса, говорящие о значительном 
подобии глубинных и поверхностных структур. Приведем только два 
прик^ера.

3 4 . В языках номинативного строя позиция агента легче десеман- 
тизируется, приобретая обобщенное значение субъекта (участника 
ситуации, о котором идет р е ч ь ); позицию субъекта может занимать 
актант с любой "ролью" ("Дом (пациенс) построен", "Я (адресат)
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Известно, что в русском языке некоторые глаголы имеют больше 
синтаксических валентностей, чем семантических^^. Например, при 
глаголах воздействия типа "би ть", "сжимать", "перевязы вать", име
ющих одну семантическую валентность на объект воздействия, возмо
жны две синтаксические валентности, указывающие объект и ту его 
часть, которая подвергается воздействию ("бить кого-л. по голове" 
"сжимать кому-н. р у ку"; синтаксическая валентность объекта явля
ется на самом деле семантической валентностью к существительному; 
"голова к о г о -н ." ; "рука к о г о -н ." ) .  В арчинском языке синтаксичес
кие и семантические валентности совпадают, например: 
zari towmun kul c^elime "Я ему (букв, его) руку сж ал"; tu x t 'u lli  
iS kul e t 'n i "Доктор мне (букв, мою) руку перевязал", tormi towmun 
maimerces xatur acu "Она ему (букв, его) ЛИЦО поцарапала" Единст
во семантических и синтаксических валентностей проявляется во 
все х  случаях, когда имеется семантическое отношение части-целого, 
а также отношение принадлежности между двумя именами, напр,: tow
mun lag i a c 'is  exdi "У-него (букв, его) живот заболел", towmun 
к 'ob b e j-e í i  "У него (букв. его) одеада износилась", zari towm\m 
q'onq' exu "Я у него (букв, его) книгу украл"; илпип gon abt'u 
" Пастух палец порезал (букв. Пастуха палец п о р езал ся )"; bis gon 
ql'on boso "Я палец прищемил (букв. Мой палец прищемился)".

Русский глагол "иметь" в поссессивном значении имеет две ва
лентности: X -  кто имеет и Y -  что имеет, причем X должен запол
нять объектную валентность Y-a^^^ т . е . :  этот глагол может быть 
производным из структуры: существует ~  Y х . В арчинском язы
ке именно такая структура представлена на поверхностном уровне, 
например: i s  a r s i  i  "У меня (букв, мои) деньги е с т ь " .

Наблвдаются элементы мотивированности также в морфологии. Йлше 
г о в о р т о с ь  о многоместной ранговой структуре суффиксальных пози
ций в субстантиве и глаголе. Семантический анализ системы rpaM^ía- 
тических значений, передаваемых суффиксальными морфемами, показы
ва ет , что ранг морфемы по отношению к основе не произволен, а не
посредственным образом связан с местом толкования этой.морфемы по 
отношению к значению основы в общем толковании словоформы. Напри
мер, последовательность морфем в словоформе глагола: "основа +

слыщу тебя", "Нож (инструмент) режет хлеб", "Бутыль (локатив) 
вмещает один литр", "Весна (время) застала нас врасплох" и т . д . ) .

3 5 . См.: Ю.Д.Апресян. Лексическая семантика. М., 1 9 7 4 ,стр . 153.
3 6 . См.: Е .В.П адучева. О семантике синтаксиса. М., 1974, стр . 

239 .
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вид + отрицание + наклонение" -  мотивирована тем, что видовое 
значение непосредственно дсжинирует над значением основы, значе
ние отрицания -  над видовым значением, а значение наклонения 
над значением отрицания. Так, словоформа w irxo in t*u  "не-работает" 
(дуратив + отрицание + изъявительное наклонение)” толкуется так: 
"говорящий знает, что истинно (индикатив), что неверно (отр^г.сние), 
что длительно и не имеет результата (дуратив) действие работать 
(о сн о ва)".

Можно отметить также мотивированную связь между означаемым и 
означающим в основных рядах лексем. Например, мотивированным яв
ляется способ обозначения многих действий, связанных с звучанием, 
при помощи глагола bos "говорить” : ax-bos "хар кать", u in s-b o s 
"сморкаться” , «ор»-Ьо8 "отрыгивать", c S e ic 'e -b o s  "грызть" и т .п . 
Вообще арчинский язык богат идеофонической лексикой (ей посвящен 
специальный раздел в части "Лексика") .

Таковы вкратце некоторые важные типологические свойства арчин
ского языка. Более развернутое и систематическое их описание со
держится в основной части работы.

5 . Структура описания

Для того, что(& предупредить некоторые возможные недоумения по 
поводу способа подачи материала в данном исследовании, желательно 
кратко изложить те исходные требоваш!Я, которые предъявлялись к 
нему самими авторами.

Знакомство со многими конкретными описаниями редких языков час
то вызывает неудовлетворенность и з-за  того, что их авторы не ори
ентировались на определенный контингент своих читателей.

Кто может быть потенциальным читателем подобных описаний? Спе
циалист по данному языку? Но таким специалистом зачастую является 
лишь сам автор, и, в лучшем случае, еще несколько его коллег. 
Специфика описаний редких языков состоит в том, что они обращены 
к тем, кто сам этих языков (а  нередко и языков данного типа) не 
знает. Какая же нуада может заставить таких читателей взяться  за 
чтение сочинения о неведомом им языке? Действительно, такой по
требности лингвисты долгое время всер ьез не испытывали. Однако в 
последнее десятилетие наметился неуклонный подъем интереса к ти
пологии языков, теории универсалий и общей теории языка. Необхо-
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ДИМОЙ питательной средой всех  этих направлений является материал 
конкретных разнотипных языков. Поэтому их описания часто попа
дают в аудиторию, далеко выходящую за  пределы узкого круга специ
алистов. И тут обнаруживается, что эта аудитория авторсж не пред
усмотрена, и получение необходимых сведений о языке оказывается 
для читателя нелегкой, а зачастую и невыполнимой задачей. Этим 
объясняется, по-видимоцу, явная диспропорция между потенциальной 
потребностью в описаниях редких языков и реальным на них спросом.

Итак, основная ориентация данного исследования -  на тех  чита
телей, которые арчинского (а  может быть, и прочих дагестанских 
языков) не знают.

Следует сразу же оговоритьсГя, что не надо сказанное понимать 
буквально в том смысле, что к специалистем-кавказоведам это опи
сание не обращено. Напротив, истинный смысл сделанных выше заяв
лений состоит в том, что надо, рассуждая о вещах, составляющих 
главное содержание деятельности специалистов данной узкой облас
ти, подавать их в форме, доступной широкому читателю (Ниже мы 
остановимся подробнее на том, что под этим имеется в вццу, но от
метим сразу же,что такая форма, как это ни парадоксально, не обя
зательно является легко воспринимаемой и для специалиста)-^^

Из ориентации на читателя-лингвиста широкого профиля следует 
ряд особенностей данного описания.

1 . Прежде всего  это касается отношения к фактическому материа
лу, с которого начинается как исследование, так и знакомство с 
описанным языком.
Во-первых, обязательна его фонетическая и смысловая достоверность, 

что предъявляет особые требования как к системе транскрипции, так 
и к способу перевода.Не имея возможности останавливаться на прин
ципах того и другого подробно, отметим лишь, что орфогра{|ическая 
запись должна обеспечивать возможность ее точной фонетической ин
терпретации (это  не значит, что принцип записи должен бЫть фоне-

3 7 . Достаточно указать на психологический барьер, препятствуюь 
щий кавказоведам объективно оценить универсадьцую транскрипцию 
(см .о  ней: А.Ё.Кибрик, С .В.К одзасов. Принципы фонетической транс
крипции и транскрипционная система для кавказских языков. ВЯ , 
Р б , 1970, стр . б б -7 8 ), несмотря на ее очеввдвые хфвимущества ж 
легкость усвоения и, главное, удобство применения к рааличным язы
кам лингвистами, не имеющими специальной кавказоведческой подго -  
товки. Эти качества универсальной транскрипции неоднократно
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тическим -  тогда неоправданно усложнилось бы понимание морфологи
ческой структуры сл о в), а перевод -  передачу всех  грамматически 
существенных семантических различий, имеющихся в высказывании, и 
простоту соотнесения элементов высказывания с элементами перевода.

Во-вторых, фактический материал должен с максимальной щедро
стью иллюстрировать каждое грамматическое явление: читатель, не 
являясь носителем описываемого языка, не может привлечь дополни
тельные данные, чтобы оценить, верно ли то или иное утверждение , 
поэтому он должен располагать по крайней мере всеми теми данными, 
которые имелись у исследователя, когда он строил некоторое утвер
ждение .

И вообще, надо трезво сознавать, что любые теории стареют, а 
ценность фактов, напротив, с течением времени возр астает, в осо
бенности, когда речь идет о бесписьменных языках.

2 .  Ввиду самостоятельного значения фактического материала и 
его большого удельного веса  представляется необходимым четко от
граничивать фактический материал в описании от собственно 
грамматики. Что же касается последней, то ее логическая структура 
должка легко прослеживаться и не осложняться многочисленными от
ступлениями. В связи с этим данная грамматика практически не со
держит теоретических рассуждений, библиографических сопоставле
ний, исторических экскурсов и межъязыковых параллелей, за  исклю
чением некоторых необходимых пояснений и комментариев, в основном 
размещенных в скосках Весь общетеоретический и узко-специаль
ный контекст выносится за  скобки, несмотря на его огромную важ
ность, а также вследствие его огромной важности. А именно, каждый 
из компонентов этого контекста заслуживает отдельного, тщательно
го рассмотрения. В особенности это касается экспликации принятых 
и анализа отвергнутых грамматических решений, чему предполагалось 
посвятить специальную часть в данном исследовании. Однако это 
оказалось невозкожным в связи с объемом работы, и мы надеемся в 
будущем вернуться к указаншм вопросам в отдельном исследовании.

подтверждены в Кавказских экспедициях МГУ 1968, 1970, 1971, 1973, 
1974 и 1975 г г .  на материале арчинского, хиналугского, даргинс
кого, лакского, лезгинского, табасаранского, агульского, рутульс- 
кого, цахурского,тиндинского, чамалинского и хваршинского языков.

38 . Исключение составляет только часть "Фонетика” , в которой 
обозримость и естественная немногочисленность объектов наблюдения 
позволили выйти за  рамки данных ограничений.

3 -  2913
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3 . Не останавливаясь на характеристике конкретной теоретичес
кой плат1х)рш предлагаемой грамматики, укажем на ее одну доста
точно общую черту: стремление к эксплицитности. А именно, счита
ются недостаточньми утверждения типа: имеет место такое-то  явле
ние, такая-то  }юрма; такое-то значение может выражаться такими-то 
формами; такая-то  ,рорма может иметь такое-то значение. Из этих 
утверждений нельзя сделать заключение, когда имеет место такая-то 
рорма, а когда нет, в каких именно случаях некоторое значение свя
зывается с  некоторой формой и наоборот. Эксплицитным считаем 
такое описание, когда в нем в явном виде указы вался  условия реа
лизации данной формы, когда п© некоторому значению мы можем по
строить соответствующую еь«у форму и некоторой :1юрме приписать ее 
значение (именно это делает носитель языка, когда он говорит или 
слушает)

ЭксШ1ИЦИТНость еще не обеспечивает адекватности описания. Из
вестно, что построение адекватного описания -  необычайно трудоем
кая и не решенная еще ни для одного языка задача. Тем не менее 
эксплицитное описание обладает той важной особенностью, что его 
можно проверить. Если правила реализации некоторой формь или опи
сываемое грамматикой соответствие между значением к рормой неис
тинно для некоторого высказывания,то данное правило!соответствие) 
неверно и нуждается в уточнении или замене другим правилом (или 
соответствием ). Такиь  ̂ образом,эксплицитность является эффективным 

средством приближения к "правильному” , адекватно^'у описанию 
и позволяет оценить качество данного описания.

В данной грамматике мы лишь стремились к ее эксплицитности, 
хотя во многих случаях достичь желаемого уровня нам не удалось в 
силу недостаточной изученности того или иного вопроса (см . по
дробнее ниже).

4 .  Важным исследовательским критерием при выборе тех или 
решенй:'' был для нас критерий простоты. Под простотой понш^ается 
не популярность изложения и не предпочтение во всех  случаях при
вычных традиционных трактовок, а простота правил, описывающих со-

39 . Несмотря на очевидность требования эксплицитности, оно по
следовательно не проводилось в традиционном языкознании и бЫло 
впервые поставлено в качестве его первоочередной цели лишь тогда, 
когда практика потребовала решения ряда прикладных задач, связан- 
ны̂ х с автоматизацией языковых умений человека.
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ответствия ме1щу аначенияии и фориами. В силу этого 1фитерия ш  
отказались, например, от традиционной трактовки пространственшх 
падежей (см . Т .1 1 3 . ,  Т .1 1 4 ) и от введения cy(й>eктнo-o(^beктнoгo 
цротивопоставления в глаголе (см . Д .2 4 2 ) , предпочли выделить ка
тегорию стативных глаголов и сузить лексическую ар ер у  прилага
тельных (см, Т .1 3 , Л .141) и т .п .

Данное описание арчинского языка состоит из 3 томов. В пер
вом томе рассматриваются вопросы фонетики и лексики, во втором и 
третьем -  грамматики (морфологии и синтаксиса). Третий том содер
жит также Ершожения Дадим более подробную характеристику со
держания этих томов.

1 . Первый том охватывает две большие темы, каждой из которых 
посвящена отдельная часть .

Первая часть, ’’Лексика", представляет собой первую попытг^ си
стематизации арчинской лексики с различных точек зрения.

В первом разделе описываются некоторые характерные для арчинс
кого языка лексические и лексико-грамматические классы слов. Во- 
первых, рассматриваются основные источники происхождения слов, 
обсуждается вопрос об именных классах и лежащей в их основе се
мантической классификации, а также дается анализ топонимической 
лексики. Ососьй интерес представляют в арчинсксм языке идеофовы -  
весьма большой лексический пласт, охватывающий как глагол, так 
и имя. Все указанные параграфы написаны Д.Самедовым. Специальный 
раздел посвящен глагольной лексике (автор А.Е.Кибрик), в нем рас
сматриваются стативные и лабильные глаголы, а также глаголы, вы- 
ражакхцие завершенность и результативность действия.

Во втором разделе описываются элементы словообразования(авторы 
А.Кибрик и Д.Самедов), третий раздел представляет собой матери
алы к тематическому словарю арчинского языка (автор И.П.Оловянни- 
кова), задающего семантическую "энциклопедическую" класси^фикацию 
лексики, являющуюся аналогом "внешнего мира" ерчинцев.

Вторая часть -  "Фонетика" (автор С .В.К одзасов) -  состоит из 
пяти разделов. В первом разделе рассматриваются некоторые теоре
тические вопросы фонологии, которые определяют форму описания и 
выбор тех или иных фонетических трактовок.

40 . Для краткости отсылок каждой части описания пртсваивается 
однобуквеншй индекс: Ф -  фонетика, Л -  лексика, Т -  таксономия, 
Д > динамика.
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Второй раздел посвящен фонологической парадигматике, в нем 
по единому плану описывается вокализм и консонантизм, а именно: 
сначала рассматривается инвентарь фонем и их признаковый состав, 
затем приводятся примеры на фонемы в разных позициях, описывается 
их фонетическое варьирование, наконец, предлагается историко-ти
пологический комментарий к данному описанию. Кроме того, в от
дельный параграф вынесен вопрос о супрасегментных признаках (уда
рении и фарингализации).

В третьем разделе говорится о фонологической синтагматике. Во- 
первых, выделяются фонетические составляющие, в которых происхо
дит реализация фонологических единиц: фонетическая фраза и син
тагма, фонетическое слово и сло г. Затем рассматривается синтагаа- 
тика гласных, согласных и распределение фарингализации.

Четвертый раздел затрагивает вопрос о фонологической структуре 
морф. В приложении к данной части дается анализ осциллограмм и 
спектрограмм, описываются орфографические соглашения, принятые в 
данном описании.

2 .  Второй и третий том содержат грамматическое описание арчин
ского языка (автор А.Е.Кибрик), которое состоит из двух частей: 
таксономической и дина1лической^^.

Иными словами, описание одного и того же объекта -  арчинского 
языка дается в двух различных аспектах: таксономическом и дина
мическом. Ввиду необщепризнанности такого противопоставления не
обходимо сделать некоторье пояснения.

Таксономическое описание вццеляет и классифицирует лингвисти
ческие единицы, из которых состоит высказывание. Динамическое 
описание является действующей моделью языка, которая устанавлива
ет соответствие между смыслом и реально наблюдаемой формой вь’ска- 
зывания (или между 1у;аксимально приближенными к ним, заменяющими 
их искусственными объектами). Нормально эти два описания являются

4 1 . В процессе работы выработке многих грамматических решений 
и уточнению моей собственной позиции способствовали постоянные 
научные обсуждения и дискуссии с С .В . Кодзасовым. Большая часть 
рукописи была прочитана К.Ш. 1у1икаиловы’м, И.П. Оловянкиковой и 
Е.Н . Саввиной, сделавшими ряд полезных замечаний. Отдельные раз
делы грамматики прочитали также Д.Самедов, М.Бергельсон, О.Гуль- 
га , М.й1томирская, А.Машевская и д р . ; я пользуюсь случаем выра
зить им всем свою благодарность.
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автоноьлными, т . е ,  могут рассматриваться независимо друг от друга 
(хотя то, что динамическое описание следует за  таксономиче
ским, позволило его  несколько со 1сратить, чтосзы избежать излишних 
повторений). Вместе с  тем хотелось бы подчеркнуть, что в исследо
вательском плане оба аспекта необходимы и помогают углубить друг 
друга: без первичной таксономической инвентаризации и классифика
ции лингвистических единиц приступить к динамическому 
описанию языка невозможно. В то же время динамический подход поз
воляет уточнить таксономическую модель и выбрать более строгую, 
непротиворечивую систему классифицирующих п о н я т и й Т а к со н о м и ч е с
кое и динамическое описание, рассматривающие язык в разных проек
циях, должны быть согласованными

Во втором томе дается таксономическое описание арчинского язы
ка, состоящее из 2  разделов. Первый раздел посвящен формообра
зованию субстантива, глагола, адьектива, наречия, послелогов, чи
слительного и местоимений (местоимения выделены ввиду их важнос
ти, несмотря на то , что они не образуют единой части речи). Для 
к а к о г о  из перечисленных классов определяются наборы присущих им 
грамматических категорий, подробно описываются все  морфологичес
кие средства их выражения. При этом указываются не только продук
тивные модели, но классифицируются и приводятся списками все за
фиксированные в словаре слова, имеющие неправильный способ выра
жения соответствующей категории. Это значительно загромождает 
грамматику ( т .к .  в действительности неправильные форш относятся 
к словарю), но имеет существенное значение для исторического изу
чения языка.

4 2 . См. о связи классификации и синтеза: А.А.Зализняк. Рус
ское именное словоизменение. М., 1967, стр . 5 .

4 3 . В идеале эти два аспекта должны быть также согласованы с 
историческим описанием языка, которое во многом обосновывает ин
туитивную убедительность синхронных описаний: в синхронном состо
янии сосуществуют "старое" и "новое", из которых "новое" является 
более системным и легко формализуемым, а для всего  "стар о го ",как  
правило, необходима такая система интергретации, которая подтвер- 
адалась бУ ходом исторического развития языка. Поэтшу стремление 
построить содержательное синхронное описание неизбежно приводит к 
взаимодействию с историческим подходом к языку. Однако ограничен
ность объема данной работы не позволяет подробно рассмотреть эту 
сторону арчинского языка, за  исключением отдельных попутных заме
чаний, в основном гипотетического характера.

-  2913
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Второй раздел систематизирует значения и подробно иллюстрирует 
употребление храмматических форм. В нем представлены те же классы 
слов, кроме числительного и наречий, а именно: субстантив, глагол 
(он П1здразделяется на финитный глагол и глаголоиды: причастие, 
деепричастие и м acд ap i), адъектив, послелоги и местоимения. Кроме 
того , в этом разделе описывается употребление частиц и артиклей. 
По с к о л ь к у  изложение идет от формы к выражаемым ею значениям, то 
неизбежно смешение синтаксиса и грамматической семантики. Те 
грамматические значения, которые являются синтаксическими ( т .е .  
служат для установления синтаксических связей , например, большин
ство падежных значений, значения согласующихся классно-числовых 
показателей и т . п . ) ,  связаны с понятиями синтаксиса, а т е , кото
рые являются лексическими ( т .е .  служат для выражения некоторой 
части смысла высказывания, например, значения вида и времени, за - 
глазности и т .п . ) ,  относятся к грамматической семантику. Нередки 
и смешанные случаи (например, значение локализации, пространствен
ного падежа и т . п . ) .

3 .  Основное содержание третьего тома -  динамическое описание. 
Если в таксономическом описании в центре внимания морфология, то 
в динамическом -  синтаксис. Динамическое описание арчинского 
языка состоит из 3 разделов,

В первом разделе выделяются уровни описания, используемые в 
динамической модели^^ Ввиду сложной организации смыслов и выражаю
щих эти смыслы фонетических высказываний соответствие между ними 
устанавливается не непосредственно, а через ряд промежуточнызс 
этапов. Кавдый из этих этапов устанавливает соответствие межд> 
двумя способами представления высказывания, один из которых ближб 
к наблюдаемому (фонетическому) высказыванию, другой -  к его смыс
лу. Таким образом, каадому высказыванию соответствует ряд иерар
хически организованных представлений, являющихся абстрактными те
оретическими моделями этого высказывания. Чем более абстрактна 
модель высказывания, тем она ближе к смыслу (под абстрактносты 
здесь понимается степень отвлеченности от конкретно-языковой фор
мы высказывания). Уровни представления высказываний излагаются 1 

нисходящей последовательности: от наиболее поверхностных к боле<

4 4 . Теоретические предпосылки данной модели содержатся в сов 
ременных лингвистических теориях о многоуровневом устройстве язы 
ка, являющихся естественным продолжением теории пороядающих гран 
матик Н.Хомского.
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гжубКЕВШ. В«[1едяк>тся фонологическое, поверхностно- ж глубннно- 
иорфодогическое, поверхностно- и гдубинво-синтаксичесхое ж лек
сическое хфедставленжя.

Соответствие ме1;цу аваченжем и фqpмoй устанавливается хфи по- 
моар двух жвструыентое: словарей раалжчвнх типов ж сжстен правил 
(хоипсшевтов). Словарям посвяцен второй раздел части Д. Так как 
км дай уровень представления есть  некоторая структура, обрааовав- 
вая иа единиц специального вцца, то необходимо описание, перечис
ление 8ТИХ единиц, которое содержится в  словарях ( т . е .  словарь 
ссшсем не обяаательво упорццочеввый список с л о в ). В динамической 
модели используются следующие словари словарь служебных морфем, 
словарь вестацдартш х оаначаешх граммем, словарь л е к са ! (лексемы 
делятся на четыре кл асса: реальные л ек сеш , квааи-лексемы, ф1к - 
тнввые дексени и семы), словарь синтаксических отвочений, сдовсрь 
семантем и словарь семантических деривативных щшанаков.

Последний, 3 -й  раздел части Д опио2вает собственно динамику: 
систему правил, обеспечивающих переход от авачения к форме. Эта 
система хфавид последовательно преобрааует самое глубинное лекси
ческое щ>едставление высказывания ( т . е .  авачение) в  более поверх
ностные 1фбдставления, пока не доходит до фонологического пред
ставления ( т . е .  до формы). Компоненты описываются в  восходящем 
порцдке: от глубинных к поверхностным. Таких компонентов пять: 
лексический, глубинно- и поверхвоство-синтаксичесвий, глубинно- и 
поверхностно-морфологический. Всего используется порядка ста  пра
вил плюс словарная информация.

Исследаванже сопровощцается пршюхевием,в которое входят пара
дигмы субстантивов и глаголов, основные формы простых глаголов, 
парадигмы местоимений, числительных, простравствеввых наречий и 
послелогся, приводится текст с грамматическим комментарием.

4 .  И з-аа недостатка места в надание не вовло собрание текстов 
и арчинско-русский словарь. Их хфедполагается издать отдельно.

"Арчинские т е к с т "  представляют собой сборник, состоящий из 40 
текстов (общая длина порядка 2000  хфедлокений) различной тематики 
(сказки, анекдоты, ОЬлн, оптовые рассказы, диалоги, пословицы, 
поговорки, оф ааец обрццовой песни). Частично они ОЬлж собраны во 
время д ^  экспедиций, но большая их часть -  Д.Самедовым, который

45. Обьяснение в с е х  никеперечисленвых хювятнй см. в т е к ст е .
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сваб[диА их подстрочником. Пословный и лигературшй перевода осу* 
ществдевы А.Б.Кибриксщ.

**Арчинско-русский словсрь” содержит более 3000 лексических 
единиц. В совдании словаря щянимали участие И.П.Оловянникова» 
Д.Самедов, А.Б.Кибрик, С .В.Кодаасов. Х^амматическая (морфологиче
ская и синтаксическая) информация к слову согласоеава с  предлагаг- 
еыым грамматическим описанием. Каедоцу слову, 1фоме перевода, 
приписывается: исходная форма, если она отличается от сдоварного 
входа, тип паредигш , особенности словоиемевевия, если они имеют
ся , устройство вцутренней формы (если словарная единица состсят 
боиее чем ив одаого сл о ва ),ч а сть  речи и ввачение ивменяемой грам
матической категории, если бев нее слово веупотребимо (нахфимер, 
щяанаки класса у адъективов). Глаголы имеют при себе синтаксиче- 
сдую информацию о модели управления. Болыинство словарных 
снабжено примерами, демонстрирующими их употребление. В необходи
мых случаях деются пояснения к переводу.

А.Б.Кибрик

О переводе арчинских предложений
Порядок слов в русском переводе, как правило, повторяет арчин

ский.Бели арчинский порядок слое в переводе со:ц>анить вевовможво, 
то в соответствующем фрагменте перевода слова нумеруются в том 
порядке, в  каком они следуют в оригинале .Если одно арчинское сло
во переводят два или более русских слов, расположенных контактно, 
то они соединяются дефисом, 1фи неивбежности их дистантного рас
положения они помечаются общим индексом (^ , Р } .

Щ)едложения,В8Я1ые ив текстов,содержат при себе укааание о но
мере текста и предложения, нащямер: т . 1 , 2  « "текст 1 »предложение 
2 " .  И8од]фованше предложения соцровоедаются указанием исследова
теля, ваписавшего данное преддожение -  первыми дндая буквами фа
милии, напршер: Ки » "КИбрик" (список исследователей см. на стр . 
1 5 - 1 6 ) .  1фсме того , В08М0ЖНЫ пометы: рус *  "перевод с русского", 
тр » "трансформ некоторого другого хфедложення", щ ш  » "щшмф 
на какое-либо грамматическое явление или авачение какого-ли
бо сл о ва ".



Таблица соответствий транскрипционных зн аков*
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ларингалы

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ь Ь б а а д 8 8 г

р Р п t t т с 1 с ц с с ч к 1' л1 к к к я Ч хъ

р’ Р П1 1? Т1 с* ц1 с» с Ч1 к' •Ь‘ кь1 к' к К1 ч’ Ч. кь « (4) г1 * > >

z 3 г z ж ль н гг гъ

в
 ̂ 1

а 8 ш X 1 ‘ ль X X X н Н" х1 ь Ь гь

Сонорные

1
I 1

2 ; 3
1

1
1 1 

2 1 3 1 2 3
1

1 ! 2 3

т  I т  ! М п п н I

w
1

V? 1 в 1 1 л г Г Р й

Дополнительные признаки
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Лабиализация ко ; к*̂  кв

Фарингализация а !  , а« а !

^ о д  цифрой 1 стоят транскрипционные знаки, используемые в настоящей работе, под цифрой: 2 -  транскрип
ционные знаки, используемые грузинскими кавказоведами, под цифрой 3 -  транскрипционные знаки на рус
ской графической основе.
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Часть первая. Л.

А.Б.Кпбрик, ИфП.Оловянникова, Д.С.Самедов

^лбхепхА лд“>бтсх1т:> я,шкл>
Данная часть по сравнению с прочими частями описания является 

наименее полной, что вызвано объективными причинами. Во-первых, 
это первое специальное исследование лексики арчинского я зы к а ,т .к . 
вое публиковавшиеся ранее работы затрагивали фонетику и морфоло -  
гию.Оледуе^ у помянуть, что в исследовании К.Ш.Микаилова (Арчинский 
язык. Махачкала, 1967) приводится довольно значительный по объему 
словарь, что явилось известным вкладом в арчинскую лексикологию. 
Во-вторых, вообще' лексика дагестанских языков почти не изучена, 
и лишь отдельные языки имеют исследования такого рода (с м .,  на
пример: С.М.Хайдаков. Очерки по лексике лакского языка* М .,1 9 6 1 ) . 
В-третьих,описание лексики (и шире -  семантики) в достаточно пол
ном объеме -  задача значительно более трудоемкая, чем синтаксиса, 
морфологии или фонетики. В-четвертых, в целом лингвистическая те
ория в этой области разработана недостаточно.

В силу указанных причин данную часть следует рассматривать как 
предварительный очерк, охватываидий лишь отдельные аспекты лексики 
арчинского языка и не претендующий на ее полное систематическое 
описание. Вместе с тем авторы стремились отразить в нем наиболее 
характерные, специфические для  арчинского языка вопросы,представ
ляющие интерес с различных точек зрения.

Работа делится на три раздела. В первом разделе (Л .1 ) описыва
ются некоторые лексические и лексико-грашяатические классы слов 
(заимствования, идеофоны, топонимы, именные классы субстантива, 
стативные и лабильные глаголы, а также глаголы, выражающие значе
ние завершенного и результативного действия). Во втором разделе 
(Л .2) дается описание элементов словообразования как продуктив -  
ного, так и исторического. Третий раздел (Л .З) посвящен идеогра
фическому (тематическсмяу) описанию арчинской лексики, отражающему 
парадигматические и синтагматические связи лексем.

Разделы Л .11 -  Л .13 , Л .15 написаны Д.Самедовым, раздел Л. 14 -  
А.Е.Кибриком, раздел Л .2  -  Д.Самедовым и А.Е.Кибриком, раздел Л.З- 

И• П. Оловянниковой.
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Л .1 . ЛБКСИЧЕОШЕ И ЛЕКШКО-ГРАШАТИЧЕСКИЕ КЛАСХМ СЛОВ

В данном разлете рассматриваются некоторые разряды араднской 
лексики, представляющие структурно-типологическую и историческую 
специфику арчинского языка.

С историей народа, говорящего на арчинском языке, тесно связа
но наличие в нем определенных пластов лексических заимствований, 
которым посвящен раздел Л , ! ! ,  Фиксация заимствований существенна 
также в чисто лингвистических целях: без этого затруднены сравни
тельно-исторические исследования, базирующиеся на достоверной и 
исконной лексике; заимствования представляют, кроме того, ценный 
материал для наблвдений над фонетическими закономерностями иссле
дуемого языка, т .к ,  огласовка заимствований определяется системой 
заимствующего языка«

Важным компонентом словаря являются топонимы, представляющие 
большой интерес для исторического изучения языка и  также в ряде 
экстралингвистических асп ектов), поэтому сделана попытка собрать 
топонимическую лексику сем. Л «13), не претендующая, щ>авда, на 
сколько-нибудь существенную полноту.

Арчинский язык, как известно,относится к языкам, имеюошм имен
ные классы. Семантика именных классов в  арчинском языке в настоя
щее время в значительной мере затемнена, однако можно выявить н е- 
которие закономерности распределения субстантивов по классам (см . 
Л .1 2 ) .

Специально рассматриваются некоторые лексико-синтаксические 
классы глаголов (см . Л .1 4 ) , тесно связанные с грамматическим опи
санием. Во-первых, это так называемые стативные глаголы, обычно 
не выделяемые в дагестанских языках. Однако введение класса с т а -  
тивных глаголов значительно упрощает грамматическое описание и 
увеличивает его объяснительную силу. Во-вторых, характерной для 
арчинского языка является группа лабильных глаголов, природа ко
торых тесно связана с сущностью эргативного строя. В-третьих, от
мечается наличие лексических средств усиления аористного и пер
фектного значения, создающих особые семантико-синтаксические 
оловосочетания, находящиеся на пути грамматикализации.
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Обширный слой лексики составляют идеофоны -  слова, несуаще в 
своей ЗВ7КОВОЙ оболочке элемент звукоподражания и звукосимволизма 
Сем. Л .1 5 ) .  Большинство идеофонов относится к классу глаголов и 
морфологически образуется при помощи глагола bos "говорить", од
нако обнаруживается также определенное число именных идеофонов, 
имеющих древнее происхождение (бр, также наличие звукосимволизма 
в редупликации, Т . 1 2 1 .2 1 1 ) . В основном звукогодражательна также 
детская лексика,показывающая, насколько продуктивнши в арчинском 
языке являются фонетические звукосимволические средства.

Л .И .  З а и м с т в о в а н н а я  л е к с и к а

Заимствованные слова в  лексике арчинского языка цредставляют 
собой довольно значительный пласт. В зависимости от того, из ка
кого языка пришли те или иные слова, могут быть выделены следую
щие типы заимствований: 1) арабизмы заимствования из арабского 
язы ка), 2) иранизмы заимствования из персидского язы ка), 3 ) т к ^  
кизмы (заимствования из тюркских язы ков), 4 )  русизмы (заимствова
ния из русского язы ка).

Л .1 1 1 . Заимствования из арабского языка

В пропшом арчинцы прямых связей и отношений с арабами не име
ли, поэтому большинство арабизмов, вероятно, проникли в арчинский 
язык через лакский и аварский языки с утвервдением на территории 
Дагестана мусульманской религии. Естественно, что многие арабизмы 
перерабатывались в арчинском языке, подчиняясь законам арчинской 
фонетики и грамматики. Вместе с тем процесс фонетической и се -  
мантической ассимиляции арабских заимствований в арчинском языке 
обнаруживает общие черты с аналогичным процессом в аварском язы
к е . Заимствования из арабского языка в значительной мере обогати
ли лексику арчинского языка. По характеру значений арабизмы обна
руживают большое разнообразие. Они могут быть разделены на не

сколько групп.

а) Религиозные понятия

alHam "одна из молитв", a l la h "6 o r " ,  alsun "рай", aiaHi "ыолит- 
ва , читаемая при совершении намаза, сидя на коленях", budxm "сан 
священника", din "религия", duzgi "а д " , du«i "молитва", b e jk a la



Л«111*Заямствования из арабского языка 45

"амулет", hurul«en "гурия", H alai "дозволенное", "не ворованное", 
Haram "запрещенный религией", "не честно приобретенный", И Ы з  
"дьявол", imam "имам", ja s a n  "молитва (отходн ая)", k a lp u ir "ино
верный", "поганый", "нечистый", ка*Ьа "место паломничества", 
k'urum "коран", melejkdu "а н гел ", minar "минарет", m izg il "ме
ч е т ь " , muwlud "коллективное молебствие в честь пророка", omin 
"аминь", puiurman "мусульманин", q 'ism a t "доля", "участь", q*urban 
"религиозный праздник жертвоприношения", гиН "душа", suzda "дли
тельный намаз", ia d q 'a  "раздача угощений в память об умершем", 
sakat "вид натуральной повинности", iira p a n  "учение чудотворства", 
sunnat "обряд обрезания", s a r i ‘ a t  "шариат (свод за к о н о в )" ,se j t 'a n  
"чер т", s i * r u  "песня религиозного содержания", w allah "ей -б о гу ", 
w asikat "завещание", z ik ru  "религиозный хор ", z in  "джин" и неко
торые другие,

б) Слова, связанные с общественно-политической жизнью

amru "приказ", dars "урок", huzum "нападение", Haq* "оплата", 
Hukmu "решение",Hukumat "правительство", "государ ство", H u rija t 
"свобода", "право", maq»al "статья  в г а зе т е " , ma‘ i s a t  "хозяй ство", 
m ilk "владение", "сооственн ость", p itnu  "бунт", "мятеж" ta s d iq » (a s ) 
"утвер вдать", xaiq> "народ", xarz "зарплата", zaHmat "труд",2и1ти 
"гн е т ", "насилие", ‘ adiu "дисциплина", ‘ arz "жалоба", *arza  "за я в
ление", ‘ adat "обычай", •elmu "наука", •ummar "жизнь".

в ) Отвлеченные понятия, выражакше внутренние состояния 
и моральные качества людей

adab "уважение", Hal "состояние здоровья", "сам очувствие", 
Harakat "старание". Haz "удовольствие". H ija  "сты д", imán "чело
вечность", "почтительность", insap  "со в е с т ь " , т а *r ip â t  "благород
ст во ", "со в е с т ь " , murawat "пощада", murad "желание", "ц ел ь", 
n i ja t  "намерение", pahmu "способность", p airu  "гор д ость", q *a ‘ id a 
"спесивое поведение", гаНти "пощада", s iH ir (k u i)  "хи трость", iab u r 
"терпение", taw aicai"решимость", taiaH  "сч а ст ь е " , t i s p i s  "взволно
ванность", "внутреннее смятение", x a ib a t "уединение", x a s i ja t  
"характер", x i j a i  "м ечта", x i ja n a t (k u l)  "подлость", "измена", 
zurat "мужское достоинство", "благородство", ‘ amal "характер", 
* e jb  "вина", ‘ i s q 'u  "ст р а с т ь " .

г )  Слова, выражашие другие отвлеченные понятия 

am'ánat ”то, ЧТО оставлено на чье-либо попечение", awal"нaчaлo",
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a x ir  "конец", daraza "степень", dtin il "вселенная"( а также:"зе!Аля", 
"планета", "мир"), H aq»iq*at "реальность", Huza "доказательство", 
ikram "поклон", ilHam "намек", in k a r  "возражение", "отк аз", i s a r  
"знак", "намек", isd ah  "аппетит", i x t i i a t  "веселье", iznu "разре
шение", l 'a ‘ mat "сЗлагодать", "покой", luRat "акцент", masiaHat "со
вет", "посредничество", mazai "возможность", muhiat "срок" Св вы
ражении: muhlat it*a w  "быстро", "срочнО"), muka«at "польза", 
m inzir "расстояние", nasiH at "наставление", па*па "проклятие", 
Ш1Г "сияние", piknx "мысль", q ’ adar "участь", q*adru "почет", 
"уважение". Rurbat "чужбина", ааЪаЬ "повод", "причина", sana*a t 
"возможность", s u *a l "вопрос", ia p a r  "путешествие, t» a q *a t "воз
можность", t*awaq^большая просьба", хаЬаг "известие", "р асск аз", 
хег "польза", zaman "время", z a ra l  "в1)ед", *azab "трудности"• 
"муки", « a z i ja t  "тягооть".

> д ) Стативные глаголы

askar "быть действительный", haR ||haq» "быть действительным", 
Hadur "быть готовым", H asrat "быть дорогим" ^о человеке), Hazat 
"быть необходимым", H ejran "быть удивлящим", karamat "быть див
ным", lebR "быть достойным", таНгип "быть печальным", mashur"6fciTb 
известным, прославленным", mut*ulh "быть покорным", nuq*san"6brrb 
недостаточным", p a riq *a t "быть спокойным", pasiH "быть красноре
чивым", qarp "быть задеваидим", raHat "быть лехким", r i l z i  "быть 
согласным", "быть довольным", saxawat "быть щедрым", waHsi "быть 
дикши Со хар актер е)", xas "быть особенным", z a h ir  “быть явным, 
очевидным” , z a * ip  "быть слабым", ‘ ezeb "быть удивительным"«im arat 
"быть красивым".

е) Названия конкретных предметов

a la t  "инструмент", a r a q l* i  "водка", buxar "камин", halwa "хал
в а ", Hamam "баня", Howzi "бассейн", Ju q 'u t "яхонт", katan "холСт", 
k is a  "кошелек", к*alum "каравдаш", masHa "сапог с мягкой подош
вой", mazait "переплет", miHi "слоновая кость", muhru "печать", 
rauzmu* "поднос", nabt "нефть", n i q l * i s  "узор", q'umais "ТКань" 
Ranzar "кинжал", s in z ip  "подшивка из другого материала", s a *a t 
"часы", supra "скатерть", t a q i ’ i  "чернила", sirw at "сладкая вода, 
которую принято пить всем собравшимся на muwiud -  коллективное 
молебствие", taz  "венец", "корона", tukan "магазин", xandaq* 
"ров", xurum "хром", xazina "драгоценности", "сокровище", Ximir 
"закваска из бузы с мукой", zanazi "труп", zip  "карман", zawhar
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"жемчуг", •aba"накидка", ‘ asa "трость"^ ‘ a ta ra s  "атл ас", ‘ a t r i  
"духи".

ж) Названия лш ей

adam "человек", aHmaq* "глупец", ahlu "лвди ОДНОГО тухума", 
Hakim "должностное лицо", Hambal "амбал" иосильщик;, insan  «че
ловек", ja tim  "сирота", l o t i  "гуляка", m isgin "бедняк", mata‘ alim  
"ученик духовной школы", mu‘ a ilim  "учитель", awlad "потомство", 
чГаЬЬа "женщина легкого поведения", s e jx  "святой", w ik ii "пред
ставитель", zamat "жители одного села", z i b i i  "юноша", "молодежь" 
z\ihut* "еврей", ‘ elem ci "ученый".

з )  Птючие заимствования

abad "в сегд а", amanat ( a s ) "поручать", a irb a  "ср ед а", bas "спор, 
пари", b i ja n ( a s )  "доводить до сведения", "объяснять", d a la t «втор
ник", hawa "воздух", Натр "буква", H asil "сумма", Hafa "даже", 
Hawan "животное", Hisab "арифиетика", ja q ’ am "мотив", maHla "квар
тал", mejmanak "обезьяна", m id ris "компания", p a s a t(a s )  "порТИТЬ", 
pulan "некий", q'asdan "преднамеренно", "умышленно", raHmat"дoждь" 
su rat "картина", "рисунок", "фотография", ta d b iг”П0pяД0K^tap8ur(aa) 
"поручать", t a r i x  "цифра", t'aw us "павлин", waba* "холера", 
x arab (k es) "стар еть", "ИЗНОСИТЬСЯ", x a t ' "почерк", zarbu "печат
ный шрифт.

Л. 1 1 2 . Заимствования из петюидского языка

Как и арабизмы, слова из персидского языка проникли в арчин
ский язык через контактиру|Оцие с ним лакский и аварский языки. В 
количественном отношении заимствований из персидского языка в ар
чинском языке значительно меньше, чем арабизмов. Однако по харак
теру значений иранизмы проявляют большое разнообразие. Можно вы
делить несколько групп заимствований.

а) Наименования отдельных конкретных предметов

a lp a ls i  "монета в двадцать копеек"; b e l "лоп ата", сагх  "катуш
к а " , сагах "лампа", duwraz "вор ота", каКэга "письмо", "бум ага", 
landa "рубанок", lan g ar "поднос круглой формы", p i l t i  "спичка", 
pulungi "кирка", rang "краситель", "ц вет", aahru "город", s ih i  
"пять копеек", ta x  "престол", ta x ta  "до ск а", t> as " т а з " ,  zang 
"колокол".
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6) Слова, выражатаие отвлеченные понятия

bahna "предлог", baxt» "везение", buht*ап "клевета", dard "го 
р е", "скорбь", "заб ота", diwan "суд"(устар.), hunar "мастерство", 
kumak "помощь", lummus "совесть", pal "гадание", pand "способ", 
pasman "быть печальным", p is i  "работа", tamasa "удивление", umud 
"надевда", zor "си ла", zura "со р т".

в )  Названия лш ей

d ir z i  "портной", dos "друг", dusman "вр аг", пикет "сл у га ", 
рагсаН "царь", pohlon "канатОХОДвц", sah "шах", tamaHkar"жадный 
(о человеке)”, u s ta r  "мастер", z arg a l "ювелир" (у с т а р .) .

г )  Названия некотош х продуктов питания, 
материалов, веществ, растений

b lr in z  "ри с", сакаг "сахар ", e in e r  "чинара", c in i  "фарфор", 
d ara j "вид шелковой материи", duru "лекарство", ipak "шелк", kalam 
"капуста", k ira z  "изЬесть", тахак "гвоздика", pampi "хлоп ок",parca 
"отрез", q a la j "ОЛОВО", q i r  "асфалЬТ", s ir k a  "уксус", tutija"cCHHK" 
хага "шелк", xurma "хурма", zahru "я д " .

д) Прочие слова

agara "если", a s k a rs i "явно", gumus "буЙВОЛ", iz d a h i"крокодил^ 
kü t*a  "быть коротким", nagah "если", naHaq» "напрасно", р11"слон7 
за га  "выход", tampal "бигь ленивым".

Л .И З . Заимствования из тюркских языков

Тюркизмы (заимствования из азербацдканского и кумыкского язы
ков) занимают в арчинском языке значительное м есто. Входя в а1>- 
чинский язык, они подвергались переоформлению в соответствии с 
внутренними законами развития языка. Определенная часть этих з а 
имствований. видимо, проникла в арчинский язык через лакский язык: 
они обнаруживают с лакскими вариантами фонетические и семантичес
кие сходства.

Вместе с тем в силу прямых контактов арчинцев с ткфкоязычным 
населением в арчинский язык проникли многие слова непосредствен
но из азербайджанского или кумыкского языка. Вое эти заимствова
ния можно разделить на несколько тематических групп.
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а) Названия предметов домашнего обихода

gungum "кувшин” , jxirRan "зимнее одеяло” , p a i ta i  ”постельные 
принадлежности” , posqiap "блвдце” , qazam "к азан ", q u ti "коробка", 
utu "утюг” .

б) Названия некоторшс продуктов питания и растений

c i x i r  "вино", cu ltu k  "неочищенный рис", durma(fu) "голубцы", 
i s d i -h o t i  "перец", qabaq "ты ква", qarpuz "ар бу з", dujurma "мясной 
со у с" , sorobuRda "сорт пшеницы", tutun "та б а к ".

в )Названия одежды, обуви

basmaq* "башмак", секта "са п о г", c a ia R a j "шелковый головной 
платок", d ulaq(иг)"обертки для сап о г".

г ;  Названия некоторых животных и птид

buRa "бугай ", qaban "кабан ", qaz " г у с ь " , i r q i  "табун", jurRa 
(JurR a n o ls )  "иноходец", u ird ek "утка” , z a q *a l "ш акал".

д ) Слова, обозначатщ е людей

beg "б ек ", b iz  "наглый (о  чел о веке)", cawus "исполнитель", 
d a lla k "парикмахер", kulpat "сем ья ", киза "мужчина с редкой боро
дой", qarabas "служанка", q i r i  "стар у ха", q e l e jc i  "лудильщик", 
quza "старик", u s ta r  "м астер".

е) Названия отдельных конкретных предметов

burma "ви нт", c i t i r  "папатка", gimi "корабль", g ü ila  "пуля", 
ja ra R  "оружие", kutuk "колОДа", qarmax "кр ш о к", qundaR "приклад" 
qurus "рубль” , tap an ci "револьвер", "пистолет", tumank
"руж ье",xosaw "скребница", zainnaw "зур н а".

ж) Отвлеченные понятия

borz "д о л г", bujuruq "приказ", cut "пара предметов", guz 
"си ла", ju k  "гр у з" , musuiiuk "вознаграждение за  найденную (при 
потере) вещь", p a j "доля", qadaR "зап р ет", qalmaqa l "скандалÍ qat 
"слой ", qulduR "служ ба".

з )  Прочие заимствования

ambar "амбар", агх "кан ава", b a ik i  "есл и ", "если вдруг . . . " ,  
baR "с а д " , bazar "рынок", buran "буран", damRIa "следы от оспы".
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girwanka '*фунт", т е jdan "площадь**# ’’равнина” , пег ”совсем” 
1при гл а го л а х ;, q a la  "крепость**, qat "СЛОЙ", qap "мешОК МУКИ", 
qum "речной п есок", turnan "10  рублей", ulaq* "гужевой транс -  
порт", u ik a  "стр а н а ".

и) Стативные глаголы

b o l "быть обильным", buR "(бы ть ; душно", i s g i  "быть упрямым", 
nazuk "быть изящным, аккуратным", q u le j "быть удобным", t e r s ”6brrb 
непослушным", zurba "быть крепкого телосложения".

Л .1 1 4 . Заимствования из тзусского языка 
Заимствования из русского языка в арчинском языке занимают 

значительное м есто. Некоторые из них, видимо, проникли в арчин
ский язык еще до революции. Эти заимствования подверглись сильным 
фонетическим изменениям, подчиняясь фонетическим законам арчин
ского языка.

Установление нового общественного строя в Дагестане после Ок
тябрьской революции, изменения в экономике и культуре, преобразо
вание общественного уклада -  все  это способствовало интенсивному 
обогащению дагестанских языков заимствованиями из русского языка. 
В послеоктябрьский период из русского языка в арчинский язык про
никли самые разнообразные в семантическом плане слова: названия 
предметов домашнего обихода, общественно-политические термины, 
названия общественных помещений, различных учреадений и учебных 
заведений, названия продуктов питания и т .д .

В настоящем исследовании мы не ставим целью рассмотрение во
проса об особенностях фонетической и семантической ассимиляции 
заимствований. В этом плане заимствования из русского языка могли 
бы стать предметом специального исследования. Мы приводим список 
лишь тех заимствований, которые укрепили свои позиции и активно 
употребляются по мере необходимости носителями арчинского языка: 

awíábus "автобус", acot "учет", adíkalon "одеколОН", á d ris  
"адр ес", a g ita to r  "агитатор", agránom "агроном", Ukol "укол*', 
a p ice r  [| H apízar "офицер", a p ír a c i ja  "операция", арТек || * a p íík * 
"аптека", ármi "армия", a r t e l  II ‘ a r t * í l  "артель", arxíw  "архив", 
ae ibSa  "ошибка", awáne "аван с", awára "авария";

bank "бан к", ban2á "бан ка", baráznik* "праздник", basánoeCaíu 
"босоножки", batínC a "ботинок", b e le t  "би лет", b i b l i 'o t i k a  "биб
лиотека", b in d íca  "больница", b irgad  "бригада", b iro  “бюро".
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botaron "патрон", budrá "вед р о ", bukwar "букварь", bult*úU  p u lt ’ tt 
"пальто", bulún "баллон", burúnzin "пружина", buxái t i r  "бухгалтер" 
b e rz ín  "бензин";

dagáwur "договор", dakúment "документ", d erek to r "директор", 
députât "деп утат", d i j a r ta  "доярка", doxot* "до хо д";

g a la s ta k  "га я ст у к ", garám "грамм", garap in  "графин", garáw atЯ 
karáwat "кр овать", garáz "гараж ", g a s t ín c i  "гостиница", gaz " г а з " ,  
gazet II g e z e jt  " г а з е т а " ,  g ik ta r  "ге к т а р ", ginisîEa "книжка", gurus 
(mul) "галоши", g u ru sîa  "кружка";

i n s t i t u t  "институт", i n t i m â t  "интехиат", în w a lid  "инвалид", 
is k s la t»  "ск лад", ís ts k a n  "стак ан ", istainp "штамп", iskólH  úcqol 
(устар.; "школа",isk*ap » "шкаф", i s p í r t  "спирт", i s t 's r a p *  "штраф", 
iz b a c (устар./библиотека", izw m a "зв е н о "; 

j i s i k *  "ящик", jubSa "ю бка";
kalxóz ti k a liu z  "колхоз", kabinSa "кабина", kampót "компот", 

kanawert "конверт", kan cert "концерт", kanpet "конфета", k a p ita n - 
c i j a  "квитанция", kasinEa "косынка", kastún "пнджак", k a i i r  "кас~

ал т ^ ^ ш ал ал . .  ̂ . ал ш т ■ш ^ ш  лл • ^ш лл___

"раскулачивать"), kurpá "крупа", k » a p » ii "капли", "кап ля", к*еЬвк* 
"копейка";

1ак "л а к ", l e k c i ja  "лекция", le n t  "лен та", l e t r a  "литр", lim o - 
n a t ► "лимонад", lin e ;jE a  "линейка", lôzunga "л о зу н г";

т а к *áren "макароны", aarg án ic  "марганец", markka "марка", mart 
"март", m atacik "МОТОЦИКЛ", matór "мотор", mejEa "майка", met odie 
"методист", m etra "метр", m l l ic i  "милиция", m in is te r  "министр", 

minut "минута", m irinos "меринос", m is á ja t (k u l)  "помеха"(ср. "ме
шать"), m isina "машина", "грузовик", m íting  "митинг", m ut'uska 
"русская женщина";

nacannik* "начальник", narád "наряд", nômer "номер, nuliîk 
"налог";

otpuska "отпуск", orden "орден";
p a b rik (e ) "фабрика", расЕа "пачка", padarka "подарок", p alas  

"плащ", p a l í t ik a  "политика", pamidor "помидор", рарЕа "папка", 
paracent "гфоцент", p a rta  "п ар та", p a r t i  || p a r t ir a  "партия", par
t i e  "партиец", pawídlo "повидло", рее "п еч ь", peleniim "пленум", 
p e n a ija  "пенсия", регта "ферма", pinka "(¡^нка", pinzak "пиджак", 
pirimua "примус", p irkáz "приказ", p i r s i d i t i l  "председатель", p i -  
ru  "перо", p is ir k * a  "посылка", p is a t  "п ечать", p i« oner "пионер", 
рос "почта", póllom ocin "уполномоченный"(устар.)^рогта "форма одеж



д а " , p o ró stin  "простыня", p ó tp is  "подпись", powesEa "п овестка", 
p ô jez “поезд", púdra "пудра"; pupíjCa "фуфайка", purúnt "фронт", 
purúw lenija "правление", putówka "путевка", p 'a p ’ rús "папироса", 
palan "план", p arém ija  "премия";

ra jp ó  "райпо", r a j ’ on "район", rasp ísíca  "расписка", r á s t r a t  
"р астр ата",ra s o t  "расчет” , rewez "ревизия", r a d í’ o"pam!o" rijSóm  
"райком", rúcKa "ручка", ra z ín  "резина";

samálot "сам олет", аamáwar ."сам овар", a ik r i t a r  "секр етар ь", 
súmíca "сум ка", s a rb â n ija  "собрание", sawet "со в е т " , ia b i ín  "со в
сем ", i ik ú n t "секунда", iud "cy ÿ *, s a t ín  "сати н ", sa k ’ á la t  "шоко-r 
л ад ", sáxmat(mui) "шахматы", s îp e r  "шифер", sitáwod "счетовод", 
só p ir  "шофер", s a n í l  "шинель", sutká "щетка";

tamat "том ат", ta r a x to r  "трактор", t e l  Ц telégramma "телеграм
м а", tilíp u D  "телефон", t i t r â t  "тетр адь", tok "т о к ", tonna "тон
н а", tú p li  "туфли", t ’ i j a t ’ i r  "т е а т р ";

ú c i t e l ' "учитель", u có ci "учетчик", u n íw e rs ite t "университет", 
ustáw "у с т а в " , u s tú l "ст о л " ;

w azlin "вазелин ", w elúsepet "велосипед"; 
xuzen "хозяин";
zaks " з а г с " ,  zak’ on II zuk’ ún "закон ", z a p ita j "зап ятая", zap*áz 

"за п а с ", z a s id á n ija  "заседан и е", zawód Ц zuwút "за в о д ", zâvmc 
"за в у ч ", zejám "за е м ", zek’ áz " з а к а з " .
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л . 1 1 5 . о влиянии аварского и лакского языков

Арчинский язык испытал довольно заметное влияние аварского и 
лакского языков. Оно нашло отражение прежде всего в лексике. Не
посредственные территориальные и языковые контакты, торговые и 
культурные связи арчинцев с носителями названных языков способ
ствовали проникноьению в арчинский язык довольно большого количе
ства слов.

В зависимости от характера заимствования среди аварско-лакских 
слов в арчинском языке можно наметить три группы. В первую группу 
входят те заимствования, которое представляют собой отдельные 
слова. Вторую группу образуют заимствованные слова (или корни), 
оформленные морфологическими средствавли арчинского язы ка. И,нако
нец, к третьей группе относятся лексические кальки.
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а ) Заи1йСтвования. дредставдяждше собой отдельные слова 
( готовые лексические е̂ и̂нитул̂

В  качестве готовых лексических единиц арчинский язык заимство
вал в основном субстантивы. В семантическом отношении они обнару
живают большое разнообразие. Многие из них подверглись как фоне
тическим, так и семантическим изменениям* В настоящем исследова
нии в качестве примеров мы приводим лишь некоторую часть из этих 
слов.

Субстантивы. заимствованные из аварского языка

baRdabus "подсолнух", Ьа>11 "вишня", с'и ка "тр у с", c ’ orbut* 
"рогатка" (а в . c 'o rb u t*  "самострел", "л ук "), Jak*ad "свекровь", 
"теща", kuci "загадк а", к»e i r t "осленок", k 'u rk 'u n i "алыча" (а в . 
k »u rk »u ii), коаг "н и тк а",n u it*u iii "халва из орехов", "овчи
н а",raq "сторона", wak'ad "тесть","сввК О р", хопоЬазс "сорт абрико
со в ".

Субстантивы. заимствованные из лакского языка

b a ir i  "пруд", "озеро" (лак. b a l r ) ,  d arc»"столб" (лак. ia r c » ) ,  
daxonl "зеркало" (лак. d ahan i), gurïEimmaj "горская колбаса" (лак. 
îôirEinma;} "спиральная кишка", "к ол баса"), k o at’ i  "перчатка" (лак. 
k ^ a t 'a ) ,  q»ak "ГОЛОВКа сахара" (лак. q *ak ), q’ anq* "вонь" (лак. 
q 'a n q *), q'omo "хелоб" (лак. q'ianu), ralh u  "шуба" (лаК* ra lh u ) .  
Raiera "стадо" (лак. R aïara "СКОТ"), u lrb e t^ i "лЯГушка" И другие.

б) Заимствования, о^ш денные мотзФологическими 
оредствами ашинского языка

Морфологическими средствами арчинского языка, как правило, 
оформляются субстантивы и стативные глаголы (последние в аварском 
и лакском языке представляют собой краткие формы адъективов). При 
этом в большинстве случаев заимствованные субстантивы обозначают 
лвдей. В количественном отношении эти субстантивы по сравнению со 
статйвными глаголами Ь лексике арчинского языка занимают незначи
тельное м есто.

Заимствования из аварского языка

bec "быть слепым" (а в . b e c ) , c*uka-kul "трусость" (а в . с'ика  
"т р у с"), hudul-halm artil "друзЬЯ-ТОВарищи" (а в . hudul "друг", 
haimaR "товарищ"), nus-du "зя т ь ", nus-dur "невестка (жена сына)" 
(а в . nus "невестка", "сн о х а "), qazdu qac>+du "грубый" (а в .  

q a c * ) , q 'u rid  "быть печальным" (а в . q o a rid ), ‘ e l ê z u ‘ elec*+du
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"безобразный” ( а в .  ‘ e le c *  "безобразный" кр атк ая  форма) и т .д .

Заимствования из лакского языка

esbeh-dut "изящный" (лак. isw ah ), gu 2i- f u t  "круглый" (лак. Eurîci 
"круглый"), k iït» a -fu t "короткий" (лак. kut»a "короТКИЙ"), p a le » - 
bos "отрубать ветки деревьев" (лак. p a le »dan "бросать, "ки
д а т ь "), q » a -îu t  "ровный" (q*a "бЫТЬ роВНЫМ, ГЛадКИМ"), io a r a - îu t  
"радостный" (лак. x ^ a r i-s a  "радостный").

в )  Кальки

Среди лексических калек в арчинском языке в основном представ
лены словообразовательные кальки.Семантические кальки как таковые 
встречаются очень редко. Обнаружено также несколько полукалек.

Б бслыпинстве случаев словообразовательньми кальками являются 
сложные субстантивы, которые появились как результат перевода со
ставляющих их компонентов. В качестве исходного материала при 
этом выступают сложные слова как из аварского, так и из лакского 
языков.

k a R a ra -a rs i "бумажные деньги" (с р . а в . keüiat-* атас, букв, "бу
ма га-деньги^), a e b e k -a rc i "удила" (с р . а в . k » a ld i - r a j ,  букв. " В 
рот вдеваемые), io b -c » a t  "язык , речь" (с р . а в . к» a l -mac », букв, 
"рот -  я зы к "), sob e t »mus "ворожить" (с р . а в . к» a l  buxine,букв, 
"рот привязывать"), o r x l - a r c i  "солонка" (с р . лак . Cou-bicu, букв, 
"соль" -  "сы п ател ь"), ^ e lm in  d o g i"улитка" (а в .  c»adal Hama, букв, 
"доадевой о сел ") и некоторые другие.

Долу кальки

berqen с »or "луч СОЛНца" (с р . аВ. baq»ul с» or), l a c i - b a r t i  
"ступка для чеснока" (с р . л ак . la c i - b u t u ) ,  os para "некоторые" (с р . 
лак . c a p a ra ) , Хоа2еп Heleku "фазан" (с р . а в . r o x i l  Не1еко,букв. 
"лесной п е т у х ").

Семантические кальки

c»ubus в значениях "вступить", "поступать": u n iw e rs ite tia k  c*u- 
bus "поступать в университет" (с р . а в . u n iw e rsite ta ld e  xu hine); 
p a r t i la q ia k  c»ubus "вступить B партию" (с р .а в . p a rti je ild e  xuhine); 
okmus в значении "выпускать": gezet obkmus "выпускать газету" (с р .  
а в . g azeta  b aqize  "выпускать г а з е т у ") .
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Л .1 2 . И м е н н ы е  к л а с с ы

Настоящее исследование не претевдувт на окончательное решение 
вопроса о семантической классификации субстантивов по классам. В 
работе сделана лишь первая попытка установить некоторые семанти
ческие крттерии, лежащие в основе распределения субстантивов по 
классам.

В арчинском языке представлено четьфе основных и четыре допол
нительных лексико-грамматических класса*

Категорию лексико-грамматических классов характеризует три при
знака: морфологический (наличие классных показателей), синтакси
ческий (синтаксическая связь субстантива с другими частями речи, 
когда сочетающееся с ним слово принимает показатель того класса, 
к которому принадлежит данный субстнатив) и семантический (семан
тический признак лежит в основе распределения субстантивов по 
классам ).

Поскольку большинство субстантивов в  арчинском языке не оформ
ляется классными показателями, то принадлежность того или иного 
слова к ощ>еделенно11у классу определяется по формальному признаку 
вступающего с ним в синтаксическую связь слова, т .е .  в  большинст
ве случаев классные показатели проявляются синтаксически.

Таблица 1
Морфологические показатели классов

^ ^ и с л о
К лас^ \

Ккинственное Множественное

Префикс Инфикс 
в корне

Инфикс
в суффиксе

Суффикс Префикс» 
инфикс

Суффикс

1 /1 W W W W Ь / 9

ib
i i f í i d г г Г Ь/0

Ш / У И Ь ь Ь ь 0/ Ь

1У/УШ 0 0 Г t 0/ Ь

Цримеш (е д . 4 . ) j  
bosor w-i "мужчина есть "
Tonnoi d-d "женщина есть"
xión b - i  "корова есть"
q»onq* 0 - i  "книга есть"

bosor e-w-di 
xonnol 0- r - d i  
xión e -b -d i  
q*onq* e -0 -d i

"вяужчина был" 
"женщина была" 
"корова была"
** книга была"
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m uîu-(*w) Ьовог 
m uiu-r xonnol 
muîu-b n o ls  
muîu-t Inil

b u q *ij-w -u  bosor 
b u q ^ ij-r -u  xonnol 
b u q * ij-b -u  c 'e l e  
b u q * i;J - t* -u  a ln s

"красивый мужчина" 
"красивая женщина" 
"красивая лошадь" 
"красивая рука"

"сорок мужчин" 
"сорок женщин" 
"сорок камней" 
"сорок яблок"

Несколько субстантивов, обозначащих лхщей, имеют в номинативе 
классно-числовой показатель (см . Т. 1 1 1 .2 3 ) ,формально сов
падающий с классно-числовым показателем субстантивированных адъ- 
ективов. Можно полагать, что данная группа слов исторически тако
го  же происхоаденжя, что и субстантивированные адъективы. С се
мантической точки зрения эти субстантивы обозначают ладей по при
знаку места происхоадения.наодональности, по характеру профессии, 
родственных отношений:

sek e r-îu (*w ) 
s e k e r - îu r  
haman-nu(*w) 
haman-nur 
Raíeran-nu( *w) 
a b -îu ( *n ) 
e j - f u r

"двоиродный брат" 
"двоюродная сестра" 
"лакец"
"лачка"
"пастух"
"отец"
"мать"

Л .1 2 1 . 1-Д классы

Установление семантических критериев распределения субстанти- 
вов по первым двум классам не вызывает затруднений. Первый и вто
рой классы объединяют названия разумных существ. Распределение 
субстантивов по этим классам совпадает с  признаком пола.

К первому классу относятся: а) названия лиц мужского пола: d i ja  
"O T en ",d ozja  "дедушка", uadu "б р ат", bosor "мужчина", "муж? kusa 
"мужчина с редкой бородой", sek erfu  "двомродный бр ат", uxdu "ча
бан", pohion "канатоходец", q e i e jc l  "лудильщик" и Т .Д ., б) сло
в а : a l la h  "б о г " , melejkdu "ан гел ", idagdu "пророк".

Ко второму классу относятся: а ) названия лиц женского пола: 
dozba "бабушка", e j íu r  "м ать", baba "т е т я ", dosdur "Ъестра", io n -  
no l "женщина", "жена", q i r i  "стар у ха", б) слово q a rt "ведьм а".

Заимствованные из русского языка субстантивы, обозначающие де
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ятеля,могут относиться и к первому и ко второму классу в  зависи
мости от того, для обозначения лица какого пола они используются, 
К ним относятся: s ik г i t a r  "секр етар ь", с1еге1^ог "директор", 1их- 
1»иг "врач" (доктор), р1г81(1а111 "председатель" и др. Из нерус
ских заимствований в указанную группу входят г а ‘ 11 "р аб", арагак 
"пришлый из другой местности", пикаг "сл у га ".

Первый и второй классы противопоставлены т;ретьему и четвертому 
классам, мевду которыми распределяются субстантивы,обозначающие 
неразумные существа и предметы окружающей действительности.

JÍ.1 2 2 . Ш-1У классы 

а) Одушевленные субстантивы

Распределение субстантивов по третьему и четвертому классам не 
основывается на четких принципах. Установление семантических кри
териев при этом цредставляет определенную трудность. Для выясне
ния принципа классификации субстантивов по этим классам невозмож
но руководствоваться и понятием одушевленности-неодушевленности. 
Так, одушевленные субстантивы (так  же как и неодушевленные) могут 
относиться и к Ш и к 1У классу; jam "волк" (Ш кл) -  o jom ci"зaяц" 
(1У к л ), noqI»on "мышь"(Ш кл) -  tunk*"ласка"с 1У кл),х1оаоп "п латье" 
(Ш к л ) -  k*az "платок" (1У к л ) .

Не играет различительной роли и признак пола. Однако при рас
пределении субстантивов по Ш и 1У классам все  же обнаруживаются 
некоторые закономерности семантического характера.

Так, названия домашних животных и птиц независимо от их пола 
относятся к Ш классу, а названия их детенышей -  к 1У классу.

Ш класс; xión "корова", 5Ê Iili "бык", nolä "лошадь", goaci"KOÓH- 
ла", gumus "буйвол", dogi "осел", q*urc*ön "мул", с*ап "овца", 
balk* "баран", c * a j  "к о за " , q*on "козел", g o aci "собака", gatu 
"кошка". mekle-Heleku "петух", xenne-Heleku "курица", gurgur "ин
дюк /иНДЮШка", qaz "гу сь", uird ek "утка".

1У кл асс; b is  "теленок", u r i  "жеребенок", к * e i r t "осленок*; й*а1 
"ягненок", motol "козленок", к*опс*о1 "щенок", g a tu lin  lo  "коте
нок", H elekulin lo  "цыпленок".

При распределении названий диких животных по классам сущест
венную роль играет величина обозначаемого. Так, названия крупных 
диких животных и зверей относятся к Ш классу, а названия более 
мелких зверей, наоборот,- к 1У классу .
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Ш класс; хатэ "медведь", jam "волк", izdahi "крокодил" bos "тур*; 
c»irq » "ти гр ", Raibac* "лев", p ii  "СЛОН", liim uc» "олень".

ТУ кл асс ; ojom ci "за я ц ", tunk» "л аска", i ib u x a l "куница^ гаеjm a- 
пак "обезьяна", zaq»al "шакал", b a irsu  "барсук", c a c l in  gatu "еж"/

Этим же принципом нам удается руководствоваться при распреде
лении по Ш и 1У классам названий диких птиц.

Так, например, названия более крупных птиц попадают в Ш кл асс : 
l iq l »  "орел", k 'e lh u  "ястр еб ", q ip ix la n  "Ворон", musai "горная 
индейка", is u  "с о в а ", 5шгк» "голубь", giEu "кукушка", q ^ e r t 'i  
"журавль", к*ап "га л к а ", q»arq»i-noc» "орел-стервятник".

Названия же сравнительно небольших птиц относятся к 1У классу: 
пос* "воробей", z ib e ia  "ласточка", р»а1гр»э1а "перепелка",bud-hud 
"удод", sak»ak»i "название одной из птиц".

Из животного мира к Ш классу еще относятся названия всех насе
комых: h iik u  "м уха", t»ant» "пчела", n a ik ’ u "слепен ь", zimzu "му
равей", ар агхас»! "кузнечик", x a c 'i  "стр ек оза", к»ага "комар", 
n ibsu  "моль", kabxlon "жук", c » im ic 'a la  "бабочка", пас» "вош ь", 
с »in "блоха", Xoinc» "клещ", k S e t-X o a rs i "п аук".

В Ш класс входят также названия мифических существ: s e jt» a n
"чер т", z in  "джин", i l b i s  "дьявол", burqadagu "название одного из 
мифических существ" ("др акон ").

Интересно отметить, что слова, обозначающие совокупности жи
вотных, попадают в разные классы. Видимо, это явление также свя 
зано с щ)изнаком величины. Так, слова i r q i j  i l q i  "табун", R aîara  
"стадо" попадают в Ш класс, поскольку они обозначают совокупности 
более крупных животных. Слова же коп "отар а", хап "стая  птиц" от
носятся к 1У классу, хотя названия самих животных (или птиц) при 
этом могут относиться к Ш классу (с р . с »an "овца" (Ш к л ), к»ап 
"галка" (Ш к л ), q»on "козел" (Ш кл) и т . д . ) .

Таким образом, мы рассмотрели принципы классификации по клас
сам одушевленных субстантивов. Везшируя все  сказанное относи
тельно распределения данных субстантивов по классам, можно соста
вить следующую схему (ом. схему 1 ) :

1 .  Исключением из этого списка названий является слово noql»on 
"мышь" (Ш к л ).
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Схема 1

Ш класс 1У класс

1 . Названия домашних живот- 1 . Названия их детенышей
ных и птиц

2 . Названия крупных зверей 2 .  Названия мелких зверей
и диких птиц и диких птиц

3 . Названия насекомых
4 .  Названия гяифических 

существ

2а «Названия детенышей ди
ких животных и птиц

б) Неодушевленные субстантивы

Неодушевленные субстантивы в арчинском языке распределявэся по 
Ш и 1У классам. В ряде случаев распределение субстантивов проис
ходит на основе их принадлежности к тем или иным лексико-семанти
ческим группам (см . об этом ниже). При отнесении субстантива к 
тому или иному классу существенным оказывается не только семанти
ческий, но и грамматический признак. Так, большинство слов, оформ
ленных суффиксами {k u l'i, относятся к 1У классу .Как
правило, такие субстантивы имеют абстрактные отвлеченные) значе
ния: mukul "кр асота", R Ia z t» i "ко сьба", b i lb ô t » !  "р азговор ", ч ’ и- 
rraücul "скуп ость", mac^akul "темнота", q ^ iR t» ! "крик", elm t»i 
"плач", ql»aeicul "устало сть", k»anfcui "любовь", азти ! "взвешива- 
Н10" и т .д .

Как мы отаечали выше, принадлежность ряда субстантивов к тому 
или иному классу определяется их местом в системе семантических 
групп слов.

Так, из неодушевленных субстантивов в Ш класс входят:

1) названия музыкальных инструментов:

mandalin "мандолина", garmun "гарвлошка", b a la ie jC a  "балалай
к а ", xuxorîub "кеманча", parx "барабан", t'ump^ur "агач-комуз 
(струнный музыкальный инструмент)", тохо1"бубен", qoarx "чагур" 
( а в . ) ;

2 )астрономические понятия.большинство названий притюдных явлений:

marxala "сн ег" (но x le l  "доадь" (1У к л ); с р .с  названиями жид -  
костей), meRlurRIal "наводнение", xumus "м етель", xo lo sq Ian "3B e3-
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да” , bac "лун а", barq "солнце", R a ïa r ie n  deql» "Млечный путь"^;

3 ) названия зерновых культур:

buq* "сорт ячменя", qoqol "пшеница” , h a l îe la  "кукуруза", шаха 
"ячмень", п1На "о в е с " , s o t -b a r c i  "озимая пшеница" и д р .;

4 )  названия дер евьев:

ток»ог "береза", had "липа", k al "ель**, c in a r  "чинара"â o a l j 
"тополь" и Т .Д .;

5) названия водоемов:

xat "море", b a i r i  "о зер о ", хате*а "0олото" z u lu '«родник",Howzi 
"бассейн", а также: qol "л е д ", Soallt» ”волна", b ix  "водоворот; 
глубина"?

К 1У классу относятся;

1 ) большинство названий одежды;

k 'a z  "платок", cuxt»u "чухта'Чженский головной убор), tu ra  "па
паха", "мужской головной убор", 0аЬ2а "кеп ка", im k 'e la  "носок", 
q I> o t»o l "ремень", x o l o r - i t 'u îu t  "безрукавка", сакта "са п о г", aqa- 
dan "войлочный сап о г", q i» a q i» i  "штанина", mac* "зап лата", o le * i  
"воротник", k o a t* i  "перчатка", x a ia c * i  "рукав", p u it*u  "пальто", 
p alas  "плащ", аагр "шарф", mej£a "майка", kastun "п идж ак"^ ;

2) большинство названий орудий ттзуда и режущих инструментов:

b e l "лопата", pulungi"кир ка", с» aqS "деревянная лопата" landa 
"рубанок", k u r t*а "молоток", Ьигк "кувадца",‘‘молот", j a f e r s i  
"ножницы", к *08 "нож", alrum "сер п ", c * in ik ¿  "к о са " , dab "шило", 
tabarzan  "топор", orkin-dab "свер ло", Ranzar "кинжал", k a lr S i  
"саб ля", хо1 "вилы", a k - a r t i  "мясорубка" (топорик) и д р .;

3 ) названия времен года и некоторые другие временные понятия:

q l i î a q l  "лето", q lo îa q l "зима", soTaq "осень", íaimaq "веСНа", 
i s  "ночь", iq  "день", с *е т  "время", san "г о д " , i s - i q  "оутки"'^';

2 .  Слово dunil "небо" относится к П  классу.
3 .  Названия жидкостей входят в 1У кл асс.
4 .  Исключение составляют слова: p a lfa la  "брюки", xloaon "пла

т ь е " , "рубашка", buzma "п латье", partuq* "шуба", ra lh u  "шуба","ту
луп ". Все они входят в Ш кл асс.

5 .  Слова bac "месяц", zaman "время", hanfa "определенный от
резок времени", "несколько суток" входят в  Ш кл асс.
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4 ) названия жидкостей;

хап "вода” , nabt "керосйн” , b arz in  "бензин” , î a l a j  "буза” "бра
га ” , a r a q i ' i  "во д ка", c i x i r  "вино", nalk>"МОЛОКО" ,  harq "СЛИВКИ” , 
3Dirut "сыворотка"С мелкими кусочками творога" ^ ;

5 ) названия различных выделений из организма:

s in  "гн ой", сог "моча", nabq "сл езы ", t u t » !  "слюна", X le rx l 
"сл и зь ", a x - tu t» i  "мокрота";

6 )  названия металлов и тканей:

la c u t  "ж елезо", t ^ e lc ’ u "свинец", m isaran "зо л о то ", агз1"сер еб- 
ро", q a la j "ОЛОВО", t u t i j a  "цинк", karbat "медь", ‘ a ta ra s  "атлас" 
daraj"BHÄ шелковой материи" kupi "байка", muxmur "вел ь в ет", l a 
t i n  "сати н", mac* "б я зь " , p a la tn o j "ПОЛОТНО" И Т.Д.

Выявление четких принципов класси^кации остальных субстанти- 
вов, входящих в те или иные семантические группы, представляет 
определенную трудность. Субстантивы одной и той же лексико-семан
тической группы могут относиться к разным классам. Однако в раде 
случаев нам удается руководствоваться отмеченным выше признаком 
величины обозначаемого. Особенно это заметно в тех случаях, когда 
названия однородных предметов в зависимости от размеров или вели
чины попадают в тот или иной к л асс , примеры;

Ш класс 1У класс
sahru "город" х1ог "село"
duwraz "ворота" dak* "дверь"
maHla "дом,квартал" noie* "комната"
каНэга "бумага" k * a c * i "лист"
gat* "платок" gat* "ной вой платок"
x l i t "черпак" x l i t "ложка"
c*u t "большой кувшин" c*u t "маленький кувшин"
tumank "ружье" tap an ci "пистолет"

k*int»um "сундук для хране
ния муки"

peîuq* "сундук для хране
ния одежды"

maxla "шест" k»uHani "палка"
k* unk* um"большая кастрш я" k*unk*um "кастрюля"

6 .  Ис101ючение составляют слова: b i "кровь" (Ш кл) и mel "сыво
ротка" (Ш к л ).
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ко ас* "лапа" icui
заН "мерка для муки к* adi

на 2 ,5  кг"

"рука"
"мерка для муки 

на 1 ,5  кг"
"миска"
"мешок"

к*о с*о  "большая миска" к*о с*о  
k 'u î a l i  "большой мешок" k * u ía l i

Однако для ряда субстантивов указанный признак оказывается не
сущее твенным. Так, например, названия крупных частей тела челове
ка могут относиться к 1У классу,тогда как названия некоторых бо
лее мелких частей тела попадают в Ш к л асс . В Ш класс входят: gon 
"палец", k *o n t*o l "н оготь", polmp "калено", Ivæ  " г л а з " , mac "язык" 
gowhar "зр ачок", hanq* "ГОрло", zara  "бедро", Ъак© "бОК", Ъагзоп 
"ребро" и др. Вместе с тем такие названия, как: k a r t * i  "мужская 
голова", o in t "женская голова", aq "н о га", kul "р ука", son "спина" 
и некоторые другие входят в 1У к л асс .

Так же обстоит дело с названиями растительного мира (за  исклю
чением названий деревьев) и предметов бытового и хозяйственного 
пользования.

В связи с классификацией неодушевленных субстантивов по лекси
ко-грамматическим классам заслуживает быть отмеченным еще одно 
явление. Немаловажную роль при распределении субстантивов, как 
нам представляется, играет семантическая аналогия, а именно: но
вые или заимствованные слова попадают в тот кл асс, в  котором 
представлены названия однородных предметов. Так, по аналогии со 
словом h a r c * i  "глиняная кружка" (1У кл) в  четвертый класс попа -  
дают такие заимствования, как: gurusEa "кружка", banïca "оанка".

iakan " стакан ". Можно сравнить также следующие примехн:

t*  ек* on"иголка" (Ш) is p r ic "шприц" (Ш)
k * u îa l i ’*MemoK" musuk* "мешок" (Ш)
апх "драка" (1У) punt "бунт" (1У)
h e l "шкаф (1У) iak*ap * "шкаф" (1У)
peiuq* "су аду к" (1У) J i s i k * "ящик" (1У)
сагах "светильник" (1У) panar "фонарь" (1У)
хал "вода" (1У) lim anat "лимонад", "со к"

и т .п .  (1У)
к* 08 "нож" (1У ) pinCa ""финка" (1У)

Из всего  сказанного <относительно распределения субстантивов по
классам можно заключить, что 1-П классы противопоставлены Ш-1У 
классам. Здесь имеет место логический критерий (противопоставле-
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ние класса лвдей всему остальновлу). При всей непоследовательности 
распределения субстантивов ш  Ш-1У классам можно ввделить некото
рые семантические критерии, которыми в известной мере мы руковод
ствуемся при классификации как одушевленных, так и неодушевленных 
субстантивов: шюизводность (ср * названия животных и их детены
шей), признак величины, семантическая аналогия, характер значения 
(конкретность-абстрактность). Последний признак связан также с 
морфологическими критериями.

Л .1 2 3 . У-УШ классы

В арчинском языке встречаются слова, для которых не удается 
описать правила согласования в рамках основных четырех лексико
грамматических классов^ . К числу таких слов относятся личные ме-г 
отоимения первого и второго лица zon " я " ,  гш "ты” (мн. пеп "мы", 
2ввп "в ы ") . Местоимения zon, un в зависимости от того, лицо како
го пола они обозначают, требуют согласователей I  или П класса, а 
формы мн. числа пеп "мы", Zoen"вы" согласуются как субстантивы 
Ш-1У классов. Примеры:

zon i s i k  w -i "я  ( I )  здесь нахожусь"
zon i s i k  d - i  "я  (П) здесь нахожусь"

un i s i k  w -i "ты ( I )  здесь находишься"
un i s i k  d - i  "ты (11) здесь находишься"

пеп i s i k  0 - i  "мы здесь находимся"
Zoen i s i k  0 - i  "вы здесь находитесь"

На основании этого местоимения пеп "мы", ¿©еп "вы" (в  е д .ч . 
zon " я " ,  un "ты ") при обозначении ими лиц мужского пола следует 
выделить в  отдельный класс (в  таблице -  У к л а с с ) . В тех же случа
я х , когда данные местоимения обозначают лид женского пола, они 
включаются в У1 класс (согласователи отмечены в таблице). По мне
нию А.Е.Кибрика, в аналогичный "аномальный" класс можно выделить 
слово xalq» "народ", которое имеет в ед . числе согласование по 
Ш классу, во мн. числе i основы ед . и мн. числа у этого слова совпа
дают) -  согласование по 1-И классам ^ . В нашей таблице данное сло
во относится к УП классу. Такую же согласоватальную модель имеет

7 . См.: А.Е. Кибрик. О формальном вьщелении согласовательных
классов в арчинском языке. БЯ, 1972 , Л 6 , ст р . 124-131 .

8 . См,: А.Е.Кибрик. Указ, работа, стр . 126.
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слово zamat "жители одного сел а ", "население".
С точки зрения именного согласования определенный интерес 

представляет слово 1о "ребенок" Сданное слово в значении "дете
ныш" попадает в УШ к л а сс ). В ед.числе слово 1о имеет согласовате- 
ли 1У класса (0 / t/ t» ) ,  во мн. числе -  согласователи I  и П классов 
(ь / х ь ). Слово 1о "ребенок" имеет также омонимы: 1о "мальчик с1 
к л )" , 1о "девочка сП к л )" , 1о"детеныш животного" (1У кл). Примеры:

q I ¿ e - t» -u  1о 0 -1  "два ребенка есть"
"красивый ребенок есть"
"красивые дети есть"
"один ребенок есть" .

Таким же образом согласуются слова ааат "человек", 1^эап Ц 1паап 
"человек", ко1 зает "ктo-н^’бyдь". С семантической точки зрения- это 
субстантивы', для которых признак реального пола неизвестен или 
несущественен. На основе формальных и семантических признаков пе
речисленные выше слова мы относим к УШ классу.

Таким образом, несмотря на то, что У-УШ классы охватывают 
сравнительно небольшие группы слов, фор?.1ально они включаются пол
ноправными членами в именную систему согласования, что и первые 
(основные) четыре класса.

muTu-t lo  0 - i  
muT-ib lobur b - i  
os lo  0 - i

Л .124 . ü связи класса с Фонетическим оформлением слова

На распределение субстантиюБ по классам (Ш-1У кл) оказывает 
влияние и их фонетическое оформление. Так, большинство слов, на
чинающихся с согласных Г ь ] , [ т ] ,  попадают в Ш класс (с р . согласо- 
ватель Ш класса(ь\  ) .

Особенно это заметно в тех случаях, когда синонимичные слова 
или слова с близкими значениями оказываются отнесенными к разным 
классам:

1У класс Ш класс

k'im "мука” Ьок* "солод**
q * uwat "сила" b le ’ "сила"
mac* "место" biq¿ "место"
c » i l "сено" raokol "высохшая трава'
c ’ uxun "куча" b a lk » i "куча"
hawa "ветер" buran "буран"
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nalk» "молоко" mel "сыворотка'
пахо "мякина" balbu "солома"
je,хап "вода" тако "poca"
k»uHani "палка" maxa "прут"
ох "шерсть" marq "пряжа"
h o ti "трава" шас "крапива"
s in "гной” mull "сопли"
go e n is i "браслет"

жидкости
baRaza
b i

"кольцо"
"кровь"

Б ряде случаев согласные Гь] или [ т ]  являются окаменев
шим классным показателем:

b - a t * i  "коврик" (Ш )(ât*as  "т к а т ь ")
b -a t  "рог" (Ш) (a ta s  "бОДатЬ")
ь-агзо п  "ребро" (Ш) (a r ia s  "р езать на ч асти ";
b -e ir h a la  "совокупление" (e lh a s  "СОВОКУПЛЯТЬСЯ")
Ь -а гс*э1 а  "прятки" (Ш) (а с» а з  "прятаться")
m-aq»ar "корка" (Ш; Cq'uras "СОХНуть") 
mat»i  "сук" (Ш) (a t» a s  "рубИТЬ")
da-Ь-хэ1а"приспособление для ( d axis "би ть") 

смягчения кожи" (Ш)
ь-1гхо "нечто крупное" (Ш; с irxomus "р аботать";

К третьему согласовательному классу относятся также многие 
слова, оканчивающиеся на согласный [т ]  или гласный [и ] ;

d o ^  "хлев" (н о: к»охап "сар ай ", ±У ;, dam "сухожилие", zuq»um 
"я д ", кагзат "большой мешок", k^em "бревно", k»alum "карандаш", 
q»am "чуб", “грива", ^ ет  "ВИД ягоды" (но: ок "черника", osgon 
"брусника", ХУ), óaq»am "мелодия", mam "женская грудь"’, xatum 
"гр удь", sam "желчь" (с р . сог "моча", 1У, s in  "гн ой", ХУ), qum 
"мелкий речной песок" (но: s a r s i  "п есок", ХУ), qurum "ко стер ", 

(но: ос» "огон ь", хУ), с»от "си то ", хат "ВОСК" (н о: imc» "м ед", 
ХУ), kalam "кап уста", qSaharîum "деревянная кровать", k»int»um 
"деревянный сундук для муки", luxum "мочевой пузырь", gungum "кув
шин для воды" (с р . c»ut "кувшин", ХУ), kukam "слива" kusum "ку
сок мяса" (но: aie» "м ясо", ХУ), коат "жаровня", raHim "запайка", 
huzum "нападение", "атака" (с р . апх "драка", ХУ), k»urum "коран", 
zazum "религиозный э к ст а з" , t»a«am "вк у с"^  ;

9 ,  Исключение составляют лишь^некоторые слова ХУ кл асса : к»ип- 
к»иш "кастрюля", lagгml "п есня", когот "молотильная д о ск а".

5 -  29X3
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caгgu "лакский танец", Ы си "мужской танец, исполняемый на од
ном м есте", аЬ1и "люди одного тухума", пааги "потомство” , \»ая*ти 
"завещание имущества на богоугодное дело", gidu "кр у г", зики "на
ры", тагЗш "корень", аи!и "ИСТОЧНИК, родник", Ш и й и  "сказоч
ная птица", "доадевой ч ер вь", гаХЬи "шуба“, “тулуп", кики
“яичница", Ш и зи "си тец " (в се  остальные названия тканей относятся 
к 1У к л ассу ), к^еХЬи "ястреб-стервятник", 1аи "с о в а " , тах1и "ск а 
з к а " , giEu "кукушка", за к 'и  "тр у т", пшзи "тмин", Ьа1Ьи "солом а", 
аиги "лекар ство", z±mzu "муравей", qaqu "пшено", cuqu "овца” ,с*1- 

тс»и "хо л ст", 1и!1и "овечий помет", хХгхгхХи "живот", к*ек»и "дву
хво стк а", такги "ковар ство", с*а^ак»и “куча старого навоза"

Таким образом, механизм распределения субстантивов по лексико- 
грамматическим (согласовательным; классам заключается в следующем.

1 . Первые четыре класса охватывают основную часть именной лек
сики, а в дополнительные классы входят небольшие группы слов, ко
торые частично могут быть дополнены новыми субстантивами при по
полнении словаря языка.

Выделение У-УШ классов не нарушает,а, наоборот, образует стро
гую симметричную систему распределения разнообразных в семантиче
ском и в грамматическом планах субстантивов.

2 .  Семантика первых двух классов довольно очевидна ^см.1-П 
классы ). Распределение субстантивов по Ш -^ классам частично под
чиняется оцределенным закономерностям (см.одушевленные субстанти- 
вы).Отнесение неодушевленных субстантивов к Ш или 1У классу в  из
вестной мере определяется семантическими параметрами, к которырл 
относятся: признак величины, конкретность-абстрактность обознача
емого, семантическая аналогия и некоторые другие.

3 .  Обнаруживается связь меаду фонетическим офоршением слова и 
его местом в системе лексико-грамматических (согласовательных) 
классов. Некоторые субстантивы содержат в себе “мертвые" (окаме- 
невпше) классные показатели.

Л .1 3 . Т о и о н и м ы

Многие топонимические названия в их современном состоянии не 
поддаются этимологизации.Внутренняя форма этих топонимов десеман-

. Исключениями являются следующие слова 1У кл асса: t^ e Ic 'u  
ец ", тХзэгРи "зо ло то ", бuxt»u ^'чухта-женский головной убор".

10
"свинец’ , ,
тиби "чувяк", talшllugu "та б а к ".
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тизирована. i3 определенной степени трудность этимологизации топо
нимических названий объясняется тем, что они претерпели довольно 
сильнве фонетические изменения, что, естественно, привело к оти
ранию связей смысловых характеристик слов с фонетическими. Однако 
этимология части названий географических объектов прослеживается 
довольно четко. Отчасти это объясняется тем, что некоторые из 
этих топонимов появились в арчинском языке сравнительно недавно 
(сказанное щ>еаде всего  относится к описательным топонимам).

По структуре вццеляются следующие типы топонимов: простые, 
представляющие собой застывшие формы одного из пространственных 
падежей (чаще всего  эссива + то или иное значение локализации) , 
производные, сложные и описательные.

Настоящее исследование не претендует на полный обзор всех ар
чинских топонимических названий. В этом смысле предстоит еще 
большая собирательская и исследовательская работа. Представленный 
здесь материал дает лишь общие сведения об этимологии и особенно
стях арчинских топонимов.

1 .  Названия населенных пунктов

Этимологизировать названия населенных пунктов (арчинских хуто
ров) трудно. Как и все остальные топонимические названия, они 
представляют собой застывшие локативные формы. Центральное село (в  
нем в летнее время жили арчинцы вплоть до начала XX века, пересе
ляясь на зимний период в близлежащие хутора, что было продик -  
товано сезонными работав«! ; по рассказам стариков в те вре -  
мена здесь насчитывалось около трехсот дворов, в настоящее вревля 
это небольшой центральный хутор, в котором живет меньше двухсот 
человек) называется z ie r e  (лок. о т : z lo r  "село**). Большинство ос
тальных названий не поддается этимологизации: za^á, z i l í q ,  quese
r a ,  k ’ á la ,  q*ubák*, q * á s e l la ,  álsunna В̂ОЗМОЖНО: ОТ álsun "раЙ "). 
Этимологизировать слово área  ’’край арчинцев" трудно. Гипотетично 
можно предположить, что área  идет от слова { а г а в  }, значение кото
рого затевшено, но встречается в выражении: a rse  b iT u (r)  bosaw 
Haq'a -  букв, "a rse  имеющий сказал-хотя, кара-ли?‘‘(= "н е грех ска
за т ь , что (он) счастливый")'^. Данное утвервдение является лишь 
предположением и не претендует на решение вопроса о происхоадении 
слова а гза .

От названий населенных пунктов образуются субстантивы, обозна
чающие связанную с данным населенным пунктом совокупность лкщей:

11 . Ср. в лак . a r s i  "сч а ст ь е " .
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x a i á — k ' á l a á l e j t , q’ e s é ra —-q * e s e ra t , q 'á s a l -  
l a — q’ á s a l t ,  á lsuim a-^  a l s u t , q 'ubák*—  ̂ q *u bák 'at, x le re  —̂ x le -
r e j t ,  x i l íq  —^ x i l í q a t .  Бсе перечисленные названия являются сло
вами р1* tantxun.

2 .  Названия горных пастбищ

Многие назваш**я горных пастоищ не поддаются этимологическому 
анализу. Некоторые наши объяснения в этом плане носят гипотетич
ный характер. Этимология отдельных названий (вернее, значения со
ставляющих их компонентов; не вызывает сомнений:

с 'а г а ,  g o éra , tu rá la  (tu ra"n an axa; ‘'мужской ГОЛОВНОЙ убор” ) ,  
hánq’ r a  (hanq* "горЛО"; ”Г0рЛ0ВИна” ) , q 'é l a ,  boxónaj, ák 'eql (aie* 
”МЯС0” ) ,  d are*a (dare* "сто л б "), s o lопта, а зга , k*ek*ma ( “там где 
криво" -  от к*ек* "быть кривым” ) ,  lurúmeaj (lurúm МН.Ч. ОТ lu r  
"г л а з " ) , sa sá n a j, dáqllik* (daql "гребенЬ, расчеСКа), mucéra, 
x in á j , b is ín a j ,  mafá, c*u lh é ra , k *an áj, tíc'eremma (ИЗ : uc*eren+ms) 
maxá, qloénot (qloen "ск ал а"), já t-h an q *ra  (CM. hanq*ra, j a t  "на
верху"), k *ír-h an q *ra  (»k ^ ir "внизу"), játm u lcera (ВОЗМОЖНО, ОТ: 
j a t  "эт о ", mul "гор а", с е г а ^ с е г  "гребень склона горы"), q*á-ma- 
Rak» (q»a "ровный", "равнинныЙ") ,  jáíub maRaic* (já tu b  "верхний"), 
gundár-xara (gundár "череп", хата xarák "сза д и "), j é j j o k 'i  
(и з: je j  -  указывает на конец, край, jok ’ i  "общее название пастби
ща” ) ,  íqiekuma (* iq l  "середина" -  ср . выражение iqlmak eq'en "до 
середины" +еки-та"там где упал” , в с:.шсле: "там, где централь
ная часть /пастбища/ ниже” ) ,  qoánni-xara (qoan "каменная плита", 
хата хагак "сза д и "), d á lz i-q a la  (d á lz i "граница", qalá
лок. от : ♦qoi "река")^^.

3 .  Названия отдельных гор и вешин

bedeq*u, o lr ó ls  mue ( o l r o l s "русский", mue "ПИК',* "вершина", 
к*a la  mue (к*a la  "название населенного пункта"), jé j jo k * i l in  mue 
( j é j j o k 'i l i n  ген. от : jé j jo k * i  "название горы").

4 .  Названия рек

Большинство названий рек построены по одной модели: "название 
пастбища или определенной местности + слово h a lte ra  "p eK a".c*a trá

1 2 . В современном арчинском языке слово qol имеет лишь одно 
значение "л е д " . Исторически,,видимо, это слово имелд значение "ре
ка" (с р . q ala "у реки” , qalaSi "к  р е к е "). Слово h a lte ra  "река" 
заимствовано из лакского языка (с р . лак. a l ta r a  "горный поток")
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h a lte r a , sasánaj h a l te r a , q»ela h a l te r a , d árc*a h a l te r a , mucera 
h a lte r a , c *a rá  h a l te r a , goéra h a l te r a , maxá h a l t e r a .  В перечис
ленных названиях подчеркивается не признак самих рек, а место их 
протекания. Лишь в одном названии d á lz a lte ra  (и з : d á lz -h a lte ra )  
содержится признак, свойственный самому объекту (d aiz  "беть боль
шим"). Некоторые реки носят названия близлежащих населенных пунк
то в: x a íá  h a l te ra , quesera h a l te r a , k’ a la  h a lte ra  (неясно, откуда 
b id í h a l te r a ) .

Определенный интерес представляют также микротопонимы. Доволь
но часто объекты характеризуются по их какому-либо ярко выражен
ному (или запоминающемуся) признаку.Причем этот признак может от
носиться как к самому объекту, так и к другим предметам, имеющим 
отношение к называемому объекту. В отдельных случаях названия са 
мих этих предметов (в  широком смысле слова) входят в те или иные 
микротопонимы. Характерной особенностью многих микротопонимичес- 
ких названий является то, что в их состав обязательным компонен
том входят названия самих частей ландшафта (например, ^ап"оклон*!), 
Zulu "родник", q ioen "ск а л а ", q i in  "м ост", x o s i i  "ущелье", "лож
бина" и Т .Д .) .

5 . Названия скал

t ' i î u t  qloôn ( t ' i î u t  "маленькая", qioen "скала") ;5ñirk'\ím qioen 
(xu rk ’ iím мн.ч.от: 5curk* "голубь"; скала находится в районе насе
ленного пункта ха^а и является как бы местом пристанища голубей); 
áqur qioen (áqur МН.Ч.ОТ: aq "н ога", ВОЗМОЖНО, скала названа по 
сходству формы); gídu qioen (gídu "круг"*).

6 .  Названия тх)дников

bólrcu  Zulu (b óircu  "быть холодным, студеным", zulú "родник"); 
arsin  zulú (a rs in  ген . о т : a r s i  "сер еб р о "); h a irá a r  zulú (h alr# ar  
дур. от : h airs-b o s "ки п еть"); muHíÍin zulú (muHííin -  имя с о б с т в ., 
м уж ск.); q*omola (q*omo "ж елоб "); ten nélin  xan (ten n elin  ген . ОТ: 
terme "ревматизм", йап "во д а "; жители населенного пункта xaïa, не
далеко от которого расположен данный родник, считают, что его во
да имеет целебные сво й ства); m éjia q 'ú l l i  ( q 'ú i i i  "родник").

7 .  Названия сенокосов

b í-q *arq »i^ u (b i "кроВЬ"?, q 'á r q 'i i u  мн. ОТ: q 'a rq * i  "равнина", 
"луг” ) ;  h ésk u-q *arq *iîu , d á ll it -q * a rq * iÍu  ( d áll i t  супер-ЭС. ОТ: 
d a li "длинная палка", "ш ест"); k > ala-q *arq *iîu  (к *a la  "название 
населенного п ун кта"); q»uba-q’ arq>i^u (q ’ uba "название пастбища"!

5^ -  2913
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8 . Названия пахотных участков

xuEálaj, maslák»(maelák’ суб-эс. от: mosol "надгробный камень"; 
по преданию на этом участке находилось кладбище, и действительно, 
здесь была- найдена могила домусульманекого периода), q’u iit, mucí 
síк*а (sik* "пятка", "нижняя часть поля"), éjxanna (ej указывает 
на "конец", "край", хап "вода"; участок расположен у места слия
ния двух рек); kâénot, xlerék» (суб -эс. от: xlor "село"); poló- 
mefe U3: polón -  ИМЯ еобств., мужск., meîe "край обрыва"); Ьог- 
kónaj, olcómcaj (olcóm MH. от: ole "хвост", "длинный узкий учас
ток"), mezerda (элемент -  da не характерен для арчинских топони
мов; видимо, данное название аварского происхоадения), jáx^la 
(jaxo "фундамент", "основа"), xilíxura, goánnik* (суб-эс. от: 
goMii "межевой камень"), qoáíek* (суб-эс. от q©aiu "деревья")и др.

9 .  Прочие шкротопоннмические названия

állemraa xatná (állemma из: állenma a lle n  -  ген. ОТ: a l i i  -
ИМЯ со б ст в ., мужск.; xatna -  и н -эс. от : хо^6п"узкая длинная по
лоса земли,покрытая травой"), Ral^erîen deql’ (Ra^arîen -  ген. ОТ: 
R aîara "стад о ", deql* "дор ога"), goáaqa, k’ u x iá , mezdek* (суб-ЭС. 
от : m oc'ór "О орода"?), ósdina xan charma (букв, "там, где СТОЯ 
ВОДУ пьют"), marzánat kamánna (букв, "там, где скатилась î/аржа- 
нат", Xoálik* (с у б -э с . от : Хоа "гр я д а"), c * ú t l i - x a r a  (c*u t "куча 
сложенных друг на друга камней", хата-*- хагак "з а " , "сзад и "), 
qipín-nox (q ip ín - г е н .  от : qip "кал", пох "пещера"), k 'á la  X oál- 
l i  ( x o á l l i  "ущелье", "лОЖОИна"), x l e r e j t  ^ á l l i ,  q’ a rá  X o á lli ,  
b ú t’ i l a  (ИН-ЭС. от : b u t»i "ч асть", "доля"), qSénot, x á ra j ,  muhl i 
r a ,  xeb m ec*elin jax« (xeb "три", mee’ e lin  -  ген, от: mec*e "угол" 
jaxo "фундамент") и др,

Л .1 4 . Л е к с и к о - с и н т а к с и ч е с к и е  
к л а с с ы  г л а г о л о в

Не рассматривая всех  вопросов, относящихся к глагольной лекси
ке, остановимся только на двух частных, но весьма важных для ар
чинской грамматики проблемах: одна из них касается стативных, 
вторая -  лабильных глаголов. Эти глаголы имеют характерные лекси
ческие свойства, которые проецируются на синтаксис.



л . 141. Стативные глаголы 71

Л .1 4 1 , Стативные глаголы

В настоящем описании выделяется класс стативных глаголов. В 
него входит, во-первых, ряд слов, выполнящих обычно предикатив
ную функцию, но морфологически резко отличающихся от динамических 
гл а го л о в ^ . Это следующие глаголы (они приводятся вместе с их мо
делью управления в форме, принятой в словар е):

КП- á c 'a r  "болеть" <что: Ф>
ах "(быть) далеко" <кто: Ф, от кого : К
КП-ах1  "х в а т а т ь ", "(быть)достаточным" <что: Ф, кому: АД>
K n -áx it»u  "(бы ть) нужно (чтобы)" <что: )>
b a la  "(быть) Трудно" <кому: АД, что : Ф[У̂ //̂ »]>
bazar "скучать" <кто: Ф>
Ьизйа "быть добрым" <кто: Ф>
hái^a "(быть) легче" ^что делать: Ф[у;:^/у ]̂>
Hadúr "быть готовым" <кто: Ф, что делать:
Hep "(быть) жаль"
ik ¿  x i r  "жалеть” <кто: АД13гг>у1> что; K[s¿?e/r»]> 
in z í t  "чувствовать беспокойство" <кто: Ф, от ч его : К > 
КП- í q i ’a "быть голодна!" <кто: Ф> 
í ^ k  "жалеть" <кто: Ф, о чем:
;jáqi»an "понимать" <кто: АД, что : Ф>
koat» "(быть) нужно" <кто/что: Ф )| ф[У«л^01, кому: АД>
к»olma "быть ОТДеЛЬНО" <КТО: Ф, от кого :
к»ап "хо теть", "любить" < кто : АД, кого: Ф Ц что делать: Ф[У^^^]>
к»in coar "бояться" <кто: Ф, кого: К[3£у^-у>?]>
lábxan "(быть) много" <что: Ф, у кого: АД[Зг^>у]>
l i b x i  "(быть) стыдно", "стесн яться" < кто : Ф, кого : И
что датать: K[v¿,,/96]>
m airs "завидовать" < кто : Ф, кому: К [Sfy/7¿ x ? - ]>  
muHáfal "удивляться" < кто : Ф, чему: К[з^у/7^^-?>7]>

1 3 . Об отличиях см. Т .1 2 1 Л , Т .1 2 2 .1 3 . А именно стативные гла
голы имеют только форму дуративного вида, которая обычно морфоло
гически не выражается (исключение составляют а с 'а г  "болеть", 
к»1пс*аг "бояться", ш/еющие, видимо, исторический суффикс { г } ) ;  
они не изменяются по классам, за  исключением глаголов: а с*а г  "бо
л е т ь " ,а х 1  "х в а т а т ь ", ах11»и "(быть) нужно (чтобы )", зсаИ "(быть) 
лучше", а также глагола 1 с '  "(быть) сладким".
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muq»á **жаждать” <кто: Ф>
q u le j "(быть) удобно" <что: Ф, кому: ЛД>
r i l z í  "быть согласным" < кто: Ф, в чем: К[Уг<л^]>
saR "быть здоровым" <кто: Ф>
s ín i  "зн ать" <кто: АД, что : Ф>
sak, "сомневаться" <кто: Ф, в чем:
t» á la  "быть правым" <что: Ф>
t ' i b í r  "(бы ть) жалко" <кому: АД, кого: Ф>
wix "верить" < к то:.ф , во что: li\Scv/fep-^c]>
КП-ха11"©ыть) лучше" <что сделать:
Xoára "(быть) рад" < к то : Ф, чему: >
i io r ó  "отличаться" <что: Ф,от чего : К ]  > 
хе "(бы ть) поздно"

Перечисленные 36 глаголов в своем большинстве многоактантны, 
употребляются, как правило, в вершинной предикатной позиции и ни 
к какой другой части речи отнесены быть не могут.

Б класс стативных глаголов включаются также слова, которые 
обычно употребляются в атрибутивной функции и традиционно отно
сятся к прилагательным. Зто слова типа (см . также Л .2 2 1 .1 ) :

áqa "быть ДЛИННЫМ" <ЧТО: Ф> 1ср. á q a ^  "ддинный") 
aR »'быть глуховатым" <кто: Ф > (с р . aRdut "глуховатый") 
b a j "быть старым" <что: Ф> (с р . b e jiu t  "старый")
Ье5с1е "быть черным" < что : Ф> (с р . b e ^ e íu t  "черный")
к>ек» "быть кривым" <что: Ф> (с р . ic’ éxdut "кривой")
lamx "быть сырым" <ЧТО: Ф> (с р . lámxdut "сырой")
m ac'á "быть новым" <ЧТО: Ф> (с р . mac’ á íu t "НОВЫЙ")
mu "быть красивым" <что: Ф> (с р . múíut "красивый")
poro "быть плодородным" <что: Ф> (ср . poróíut "плодородный")
q»ic*x"бы ть кислым" < что: Ф > (с р . q* 1 с * i f u t"кислый")
tu x "быть робким" <кто: Ф> ^ср. túxdut "робкий")
t » i  "быть маленьким" <что: Ф> ю р . t ' í f u t  "маленький")
c ’ uibái "быть белым" <что: Ф> (с р . c»u ib áifu t "белый")
хата "быть дорогим" <ЧТО; Ф > ю р . xaráfu t "дорогой") И Т.Д.

в данном описании считается, что формы типа áqa "быть длинным" 
являются стативными глаголами, а форш типа áqafut "ддинный" -  
причастиями от соответствующих стативных глаголов. Такая интер
претация связана со следующими фактами.

1 .  Хотя в основном стативные глаголы данного типа используются
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в атрибутивной функции, тем не ^денее имеются конструкции, в кото
рых они употребляются предикативно. Так, любое слово этой группы 
может быть употреблено в сравнительной конструкции с комитативом;

Itow zaxur^aqa "Он МвНЯ длиннее" (Кй, прим)• wanara bonc*is mar- 
cimexur dolz "Верблвд же чем -все больше" ( т .2 0 ,9 )

Крше того, возможно предикативное употребление этих слов во 
всех формах дуратива-

tow ^"О н глуховат" (Ки) ^конст] • olot t * a l a , osot g l ^  "Твое 
правильно, мое неверно (=Твоя правда, моя неправда )"  (Гу) 
[конст]« u n w it'u  bona, lobur k u lu t^  "Тебя н ет-хотя, дети 
не-сироты" ( т .  3 9 ,1 7 )  [к0НСТ,0Тр] • eqisa eqon kelaw mac*a s i  i  
"Сегодня-вечером 2)чем 1)вчера вечером темнее" (Ки) [през.1]®  
"lo b u r, x a i i  hanzugur b i?" -  " x a is i  b it*u " "Дети, семья как
есть?" -  "Не-плохо" ( т .3 6 ,5 б )  [през. 1 , отр] »labu Hukumat ob- 
iónulkan m isginsi I k ir  " з)До-прихода f)нашей 2)власти Оедно-бы-  

(т .3 3 ,7 0 )  [  итерЗ • tow misgimmat wi "Он продолжает-быть -  
бедным" (Ки) [п р е з .2 ]  • c*e lp  b lq l¿a l e b d ill l a p "Люлька тяже-  
ла-бш а очень" ( т .1 3 ,1 8 )  [импф.1] ® mac*a s i e d i l !  с * e l le  "Тв.М- 
но-было на-улице" ( т .9 ,4 1 )  Гимпф.1] • к*оЬ cax-arm at edi"CtoeK- 
да продолжала-быть-мокрой" (Ки) [импф.2] • jamum u stu llin  rang 
beHemat еЪх "Этого стола цвет черным-оставаясь остался" (Ки) 
[конт. ДП ]  • ак» mac*aaaw, x a ra a i 1 "Мясо пусть -св ежее. (но) 
дорогое" (Ки) [с в -у с т . сд ; през. • ЬаСоа, d olzâl ab t*u lla ?
"Покажи, сильно порезала-ли?" ( т .7 ,5 8 )  [дп .однЗ • ejTuru lobu- 
ru muai. awadanai q * e lb d i l i  "И-мать И-СЫНОВЬЯ хорш о, радостно 
жили" (т .1 1 ,7 4 )  [д п .о д н ] • lap  t * a la a i  parcaHkul arTu bosor 
"Очень правильно царствование делающий мужчина есть" (т .2 5 ,9 6 )  
[дп .одн ] • temmefejru m isg inai xonnolu d oxoli "<^И так-же бедао 
^жену нашел” ( т .2 5 ,1 5 )  [дп.одн 1

2 . Даже при атрибутивном употреблении эти слова сохраняют одну 
важную черту исходных г л а го л о в-и х  модель управления. Таким обра
зом, атрибутивная причастная форма может иметь при себе зависимый 
актант-фактитив (обозначапций носитель данного кач ества). Это 
свойство особенно заметно в идиомах, состоящих из причастия и за 
висимого актанта в номинативе

1 4 . Предполагается, что выражение типа +У-^и" восходит к 
предикативному словосочетанию традиционной интер
претации номинатив при прилагательном не может быть содержательно



74 Лексические и лексико-грамматические класск слов

ik¿  h a iria ^ u  “веселый","общителышй” (букв, " с  широким серд
цем") • doizu "гордый" (букв, " с  большим сердцем") • эоЬ 
xionnu "злой на язы к"(букв. "со  злым языком") • sob c ’ uihdu 
"спесивый" (букв, "с  гордыг/! языком") • kul h a irta fu  "щедрый" 
(букв, "с  широкой рукой") • la g i  k*olmaíu "СВОДНЫЙ" (букв, "с  
общим зкивотом") • nodo kabaiub xión "3)корова £)с-белой-отме- 
тиной у) на лбу"

Эти ИДИОМЫ фактически ничем не отличаются от аналогичных идиом, 
образованных при помощи динамического глагола:

ia n  od iiu  "годовалый" (букв, "с  исполнившимся годом") • i x l  
erkurfu  "смешной" (букв, " с  падающей шуткой") и т .д .

Возможно также не идиоматическое наличие* актанта при причастии 
от стативного глагола.

jemim k > e lle jt» u  Var dolzib lobur k o ir i?  “Эти 3 ) ^  1)СТОЛЪ 
большими 2 ) р азам и  дети к то -есть?" (Ки)

3 .  Встречаются в арчинском языке наречия, являющиеся идиомами, 
состоящими из деепричастия от стативного глагола и зависимого ак
танта в номинативе.

malmarci c 'i i lb a ls i  "честн о", "С пользой ДЛЯ других" (букв, " с  
белым лицом")

Л .14 2 . Лабильные глаголы

Как и в других языках эргативного строя, в  арчинском языке 
имеется группа так называешх лабильных глаголов. Эти глаголы до
пускают наряду с двухактаятной структурой (фактити&ьагент) одно- 
актантную структуру (фактитив),в которой отсутствует агент Наличие 
двух структур возможно в том случае,если некоторое действие может 
соверааться с некоторыги предметол. безотносительно к какому-либо 
внешнему его каузатору, агенту. Языки эргативного строя совмести
мы с лабильностью глагола, т .к .  фактитив является подлежащим и

объясг1ен: для него надо специально вводить искусственное правило.

1 5 . Не смешивать со случаем,когда агент отсутствует на поверх
ностном уровне, а на глубинном имеется (так называемое неопреде
ленно-личное предложение}.;

I ja s q i  , ql^enmul c ’ alpus a r s i^ i  "Сегодня СКалЫ ВЗрывают" (Ки) 
I [Агент неопределенно-личен] • с * ein  b a rS i Ь1"Стену строят"(Ки)
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сохраняется в обеих структурах. Кроме того, его семантическая 
роль идентична в одно- и двухактантной структуре.Приведем примеры 
лабильных глаголов.

ак’ аа "откалыВЗТЬСЯ”
мый красивый сосуд разбился 
гоню" (Ки)
e q ia s  " разбиваться"; "р азби вать": u a t u i i iH s

гнать" ; i s  к* ап mutut га* a k 'i i l i  "Мой с а -  
(Ки) • z a r i  с * abu a r k 'a r a i  i  "Я ОВец

e k u li ,  ia tak an  aqlu
"Со-стола упав, стакан разбился" (Ки) • z a r i  w airt» i abqiu "Я та
релку разбил" (Ки)
аа " созд аваться"; "создавать"; i o a i l i  b a rs i  b i "Хлеб печется" 
(Ки) • z a r i  пок' аиг"Я ДОМ построил" (Ки)
ахаз " пачкаться": "штукатурить"; tormin к»оЬ à h i i i  "У-нее одеада 
испачкалась" (Ки; • z a r i  c ’ ein a a l l l i  baxu "Я стену глиной штука
турил" (Ки)
есаа "ГОРЬКО плакать"; "наливать” ; to r  dercarfub kus wez babia 
ba x a is i  ebdiidi " 3 ) Способ,2 ) которым 1)она 2 ) плачет, вам видеть 
хорошо-было-бы (=:Если бы вы видели, как она п лакала!)" (Ки) • za
r i  gurua2alak xan ecu "Я в-кружку ВОДЫ налил" (Ки) 
ехаа " пративатьоя". "выливать" :  ez aSut’ aw c*u íaa xan exu li "Я не- 
заметив, из кувшина вода вылилась" (Ки) • z a r i  gurusSaiaa xan exu 
"Я из-кружки ВОДУ вылил" (Ки)
ехаа " оставаться"; "причесывать": Jam ХоаКа ebxuli "Волк в-лесу 
остался" (Ки) • ejmi zenaru lahan q*amaîu e5cu "МатЬ СВОеи ДОЧери 
волосы причесала" (Ки)
ехаа "леж ать"; "к л а ст ь " ; u s t u i i i t  q'onq’ e ^ i  i  "Ha-столе книга 
лежит" (Ки) • u c i t e i i i  q*onq* u a tu i i i t  ета читель книгу на-стол 
положил" (Ки)
gerCe-boa " сви сать"; "качать" ;  x a t l i f i a  k *araai сагах g e rce ra i i  
"С-Оалки вниз лампа свисает" (Ки) • z a r i  c»elp  gerEe-bo -Я люльку 
качал" (Ки)
goaq’ aa " собираться"; "собирать" ; doxor goarq’ u ra i i ,  5clel exdiqi 
"Тучи собираются, дождь пойдет" (Ки) • z a ri  adamtil goabq’ u "Я 
людей собрал" (Ки) 
halra-boa "кипеть" **КИПЯТИТЬ"; k*umk*umla xan h a lra á ra i  i  “В ка
стрюле вода кипит"(Ки)* z a r i  xan Ьа1га-Ьо"Я воду вскипятил" (Ки) 
kur-bos " натираться"; "т е р е т ь "; апаап o ic»-ie2 i k u r-b o li "У-быка
шея протерлась"(Ки) 
окаа " продаваться";
"Чей-то осел 
даю" (Ки)

• z a r i  towmxm ion  кгхг-bo^ ему спину патер"(Klí 
"продавать"; xanneni a in t 'u  dogi borkursi b i 

продается" (Ки) • z a r i  axeran orkur "Я фрукты про-
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o q i 'a s  **тонУТЬ**« "гл о т а т ь "; tow lo  x e îe q l u q l'u  "Тот дарень в-м о- 
ре утонул" C K a )* t* i îu t  la h a  с * or o q i'u  "Маленький ребенок пугови
цу п р о г л о т "  (Ки)
q í* a s  "дажлться". "делить" ; ebq*at*u  q lS e t'u m is  q l 'a r  "Четыре на- 
два делится" 1Ки)*гаг1 adamces alnsurn q I*o  "Я лвдям яблоки разде
лил" СКи)
sas " попадать"« "трогать Счем)"; g ü ila  с * e l é l i s  b o so li "Пуля в-ка* 
вяень попала" (К и)* z a r i  towmun q lunnis kul so "Я его плечо рукой 
тронул" (Ки)
subus " вариться", "вар и ть"; оз t ' i î u t  i a ' a l l i î i s  ак* s e îé  "«^Че
рез одно малое dO время мясо сварилось" (Ки; • z a r i  с »aben ак» s e -  
Те "Я баранье мясо сварил" (Ки)
caxas " падать” , "кидать" ;  zon, q o l l i t  q u r s -b o li ,  q»aîuk cowxu"H, 
на-ЛЬДУ поскользнувшись, вниз упал" (Ки) • z a r i  towmus muqluîib 
c»ele^ u  caxu "Я в-н его мелкие камни бросил" (Ки) 
c»ur-bos " ныть (о боли)", " с о с а т ь " ; ia  aq c 'u r a r s i  i  "У-меня нога 
ноет" (Ки) • lah a  mam c»\irarsi b i  "Ребенок грудь сосет" (Ки) 
ca ra s  "п еч ься", "жариться"; "п еч ь", "жарить"; X o s il i  Ьесге "Хлеб 
испекря" (Ки)« z a r i  ак» c ere  "Я МЯСО пожарил" (Ки;
ICoarRI-bos "вы ливаться"; "выливать"; ^ î a s  хап CoarRI-bo "И з-кув- 
|шдна вода расплескалась"(Ки)» z a r i  хап cosrR i-b o  ”н воду отлил"(К1^ 
u2as " гор еть"; "ж ечь"; tejm en m ac»aîut nok* u £ u li "Их новый ДОМ 
сгорел"(Ки) • z a r i  q»onq»lin kfazdu u£u "Я КНИГИ страницы сжег'ЧКи) 
xasás " р ваться"; "р в а т ь " : tormin bej^ub xioson boxeo "Ее старое
платье порвалось" (Ки) • z a r i  mac’ a fu t t i t r â t  xoso "Я новую тет
радь порвал" (Ки)

Примечание

Напротив, в арчинском языке не характерно наличие наряду с 
двухактантной структурой (аген т, фактитив) одноактантной структу
ры с одним агентом (типа русских глаголов "рисовать", "п и сать", 
"е ст ь "  и Т .Д .) .  Это объясняется важной синтаксической ролью фак- 
титива, с которым осуществляется согласование. Поэтому в случае 
необходимости образуются сложные глаголы с внутренним фактитивом, 
содержащим имя типичного актанта при данном действии, например: 
kummul kummus "е ст ь "  (Оукв."еду е с т ь " ) ,  их h e j-b o s  "пахать" (букв, 
"поле п а ха ть"). Исключение составляет глагол obius "учиться", при 
котором фактитив часто отсутствует (согласование при этом идет по 
1У классу).
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гоп 1ако11а огк1п81 wi "Я в-школе учусь" (Ки)|При аналитическом 
глаголе агент "я "  стоит в номинативе, и с ним согласуется вспо
могательный глагол гфактитив (чему учусь) отсутствует, и значимый 
глагол согласуется по 1У кл ассу ]

Л .1 4 3 . Глаголы, выоажашие завеш енность действия

Ряд глаголов в  арчинском языке утрачивает свое лексическое 
значение и переходит в разряд вспомогательных. Эти глаголы упо
требляются в конструкции: = "действие V до
ведено до конца, завершено". В качестве Х -а  могут выступать глаго
лы: laq > u -kes"кончаться", la q S -a s  "кончать", q le s  "идТИ", a k is  
"приходить", t * c l - a s  "посылать".

в  сущности идею завершенного действия передает форма аориста 
(см . Т .2 2 1 .2 1 ) .  Поэтому в данном случае имеется явление "грамма
тической редупликации", направленное на усиление значения "за в е р 
шенности", а также на его "освежение" лексическими средствами. 
Такая тенденция наблюдается и в  некоторых других случаях: нагри- 
мер, на смену пространственным падежам приходят конструкции с 
пространственными послелогами, комментатив усиливается глаголом 
bos "говорить" и пр.

Каждый из указанных выше глаголов имеет свою сочетаемость со 
значимыми глаголами, и обычно они не взаимозаменимы.

1. q ie s  "идти" употребляется при глаголах со значением движения:

ebkuii ob q iali  jak  "Упав пошел (=Упал) внутрь" ( т .1 0 ,3 2 ) »  
xonnol dakd ili o rq ia ll  c*axut-dik*innim m asi "Жена УЙДЯ ПОШЛа 
(=ушла) к-соседям" ( т .1 5 .8 )  • marci adam til b e lr iu li  obqali 
to r  dasas "Все ЛЮДИ побежав пошли ее ловить" ( т .1 8 ,3 )  • Ьозог 
m ullís хагак ow c'uli uqla "Мужчина 2 )за  1)горой скрывшись по
шел (=скрылся) СКи)» d ogilin  ole o b i i l i  o g la ll  "У-осла хвост 
снявшись пошел с =о торвал ся )" ( т .2 1 ,4 3 ;  • jow g u rz iiin  os gon 
q le c -b o li ob q lall to r  lah as "ЭТОГО груЗИНа ОДИН палец ТОЛКНув 
пошел ^)к той «Одевушке (=Этот грузин коснулся пальцем той де
вушки)" ( т .2 2 ,8 7 )  • h o t! o q l-e ^ ili  x a i l s i  1 "Трава кончаясь 

(= к о н ч ает ся )")(т .25 ,117)

2 .  ак1в "приходить" употребляется при глаголах со значением при
ближения:

|х1?а 03 Ч оа^1 Ь охоИ , ки! daxdiTut, тагзш1аа оЬ1т111 Ьад1а11
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Затем одно дерево нашел, рука ударившая,с-корнями вытащившись 

ДОДШО С=ВЫТащилось)" СТ, 1 0 ,3 2 ) • íonnol o r q ia li  os is n a , orq la  
bec'ut^aw , b oq I»oli d a q ia li "Жена ПОШла ОДНОЙ НОЧЬЮ, ПОЙТИ не- 
смогши, вернувшись пришла С=вернулась)" (т•21,20)

3 ,  t » a i - a s  " досылать" употребляется при глаголах со значением 
каузации удаления:

xeíeqiab: kammuli t* a l-a b u li  "В-МОре броСИВ дослал =̂ВЫбрОСИЛ)'‘ 
1,Т .2,91) • jowmowu kabxion kammuli t* a l-a b u ll  "И-ОН, хука бро- 
СйБ дослал (=бросил)" с т .1 0 ,1 5 )  • a t * u l i ,  d a x d ili RanzaríaJ 
gonnu, la p u li t* a i-o w ii  " «<)И отрезал, ударив кинжалом, ,А>палец, 
бросив дослал (=выбросил)" Ct ¿2 2 ,9 2 )  • uadu u kn ill t»al-aw  
"Брата прогнав послала (=прогнала)" С т .2 8 ,1 3 ;

4 ,  la g *и-кб8 "кончаться" употребляется при глаголах, не имеющих 
значения движения; агент отсутствует в модели управления или в 
реальном предложении:

tow Ьсвог k ¿ a ii  laq ¿-ew ^ ili "Тот мужчина умерев, закончился 
С=умер)" i T .9 ,6 )  • jeminmes iud abuli la q ¿ -e b ^ lll  "Им суд сде
лав , закончился с=Суд над ншии совершился)" ( т .9 ,6 1 )  • imis 
q*arq*aj c'abowu q*ene•-boli la q ¿-e ^ i "Оттуда В-кутанах 
овец постригши, закончились (=постригли)" ( т . 3 0 ,2 3 )

5 , la g ¿ -а з "кончать" употребляется при глаголах, не имеющих зна
чения движения; агент присутствует:

mirza q l^ afa , nen Гкеп kunneli laq¿-aw  "Мирза КОГДа-пришел, МЫ 
все съев кончили (=все уже съели)" (Га)

Л .1 44 . Глаголы, выражающие результативность действия

Наряду с перфектными формами глагола в арчинском языке имеется 
конструкция, подчеркивающая сохранение результата некоторого 
действия. В этой конструкции употребляются глаголы е ^ а  "о ста
ваться" и q 'e i j q ' i s  "си деть", выполнягооще роль вспомогательного 
глагола. А именно: ^зп.терм +Х/>лз = "действие v совершено и продол
жает иметь место его р езультат".

1 . ехаз "оставаться" употребляется при глаголах со значением 
"интеллектуальной деятельности":

tow 5Ei-ew Tili, han-uqenu s i n t ’ aw ew5Eu "Он растерявшись, ЧТО- 
делать не-зная остался (=не зн ал)" (Ки) • tow Ьоаог w irxo in ai
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ewdilêna, wez kot*aw hanzugur eîu? ” «^)Ведь TOT мужчина л)рабо- 
тал, вам не-слышав как оказалось С=как вы об этом не знали)?** 
(Ки,прим) • S o a ls  q*ot lahas k*ob nok'a e x n ili  exu ll x le  ewii 
**В-проп1лом-году зимой пареньодеяду дома забыв оставшись замерз” 
СГу.рус)

2 . q * e i jq » i8  '’сидеть'* употребляется при глаголах конкретного
действия:

jamur l o ,  dxiilat xonnib k 'uîallow u o x a li  z e s a t ’ u , tow duxian 
haimun xosu o x a i i ,  q >a r d i i i  "Эта девушка, на-мельнице о<)и в с е -  
найценные с^мешки взя в себ е, /?)и того-мельника ;»)богатство 
взя в , села С=осталась)" (т .2 3 ,5 8 )  • jamum bolo c ’ anu buk^uli, 
jamummin ak*u kimneii, tow q*owdiii "Эту нашу овцу зар езав , ее 
И-МЯСО поев, он сел (= 0стал ся)" (Ки,прим) ♦ ja s a  owli oqu, 
q> eib d lli " -ОИ теперь сделав <»<)свадьбу, сели" ( т .2 2 ,5 4 ) *  damu 
bosormuxu dîxabu bac abcu, q ^ a rd ill , z a r i  ” ы)0 ЭТИМ «Омужем 
шесть месяцев провела, оставаясь , я "  ( т .2 7 ,6 ) .

Л .15 . И д е о ф о н ы

В арчинском языке идеофонический характер имеют Ьоз’ овые гла
голы, отглагольные слова (деепричастия) с Ьоа'овым элементом, а 
также некоторые субстантивы. В настоящем исследовании термин 
"идеофоны" подчеркивает характер значений названных слов (свя зь  
значении со звукойЮй оболочкой слов) и не характеризует исследуе
мые нами слова как какую-либо отдельную от других частей речи к а - 
тегорию%дов (с р . употребление данного термина по отношению к аф
риканским язы кам ;.

Повышенной степенью мотивированности характеризуются чисто 
звукоподражательные Ьоз'овые глаголы или их деепричастные формы 
(см . Л. 1 5 1 .1 ,  Л. 1 5 1 .2  ) ,  представлящие собой результат подра
жания звуком звуковым явлениям. Другая же часть идеофонов, пред
ставляющая собой в основном морфологически производные формы 
( Ьо8*-овые деепричастия), а также некоторые субстантивы, связана 
с выражением с помощью звуков незвуковых явлений или характера 
определенных действий, не связанных со звукопроизводством. Эти 
слова характеризуются звуковым символизмом (см . Л .1 5 1 .3 ) .
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Л*151 . Глагольные идеофоны (Ьоа*овые глаголы)

Неспрягаемая часть ьоз'-овы х глаголов в арчинском языке пред
ставляет собой звукоподражательные комплексы, сочетающиеся со 
вспомогательн1и/ глаголом bos ’’говорить” "сказать” . Все сложные 
глаголы, имеющие такую структуру, связаны со значением "звучания". 
Это так называемые звукоподражательные глаголы. В отлачие от про
чих сложных глаголов, b o s 'овые глаголы, как правило, не сохраняют 
модели управления спрягаемого глагола bos. А именно, при них воз
можен субстантив в номинативе ^фактитив) и в ряде случаев суб - 
стантив в эргативе ^аген т). Исключение составляют глаголы: tubus 
"п левать", icix-bos "шипеть", s o i t '-b o s  "св и ст е т ь ", c'oiw -bos  
"чавкать", ulns-bos "сморкаться", uHu-bos "кашлять", x ia q '-b o s  
"блевать"'^. Все эти глаголы имеют один актант^, выраженный эр
гативом, т .е .  неспрягаемая часть этих глаголов исторически явля
ется субстантивом в номлнативе ^фактитивом); эти глаголы в соот
ветствии с моделью управления глагола bos означают, что "некто 
С эрг) говорит X” , где х -  неспрягаемая ч асть . Все ьоз'овые гла -  
голы можно разбить на три группы.

Л .1 5 1 .1 .  Глаголы со значением звукопроизводства

Свда относятся глаголы "говорения" и глаголы, обозначающие ти
пичный способ звукопроизводства конкретного субстантива. Данные 
глаголы характеризуются максимальной степенью мотивированности 
(ниже при кал д̂ом глаголе указывается его модель управления в сло
варной форме).

balbus "разговаривать" <кто: Ф> ♦ biirRiur-bos "ворчать" <кто: 
Ф> • eiramus "плакать" <кто: Ф >* Hubus "рычать" <кто: Ф> • 
ain gal-b os "плакать (о  ребенке)" <кто: Ф[5^/>г]> • bu-bos "мы
чать" (к т о : Ф>* bu-bos "ворковать" (к т о : Ф> • c 'i r -b o s  "пи
щать" (к т о : Ф > * c 'a k '-b o s  "болтать" (к т о : Ф > * haimp-bos 
"лаять" ( к т о :  Ф > • h o i'-b o s  "кричать" (об о сл е)" (к т о : Ф>« 
HiHi-bos "ржать" (к т о : Ф > * i l 'u l -b o s  "кукарекать” (к т о : Ф># 
icix-bos "шипеть" (к т о : Ф[3:у)г]> 9 raai-b o s"блеять (об овцах)"

16 . Кроме того, глагол a in g a i-b o s  "плакать ^о ребенке)" может 
требовать как номинатива, так и эргатива.

1 7 . Глаголы 3us-bo3 "шушукать", k o a c 'e t  bos 
ные, но ^кти тива не иг/.еют.

"лгать" двухактант-
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<КТО; Ф># т в» е -Ь 08 "блеять” (о ко зах)" <КТО: Ф>•noIw-bos 
’•мяукать" < кто: Ф > * я '1К -Ьоа "кричать" <кто; Ф> • S o it» -b o s  
"сви стеть" <кто: Ф [з ^ 1 > #  иЬ-Ьоз "вздыхать" <кто: Ф># 
г1г-Ьо8 "жужжать" <кто : Ф> • гоагх-Ь оз "эвен еть" < что: Ф> * 
Н1етК1а-Ь08 "огрызаться" <КТО: Ф> • C»iw-b08 "чирикать" 
<кто: Ф>

а1»-Ьо8 "зв а т ь "  <'кто: АГ, кого : Ф>» с ’ еЬа-Ьоа "зв а ть  идти 
вместе" (букв, "п о^ ем  с к а за т ь " ; < кто : АГ, кого : Ф >*ааЬ-Ьо8 
(и з : гаЬа-Ьов) "звать"(букв."приходи ск а за т ь "; < к то :А Г ,к о го :Ф >  
oq»i-bos "просить" (букв, "дай ск а за т ь "; <кто: АГ, что : Ф,у ко
го : к [ з  -Ьо8 "шептать" <кто: АГ, кому:

К \^конт-алл\^

|та-Ьо8 "предлагать" <'кто: АГ, что: Ф, кому: АЛ >

Л. 1 5 1 .2 .  Глаголы "Физиологического"действия

Свда относятся глаголы, означакщие некоторое (физиологическое) 
действие, связанное с производством характерного звука. Данные 
глаголы приблизительно воспроизводят звучания (или звуки ), сопро
вождающие охфеделенные физиологические действия, поэтому как и
глаголы первой группы, характеризуются высокой степенью мотивиро
ванности:

lammus "лизать" (ИЗ: lam-b08) < к т о : АГ, что : Ф > * с * abus 
"пить (залпом)" ^ кто : А Г,что: Ф>*5сиЬиз "пить (гло ткам и ;"(и з: 
5ш+Ьо8 ;  <кто: AI', что: Ф >* с ’ aimmus'"жевать" <’кто:АГ,что:Ф > 
qurql»-bo8 "проглатывать" <кто: АГ, что: Ф >• p*ah-bos "курить" 
<кто: АГ, что: Ф > * sunt»-boa "нюхать" < кто : Ai', что : Ф >*
c*ur-bo8 "со са ть" <'кто : АХ', что: Ф ^ « с * e in t* -bos "сплевывать 
через зубы" <кто: Ai', что : Ф >

q*ipu8 "испражняться" <кто:Ф >• a in sa -b o s  "чихать" < кто : Ф > * 
haîc*-bos "зе в а ть "  <'кто: Ф> • halh -bos "дышать" <кто: Ф > *  
q l ja r -b o s  "урчать (О животе)" <что: Ф > ^  sink*-ь  os "всхлипывать" 
^кто: Ф > * хапк*-Ьоз "храпеть" <кто: Ф > «  ra q i*-b o 3  "блевать" 
('кто: Ф[Зэ>/ог1>* uHu-bos "кашлять" < кто : ф[3э/>г1>* u in s-b o s 
"сморкаться" ( 'кто : ф[Зруоа]> • c*olw -bos "ч а вк а ть"< кто: ФС^9/>г]>

hubus "дуть" <кто; АГ, на что : АД>* tubus "плевать" <кто: АГ, 
на что: АД >

6 -  2913
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|Ъа»-Ьо8 "целовать"<кто: АГ, кого; Ф[Заг/7»1>* p 'a-b o s "целовать” 
к к т о : АГ, кого:

Часть глаголов называет некоторое физическое действие звуко- 
подра;кательио i,или звукосимволически), указывая на сопровоадаицеё 
его специфическое звучание.

dammus "лопаться" <что: Ф>« kammus "бросать” Скто; АГ, что : 
lapus "бросать, кидать" ^кто: АГ, что: Ф>« qebus"танце

вать" <кто: Ф>* qubus "греметь Со громе)" <что: Ф>* q'ebus 
"втыкать" <кто: АГ, что : Ф>с'а1риз "взрываться" <что: Ф >* * 
buir-bos "дымить" <что: Ф>® gerge-bos "катать С тесто) " <  кто : 
АГ, что: Ф, чем: И>* gerEa-bos "качать слкшьку)" < кто: АГ,что: 
Ф > »  guCa-bos "чесать" < кто : АГ, что: Ф>» haira-bos "кипеть"
<что: Ф >® к»ej-bos "перезревать(о х л е б ^  <что: Ф>•k»вnt»- 
Ьоа "капать" <что: Ф >* icur-bos "тереть" <кто: АГ, что: Ф>* 
pirx-bos "вспыхивать" <что: Ф>» qenz-bos "прясть" < кто: АГ, 
что : Ф>« qert'-boa"KonaTb" <кто: АГ, что: Ф>* ql вс-boa "тол
кать" < кто: АГ, кого : Ф[3г '̂/»у1> • q’ anc’ -bos"становиться горь
ким" <что: Ф>« q*ars-bos "щелкать" <кто: АГ, чем: Ф>* q*enc»- 
boa "стричь" < кто: АГ, кого : Ф>® qSerq'i-bos "кр ути ть"< кто: 
АГ, что: Ф, чем :И >« ql*art»-bos "вывихиваться” < ЧТО: Ф>•iu- 
аэ-Ьоа "обмазывать" < кто: AÍ’ , что: Ф, чем: И >* с* ес* а-bos "мо
росить" <что: Ф>* calx-boa "течь" ^ что: Ф>« cuca-boa "мыть" 
<кто: АГ, что : Ф > »  CoarRl-bos "расплескиваться" < что: Ф> • 
waa-bos "колебаться", "быть в нерешительности" < кто : Ф>* xit»- 
bos "толкать" < кто ; АГ, что: Ф>* xart»-bos "брить" <кто: АГ, 
кого : Ф, чем: И>» xu5Eu-boa "пилить" < кто : АГ, что: Ф, чем:И)# 
Zoal-bos кишеть"<кто: Ф>« RerRi-boa "разбиваться" <что: Ф>* 
Rurk*-bos "гу стеть " <что: Ф> • Riaz-bos "косить" <кто:А Г,что: 
Ф, чем: И>

Л .1 5 1 .3 .  Символические обозначения действий

Наряду со сложными ьо а’ овыгли глаголами в арчинском языке 
встречаются морфологически производные формы ( Ьоа’ овые дееприча
стия) .Неспрягаемая часть этих слов юлеет звукосимволический харак
тер, а вспомогательная же часть boa выступает в форме деепричас
тия. Таким образом, морфологическая структура этих слов аналогич
на структуре Ьоа’ овых глаголов. Подобные слова в  лингвистической 
литературе принято называть образными (существуют и другие терми
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ны). Они выражают раз нс'Образные движения, световые эффекты, изме
нения в состояниях и нахождениях предметов и т .д .  Образные слова 
характеризуются также рядом фонетических особенностей (см . оо 
этом Л. 154).

Синтаксичес/ja большая часть образных слов в арчинском /зыке 
употребляется в обстоятельственных функциях, т .е .  они опреде?1явэт 
глаголы:

k*ut*-bona j a î i - x a s  "быстро встать, вскочить", к’ej-k *ej-b on a  
aies  "сильно дрожать", z it '-b o n a  qSan daxis "датЬ сильную ПО- 
щечину" и т.д.

Употребляясь в оостоятельственных функциях, образные слова, 
как правило, предшествуют тому глаголу, который они определяют, и 
в этой функции они занимают контактную препозицию.

Образные слова устойчиво сочетаются с определенными глаголами.
С другой стороны, один и тот же глагол может определяться не
сколькими образными словами (см . ниже глагол "и д ти "). Они чаще 
появляются в экспрессивной, эмоциональной разговорной речи, живо 
и образно описывая те или иные оттенки, стороны определегашх гла
гольных действий, усиливая эффект, впечатления, вызываемые этими 
действиями.Змоциональный элемент, содержащийся в образных словах, 
сосуществует со значением основного глагола,образно дополняя 
картину выраженного им действия, подчеркивая сам характер его 
совершения. Употребляясь в обстоятельственных функциях, образные 
слова как бы более подробно, более детально выражают разные кон
кретные стороны тех широких обобщений, способностью к которым об
ладают наречия.

Однако некоторые образные слова обладают способностью к опре
деленным обобщениям.Так, образное слово warx-bona выражает обиль
ное ввделение слез и громкий смех (х о х о т ):

Itor w arx-boli einnnu "Она горько заплакала" ;te b  w arx-boli b a x l-  
jraxlu "Они громко засмеялись"

Классификация образных слов ю жет быть осуществлена на основе 
их фонологических и семантических признаков .В первом случае обыч
но выделяются фонологические структурные тины образных слов (см . 
ниже, Л .1 5 4 ) .

По семантическим признакам образные слова в арчинском языке 
могут быть разбиты на три большие группы.
1 .В  первую группу входят образные слова, выражающие характер р аз-
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личного рода движений, перемещений, изменений, напоминащих дви
жения. Значительное место в этой группе занимают слова, передающие 
различные виды ходьбы, походки:

t » irk*-bona V (где V -  глагол движения) "совершать V быстро"* 
lap *-q *alp *-b on a V "совершать V, лениво покачиваясь из стороны в 
сторону" • k *u t*-k *ut*-bona V "совершать V быстро и изящно (обыч
но о д етя х)" • daimp-daimp-bona V "совершать V медленно, тяжело 
ступая ногами" • xep-qiep-bona V "совершать v медленно, лениво 
волоча ноги" • qSac*-qSac*-bona V "оовершать V, стуча ногами (или 
скрипя сапогами)" • quz-muz-bona V "совершать v неуверенно (обыч
но о детях)" • k*urs-k*tirs-bona V "совершать V, слегка покачивая 
головой вверх-вниз (обычно о женщинах)" • ged-ged-bona V совер -  
шать V быстро (обычно о д етя х)" • ta lp -ta lp -b o n a  V "трястись при 
совершении V»' • goar-goar-bona V "совершать V быстро" • q ¿ac*-bo
na o cia  "внезапно остановиться"

К этой группе образных слов примыкают и сложные Ьоз*овые гла
голы, передающие различные виды перемещений:

q eit-b o s "бежать рысью", qec-bos "ХОДИТЬ", t * irk *-b o s "ускорить" 
ходьбу", dur-boa "идти быстро", qura-bos "СКОЛЬЗИТЬ", t*ank*-boa 
"прыгать" (исходные формы данных глаголов шлеют звукосимволичес- 
кий характер).

К первой группе относятся также образные слова, выражающие 
представление о движущемся предмете. При этом образные олова, как 
правило, выражают и звучания, сопровождающие движения^ А в тех 
случаях, когда движение предметов происходит без звукосопровожде- 
ния, они выражают характер движения, так сказать , образ движуще
гося предмета:

ziw -boli g ü ila  cabxu "Со-свистом пуля пролетела" • q*onq* 
dalmp-boli eku "Книга со-стуком упала" • k*ur-k*ur-bona k<,elcis 
"быстро вращаться"

Несколько образных слов употребляется для обозначения характе
ра вытекания воды из различных сосудов:

k*ur-k*ur-bona "при вытекании воды тонкой струей", q le a r-q l^ a r-  
bona "при вытекании воды из сосуда с широким горлышком’,' c i r - c i r -  
bona "при вытекании воды тонкой, tío сильной струей"

И, наконец, в  первую группу мы включаем слова, обозначающие 
различные конкретные действия, совершающиеся человеком и с о ф о - 
воадающиеся разного рода движениями:
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Z i t '-bona qSan daxis ”дать сильную ПОЩечину" • wirx-bona q* urnas 
baxcas ”с-треском материю рвать" • daink-bona q 'e l j q 'i s  "груз
но сесть" • k 'u t'-b o n a  ja ? i - x a s  "быстро встать, вскочить" • 
zirq-bona c 'u t  dabxis "интенсивно кувшин качать (при сбвиании 
масла)" • k 'u t'-b o n a  kurak iubus "ловко (быстро) (что-либо) в -  
руки взять" • q¿ank'-bona dak' dakas "захлопнуть дверь" • eem- 
sem-bona kummus "медленно есть"

2 . Вторую группу образуют образные слова,связанные с ощущениями, 
чувствами, состояниями человека, с его внутренними реакциями на 
внешние раздражения:

k 'u r-k 'u r-b o n a  arxmus "быстро скатиться (о сл езах)" • с 'а р ' -  
с 'а р ' -bona a c ' i s  exmus "почувствовать ноющую боль" • w arx-w arx- 
bona elmmus "ГОрЬКО заплакать" • k 'e j-k 'e j-b o n a  a ia s  "СИЛЬНО 
дрожать"* w alrt-bona a c ' i s  exmus "ПОЧувствоватЬ тупую бОЛЬ" • 
warx-bona x la ra s  "громко СмеяТЬСЯ"

Сада же можно вклвзчить и некоторые Ьоз'овые глаголы:

Huc'-bos "лениться"* lah-bos "захотеть ecTb” *h e jt-b o s  "обняться" 
q 'e c '-b o s  "задираться"•

3 .  Б третью группу входят слова, выражающие предельную степень 
различных явлений, действий, ь эту группу мы включаем и слова, 
которые,как обычно, выражают характер резких мгновенных действий;

zank-bona а с 'a s  "битком набиться"* z ir-b on a d a tis  "проясниться 
(о погоде)" • zerza-bona а с 'a s  "переполниться" • warx-warx-bona 
arxmus "внезапно посыпаться" • q ¿an t'-bona a t 'a s  "резко обрывать 
(например, нитку)".

Из bos'OBHx глаголов в эту группу входят следующие:

park'-bos "мигать"* par-bos "сверкать"* pars-bos "моргать"* w ak'- 
bos"стать прозрачной (о воде)" к 'e rk 'a -b o s  "кудрявиться", n a ib c '-b o s  
"блестеть" • p irx-b os "вспыхнуть"♦ k 'e j-b o s  "перезреть (о хл ебе)"*  
k 'e rs -b o s  "кивать головой" • t ' e n t 'э -bos "нажраться".

Л .152 . Именные идеофоны

Известно, что некоторые субстантивы в арчинском языке образу
ются от неспрягаемых частей Ьоз'овых глаголов присоединением суф
фикса { a l a }  (см . Л .2 1 3 ) .  Почти все субстантивы,образованные таким 
образом, имеют в своей основе звукоподражание. Их

6^ -  2913
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значение можно представить в следующем виде: " т о , котором V” или 
” т о , которое V” (гд е  v -  типичное действие называемого, связанное 
с  звукопроизводством):

c * i r q * 8 ia  "трещотка” (c * ir q » -b o s  "издавать треск")
S o i t ’ a la  "свистулька" ( S o it» -bos "свистеть")
c » ip » s la  "певчая птичка" (c» iw -b o s "чирикать") 
c*\ irsia  "название цветка" (c»air-b os "со сать ")  
qursala  "катОК" (q u rs-b o s  "СКОЛЬЗИТЬ") 
u ln à a la  "ящерица" (u ln s -b o s  "сморкаться")
с»i r - a l a  "пискля" (c » ir -b o s  "пищать")
Rurk»ala "давка" (R u rk '-b o s  "гу ст е т ь ")

в  арчинском языке имеют место непроизводные основы субстанти- 
вов, значения которых характеризуются также звукосимволикой. Сре
ди них встречаются как редуплицированные, так и нередуплицирован
ные (простые) основы. Б семантическом отношении эти субстантивы 
проявляют большое разнообразие. Один из наиболее очевидных прин
ципов звукоподражательной или символической характеристики пред
мета заключается в  том, что подражания звучаниям, сопровождающим 
характерные действия предметов (или издаваеглыгл ими), становятся 
названиями самих этих предметов. Такую природу, по-видимо?лу, име
ют субстантивы hud-hud "удод", 5curk» "гал уб ь", g i& i "кукушка", 
рагх "барабан", x e n t 'e  "камень для очист1си овчины", p u irs  "смрад" 
"вон ь", c a c i  "приспособление для очистки зерна в виде корыта" 
(с р . C oarxI-bos "чистить зерно при помощи c a c i  ), gur-gur "ивднж", 
S o a iit»  "волна" и некоторые другие.

Кроме того, встречаются субстантивы чисто символического ха
рактера, не связанные со способом звукопроизводства: zimzu "мура
вей ", qerq "у з е л " , Xoinc» "клещ", x le r x l  " СЛИЗЬ", к»ent» "капля" 
(с р . к»e n t»-bos "к а п а т ь "), x i a r x i i  "слизь (на камнях в р еке)" и 
т .д .

Символический характер имеют некоторые производные субстантивы, 
которые исторически, видимо,образовались так ж е,как и субстантивы 
с суффиксом (e la îr , первая часть которых представляет собой звуко
подражательный комплекс (или выступает в качестве неспрягаемой 
части Ьо8»овых глаголов; примеры см. выше):

c» im ic» a la  "бабочка", p » a lrp » a la  "перепелка",z ib a la  "ласточка", 
k»emek»ala "маленькая юла".
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Л .153 . Детские слова

В основе детских слов в  арчиноком языке, несомненно, лежит 
звукосимволика. Характерным признаком субстантивов является ре
дупликация, а слова со значением действия имеют структуру сложных 
Ьоэ*овых глаголов. Причем неспрягаеш е части при этом могут быть 
реду плицированными :

c it -b o s  ^надевать обувь", Ret»-bos"cTOHTb", d ak*-bos "се ст ь ", duk- 
bos "упасть", hace-bos "нести на спине", c a lp -c a lp -b o s  "купаться", 
la la -b o a  "ЛОЖИТЬСЯ спать", hô-hô-bos "гулять", "нести на спине", 
k*am-k*am-bos "есть (кушать)", * а ‘ а-Ьоа "пачкаться", gu gô-bos"ка
титься", h is -b o s  "обжечься", d afa-b os "ходить", q ix -b o s  "резать 
(животных)", ah-bos "бить",ударять", c ia -b o a  "мочиться".

Детские слова -  субстантивы в арчинском языке образуются по- 
разнов(1у . В некоторых словах обнаруживается тенденция к открытости 
слога; такие субстантивы образуются наращиванием к основам обыч
ных односложных слов гласного элемента;

uqu "нога" (с р . aq "н о г а "), g a t*a  "платок (с р . ga t* "платок"), 
gonno "палец" (с р . gon "палец), c *e lp e  "люлька" (с р . c *e lp  "люль
к а " ) .

Часть детских слов представляет собой усеченные формы соот
ветствующих субстантивов:

x i t * i  "каша" (Ор. Xit*m8âan "каш а"), к*аНа "палка" (с р . k¿aHanil| 
k*xiHani "палка") и некоторые другие.

Большинство названий животных образованы от междометий:

g i c i  "корова", "бык", "теленок" (g îc  -  так подзывают о к о т); g u ^ c  
"курица", "петух" (gux -  так подзывают ку р ); nono "кошка", "к о т " , 
"котенок" ( n i n i -  так подзывают кошек); dogo "к о за " , "к о зе л ", 
"козленок" (d ig !  -  так подзывают к о з ) ;  b a«a j "баран", "о в ц а ","я г 
ненок" (ср . bâ-bos "б л ея ть"- об овц ах); cuma "лошадь", coco "осел" 
Нари "соб ака".

Интересно, что в области названий животных представлены дет
ские слова,обозначающие лишь видовые понятия.

Прочие детские слова; р*аН "во д а", kuc*u "р у к а " ,(с р . kui "ру
к а " ) ,  nene "ребенок", p a lp a l "обувь", i c * i  "конфета" (1с* "быть 
сладким"), z i z i  "боль", d id i "о  красивой вещи", ‘ а«а "гр я зь " , 
"нечто нечистое", gogo "хл еб ", mama "женская грудь" (с р . mam
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"женская гр у д ь "), с 'и к 'и  "нечто, которое можно сосать" (сик*и-Ьоа 
" с о с а т ь " ; ,  х1озо "рубашка" (,ср. хХозоп "рубашка").

Л .1 5 4 . Фонетические особенности идеосЬонов

Преаде всего  следует отметить, что цдеофоны в зависимости от 
их фонологического состава можно классифицировать по определенным 
структурным типам. Обнаружено пять структурных фонологических ти
пов: VC, £VC, C^X?2?3. Ог“ сонорный, Cj -  шумный); СрУС (где 
С»-  лабиализованная согласная фонема), СдУС^С^. Примеры: uh (uh- 
bos "взд ы хать"), k ix  (k i í -b o s  "шипеть"), к ' i r -к » i r  "подражание 
звуку, сопровоадащему см ех", к»игз-к»ига "звуковой образ опреде
ленной походки", gu rq l (g u rq l-b 03  "Г Л О Т аТ Ь "), Xpit» "звукообраз 
быстрого проведения линии на поверхности чего-либо", ZparR (zparR- 
bos "звен еть") и др.

Лругой особенностью идеофонов является то ,ч то  в них ярче прояв
ляются черты звукового символизма. Так, сильные согласные, как 
правило, подчеркивают длительность,напряженность действий: x p it» -  
bona raq acas " резко провести ЛИНИЮ", s in k »-bot*aw  o cia  "не тро
гаться с м еста ".

АОруптивнне согласные выражают мгновенность»моментальность крат
ковременных действий: park»-boa "м игать", q ¿a n t»-boa "откусить", 
k»ut»-bona j a f i - x a s  "быстро вста ть , ВСКОЧИТЬ" И т .д .

Согласные [z ]  , [а ]  , [ с ]  , [с»] могут выражать резкие звучания 
высокого тона, какие-либо "пронзительные" жесты, резкие эффекты 
от каких-либо действий: "сви ст пролетающий пули", zank-bona
ас»аз " битком набиться", c » i r -bos "пищать", z erza-bona "пе
реполниться" и др. (кстати, в арчинском языке в идеофонах встре
чаются лабиализованные зубные . [z p ] , [dp], которые не присутствуют 
в обычных сл о вах).

Символические функции могут выполнять и гласны е.Так, а выражает 
громкие звучания, сильные эффекты, размашистость: a lh -a lh  "звуко
образ громкого см еха", w airt "образ тупой боли", q»anc»-q»anc»- 
bona азаз " сильно дрожать" И Т .Д .; [ i ] ^  наоборот,выражает либо 
тихий звук, либо высокий тон любой громкости, слабые (но резкие) 
действия: k » ir - k » ir  "о  негромком дрожащем см ехе", ziw "звукообраз 
свиста пролетающей п ули",c i r - c i r  "звукообраз тонкой струи воды".

Фарингализация в идеофонах часто выражает эффективный характер 
слов, нежелательность тех или иных восприятий,ощущений и т .д .  В 
словах же,выражающих идею отвращения,нежелательности, встречаются
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гортанные звуки. Примеры:
x a q l» -b o s  "бл евать”, <op*-bos "отрыгивать", h o lb o l-s o lb o l  "всякая  

всячина", "беспорядок", u ln s-q lu n s-b o s  "со п е т ь ", daimp-daimp-bona 
h erq iaa  "ИДТИ, тяжело ступая ногами", p a lp a l "неуклюжий человек", 
daldalw  "тучныи человек", o lb o l "г р я з ь " , p u irs  "см р ад", "вонь" и 
т .д .

Чистые корни без удвоения, как правило, выражают звучания или 
зрительные впечатления, вызванные одиночными действиями: daimp- 
bona ekas "уп асть СО-СТУКОМ". k > u t>-bona j a i i - x a s  " быстро ВСТать, 
вскочить", z l t » -bona qSan d a x is  "дать СИЛЬНУЮ пощечину" Удвоение 
корней (редупликация) выражает многократность одного и того же 
действия,прерывающиеся звукосопровождения, длительность: sem-sem-  
bona kummus "е ст ь  (кушать) медугенно? ged-ged-bona h e rq la s  "ИДТИ 
мелкими шагами (обычно о р еб ен к е)", p ir q * -p l r q * -bona xaaas "р а с
трескаться (о  коже р у к )" . Редупликация может выражать и интенсив
ность определенных действий: a l  * - a l > -bona balbus "громко р азгова
ривать", w arx-w arx-bona elmmus "го рько п лак ать".

Особый интерес представляют парные образные слова,вторая часть 
которых не точно воспроизводит первую. Они выражают, как правило, 
разнородные звучания, неравномерность, неразборчивость, сочетание 
разнородных движений, неодинаковость повторяющихся действий, бес
порядок: c ’ ir im -R Iir im  "галдеж ", der«Rer-bona balbus "говорить 
непонятно'̂  la p -q Ia p *-bona h e rq la s  "ходить неравномерно, покачи -  
ваясь из стороны в сторону" ,  h o ib o i-so lb o  "всякая всячина, нечто 
несуразное, непонятное", h a rs-h u rs-bona. h e irq ia s  " трястись при 
ходьбе".

Л .2 . аШ^ЕНТЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

В настоящем исследовании не ставилось цели дать всестороннее 
описание словообразовательных средств арчинского языка. В данном 
разделе будут рассмотрены лишь наиболее важные словообразователь
ные модели субстантива, глагола и наречия (о словообразовании 
числительных см. Т .1 5 ) .

Ими проблема арчинского словообразования не исчерпывается.Гак, 
остается в тени вопрос о морфологической структуре так называемых 
простых глаголов.Очевидно, что большинство этих гларолов являются
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исторически сложными. Вскрытие их структуры поможет в дальнейшем 
лучше понять их словоизменительную морфологию.Не исследованы так
же некоторые другие исторические словообразовательные процессы 
(видимо, все  исконные неодносложные оубстантивы обладают внутрен
ней морфологической структурой).

Л .2 1 . С у б с т а н т и в

С!ловообразованйе субстантива развито слабо,поэтому большинство 
субстантивов в арчинском языке представляют собой чистые корни. 
Однако можно выделить несколько словообразующих суффиксов,а также 
такие способы, как конверсия и корнесложение.

Л .2 1 1 . С ч Ш к с  ian\

При помощи суффикса {ап} образуются субстантивы от глаголов, 
наречий и субстантивов (в  некоторых случаях исходная основа не 
сохранилась.

а) Субстантивы.-образованные от глаголов 

аЕоп "с в е т " ,  (aSus "ви деть", \/а*^Коа), b a t* ап^ "хворост" ( a t 'a s
"рубить", / á = t¿ a ) , b ario n  "ребро" ( a r ia s  "резать на к у с к и "  

eicon  "ТОЧИЛЬНЫЙ брусок" (a lc a s  "точить", \Ге1-с^а), аЬс*оп "струж
ки" (b ab c*as "СТрогаТЬ", Л а Ь сД а ), c ’ ennen "ОТХОДЫ муки" (c*шшnus 
"просеивать", терм; с*вп п а ), q*uren "сухие тонкие ветки" (q 'u ra s  
"сохнуть", терм: q»xire).

б) Субстантивы. образованные от наречий

h irx ir a n  "завещание" ( * h ir  "спереди", x i r  "сзади”), ja îa n "o 6 e T "  
(;)a t "н авер ху"), ¿jaíikan "верхнее платье" ( ja ? i k  "н авер ху"), 1 akan 
"подстилка из соломы для чарыков" ( ja k  "вн утр ь"), k ’ araxuîan 
"взятка" (k 'a ra x u t "сн и зу "), k * i l l ik * a n  "изголовье" ( ic * i l l ik *  "под 
головой"), í * i r a n  "мусор"; "подстилка для скота" (к * i r  "вн и зу "), 
ql»anakan "сводничество" (q l 'a n a k  "м еяду"), ioakan " з а к у с к а " (^ а к  
"около, рядом"), m ik 'ira n  "сновидение" (m ik 'ir  "во  с н е " ) .

в ) Субстантивы. образованные от косвенных падежей субстантивов

aqalîakan  "обувь" (и з : a q l i î i k  "к  НОГе (су п ер -л а т)", la g ila k a n

1 8 .Историческая лабиализация корневой согласной не сохранилась.
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"закуска" Сиз: la g i la k  "в  живот Син-лат)*!), qaqan "ноша" (qaqa 
"на спине (и н -э с)").

Для некоторых субстантиБов, имеющих суффикс (а п },о т с у т с т 
вует в современном языке исходное слово.

dac'on "толокно (как сырье)» d are*ап "бровь", jaEasev. "внутрен
ности (человека, животных)", s i r ia n  "у с " ,  t*a k *a n  "ошейник телен
к а " , к*иНап "п алка", к*охап "сар ай ".

Л.212. Суффикс íl^

а ) При помощи этого суффикса образуются субстантивы от глагола 
(иногда в основе дуратива).
a c * i  "болезнь" (а с *а г  "болеть"), аг1 "работа" (аа"делать", дур: 
а г ) ,  b a t* i  "коврик местного производства" ( a t * a s "ткать", имп(Ш): 
b + a t*a ) , dorki "кршка кувшина" (dokas "накрывать", дур: d orku r), 
g u rq l* i  "кадык" (g u rq I*-b o s  "ГЛОТать", дур: g u r q l* a r ) ,  h e r q li  "по- 
ходка" (h e rq la s  "ИДТИ", дур: h e r q la r ) ,  l e * i  "конфета" ( ic *  "быТЬ 
сладким"), m arii "лоскут" ( a r ia s  "резать на куски", дур (Ш):ь+ 
a r s a r ) ,  q lan k i "окот" (q la n  kes "отелиться", ДУр: qian k e r ) ,X o e î i  
¡"клятва" (x o eîas  "клясться").

б) Часто этим суффиксом оформляются сложные субстантивы.

b ok *-arci "каша из солода" (Ьок* "солод"; acas "реализовывать", 
дур: a r c a r ) ,  k*altim b a re ! "пенал" (к*alum "каравдаш", o r x l -a r c i  
"солонка" (o r x i l  "со л ь "), seb ek -arci "удала" (sebek "в рот (ин- 
л а т )" , k * i l l i k * - b e r ^  "подушка" (k * ll l ik *  "под головой", eías  
"класть", дур (Ш): Ь е г Х а г ),k * i r -e r x l  "колода для рубки м яса"(к*1г  
"внизу"), p o ire e t-e rx i  "подушка, которую кладут в лкшьку к ножкам 
ребенка" (p o lrc e t "на коленях (суп ер -эс, мн)" от poimp"колено") ,  
d a ii-b o rci "вертушка на мельнице" (d a ii  "шест", ocie  "стоять",дур  
(Ш): b o r c i r ) ,  m oxol-orci "стремя" (*moxol "ступня"), l a c i - b a r t i  
"ступка для чеснока" ( l a c i  "чеснок", a ta s  "толочь", "дробить",дур 
(Ш): b + a rtu r), a k * -a r ti  "топорик для разделывания мяса", "мясоруб
ка" (ак* "м ясо"), X o a ll i -b a r t* i  "инструмент для обрезания краев 
чуреков" (хоa l i i  "хлеб", a t* a s  "резать", дур (Ш): b + a rt*u r), polm- 
plin  k oarsi "коленная чашечка" (polmplin "колено (г е н )" , koarsi*^, 
h o ti-g o a rq *i "грабли" (h o t! "трава", goaq*as " собирать",дур : 
goarq *u r), s o t-b a rc i  "озимая пшеница" (s o t "осенью", acas "сеять", 
дур (Ш): b + a rca r), i l n t in -a c * i  "надоедание" ( i  In t i n - старый ген. 
от: oint "голова", ас*i  "болезнь", "боль", от : ас*аг "болеть").
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Л.213. СуФаЬикс /elal

При помощи этого суффикса вяогут образовываться отглагольные 
субстантивы (в  основном от основы дуратива),подобно суффиксу

a r c e la  "лвнта на чухте" (асав  "реализовывать**, дур: a r c a r ) ,  b a r -  
c^ e la  **пряткм" (ac»as "п рятаться", ДУр (Ш): b+arc»tir), b erq »a la  
"хрящ" (e q 'a s  "к у са т ь " , дур(Ш): b + erq »u r), d abxэlв”пpиcпocoблeниe 
для размягчения овчины" (d â x is  "удар ять", дур(Ш): d a+ b+xir).

Этот суффикс образует также субстантивы от неспрягаемых частей 
bos» овых и кев'овы х глаголов:
á o i t 'e l a  "свистулька" (с р . 5 o it* -b o s  "сви стеть"), c 'i r q e l a  "тре
щотка" (с р . c irq » -b o s  "издавать тр еск"), q u r ie la  "каток (с р .  
qurs-bos "скользить"), R u r í 'e la  "давка" (с р . H urí*-bos "густеть"\  
t 'a n k 'á i a  "место перепрыгивания через реку" (с р . t»ank*-bos "пры
г а т ь )" , xa rx á la  "крючок ДЛЯ одежды" (ср . xarx-k es "цепляться"), 
u in s e la  "ящерица" (ср . ixins-bos "сморкаться"), p a ra la  "молния" 
(p ar-b os "сверк ать").

Отмечены случаи присоединения этого суффикса к субстантиву.
I ос »a la  "огниво" (ос* "о го н ь "), purxala "понос" (purx "жидкое и с- 
|пражнение при поносе"),

В некото1»1х словах исходную основу этимологизировать не 
удается.

c * im ic * a la  "бабочка", с * ip * a la  "певчая птичка", d a t*a la  "мера ве
с а " ,  hubala "ШИПОВНИК", ko asa la  "сетка"(часть желудка животных ) ,  
m urtela "овечий сыр", n ik *a rk *a la  "ТОНКИЙ СЛОЙ ВОДЫ Н£ЩО ЛЬДОМ", 
p a l ía la  "штаны", q l* a rg a la  "крупная кость", q lo e q la la  "кустарник 
(обычно растет у берегов р ек )", z ib a ia  "ласточка".

В некоторых словах исходная основа заимствована из лакского 
или аварского языка.

gu rgala "хлеб в форме рожка" (с р . ав . gu rg a), im k*ala "носок" (ср. 
ав . uní* "носок" -  д и ал .), m árxala "сн е г"(ср . лак. шагха1а"снег").

Л-2 1 4 . Суффиксы ^ага}, (anal

Эти суффиксы выделяются исторически (см . Т .1 1 2 .5 ) ,  исходные ос
новы в современном арчинском языке обычно отсутствуют.
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а !? э г а  ”загон для дойки овец", dumpara "холм", каНэга "письмо"» 
s e t» a ra  "бородавка", tu sa ra  "туссара (шерстяная сум ка)", h a l t ’ ana 
"медальон", he¿*ana "вещ ь", пак^апа "к л ш ", х1ак»эга "клещ", zu- 
к* ага "мочка у х а ".

Л .2 1 5 . CydxíiHKCH (бг> . {6п\

Эти суффиксы являю тся, видимо, ударнш и коррелятами суффиксов 
{a la } ,  {а г а } ,  {a n a }  ; В синхронном СОСТОЯНИИ арчинского языка они 
не выделяются (с м . Т .1 1 1 .3 2 3 -6 , T#1 1 1 .3 2 6 ) .

hondól "вид съедобной травы", k *o n c*6 l "щенок", k *o n t*ó l "ноготь", 
mosól "надгробный камень", motól "козленок", q lo só i "лестница", 
q l^ ot^ ol "п оя с", xonnol "женщина", n o q l'ó n  "мышь” , xoíon "полоса 

вокруг вспаханного поля, покрытая травой", xloson "p yбаш ка",тосбг 
"пастбище", к 'о к 'б г  "мешочек из овчины", qoqol "пшеница", тохбг 
"грудинка", mokol "выцветшая старая сухая трава на склонах го р ".

Л .21 6 . СуаМмксы

При помощи этих суффиксов образуются субстантивы, обозначающие 
лвдей. Суффикс (C i} ,  заимствованный из тюркских языков,обознача
ет nomen agentis(HMH д ея тел я ).

qele^ jci "ЛУДИЛЫЦИК", (q a la j "олОВО"), qulduRci "служащий"(quidUR 
"служба", "должность"), « arab e ! "аробщик" (« a re b i "а р б а " ) ,d lq ic i  
"табунщик" ( i l q i  "таб ун ").

Этим суффиксом оформлено также слово ojom ci "заяц " о т : ojom 
"уши" ( т .е .  "ушастый").

При помощи суффикса ( и }  образуются субстантивы от стативных 
глаголов; образованные таким образом субстантивы обозначают лю
дей, страдающих какими-либо физическими недостатками. Подобных 
субстантивов в арчинском языке мало.

becu "слепой человек" (bec "быть слепым"), deq'u "хромой человек" 
(deq* "быть хромым"), elnlcu "глухой человек" (e in k  "быть глухим"), 
qloKu "левша" (q lo k  "левы й").

Такую же структуру, видимо, имеют слова к»ек»и "двухвостка" 
(й»вк> "быть кривым"), nalk^u "слепень" (n a l i*  "быть голубым").
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Л .2 1 7 . Суффиксы (m u l).

Эти суффиксы являются продуктивным способом субстантивации 
глаголов, а именно исходная основа простых динамических глаголов 
субстантивируется при помощи суффикса {m ul} (например: baql»as 
"возвращаться“ -  buql'm ui “возвращение" ) »исходная основа bos»-o- 
вчх глаголов-при помощи суфрисса { t * i }  (например: с 'abus "пить" -  
c * a t * i  " п и т ь е " а  видо-временные глагольные формы (в  том числе и 
стативные глаголы) -  при помощи суффикса { k u l} .  Отглагольные суб - 
стантивы называются масдарами (подробнее о способах образования 
масдаров см. Т .1 2 3 .4 ) .

В ряде случаев масдарная форма глаголов выступает как устойчи
вая лексическая единица. Особенно много таких субстантивов от 
стативных глаголов (часто отглагольный субстантив более употреби
телен, чем соответствующий стативный гл аго л ).

b ixukui "высота" (bixu"6HTb высоким"), b izk u i "наглость" (b iz  
'быть наглым"), bu5Elakul "доброта" (b u xia  "быть добрым"), buRlcul 
'духота" (biiR "быть жарким"), hackul "слабость" (hac "быть сла

бым"), ik> i t*u k u l "бесстрашие" ( ik *  i t» u  "нет стр а х а "), in z itk u l  
мучение" ( i n z i t  "мучить"), i q l ’ akul "голод" ( i q l ' a  "быть голод

ным"), iq lo k u l "тяжесть", "вес" ( iq io  "быть тяжелым"), i c 'k u i  
"сладость" ( i c '  "быть сладким"), juzuqkul "бедственное положение" 
(Juzuq "быть несчастным"), k 'â k 'a k u l "жара" (к 'а к 'а  "быть жарким' ,̂ 
k ’ ankul "любовь" (к *ап "любить"), k’ e irk u l "жара" ( k * e lr  "(быть) 
жарко"), l ix a k u l "длина" ( la x a  "быть длинным"), m ac'ak u l"темнота" 
(т а с *а  "быть темным"), mukul "красота" (mu "быть красивым"), 
muqlukul "мелочь" (muqlu "быТЬ мелКИМ"), p a r iq 'a t k u l"спокойствие" 
(p a riq » a t "быть СПОКОЙНЫМ"), pasiHkul "краснореч11в" (pasiH "быть 
красноречивым"), porokul "плодородие" (poro "быть плодородным"), 
q»akul "равнина" ( q*a "быть ровным"), q¿akul "ширина" (qSa "быть 
широким"), iaxoku l "ржавчина" (Йах© "быть ржавым"), t ’ a laku l 

правда" (t♦ala"бы ть правым"), t ’ ib ir k u l  "жалость" ( t » i b i r  "(быт]^ 
жалко"), wixkul "доверие" (w ix "верить"), xalaku l "стар ость", 
(x a la  "быть старым"), x lek u l "холод" (х1е "(быть) холодно"),ха1та- 
kul "богатство" (xálma "быть богатым"), xalm alkul "жидкость" 
(xalm ál "быть ЖИДКИМ").

Некоторые масдары,образованные от исходной основы динамических 
глаголов, также являются устойчивыми субстантивами. Они означают 
при этом результат действия, а не абстрактную идею действия.
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a t’mui "сотк ан н ы й  м а т ер и ал " (at»as " т к а н ь " ) ,  "к р и к " ( a l* -
bos " к р и ч а т ь " ) ,  a x tu t'i "м о к р о т а " (ax-bos " х а р к а т ь "  + tubus "п л е 
в а т ь " ) ,  b a lb a t'i "р а з г о в о р "  (balbus " р а з г о в а р и в а т ь " ) ,  babximul 
"о п у х о л ь " (babxias " о п у х а т ь " ) ,  bumul " п р ед а н и е"(bos " г о в о р и т ь " ) ,  
c *a k 't* l "б о л т о в н я "  (c*ak-bos " б о л т а т ь " ) ,  h a lh t 'i  "д ы хан и е" 

(halh-bos "д ы ш а т ь "), h erq l*t*i "отр и ж к а" (herqI*-bos "отр ы ги вать*^  
kunmrul " е д а "  (kummus " е с т ь " ) ,  k*imk*imil "с м е р т ь "  ( к * is  "у м и р а т ь "), 
elmt»i "Е л а ч "  (elmmus " п л а к а т ь " ) ,  oqI*mul "проигрыш " (oqI*as 
"п р о и гр а ть ", q eitt^ i "р ы с ь "  ( т . е .  б е г  лош ади, о т :  qelt -bos 
"б е ж ать  р ы сь ю ").

Кроме того, при помопш суффикса {kui} субстантивы абстрактной 
семантики могут образовываться от субстантивов конкретной семан
тики ^обозначапцих лкщей).

adamkul "ч е л о в е ч н о с т ь "  (adam " ч е л о в е к " ) ,  albahkul "г л у п о с т ь "  (a l-  
bahdu "н ен о р м ал ьн ы й "), c'ukakul " т р у с о с т ь "  (c'uka "Tpyc"),c*ohor- 
kul "в о р о в с т в о "  (c*ohor " в о р " ) ,  bimusurkul "х р а б р о с т ь "  (bimusur 
"х р а б р е ц " ) ,  dijakul " о т ц о в с т в о "  (d ija  " о т е ц " ) ,  dusmankul "в р а я д а "  
(dusman " в р а г " ) ,  halmaxkul "д р у ж б а" (halmaxdu " д р у г " ) ,  macakul 
"р о д с т в о "  (maca^u " р о д с т в е н н и к " ) ,  osobkul " б р а т с т в о "  (osob 
" б р а т ь я " ) ,  xlelekul "п о т ч е в а н и е "  ( i le le  " г о с т и " ) ,  q’ adikul "долж 

н о сть  к а д и я " (q 'adi " к а д и й " ) ,  doskul "др у ж б а" (dos " д р у г " ) .

Л .2 1 8 . Словосложение

Субстантивы могут образовываться при помощи сложения слов. 
Возможны следующие модели.

1 . "S + S”,T .e . сочетание двух субстантивов в номинативе. При 
этом второй субстантив означает родовое понятие, а первый -  видо
вой признак.
mus-le£L "одна из костей конечностей человека или животных" (mus 
"альчик", le 2 i "кость"), oIc*-leK i "шея" ( o le » i"воротник", leE i 
"кость"), caqS-leïci "лопатка" (c»aqs "ложка", le 2 i "кость"), 
aran-naqS "степная местность с жарким климатом" (aran "степь", 
naqS "земля"), im c'e-Xoalli "блины" (1шс»"мед", Xoalli "хлеб"), 
k»ummur-qlin "арочныЙ МОСТ" (к»иштиг "арка", qlin "МОСТ"), 
k»uiic»ul-k*uHani "игра В чижика" (k»unc»\xl "чижик", k'uHani "пал
ка"), la c i-p il  "чеснок" ( la c i "чеснок"(лак.), p ii "общее название 
для чеснока и лука"), k¿et»-xoarsi "паук", (k¿e t*"моток", Xoarsi



96 Элементы словообразования

**червь"), oiro ls-q lo ib  "картошка” (o iro ls  "русский", qloib "бу- 
тень"), palÇôl-k'an "ластовица штанов" (pallfela "штаны", к*ап 
"дно"), c*ot-xol "локоть" (c»ot "длинная узкая полоска кожи", хо1 
"рука**), uri-nois "молодая необъезженная лошадь" (uri "жере
бенок", noie "лошадь"), q 'a laq ’ i - u ir b e l t 'i  "черепаха" (q*alaq*i 
"крышка", u irb a lt» ! "лягушка").

Сложный субстантив может означать совокупность предметов, на
званных составляющими субстантивами.
aie-xonnol "супруги" (*аа-"муж", $оппо1 "жена"), aq-kul "конечно
сти" (aq "нога", icul "рука"), bosor-xonnol "супруги" (bosor "муж" 
xonnol "жена"), buc*i-c'abu "крупный и мелкий рогатый скот" (bu- 
c * i  "скот", с ' abu "овцы"), buwa-dija "родители" (buwa "вйать", di
ja  "отец"), gel-c*aq¿ "посуда" (gel "кружка", c*aq¿ "ложка"), k i-  
li-mataH "сбруя, принадлежности седла" ( k i l l  "седло", mataH "ве
щи"), mas-mataH "постельные принадлежности" (mas "матрац", mataH 
"вещи"), q*ul-c*aHan "стройматериалы" (q»ul "доска", с'аНап "дро
ва", "дерево (как материал)", xat-mok»or "потолок" (xat "балка" , 
ток*ог "береза").

2 . "Num/Adv + S ",T .e . сочетание числительного или наречия с 
суостантивом.
hirîon "каменная плита, укрепляющая края крыши" (*hir "впереди", 
5Еоп "ловушка"), k»ir-goarci "подбородок" (к»i r  "внизу", goarcl 
"желобок, по которому зерно стекает к жерновам"), Êtr-palfala  
"кальсоны" (к*i r  "внизу", palíela "брюки", к'1г-х1овоп"ночная со
рочка" (k»ir "внизу", xioson "рубашка", "платье"), хвЬ-к*ас»1"кле- 
вер" (хеЬ "три", к*ас*i "лист"), хеЬ-Ьас"трехмвсячный срок С0бЛ1>- 
дения поста у мусульман" (хеЬ "три", bac "месяц"), xlolos-garíi 
"радуга" (5Elolos "с неба", geríi "дуга").

3 . "V + S”,T .e . сочетание глагола и субстантива. В качестве 
первой части может выступать стативный глагол.
bexie-caq "конские бобы" (bexie "быть черНЫМ", caq "горох"), ja r-  
xun-nols "мерка весом в I кг" (jarxu l "быть половиннш", noie 
"мерка весом в 2 кг"), laql*a-caq "фасоль" (laql»a "быть пестрым" 
caq "горох"), muqlu-lobur детвора" (muqlu "С^ТЬ мелКИМ", lobur 
"дети"), muqlu-soíor "бисер" (soíor "бусинки"), q *ic*i-n a lk *"кис- 
|лое молоко" (q * ic * i "быть кислым", nalk* "молоко"), xalmal-meeed 
"ртуть" (xalmal "быть жидким", mesed "ЗОЛОТО"), saxu-pic* 
"разновидность жевательной смолы" (аахо "быть ржавым", pib*"смола'!).
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Имеются случаи употрейления динамического глагола (согласо -  
ванного с субстантивом по классу)в форме дуратива или терминатива.

barsargat "шаль" (Ьагзаг -  дур(Ш) ОТ; asas "надевать", gat* "пла
ток (Ш)", orîcindab "сверло" (orkin дур. от: okmus "сверлить", dab 
"шило (ly)”,. buq*re-Xoalli "круглый тонкий хлеб" (buq*re терм 
(Ш) от: q’uras "высыхать", Xoalli "хлеб (Ш

4. + S". т .е . сочетание двух субстантивов, из которых 
первый стоит в генитиве. Эти субстантивы обладают разной степенью 
слитности (ср. imtimmaj "мозг" И goûcilin mam”малина"). 
deqi'lin iq "суббота" (deql*lin ген. ОТ : deql* "дорога", iq 
"день"), dogilin q¿i2i "гриб" (dogilin ген. от: dogi "осел", 
q¿i£i=s?), duxian hallu (*duxlan ген. ОТ: dexl© "жернов", hallu 
"хозяин"), goiroilin inx "сливочное масло" (goirollin ген. от: 
goirol "шарообразная масса", inx "масло"), goaciiin mam "малина" 
(goacilin ген. от: goaci "кобыла", mam "сосок"), imtimmaj "мозг" 
(iin tin  старый ген. от: oint "голова", maj "сало, жир" ), kummul lin  
noie* "желудок" (kummuilin ген. от: kummul "еда", пок* "дом", "по
мещение"), lahan lo "внук" (lahan ген. от: 1о "сын/дочь/ребенок*!)* 
lahan noÈ* "матка" (lahan ген. от: 1о "ребенок", пок* "дом"), 
liq l*ilin  xlel "ливень"(liq l* ilin  ген. от: liql* "орел", xlel 
"доадь"), lullin  dorki "веко" (lu llin  ген. от: lur "глаз", dorki 
"крышка"), lullin  cal "ресница" (cal "крыло"), lullin  gowhar"3pa- 
чок" (gowhar "зрачок"), salben к*ас*i "подорожник" (salben стар, 
ген. от: saIbi"paHa", k*ac*i "лист"), Xoaklin gatu "рысь"(^ aklin  
ген. от: Хоак "лес", gatu "кошка"), ХоаЕеп Heleku "фазан" (x^aSen 
старый ген. от: Хоак "лес", Heleku "петух"), х1 elmin dogi "улитка" 
"обряд вызывания дождя", (xlelmin ген. от: xlel "дождь", dogi 
"осел").

В HeKOTopjx с л о в а х  в м е с т о  ген и ти в а  первый с у б с т а н т и в  сто и т  в  
форме э р га т и ва  (или ко свен н о й  о с н о в ы ? ) .

beleHut* "красны й ч е р в ь "  (b e le  стары й э р г .  о т :  bi " к р о в ь " ,  Hut* 
( а в . )  " ч е р в ь " ) ,  kura-dexl© "ж ер н о в" (кита стары й э р г .  о т :  kul "р у 
к а " ) ,  dexlo "ж е р н о в ") , muclikan "н о зд р я "  (m ucli э р г .  ОТ: mue " н о с "  
кап "ды ра"), xa^aq*mi-c*em "в р ем я  за х о д а  СОЛНЦа" (xaîaq*m i э р г . о т :  

xaíaq *=?, c*em " в р е м я " ) .

5. Особым типом образования сложных субстантивов в арчинском 
языке являются повторы, которые возникают в результате удвоения

2913
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какого-либо субстантива. При этом сложные субстантивы образуются 
по двум моделям:

а )  удвоение основы согфовоядается заменой начального согласно
го  основы абруптиБнш [к*] или пшпяпщм [ з ] ;

diq»-8Íq* ”суп И ТОМу ПОДОбНОе" (diq* ”с у п " ) , с»аНа-к»аНап**дрова 
и тому подобное’Чс»аН ап "дрова” ) ,  к»оЬ-воЬ "одеада и тому подоб
ное" (к»оЬ ”одеж д а"), noso-k'oso "творог И тому подобное" (поао  
" т в о р о г " ) ;

б) если исходный субстантив начинается с гласного, то при по
вторе к нему присоединяются [к»] или [ s ] :

alns-k»alns "яблоки и тому подобное" (ains "яблоко, яблоки"), 
ак»-вак* "мясо И ТОМУ подобное" (ак> "м я со "), inx-k»inx "масло 
и тому подобное" ( in x  "м а сл о ").

6 .  В некоторых сложных субстантивах значение одного из компо
нентов этимологизировать не уд ается .

noc'-xiim ixi "птица (общее название)" (пос* "птица", xiimixl » ?), 
xiolos-qlan "зв е зд а " (xiolos "с  неба, qlan = ? ) , kabxion "лук" 
(kab • ?, xión "к о р о ва"), apar-xac*i "кузнечик" (араг= ?, xac 'i  
"кузнечик", "ст р е к о за "), gorda-xion "человек с большими глазами" 
(gorda» ? ,  xoln "к о р о ва"), jaman-cop "название растения, которое 
используется для лечения рожи" (jaman "рожа" (медО, сор» ? ) ,  хи- 
lik»an "пах (человека)" (xull» ? , к»ап "д н о "), lep»ur-q*on "ко
зел (2 -х  л е т )"  (1ер»иг» ? ,  q*on "к о зе л ") , hainCuríik'i "шумовка" 
(halnCur "галушки", í l k 'i  = ? ) .

Образование следующих субстантивов не ясно:

ekUqlan "пойло (для ко р о в)", ganga-bic»i "семенник", gatun-c»ix 
"урбеч", k^ursaqlan "доска для раскатывания т е с т а " , x a ia c 'i  "ру
к а в ", xit*m9Ían "каш а".

Л .2 1 9 . Конверсия

Образование субстантивов от адъективов и числительных при по
мощи конверсии -  очень продуктивный способ словообразования.Прак
тически от любого адъектива и числительного может быть таким об
разом получен субстантив (см . Т .1 3 4 , Т .1 5 3 ) .

к»аппи "любящий (ад ъ )" -  "любящий (с у б с т )" ; oq*вг-Tu "говорящий
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дай (адъ)" -  "напщй (с у б с т )" ;  qliew u "два ( I  кл ,чи сл )” -  "двое 
(с у б с т )" .

Пра помощи конверсии образуются некоторые пары: субстантив -  
стативный глагол. Например: bala "н есч а сть е"- "(бы ть) трудно", 
buxia "добро" -  "(бы ть) доб1Яш"; îlon  "зл о " -  быть з л ш " ;и ь х 1  
"стыд" -  "стесн я ться ", misgin "бедняк" -  "быть бедным".

Примечание

Некоторые оубстантивы имеют корень, совпадающий с глагольным 
корнем (+ окаменевший классный показатель):

bat (\Tbai) "р ог" -  а^ав "б о д ать" ; amie* "п о т "-  ак»as "гн а т ь "; ik» 
"страх" -  к*incar "б о я ться "; dexl© (Vdexio ) "жернов" -  dexias 
(\Tde-xI^a) "молоть"; с»от "си то" -  c*ummus "цросеивать".

Субстантивы arqlut "орвхи" и xurut "сыворотка с мелкими кусоч
ками творога" совпадают с основой дуратива глаголов: aqlas (a rq i- 
аг) "разбивать", îubtie (5шг) "пить" (+ показатель мн. числа{ó t }) .

Л .2 2 ; Г л а г о л

Подавляющее число глаголов в арчинском языке -  сложные. Более 
того, так называемые простые глаголы (см.их список в приложении 1 
в Ш томе) являются непродуктивным классом, поэтому пополнение 
глагольной лексики в арчинском языке возможно только по моделям 
сложных глаголов.

В общем виде сложный глагол представляет собой корень или сло
воформу некоторого слова + простой глагол. Простой глагол выпол
няет функции спрягаемой части .

Наиболее употребительны в этой функции глаголы ьов "говорить", 
кев "становиться" и ав "д ел ать", однако многие другие глаголы мо
гут также образовывать сложные глаголы.

Сперва рассматриваются кев'овы е и ав*овые глаголы, затем все 
прочие. Все Ьоа'овые глаголы рассматриваются в разделе об нде- 
офонах (см . Л. 1 5 1 ) . В пределах каждой группы глаголов yчитывaвтciз, 
какие основы сочетаются с данной спрягаемой частью, а также како
ва модель управления сложного глагола (модель управления записы
вается в той же форме, что и в словар е).



100 Элементы словообразования

Л. 2 2 1 . Глаголы сложные с аа "делать” , кее "становиться"

Ввиду того что во многих случаях от одной и той же исходной 
основы могут образовываться сложные глаголы со спрягаемой частью 
as "делать” и кеа "стан ови ться", их удобно рассматривать вм есте.

В качестве исходной основы может выступать стативный глагол, 
глагол в финитной форме, наречие, субстантив, а также формы, с а 
мостоятельно в арчинском языке не употребляквдеся.

Л .2 2 1 .1 .  Неспшгаемая часть -  стативный глагол

Стативный глагол означает некоторое состояние, свойство, каче
ство предмета,о котором идет речь. От стативного глагола наиболее 
регулярно могут образовываться динамические кез'овые и а а ’овые 
глаголы. При этом '̂ стсип + Jces означает: "состояние v начинает 
иметь м есто", + as озн ачзет: "некто каузирует состояние V".
Таким образом, k e s ’ oBHe глаголы имеют начинательное значение, а 
а в ’ овые -  каузативное. При кеа*овом глаголе актантная структура 
исхрдного стативного глагола сохраняется (<кто: Ф> ), при аз'овом 

появляется дополнительная агентивная валентность (<кто: АГ, ко
г о : Ф>).

Ниже приводятся такие стативные глаголы, от которых образуются 
как к в з ’ овые, так и а з ’ овые корреляты (при наличии у стативного 
глагола только кев 'ового  динамического коррелята его семантиче
ское соотношение с исходным глаголом сохраняется, например: b e j 
"быть старым" -  b e j kes "изнашиваться", lem i "быть сырым" -  1ашх 
кез "отсы ревать"; случаев наличия каузативного коррелята при от
сутствии начинательного не обнаружено).

b ollo  "быть жидким" -  b o llo  kes "раздижаться" (о  навозе)" -  bollo  
аз "разжижать", Hadur "быть готовым" -  Hadur кез "приготавливать
ся" -  Hadur as "ГОТОВИТЬ", iq l» a  "быТЬ ГОЛОДНЬМ" - iq l^ a  кез 

проголодаться" -  iq l* a  as "делать голодным", ;)alt»an  "быть крас
ным" -  ja lt» a n  кез "краснеть" -  ja lt» a n  as "делать красным", 
Jaql»an "понимать" -  jaql»an  kes "понимать" -  jaql»an as "объяс
нять", к»olma "быть отдельно" -  к»olma кез "отделяться" -  к»olma 
аз "отделять", к»вк» "быть кривым" -  к»ек» кез "ис1фивляться" -  
к»вк» as "искривлять", к»ап "любить" -  к»ап kes "полюбИТЬ" -к»ап  
аз "каузировать любить", la x a  "быть длинным" -  la x a  kes "удли
няться" -  la x a  as "удлинять", marc» "быть ЧИСТШ" -  marc» kes
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становиться чистым" -  marc* as "чистить", mac*a "быть НОВЫМ"- 
т а с*а  kes "обновляться" -  т а с *а  as "обновлять", muqlu "быть мел
ким" -  muqlu kes "измельчаться" -  muqlu as "измелЬЧать", muq*a 
'жаадать" -  muq*a kes "испытывать жаящу" -  muq*a as "делать жаж

дущим", mu "быть красивым" -  mu kes "становиться красивым" -  mu 
as "делать красивым", ollow  "быть зеленым" -  oliow  kes стано
виться зеленым" -  ollow  as "делать зеленым", poro "быть плодо
родным" -  poro kes "становиться плодородным" -  poro as "удоб
рять", q l*a b q l*  "быть грязыым" -  q l 'a b q l*  kes "пачкаться" -  
q l 'a b q l*  as "п ачкать", q l¿ a q l» a r  "быть узким" -  q IS a q I*a r  kes 
"сужаться" -  q lS a q l*a r  as "сужать", s in i  "зн ать" фсто; АД, что :
Ф> -  s in  kes "узнавать" < кто : АД, ч т о :Ф > - s in  as "доводить до 
сведения" < кто : АГ, что:Ф, кому: АД>, с * a ír a  "быть мокрш" -  
c 'a i r a  kes "становиться мокрым" -  c * a l r a  as "мочить", c*eman 
"быть худым" -  c*eman kes "худеть" -  c*eman as "каузировать ху
деть”, c *u lb a  "быть белым" -  c 'u lb a  kes "становиться белым" -  
o*uIba as "белить", i lo r o  "быть отличным" -  ЗсЕого kes "изменять -  
ся" -  i lo r o  as "изменять", "м енять", b e i l e  "быть черным" -  b e i le  
kes "становиться черным"- b e i l e  as "делать черным", t * i  "быть 
маленьким" -  t * i  kes "уменьшаться" -  t * i  as "делать маленьким".

Л .2 2 1 .2 .  Неспшгаемая часть -  динамический глагол

Динамический глагол может быть в инфинитиве, аористе или кон-» 
стативе. От глагола в инфинитиве возможны только каузативные кор
реляты со спрягаемой частью as. При этом, иGxoднFíй глагол не дол
жен иметь агентивной валентности

b a q i’ as "возвращаться" < КТО: Ф > -  b a q l*a s  as "возвращать" <кто:
АГ, кого: Ф>, arxmus "рассыпаться" < что : Ф> -  arxmus as "рас
сыпать" < кто : АГ, что : Ф>, a ia s  "пачкаться" < что: Ф> -  a ia s  as 
"пачкать" < кто : АГ, что : Ф>, a x ia s  "гаснуть" < что : Ф> -  a x ia s  
as "гасить" < кто: АГ, что Ф>, aïcus "ви д еть"< к то : АД, что:
Ф> -  a iu s as "показывать" < кто: АГ, кому: АД, что: Ф > ,

19 . Исключение составляют глаголы c*abus"пить" < кто : АГ, что: 
Ф> и кшшпиа " е с т ь " < кто: АГ, что ; Ф > , у которых шиеется аген -  
тйвная валентность.

Характерно, что глаголы, шиеющие адресатную валентность, обра
зуют каузативы, например: а1ш8 ав  "показывать" Сер. традиционную 
точку зрения, по которой имя в дативе является субъектом так же, 
как имя в эр гати ве).

7* -  2913
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exmus "гор еть” <что: Ф > -  exmua as "каузировать гореть” < кто : 
АГ, что: Ф >, ekas "падать" <что: Ф > -  еказ as "ронять" < кто: 
АГ, что: Ф >, eqiomus "испугаться” , "вздрогнуть" < кто : Ф> -  
eqiomus as "каузировать вздрогнуть” , "напугать" < кто : АГ, кого: 
Ф > , irx;>mus "работать” <кто: Ф> -  irxomus as "заставл ять  ра~ 
ботать" < кто: АГ, кого : Ф >, kos "слышать" < кто : АД*, что: 
kos as "каузировать слышать" <кто: АГ, что: Ф, кому: АД >, к^е- 
2 i s  "кружиться" <что: Ф > -  k o e£ is  as "кружить" < кто : АГ, что: 
Ф>, Xummus "уб егать" < кто : Ф > -  íummus as "заставлять убегать" 
<кто: АГ, кого : Ф>, qes "мерзнуть" <что: Ф> -  qes as "каузи
ровать зам ерзать" < кто: АГ, что : Ф > , q»uras "сохнуть" <что: 
ф > -  q*uras as "сушйть" <кто: АГ, что : Ф>, x la ra s  "смеяться" 
<кто: Ф>- x ia ra s  as "каузировать смеяться" <кто: АГ, кого:
Ф>, k » is  "умирать" < кто: Ф>- k » is  as "умертвлять" < кто : AT¿ 
кого: Ф>, io x ia s  "смешиваться" <что: Ф, с чем: К 
fo x la s  as "размешивать" < кто : АГ, что : Ф, с чем: 
ekas "просыпаться" < кто : Ф> -  ekas as "будить" < кто: АГ, кого : 
Ф > , h e IrS a s  "бежать" < кто: Ф> -  h e ir ia s  as "каузировать бе
жать" < к т о : АГ, кого : Ф >, q 'a c 'a s  "мириться" < кто: Ф, с кем: 

go as "сгибаться" <кто: Ф> -  go as as "сгибать"
<кто: АГ, что : Ф>, xas "подниматься" < кто : Ф> -  xas as "под
нимать" <кто: АГ, кого : Ф>, sa s  "приходить в соприкосновение" 
<что: Ф, с чем: АД>- ia s  as "приводить в соприкосновение"<кто: 
АГ, что : Ф, с чем: АД >, c^ummus "трамбоваться" < что: Ф > - 
c»ummu3 as "трамбовать" <кто: АГ, что Ф > ,

Каузативные и начинательные глаголы от аориста и констатива

+ kes <кто/что: Ф>

oqla кез "КОНЧИТЬСЯ"
ахи кез "сп ать"
it»(u ) kes "теряться"

+ as<KTo: AT, кого/что: Ф>

oqla as "закончить"
ахи as "каузировать спать"
it* (u ) as "потерять"

Л .2 2 1 .3 ,  Неспрягаемая часть -  наречие 
(или неупотреоительнчй корень)

Собственно отнаречных начинательных и каузативных глаголов 
в арчинском языке немного. Перечислим их:
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Adv

"Склизко”
solrtal
•’ш еоте"
x i r ^
"сзади"
haras!
"вперед"
k’ eirâsi

Adv + kes

"приближаться" 
so lrtal kes 
"встречаться"

harisi kes 
"пододвинуться" 
k’ arisi kes

Adv + as 
Xoak as 
"приближать" 
so lrtal as 
"объединять" 
3dLr as 
"приводить" 
harisi as 
"пододвинуть" 
к*aras! as

"вниз"
hara^^

"опуститься ниже" "сделать ниже"
Ьага кев Ьага ав
"взглянуть" "показывать"

Значительно больше глаголов, образованных от корней, самостоя
тельно в арчинском языке не существующих. При этом от одних кор
ней возможны 1  начинательные и каузативные глаголы, от других -  
только начинательные, от третьих -  только каузативные. Сперва 
приведем парные глаголы, а затем непарные СХ -  корень с неизвест
ным значением!*

X + kes <кто/что: Ф> X + as<KTOI*. АГ, кого/что: Ф>

go el-kes "испытывать go e l-as "вызывать
головокружение" головокружение"

к* e l-kes "замолчать" к* e l-as "каузировать молчать'
кос-kes "переселиться" кос-as ‘ "переселять"
l€U3*u-kes "кончаться" laq|-aa "кончать"
li-k es "портиться" l i - a s "портить"
q '  at ̂  -kes "истребляться" q*at*-as "истреблять"
xirix-kes "шевелиться" 5cLrix-as "шевелить"
Ralq*-kes "вымирать" Ralq’ -as "истреблять"

Непарные начинательные глаголы (х  + kes < что : Ф » :

xarx-kes "бороться", qazarazan-kes "становиться нетерпеливым; 
прийти в замеш ательство", qi»as-kes "у ст а в а т ь ".

Непарные каузативные глаголы (х  + as < к т о : АГ, что:Ф> ) :

daxa-as "открывать", si-as "п и сать", lie  *-as "высыпать" san-as 
"обращать внимание (кто , на к о г о )" , tisdiq»-as "утверждать".

2 0 .  В современнее арчинском языке сохранился только послелог.
2 1 . Это наречие утрачено (с р . Ьагак "вп ер еди ").
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t * a l - a s  "отправлять**, х1 aman-аа "расхваты вать", "раскупать", 
x ia m iis -a s  "р астаски вать", dur-as "расстилать", g u ri-a s  "пеле
нать“ •

Исходный корень может быть заимствован из аварского или лак
ского языков (с  утратой его части речи);

bat-kes "исчезать" b a t-a a  "каузировать пропасть"
q*urid-kes "горевать" q *u rid -as "каузировать горевать"
c ’ un-kes "защищаться" с * un-as "защищать"
xu ster-k es  "сп асаться" x u sta r -a s  "сп асать"
p asat-k es "портиться" p a sa t-a s  "портить"
xarz-k es "истратиться" x a rz -a s  "истратить" (деньги)

Непарные начинательные глаголы (х  + kes < что: Ф> ) с заимст
вованной исходной основой:

H alixat-k es  "стать  кедисциплинированнш" k*otan-kes "воспа
л я ться ", q’ o ro l-k es  "овдоветь", c*uka-kes "трусить"^^, Rupul-kes
"вздрег/нуть".

Непарные каузативные глаголы ( х  + as <кто: АГ, что: Ф > ) с за 
имствованной исходной основой:

amânat-as "поручать заботиться", raxsan at as "насмехаться
(над к ем )", xurda-as "разменивать", tapeur as "поручать".

Примечание

Во всех упомянутых выше случаях глаголы kes и as сохраняли 
свою модель управления. Однако имеется несколько сложных глаголов, 
образованных при помощи глагола kes, в которых нарушается его мо
дель управления: dâxi-kes "бить" < кто: АГ, кого : Ф, чем: И > ; 
dâize-kes "соединять" < к т о : АГ, что: Ф> ;  d lris -k e s  "кроить" 
< кто : АГ, что : Ф > ; с*15сэ-кев "спрашивать" < кто: АГ, что : Ф, 
у кого: . Эти глаголы имеют агентивную валентность,
нехарактерную для глагола kes.

Л .2 2 1 .4 .  Неспрягаемая часть -  субстантив

Сложные as» овые и kes» овые глаголы, у которых неспрягаемой 
частью является субстантив, отличаются от предыдущих типов. Они 
не имеют каузативного и начинательного значения. Эти глаголы воз
никли из фактитивно-глагольного словосочетания в результате слия-

22. Halixat (ав .) "быть недисциплинированным".
23. с»ика (ав .) "трус".
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ния значений составлякхцих его компонентов. Степень идиоматичности 
этих словосочетаний может быть различной, поэтому в ряде случаев 
бывает затруднительно определить, представляет ли данное словосо
четание единый глагол или свободное сочетание слов.Наиболее убеди
телен при решении этого вопроса синтаксический критерий: фактитивно
глагольное словосочетание является сложным глаголом, если а) оно 
имеет особую модель управления, не сводимую к модели управления 
спрягаемого глагола; или б) спрягаемый глагол не согласуется с 
субстантйвом. На основании этого критерия не считаются сложными 
глаголами выражения: lo as "рожать ребенка", пок» as "строить дом" 
kummul as "ГОТОВИТЬ еду", z v l L u  abas "сделать родник", pikru abas 
"мыслить" и т .д .  Б этих сочетаниях глагол as имеет общее значение 
"создавать", идиоматично переводящееся на русский язык.

Характерно, что по данной модели обычно не образуются корреля
тивные глаголы, сложные с as и kes исключение составляют пары 
‘ ejb as "винить" -  * ejb kes "провиниться", kus abas "научйть"- 
kus bekes "научиться").
1к)этому а а ’ овые и кеа’ овые глаголы рассматриваются отдельно, 

а) аа*овые глаголы

Ряд сложных глаголов со спрягаемой частью as означает совмест
ное действие (при них возможны субстантивы в эргативе и комитати- 
в е ) ,  т .е .  они имеют в модели управления место < к т о : Ф[39^](|С0БМ 
=>ФГ39/Р/З,с кем: к [з  комит ]>  (см . Д .2 3 3 .1 ) .

апх as "д р а т ь с я "  < к т о ,  С к е м > , Ьагс*э1а abas "и г р а т ь  в  п рятки " 
< к т о , с  к е м > , bas abas "с п о р и т ь "  < к т о ,  с  к е м > , du‘ i  abas "р у 
г а т ь с я "  < к т о ,  с  к е м > , I x t i la t  abas "ш ути ть" < КТО, с  к е м > ,  
iximul as " и г р а т ь "  < к т о ,  с  к е м > , sin-abas "п р е л ю б о д е й ст во в а т ь " 
< к т о , с  к е м > , dagawor as, q’ u t ' i  as "д о г о в о р и т ь с я "  < КТО, С к е м , 
в  ч ем : K[v¿//y0]>.

Некоторые глаголы указывают на действие, направленное к неко
торому адресату (в  модели управления обязательны агент в эргати
ве и адресат в дати ве).

asar as "влиять" < кто : АГ, на кого: АД>* dú«i as "читать молит
ву" < кто: АГ, кому: АД>, Had\irkul аз "ГОТОВИТЬСЯ" < КТО: АГ, к 
чему: АД>, kumak abas "помогать" < кто: АГ, кому: АД, в чем:К

misajatkul as "мешать" <КТО: АГ, кому: АД>, nasiHat
as "читать нравоучение" <[кто: АГ, кому: АД>  ̂ гаНти abas "ща
дить" < кто : АГ, кого: АД>, iunnat abas "делать обрезание"
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<кто: АГ, кому: АД>, zagar abas "выражать соболезнование" 
<кто: АГ, кому: АД>, zaral as "вредить" <кто: АГ, кому: АД> .

Похожа на предыдущую такая группа сложных глаголов, у которых 
субстантив, выраженный дативсии, является по смыслу фактитавом.

naq¿ as "окучивать" < кто : АГ, что : Ф[8лг/77]>, qol as "подписы
вать" <кто: АГ, что: raHim abas "запаивать" < кто:
АГ, что: Ф[Злг/771>.

У глагола jaH abas "стахйться" < к то : АГ,что делать: Ф[у л̂'̂ о1 >  
фактитив выражается глаголом в инфинитиве.

Несколько сложных глаголов имеет комплетивную валентность.

burean abas "заботиться" <кто:АГ, о ком: K[s^¿>^3>» sog »s "ру
гать" ^ кто : АГ, кого : 1> .

Кроме того, выделяется несколько одноактантных сложных глаго
лов на основании неаддитивности их значения (этот актант считает
ся фактитивом, хотя его выражает эргатив): dunil as "жить" <^кто: 
Ф[зэ/>с1> (букв, "небо/земной шар д е л а т ь "), xabkui as "торопить
ся" < кто : Ф[35»/>2]> (xabkui отдельно не употребляется), хап as 
"плавать" < кто : Ф[5эуог1> (букв, "воду д е л а т ь ").

б) кез*овые глаголы

Сложных глаголов с кеа, у которых исходной основой является 
субстантив, сравнительно немного. Это и понятно: глагол kes -  од- 
ноактантный, и его валентность занята субстактивом, входящим в 
состав сложного глагола. Поэтому сложный глагол должен иметь та
кие валентности, которых у глагола кез нет. Эти валентности выра
жаются генитивом (исторически зависящим от субстантива), ip o -  
странственнымй падежами с локализавдей "супер ", а также инфинити
вом и послеложной конструкцией с x i r .

Кажлый глагол имеет свою специфическую модель управления.

kus bekes "научиться" <кто:АД, чему: 1иг bekes "сгл а
зить" <кто: АД[Згг//3, кого: q*imat bekes "стать
почетны!" <кто: АД[5|2^^]>, talaH bekes "посчастливиться" <кому: 

^то сделать: K[SsefJ>f хег bekes "получить выгоду" <кто: 
АД, от кого: *ejb kes "провиниться"<кто: ФÍScy/Jep^■9c l,
в чем:

Примечание

0со(й1й интерес представляют несколько сложных глаголов, обра
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зованных от оубстантива, у которых прежняя связь менуху спрягаемым 
глаголом и субстантивом разрушается* А именно, исходная основа 
перестает восприниматься как субстантив. Тогда при сложном глаго
ле оказывается возможным наличие некоторого актанта в  номинативе* 
В этом случае спрягаемый глагол в принципе может согласовываться 
как со своей неспрягаемой частью (сохраняя старое согласование), 
так и с новым фактитивом (новое согласование).

Первый тип согласования представлен в глаголе rig  abas 
"отыскивать" < кто : АГ, что: Ф> (субстантив r ig  в современном 
арчинском языке отсутствует, но видно, что он относится к Ш клас
су)* Согласование спрягаемой части идет по слову r ig  (Ш), а не по 
фактитиву в новлинативе: ez jamut q»onq» rig-b a "Мне эту книгу до
стань". Фактитив q*onq* "книга (1У )" не влияет на согласование 
глагола аа*

Второй тип согласования представлен в глаголах: di кеа "гнить" 
<что: Ф> (di "запах (1У)"), 5Elele аа "угощать" <кто: АГ, кого: Ф> 
(x le le  "гости (1 -П ,м н )"), iurut кеа"измельчиться", "искрошиться" 

<что: Ф>(5шги1 "сыворотка с остатками мелкого творога(1У )"), 
"измельчить", "искрошить" <кто:А Г, что: Ф>.xurut аа

Л .222* Прочие сложные глаголы (кроме bразовых)

Кроме сложных глаголов, образующихся при помощи глаголов boa,
Тсеа и аа, имеется ДОВОЛЬНО большая группа глаголов с другими 
спрягаемыми частями. В качестве неспрягаемой части выступают сло
ва тех же классов* Наиболее употребительны субстантивы, возможны 
также наречия, корни самостоятельно не употреб.ляющиеся, финитные 
глаголы и, в единичных случаях, стативные глаголы.

В качестве спрягаемой части выступают i  "быть", асаа "реали
зовывать функционирование", exas "к л асть", a tis  "п ускать", ков 
"давать", eias "о ставаться ", qles "пойти", xas "вст а ва т ь ", okmua 
"вынимать", caxas "кидать", aCus "ви деть", елпив "слипаться", tu 
bus "брать" и др*

1* 1 "быть"

В отличие от всех прочих сложных глаголов, эти глаголы являют
ся стативными ( т .к .  их спрягаемая часть есть стативный гл аго л ).

a c ’ a t ’ u i   ̂ "быть пустым" <что: Ф>

2А» От этого стативного глагола образуются начинательный гла
гол ас'а1*и кеа"становиться пустым" и каузатив аб*а!*и а а ’Ъпорож- 
нять".
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я1ап 1 "быть стельнш " <кто: Ф> (q Ia ll « ?) 
c*agu 1 "быть живьм” <кто; Ф> .
1 к^та 1 "собираться" <кто: ЛИ. что сделать: ФСУ^/.^&3>(1к»та"в серд

це (и н -э с Г ;
ik ¿  i t * u " н e т  желания" <у кого:
хи1 ы  "мечтать" <кто: ЛИ[5г̂ /у], что делать: Ф[У /̂/^]>(хи1 "мечта") 
*в^Ь 1̂  ̂ "быть виновный" <кто: эсЛ » в чем: K[S¿e^J> (*е^Ъ

"вина")
с»ог 1 "называться" <кто: Ф[5гу/7£»/>- а̂ З̂ , кем: К[5г^^]> (с»ог' ••тгвжст'"имя")

2 . асаэ "реализовывать функционирование

oj acas "слушать" <кто: АГ, кого: КС5гу/?/р-лл/»]> (o j "ухо")
xot acas "обнимать” <кто: АГ, кого: K[Scí//7̂ p - j ¿>J>

 ̂ "ооъятие")
ia * a t  асаа "проводить время"

<кто: ФС55>/>гЗ> ( i a ‘ a t "ч а с ")
‘ гштаг abcas "жить"
dac* асаа "жалить"
lamida acas "строгать"
mac» acas "латать"
xat abcas "царапать"
ían acas "орошать"
pal acas "гад ать”
ik  acas "молотить"
ik ¿  acas "захотеть"

<кто: Ф[555^гЗ>(«г1пш1аг "жизнь")
<кто: АГ, что: ФС^ а̂/т/З) (дас» "жало”) 
<кто: АГ, что: Ф[5^д/^]>(1апааТрубанок") 
<кто: АГ, что: Ф [5^ут]> (тас» "заплата") 
<кто: АГ, кого: ФL 5̂'в/»]>íзcat"царапина") 
<кто: АГ, что: Ф[5^«/л]> (хап "вода") 
<кто: АГ, кому: АД>(ра1 "гадание") 
<кто: АГ>(1к "процесс молотьбы")
<кто: А Д 3 ,что делать:

(1к5 "сердце")
t * в I  асаа "цвести" <что: Ф£Sa£^/l^З>(t*вI "цветок")
к»1г асаа "повалить" <кто: АГ, кого: Ф> (к*1г "вн и зу"^ 0
т18а111з асаз "приводить В пример" (таэаШ з "пример (д а т )" )

<кто: АГ, кого: Ф, кому: АД > 
рах-асаа "утихать (о ветре) <что: Ф> (рах = ?)

2 5 ,0 т  этого глагола образуется начинательный глагол ч1ап кев 
"тели ться".

2 6 . От этого глагола образованы в действительности начинатель
ный глагол ‘ е^Ь кез "провиниться" и каузатив *е^Ь аз "винить".

2 7 . Примеры здесь и ниже сгруппированы по общности модели 
управления.

28. 3 современном языке это наречие утрачено.



л.22. Глагол 109

3. ехаэ "класть"
Ê'arasan eXas ”спорить" 

mahra еЬЙаа

<кто: II С0ВМ=^Ф[5,̂ 2]♦
с кем: К[8;ел̂ /̂я]> (к*ага8ап"спор")

"сочетать браком" <кто: АГ, кого: АД[з̂ <?//]>
(таЬга "брак")

1к» ехав "держать в страхе" <кто: АГ, кого: АД>(1к* "страх") 
их ехав "жать" <кто: АГ> (их "поле")
к»111 ехав "седлать" <кхо: АГ, кого: Ф[з̂ у/7̂ л-9̂ 1)>

( к * т  "седло")
к'1г-втав "валить" <кто: АГ, кого: Ф> (к»1г "внизу")
1х18э-вхав "обмануть" <кто: АГ, кого: Ф>

(1х1вэ = ? 1x1 шутка")
1х111в-еХав "обмануть" <кто: АГ, кого: Ф>

(1х111в "шутка(дат)")
Ье -̂ехав "начинать" <кто: Ф, что делать:

(Ъе̂  "очередь")
4 .  a t iв  "пускать"

к 'ob atie "раздеваться" <кто : Ф 3> ( к» ob "одежда")
"раздевать" <кто: АГ,кого: ФСз̂ ^̂ ,])

sabur abtie "чихать" <КТО: Ф[3;>̂ г]> (sabur "чих")
c * iii atis "оплакивать" <кхо:̂ Ф[3;?/)г1, кого: K\Sâam + xir]> 

(5’ is i  "голос")
qalaj atie "лудить" <кто: АГ, что: Ф[ЗÄ)ynЗ>(qalaj "олово")
xabar abtie "рассказывать" <кто: АГ, кому: АД> (хаЬаг "рассказ")
xiamlis atie "расхватывать" <кто; АГ, что: Ф> (xiamlie *= ?)
xir atie "тащить" <кто: АГ, что: Ф (xir "сзади")
q'a-atie "сажать" <кто: АГ, кого: Ф, куда: Л[з^г]> 

(q’ a от; q*atu "внизу")
5. ko8 "давать"

J 'in c 'a t 'i
k08

"пригрозить" <кхо: Jff, кому: АД> 
(k'inc'at>i "страх")

na‘nat»i ko8 "делать выговор" <кто: АГ. кому: АД> 
(na‘natH "выговор")

tarbija коз "воспитывать" <кто: АГ, кого: АД > 
(tarbiJa "воспитание")

*azab kos "мучить" <кто: АГ, кого: АД> ( ‘ агаь "труд")
iznu boicos "разрешать" <кто: АГ, кому: АД, что делать: 

(iznu "разрешение")
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ru xsa bokos "разрешать" <кто: AT, кому : АД>(гихаа "разреше
ние^;

mam bokos "кормить грудью" <кто: АГ, кого: Ф[3<?о/»3>
(mam "гр у д ь ";

6 .  e ia s  "о ставаться "

c 'a g u  exas "остаться  в  живых" ^кто: Ф>(c*agu "живой") 
k u lu si exas "осиротеть" <кто: Ф> (k u lu s i "будучи сиротой") 
d iz -e x a s  "доставаться" <что: Ф, кому: АД> (dâz = ?)
imma exas "о ставаться" <кто: Ф, гд е : (innna "там, где
е ст ь ")
ik»ma exas "ПОМНИТЬ" < к то: АД, ч то :Ф >  (ik»ma "в  Сердце (и н -а с )" ;  

7 . ole s  "пойти"

1иг b eq ies  "ВЗГЛЯНуТЬ" <КТО: АДСЗ^^^], на что: К[^су/7е/>‘У?атЪ
(1иг "г л а з" )
с 'о г  q le s  "прославиться" <кто: АД[Зг^^]> ( с 'о г  "имя")
H allas  q le s  "утомляться" <кто: Ф>(На11аа "из состояния (и н -эл )" 
b i c ’ la s  q le s  "потерять сознание" < кто : Ф >(Ь1с*1аз «из силы U h-  
э л )" )
ьо5с1о q le s  "ИДТИ на охоту" <кто: Ф> (boxio  о т : boxi "тур ")

8 ,  xas "вста ва ть "

sam baxas "разгн еваться" <кто: Ф[3г^>^], на кого :
(sam "гн ев")
c ’ i r in - x a s  "вспылить" <кто: Ф> ( c ' i r i n  = ?) 
ja H - x a s  "вставать" <кто;Ф> ( j a ? i  "н ад“^9) 
сас xas "встать  дыбом" (о волосах) <что: Ф> (сас  "колючка")

9 .  aîcus "видеть"

bu5cla aîôis "льстить" <кто: Ф, кому: АД>(Ьшс1а "быть добрым") 
m ik»ir-aSu s "сниться" <что: Ф, кому: АД>(т±к»1г "во сн е") 
mûsi aïcus "нравиться" <кто: Ф, кому: АД>(ти81 "красиво") 
mut’ u si aEus "завидовать" <кому: Ф, кто : АД> (mut»usi "не-буду- 
чи красиво")

2 9 . Это наречие в современном арчинском языке не сохранилось.
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1 0 . cazas ”брооать. кидать"

di cazas "почувствовать запах" <кто: АД* чей: (<ц «за 
пах")
lur cabzas "взглянуть" <кто: АД[Згй.//], на что : 
dur "гл а з")
qSank* cabzas «щелкать" <кто: АГ, по чему: ФГЗл?/п]> (q>ank*
"щелчок")
каппа cazas "поддавать ногой" <кто: АГ, кого:Ф[Зл?/т7] > ( каппа х ? )

11. subuB "брать"
ruzsa busbus "отпрашиваться" <КТО: АГ, у кого : K[S¿-y/,̂ .̂jy/]> (ruzsa 
"разрешение")
quisas busbus "МСТИТЬ" <кто: АГ, кому: > (q*isas
"м есть")
cula subus "льстить" <кто: Ф, кому: АД> (cula "быть гладким") 
jas-subus "торопиться" <кто: Ф, куда: J X ^ a S  "изнут
ри")

1 2 •okmus "вынимать"

hil oÈmus "отдохнуть" < кто : Ф[5^»^гЗ> (hil "пар, дыхание") 
imán okmus "вести себя нагло" <кто: Фр?/>2]>  (imán "человеч
ность")
ik¿ okmus "жалеть" <кто: АДСз^^^], кого:К[Злг/т; + zir]>(ik¿ "серд
це")

13 . ezmus "одипаться"

k'inc'ai-ezmus "бояться" < КТО: ф, кого : K[Sry¿T-jy?]> (о т : k'inc^ar 
"бояться")
t'ibis-ezmus "жалеть" <кого: Ф, кто: АД> (о т : t 'i b i r  "жалко") 
ac'is-8O Tus "болеть" <что: Ф> (о т : e îc* i  "болезнь") 
ql'aras-ezmus "разозлиться" <кто: Ф, на кого:
(ql’ aras о т : ql'arat^i "злОСТЬ")

14. XOS "находить"
barak zos "находить перед собой" <кто: АД, что : Ф> (barak "впе
реди")
de|i»U)^^s "встретить" <кто: АД, кого: Ф> (deqi»u "на дороге

15 . afaa " приходить"
ik*mak aíis  "вспоминать" <кто: АД, что: Ф> (ik»mak "в  сердце"
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(и н -л ат)")
a q l 'u l la k  a k is  "прихОДИТЬ В СОЗНанже" <КТО: Ф > ( a q I * u l la k  "в  ум") 

16* oc la  " о с т а н а в л и в а т ь с я "

ikâ  o c ia  "быть уверенным" <кто: в  чем: К pry/7í?/>-J>
( Ш  "сердце")
t * a l - o c i a  "провожать” <кто: АГ, кого : ф> ( t * a l  « ?)

1 7 , еаа "держать"

da2an ааа "упорствовать" <кто: Ф[35^г]> (da5an= ?) 
qI*on  ааа "ущемляться" <что: Ф> (q l 'o n  "меаду">

18 . Одиночные сложные глаголы

b a ir a j axas "купаться" <кто: Ф> Сбукв. "в  озере лежать") 
q lâ e -q 'a c» a a  "бежать галопом" ('кто : Ф> (q l¿ e  "два" . q *ac*aa
"подгонять что-либо к чему-либо")
jak -c*u bu8 "входить" <кто: Ф, куда: (букв, "внутрь
входить")
jat-kammua "всплывать" <что: Ф, гд е : л  [ s¿ry/7tf̂ . л :] > (букв. "ввер
ху бросать")
c ’ ix d i хеа "красть" <кто: АГ, что: Ф> (букв, "тайком брать с со
бой")
ja k  ак»аа "загонять" <кто: АГ, кого : Ф, куда: Л (букв,
"внутрь гнать")
J a î ( l )  ехаа "поднимать" <кто: АГ,что: Ф? ( букв."вверх+©хаз * ?) 
х1г e q 'ia  "догонять" <кто: Ф, кого : АД > (букв, "сзади доходить") 
xonnol dakraa "жениться" <кто: АГ > (букв, "жену брать") 
ik*m i8 екав "вспоминать" < кто: АД, что: Ф> (букв, "к  сердцу па
дать")
iob d aria  "кусаться" (о  лошадях) < кто: АГ, кого ; Ф> (букв.
"рот бить")
ос* hubua "разводить огонь" <кто: АГ> (букв, "огонь дуть") 
ik ¿  arhaa "беспокоиться" <кто: АДРг^//], о ком: К[3(?в/7т+^г]> 
(букв, "сердце думать")
ikS aqiaa "СИЛЬНО печалиться" <кто: АД[32^/,1> (букв, "сердце 
разбиваться")
ikS u2aa "жалеть" < кто; АД[Зг^^], кого: К(з^д^ + г 1 г ]>  (букв, 
"сердце гор еть")
ikâ q»urae "печалиться" <кто: АД[За^уу] >  (букв, "сердце высыхать") 
ikS t*ank*-boa "цугаться"<кто: А Л [3 2 ен ^ > {б у к в .”оещ1хе прыгать")



Д«23. Наречие J i3

Л .2 3 . Н а р е ч и е

Морфологическая структура наречий представляет собой результат 
действия разнообразных словообразовательных средств* Исконных на
речных корней весьма немного. Они ввделяются в основном в прост
ранственных наречиях. Причем эти наречия также не являются в сво
ему. больпшнстве чистыми корнями. Их производность доказывается
1) общностью начальных элементов с показателями локализации и не
которыми указательными местоимениями; 2)взаимной^общностью конеч
ных элементов*

Так, в наречиях к» атак "вн изу", harak "впереди", хагак "сзади" 
выделяется показатель латива { к  } , у наречия хагак имеется эссив- 
ная форма x i r ,  ,а  для наречий к»атак и harak эссивные формы * k » ir  
и ♦h ir зафиксированы в словах: k » ir -a n  "мусор", к»i r  acas "валить" 
(букв, "вниз помещать"), h ir - x ir a n  "завещание" (^о, что спереди и 
сзади "), h i r - x i r  "друг за  другом" (букв, "впереди-сзади").Наречию 
♦ k * ir  соответствует показатель локализации "с у б " : { £ » } .  Все эти 
наречия обнаруживают общий элемент {V r}, видимо,являющийся слово -  
образовательным.

Таким образом, исходными корнями этих наречий можно считать 
{к»} ,  (h  } и {х  } соответственно.

В наречиях q l*anák "м е в д у "^ , te n ik  "там ", t î n i k  "там (дале
к о )" , Ranák, R in ík  "там (выше говорящ его"), канак, k in ík  "там 
(ниже говорящего)" также ввделяется показатель латива {к }и  общий 
элемент [пУ ]. За вычетом этих форматов остающиеся части являются 
общими с указательными местоимениями: t o - t  "т о т " ,  Ro-do-t "тот 
(выше говорящ его)", go -d o -t "тот (ниже говорящ его)".

Наречие ja - s u l  "внутри"(ср, ja - k  "внутрь") соответствует указа
тельному местоимению J a - t  "эт о т "  и, видимо, показателю локализа
ции ( a / a j} .
Обнаруживается общность наречий i e i - k  "здесьф ядом  с говорящим)", 
im i-k "там (рядом со слушающим)" и указательными местоимениями 
ja - t  "этот (рядом с говорящим)", jam u-t "этот (рядом со слушаю
щим)". Также напрашивается мысль о корневом сходстве этих наречий 
с формами глагола i  "бы ть": i - s i  "будучи", i-m a "там ",гд е  е с т ь " .

Ряд наречий является окаменевшей падежной формой субстантива:

3 0 . Это наречие не сохранилось, но представлено послелогом. 

8 -  2913
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qimis ”в полдень" (старый датив от : iq "ден ь"), aCommis "утром" 
(от: а£оп "с в е т " ) , aCoimixu "утром" (комитатив от:а2оп "с в е т ") ,  
q I» o fa q Ili "на ВСЮ зиму" (эргатив oT:ql*olíaql "зима", q i  "днем" 
(старый эргатив OTtiq "д ен ь "). Особенно распространена форма э с -  
сива: ba£ut "набок", "набекрень" (супер-эссив от; bak© "бок"), 
ebq»it»ommit "на четвереньках" ( cynej)-3c. от суостантивированного 
числительного eb q*it*u  "четыре"), temmet "так" (супер-эссив от 
субстантивированного местоимения teb "они"), j e l l a  "так" (и н -эс- 
сив от субстантивированного местошления j a t < * j a t l a ) ,  x i l i k '  "под 
мышкой" (суб -эсси в  от хо1 "р у к а "), В ряде случаев исконный суб- 
стантив не сохранился: q l i t  "летом" (суп ер -эсси в), q i 'o t  "зимой" 
(супер-эсси в), so t "осенью" (суп ер-эсси в), xaimat "весной" (су
п ер-эсси в), » a k sa iit  "наоборот" (суп ер -эсси в).

Некоторые наречия являются окаменевшими деепричастиями: axai 
"далеко" (дп. от : ах "быть далеким"), abusai "въявь" (дп. от ду
ратива aSur глагола a£us "ви деть"), s in t'a w  •"нечаянно" (отр. дп. 
от : s in i  "зн а т ь "), mûsi "хорошо" (дп. от : mu "быть красивым"), 
lab xansi "много" (ДП. ОТ: labxan "(бЫТЬ) МНОГО"), t 'în n a  "мало" 
(дп. от : t » i  "быть маленьким" t*i+ en + n a).

Возможно образование наречий от союзных деепричастий: ас»ел 
"досыта" (союзное дп. от : 5c»as "насытиться"), axit'um ak "вдоба
вок" (местное дп.в лативе от : a x lt» u  "(быть) нужно (чтобы)". 
Изредка встречается редупликация: o i-o s  "иногда" (os "один"), 
t» i - t» în n a  "понемногу" (t» îim a  "м ало"), r a - r a q l i t  "в  разные сто
роны" (raq "сто р о н а"), ql»ana-ql*anas "изредка" (ql»anas "из меж
д у " ) .  Значение редупликации то же, что и у редуплицированных чис
лительных (см . Т .1 5 4 .2 ) .

Зафиксированы случаи словосложения: ja s q i "сегодня" (♦ ja t+ q i  
"этим+днем"), já ia n a  "в этом году" (*;)at+8anna "этом +в-году"), 
bañas "зачем" (*han+as "ЧТО чтобы-делать") ,  ;)a t-k » ir  "подряд,один 
над другим" ( ja t+ * k » ir  "наверху+внизу"), h i r - x i r  "один за другим" 
( *h ir+ x ir  "спереди+сзади").

В ряде случаев произвести достоверный этимологический анализ 
наречия затруднительно, но можно высказать предположение о его 
сложном составе: x l î a  "потом" (с р . x i r  "сзади ", î a  "когда" -  по
казатель временного Сд), dunâla "много" (ср . dunll "н еб о"), Iqlaw 
"каждый день", ejqan "целый день" (с р . iq "ден ь"), bine "теперь" 
(с р . * b i - r  "спереди"). Неясно происхоадение наречий basa "когда", 
daki "почему", diïaw "рано", anaaw "еще", nesen "сей час", c»ixd l  
"тайком" и др.
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Л .З . ШТЕРИ^иШ К ТШАТИЧЕХЖОМУ СЛОВАРЮ АРЧИНСКОГО ЯЗЫКА

Тематический словарь арчинского языка, фрагменты которого пред
ставлены в настоящем описании, ориентирован на следуодие задачи: 
1) отразить языковое восприятие «реального мира" арчинцев и вое -  
произвести элементы их своеобразной материальной и духовной куль -  
туры и общественной жизни, 2)показать семантические отношения меж
ду лексическими единицами арчинского языка* Анализ материала про
водится в СИНХ1ЮННОМ плане, при этом исконная лексика (по прайму -  
ществу именно она представлена в словаре) не отделяется от займ -  
ствованной.

Объектом рассмотрения в нашем словаре являются не отдельные 
лексические единицы, а лексические группы слов, их парадигматика 
(набор классификационных признаков в данной группе) и синтагмати
ка (отношения между единицами одной или разных групп)* Словарь 
включает лексические группы трех видов;

1* Слова объединяются в одну лексическую группу на основе раз
личных экстралингвистических классификаций (ср,**Домашние животные- 

"Дикие животные" -  "Птицы" -  "Земноводные и пресмыкающиеся" -  
"Насекомые"; "Верхняя одежда" -  "Головные уборы" -  "Обувь" -  "Ук
рашения" и Т .П .) .  Слова этих групп отражают предметное членение 
''реального мира" или восприятие его свойств (смГЦветообозначение", 
"Представление о времени" и т . п . ) .  Лексические группы этого типа 
исследуются в плане парадигматики*

2* Слова объединяются в одну лексическую группу на основе ти
пового смыслового отношения (множество, звуковоспроизведение, 
способ передвижения, агрессивные действия и т .п . ) *  Единицы этих 
групп мы называем лексическими коррелятами* Они выражают типовое 
смысловое отношение с единицами лексических групп первого типа.
В основном отмечаются лишь такие лексические корреляты, которые 
являются в арчинском языке фразеологически связанными выражения
ми, т .е .  указываются индивидуальные для данной лексической едини
цы способы выражения типового смыслового отношения (см.,например, 
"Типичное звуковосгфоизведение" в  тематических группах "Домашние 
животные" и "Дикие животные" и т * п * ) .
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3 .  Лексические группы третьего типа представляют собой крайне 
упрощенный вариант словарной статьи толково-комбинаторного слова
ря. Вместо опорного слова в  нашей пстатье” чаще всего  дается опи
сательное название объекта пстатьи" (см.«Обработка земли” , «Помол 
зерна" и т .п . ) .

Отдельные лексические группы объединяются в более крупные мно
жества -  тематические групш »которые в свою очередь образуют три 
больших раздела словаря: «Естественная внешняя среда", «Чело
в е к ", «Мир человека".

Ввиду того, что подобное исследование предпринимается для ар
чинского языка впервые, естественно, что оно не свободно от ряда 
существенных недостатков, которые относятся как к объему материа
л а , так и к способу его представления и описания. Основное вни
мание в словаре уделено «миру предметов" и их сво й ств,в  то время 
как «мир действий" (движение, обладание, механическое воздействие 
и т .п . )  отодвинут на задний план и специально не рассматривается.

Л .3 1 . Е с т е с т в е н н а я  в н е ш н я я  с р е д а

Раздел состоит из четырех частей: ±) животный мир, 2) растите
льный мир, 3 ) географические понятия и неживая природа, 4 ) «наив
ная физика" внешнего мира.

Л .З И . Животный МИР

В содержание этой части входит описание классификационных при
знаков, используицихся при номинации животных и их детенышей, пе
речень известных арчинцам представителей животного мира и рассмо
трение относящихся к ним нескольких групп лексических коррелятов 
(типичных жилищ, типичных множеств, типичного звуковоспроизведе
ния, типичных способов передвижения и типичных агрессивных дейст
вий).

Л .3 1 1 .1 .  Классификационные признаки

В образовании названий животных участвуют следующие признаки: 
1) признак вида, 2) признак пола, 3 ) признак возраста, 4 ) различ
ные дополнительные признаки, указывающие на внешность животного, 
его функцию и др. В названиях разных животных реализуются разные 
наборы этих признаков.
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Л ^ З И .И * Признак вида

Признак вида реализуется в названиях всех  животных: с »abu 
имелкий рогатый скот"-^^, buc»i «крупный рогатый скот"'^^, Ьох1„тур” 
иикое горное животное из семейства к о з ) , b o ií»  „кабан” (дикая 
свинья), l iq l »  „орел” , j a i t » i  „змея” , t»ant» „пчела” и др . Все 
названия диких животных, птиц, земноводных, пресмыкающихся и на
секомых являются только видовыми названиями.

Видовые названия диких животных противопоставлены по мотивиро
ванности -  немотивированности. В мотивированных названиях выража
ется либо характерный признак внешности (ic*ek»u „двухвостка” 
(букВ.пИЗОГНутая"), n a lk ’ u „слепень" (букв.„голубой” ) ,  kâet»-Xoar- 
8i „паук” (букв.„клубок-червь” ) ,  либо характерное место обитания 
(з^акП п gatu „рЫСЬ” (букв.иЛесная кошка"), ХовЕеп Не1еки„фазан" 
(букв.„лесная курица"), либо характерное звуковоспроизведение 
или звукоподражание (g i2u  „кукушка” , р 'а1гр »э1а  „перепелка” и 
др.*^-^).

Л .3 1 1 .1 2 . Признак пола

Домашние животные и boxi „тур" различаются по полу, образуя 
противопоставление мужской -  женский: balk* „баран" -  с»ап „ов
ца", ans „бык" -  xión „корова", n o ls  „жеребец” -  goaci „кобыла” , 
goaci „кобель" -  gu ía  „сука", bos „тур" (самец) -  c » a j „коза" 
(самка тура), ч»оп „козел" -  c » a j „ко за", mekie dogi „осел” 
xenne dogi „ОСЛИЦа", meîcle gatu  "кОТ"“ Хеппе gatu  „КОШКа", mekie 
Heleku „петух" -  xenne Heleku "курица". Признак пола маркируется 
двумя способами: 1)разными лексемами (причем, названия некоторых
особей мужского пола совпадают с видовым названием -  см. табл. 1 ) ,
2) препозитивным прибавлением адъективов meîcle „мужской" и xenne 
„женский” к видовому названию животного. Вторым способом также 
маркируется пол детенышей некоторых животных, за  исключением пола 
жеребенка, который маркируется адъективами noisd ut „жеребцовый" 
(мужск.пол) и g o a c iîu t  „кобылий" (женск. п ол). Уникальным спосо
бом маркируется полуслова с » eren „баран или овца от двух до 
трех л е т " : особь мужского пола относится к Ш согласовательному 
классу, а особь женского пола -  к 1У. Не маркирован пол в слове

3 1 . Супплетивная форла м н .ч. от с*ап  „овца".

3 2 . Супплетивная форма м н.ч. от xión „корова".
3 3 . Подробно об этом см. в разделе „Идеофоны" (Л .1 2 ) .

8^ 2913
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иг1-по1а нмолодая лошадь" (лошадь от одного года до трех лет) 
(букв, ».жеребенок-лошадь") и слове Ьая^аг! „ягненок от одного 
года до двух л ет" Особое место занимает слово в^-^иЬ„матка" 
(мать животного). Названия животных по признаку пола представлены
в табл. ^

Таблица 1
Названия животных по признаку пола

Видовые Названия взрослых oco6eî Название детенышей

названия муЖСК.пол женск.пол мужск.пол женск.пол

с*аЪи
.»мелкий рога- 

тый скот"

balk*
■■баван"

c 'a n
„овца"

mekle k*al 
„барашек"

Xenne к* al 
„ярочка"

q*on ».козел" c*aj„K 03a" mekleiut 
motol „коз

ленок"

îen n eîu t
motol

..козочка"

Ьис>1 »»круп
ный рогатый 

скот"

ans ..бык"
buRa
„бугай"

xión  „ко
рова

meklefut 
b is „те
ленок"

xenneTut
b is

„телка"

по1э
».лошадь"

nols
„жеребец"

g o a d
„кобыла"

nolsdu
iiri

„жеребенок"

g o a ciîu t
u ri

»»жеребе
нок"

dogl ..осел" mekle dogi 
„осел"

xenne dogi 
„ослищ"

mekle 
k* e i r t  

„осленок"

xenne 
к* e l r t  

„осленок"

ваги „кошка" mekle gatu  
„кот"

xexme gatu  
„кошка"

g a tu lin  lo  
„котенок"

НеХеки
иКуры"

mekle Heleku 
„петух"

xenne Heleku 
„курица"

Helekulin lo  
„цыпленок"

g o aci „со
бака"

go aci
„кобель"

guza„cyKa" ».щенок" 
к* one ' ol

Ьох1 „тур" bos „тур" c ’ aj
„коза" motol „козленок"

Л .3 1 1 .1 3 . Признак возраста

По признаку возраста названия животных образуют двучленные, 
трехчленные и четырехчленные оппозиции.

3 4 . В таблицу не включены названия.молодых животных, у которых 
пол маркируется разными лексемаьш.
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В двучленных оппозициях названия взрослых животных цротивопо- 
ставлены названиям детенышей: dogl иосел**, -  k * e ir t  «осленок“ ,  
g o a ci «собака** -  к»опс»о1 «щенок", gatu  «кошка** -  g a tu iin  lo  „ко
тенок" Heleku «курица" -  H elekulin  lo  «цыпленок", boxl „ т у р "-  
baxlan motol «КОЗленок", Jam „волк** -  Jamin k 'o n c 'o l  «ВОЛЧОНОК", 
о Jome! «заяц" -  o jo m c ilin  lo  «зайчонок**, bolk» «кабан" -  balk» an 
к»one»Ol «кабаненок", qion «куропатка" -  qianan lo  «птенец куро
патки", xurk» «голубь" -  xurk»an lo  «птенец гол у б я ". Приведенными 
примерами исчерпывается список двучленных оппозиций. Названия д е
тенышей диких и мелких домашних животных выражаются словосочета
ниями: генитив от видового названия взрослого животного -ь детеныш 
(для обозначения детенышей используется в сего  три лексемы: lo  
«детеныш", к»опс»о1 «щенок", motol «козленок**).

Трехчленные оппозиции образуются из противопоставления назва
ний взрослых животных, названий детенышей от рождения до года и 
названий животных в возрасте от одного года до трех л е т : xión 
«корова" -  b is  «теленок от рождения до года" -  x io r c l  «телка от 
года до трех л ет" -  x i i i i  «бычок от года до трех л е т " , n o is  «ло
шадь" -  u r i  «жеребенок" -  u r i-n o is  «лошадь от года до трех л е т " ;  
c» a j «коза" -  motol «козленок" -  cama «коза от года до трех л е т " , 
lep»ur q»on «козел от года до трех л е т " .

Самым дифференцированным является признак возраста у овец: 
различают взрослых овец, детенышей от рождения до года, молодых 
животных от одного до двух лет и от двух лет до трех: с »an „овца" 

k»al «ягненок ОТ-рождения до года" -  b aq »ari "ягненок от года 
до двух лет" -  с»егеп(Ш кл) «баран от двух до трех л ет" -  с» eren 
(1У кл) «ярка от двух до трех лет1

Л .3 1 1 .1 4 . Дополнительные признаки

К дополнительным признакам, «формирующим" названия животных, 
относятся признаки, указывающие на внешность (т а с» а  с»ап «овца
с большим курдюком", o i t » i  „баран/овца с короткими ушами". Rula 
«безрогий ( -а я )  козел/коза**), на использование животного ( t u la  
«охотничья со б а к а " ;, на его место обитания (ЬаНг! «уличная соба
к а " ) ,  на физиологическое функционирование (пазаь «овца, объягнив
шаяся на втором году", с»еге  с»ап „яловая о в ц а "). Названий, в ко
торых присутствуют дополнительные признаки, очень мало. Отметим,

3 5 . Здесь и далее буквальные переводы опускаются.
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что почти то же самые признаки образуют противопоставление видо
вых мотивированных названий животных видовым неютивированным*

Л .3 1 1 .2 .  Типы лексических коЪоелятов. 
характеш зуипирг домашних и диких животных

Лексические корреляты, характеризующие домашних и диких живот
ных, могут быть либо взаимоисключающими, либо пересекающимися, К 
взаимоисключающим коррелятам относятся типичные жилища, к пересе
кающимся -  типичные множества, типичное звуковоспроизведение, ти
пичные агрессивные действия. Пересечение встречается на очень не
значительном числе лексем; с р . ;  1 ) коп «отара“ -  goasden коп «сво
ра собак” -  jam urcen коп «отая волков” , bo ik»orcen коп «стадо ка
банов"; bu-boe «мычать” -  bu-bos «ворковать” ; c 'iá i l íu  as «кудах
тать" Со курице) -  c» i5 iT u  as «издавать звуки" (о куропатке);
3 ) éq*as «кусать" (собака) -  e q 'a s  «кусать” сблоха, вошь, клещ и 
д р . ) .  Для выражения типичного агрессивного действия диких живот
ных характерен глагол kummus «есть" сем. Л .3 1 1 .3 2 ).

Показательным является «поведение” заимствованных названий жи
вотных: они характеризуются только признаком вида и совсем не 
имеют лексических коррелятов, т .е .  носители языка затрудняются 
указать для них типичные множества, типичное звуковоспроизведение 
и т ,п .

Л .3 1 1 .3 .  Домашние животные

Кроме индивидуальных названий для каждого вида животных» в ар
чинском языке есть несколько слов, обозначающих совокупность не
скольких видов животных, к ним относятся: с ’ abu «мелкий рогатый 
скот" (овцы и козы ), b u c 'i  «крупный рогатый ск о т ", b uc»i-c*abu  
«крупный и мелкий рогатый скот” . Кроме того, в двух словах, общих 
для всего класса домашних животных,имеются дополнительные призна
ки, указываидие на: 1 ) целевое назначение (kSaian  «скот, предна
значенный для забоя" (букв, «то, что режут") и 2 ) физиологическое 
функционирование (ejTub «матка" (животное, имеющее детеныша в 
вскармливающее е г о ) ,

Л .3 1 1 .3 1 . Названия домашних животных

Овцы, с»ап «овца"» balk» «баран” , к»a l  «ягненок” (от рождения 
до года), mäkle í» a i  «барашек" (ягненок мужск.пола от рождения до 
го д а ), хеппе к*a l  «ярочка" (ягненок женск.пола от рождения до го
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д а ), b a q 'a r i  пягненок** (от одного года до двух л ет", с * eren (ш кл) 
«молодой баран" (баран от двух до трех л е т ), eueren иУ кл) «яр -  
ка" (овца от двух до трех л е т ), с» еге -с*а п  «яловая овца" (оукв. 
«ярка-овца"), паваь «овца", объягнившаяся на втором году" (обьгтао 
овцы ягнятся на третьем го д у ), mac*а с*ап  «овца с оолыпим курдю
ком", o I t * l  ибаран/овца с короткими ушами".

Козы. c * a j  икоза", q*on «козел", m otel „козленок" (от роадения 
до го д а ), m ekieîut motol «козленок мужского пола" (ОТ роадения до 
года), xenneîut motol «козленок женского пола" (от роадения до 
года), cama „коза от одного года до трех л е т " , ie p *u r  q*on „козел 
от одного года до трех л е т " . Hula „безрогий козел/безрогая к о за " .

Котх)Вы. x ión  „корова", ans „бык", „вол", buRa „бугай" (бык-про- 
изводитель), b la  „теленок" (от роадения до одного го д а), m e íle íu t 
b is  „бычок" (мужского пола теленок), xenne^ut b is  „телочка" (жен
ского пола теленок), x io r c i  „молодая корова" (от года до трех 
л ет), х1111„молодой Оык" (от года до трех л е т ).

Лошадь, ño la  „лошадь" (видовое название), n o ie  „жеребец" (особь 
лошади мужского пола), go^ci „кобыла" (особь лошади женского по
л а ) , u r i  „жеребенок" (от рождения до го д а ), nolsdut u r i  „жеребенок 
мужского пола" (от роадения до года) (букв, „жеребцовый жеребе
нок"), goacimut u r i  „жеребенок женского пола" (от роадения до го
да) (букв.„кобылий жеребенок"), u r i-n o ls  „молодая еще не объез
женная лошадь" (букв, „жеребенок-лошадь").

Осел и МУЛ, dogi „осел" (видовое название), m a ilв dogi „осел" 
(особь мужского пола), xenne dogi „ослица" (особь женского пола), 
k 'e l r t  „осленок", m eíle  k * e l r t  „осленок" мужского пола", ienne 
k 'e l r t  „осленок женского пола", q»urc*em ”щ л'\

Собака, g o aci «собака" (видовое название), g o aci „кобель", guía 
„сука", к*опс*о1 «щенок", baHri «уличная собака", tu la  «охотничья 
собака"•

Кошка, gatu  „кошка" (видовое название), iexm e  gatu „кошка" 
(особь женского пола), mekle gatu „кот", g a tu lln  lo  „котенок" 
(букв, «кошки детеныш").

Домашние птицы. Heieku „куры" (видовое название, является име
нем в ед . числе,что невозможно отразить в  русском переводе), m eíle  
Heieku „пвтух", xenne Heieku „курица", H elekulin  lo  „цыпленок"
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(букв.
пгусь“ .

детеныш’* ; ,  uirdek иутка*’ , gurgur „ицдш ка", qaz

Л .3 1 1 .3 2 . Лексические корреляты

Список приведенных ниже лексических коррелятов является непол
ным -  он может быть расширен за  счет включения в него ряда лекси
ческих групп из разделов Л .3 3 1 .3  («Животноводство") и Л .3 1 4 .3 2  
(«Масти животных**).

Типичные жилища. В названиях типичных жилищ домашних животных 
представлено два вида смысловых оппозиции: 1 ) помещения различа
ются по месту расположения (в  жилом доме, на фермер на пастбище, 
в кутанах), 2 ) помещения различаются по названию животных, кото
рые в них содержатся (,овпы, коровы, телки ;.

doxum „хлев" (помещение в доме для содержания домашних живот
ных), с»aben doxum „овечий хлев на 2-м этаже дома", buc^ilin 
doxum „хлев для коров на 1-м этаже дома", q¿i3i „загон для овец 
на пастбище", c i l i  „загон для овец в кутанах**, регта „ферма", 
l ie * i  „загон для телок на ферме", xoani „ н асест".

Типичные множества дсл^ашних животных противопоставляются по 
названиям животных; множества овец противопоставляются по величи
не; rut* «небольшое стадо овец" (часть отары;, коп „отара” , g<>as- 
den коп „свора собак". Rajara „стадо коров", iiqill irqi „табун".

Типичное звуковоспроизведение является ивдивидуальным для каж
дого животного: mal-boB „Олеять" ^ОВЦы)-^ ,̂ те* e-bos „блеЯТЬ" (КО- 
зы ), bu-boa „мычать" (коровы ;, HiHi-bos „ржать" (лош адь), hol*-bos 
«трубить" ( о с е л ; ,  haimp-bos „лаять" с со б а к а ), Hubus „рычать" (с о 
б а к а ), noiw-bos „?ляукать" (кош ка;, c*isi?u as „кудахтать" (оук в. 
„звуки д е л а т ь "; (кури ц а;, ii*ui-bos „кукарекать" (п е т у х ).

Типичные способы передвижения некотоные хатзактеоные дейст
вия); qelt-bos „бежать рысью" (лошадь), q eitt*i „рысь" (бег лоша
ди ), qlSö-q*ac*as „скакать галопом" (лошадь), goro-^as „катать
ся на спине" (лошадь,осел), k¿ac* dabxis „бить ногой" (лошадь;.

Типичные агрессивные действия: аЖаа «бодаться" (овцы, козы), 
q*ebus „бодать" (коровы;, sob daxis „кусаться" (букв, „ртом уд а-

3 6 . Здесь и далее в скобках 
производящих данное действие.

даны русские названия животных.
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рять") (лошадь), каппа caxas „лягаться” (лошадь, корова), eq»as 
пкусать** (со б а к а ), RiemRii-bos «набрасываться“ (агрессивное дей
ствие собаки, сопровождащееся несильными укусами и повреждением 
одежды), xat barcas иЦарапаться“ (кошка).

Л .3 1 1 .4 *  Дикие животные

Л .3 1 1 .4 1 . Названия диких животных

М лекодитатие; хате «медведь", jam «волк“ , jamin k*onc»oi „вол
чонок“ (букв, «волка щенок"), sol «лиса", ojomci «заяц", ojomcilin 
lo «зайчонок" (букв.«детеныш за й ц а "), boxi «тур" (видовое назва
ние дикого горного животного из семейства к о з ) ,  bos «тур" (самец 
тура -  boxi), c 'a j  «коза" (самка тур а), bailan motoi «козленок" 
(букв, «козленок ту р а "), boik» «кабан", balk*ап к*опс*о1 «кабане
нок" (букв, «щенок кабан а"), Rai-bac* „лев" (букв.«грива-волк" -  
из а в . Ral «грива" + bac* „во л к "), ioaklin gatu „рысь" (букв, 
«лесная кошка"), zaq*ai „шакал", lilntuc* «олень", z ij-ra n  „га
зел ь ", bairsu „барсук", sibuial „куница", tunk* „ласка", noqi*on 
„мышь", caolín gatu «еж" (букв, «колючая кошка” ) .

П т и п н ПОО* „птица", n oc*-xIiaixI птицы" (СОбжрат.),с*1р*э1а- 
название певчей птички, l iq i*  „орел", qerRu „сокол", k*elhu 

„ястреб-стервятник", qiipixian «черный ворон", к*ап «гал -
к а ", р*а1гр*в1а„перепвлка", q¿вrt*i„жypaвль", k*urt*u-qIaacopoKa", 
giiu „кукушка", xurk* „голубь", îurk*an lo «птенец голубя" (букв, 
„детеныш го луб я"), leu «со ва", ioaSen Heleku „фазан" (букв, «лес
ная курица), hudhud „удод", qion „куропатка", qianan lo  „птенец 
куропатки" (букв, «детеныш куропатки"), musai «улар" (горная ин
дейка), zibala „ласточка", q*eii-bo8o „летучая мышь", sak*ak»i -  
название маленькой птички*

Дресмнкаипиеоя и земноводные; jait*i „зм ея", uinsaia „ящерица", 
Xoarsi „червь", millxlu «дождевой червь", zinzru «пиявка",ilelmin 
dogi «улитка" (букв, «дождевой о с е л ") , и1гЬе1*1„лЯ17ШКа",Ч*а1ад*1 
uirbat*i „черепаха" (букв, „с крышкой лягушка", из а в . q*aiaq*j 
„крышка" + ulrbat»! «лягушка"), xiabxli „рыбы".

Насекомые: пас* «вошь", nat* „гнида", с*in  „блоха", winisi 
„клоп", Xolmc II Xoinc* «овечий" клещ", h ilku |) hiluku „муха", 
к*ага „комар", t*ant* «пчела", ‘ alxul t*ant* „ о са ", nalk*u „ сл е-

3 7 . Возможно, что в  переводах названий некторых птиц допущены 
ошибки.
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пень” (букв, «голубой"), aq*rab „скорпион", к»ек»и „двухвостка** 
^букв. „изогнутая"), nibsu „моль", c ’ im ic 'e la  „бабочка", ap al-  
хас*1|| a p a r -x a c 'i  „кузнечик” , kab-xion „жук", k ¿et» -X o arsi „па
ук" (букв, „клубок-червь"), 2imzil|zimzu „муравей", mac*afur -  
назв' ше весенних насекомых: зеленого цвета, очень маленьких и 
красивых (переноси, от m ac'aîu r „невеста").

Л .3 1 1 .4 2 . Лексические корреляты

Типичные жилища диких животных обозначаются очень небольшим 
числом слов; этот коррелят соотносится не с одним названием живот
ного, а с группой названий; в типичных жилищах пчел противопостав
ляется естественное ссооруженное пчелами) и искусственное (соору
женное человеком) жилище;

пох ..нора" (медведь, лиса, л аск а), xai „гнездо" (птицы, мышь), 
X oarslin  xai „паутина" (букв, „червя гн ездо"), кгаа^„дикий улей", 
t'an t'um cen  gubcifu„yлeй" (букв. „Корзина для пчел"), zim ziîen  
qioeni „муравейник" (букв, „муравьев куча").

Типичные множества диких животных представлены атрибутивными 
словосочетаниями, атрибутивная часть которых является генитивом 
мн. числа от названия животного. Идея множества выражается тремя 
словами: хап „множество мелких животных", коп ..множество крупных 
животных", ..движущееся множество" (может быть, точнее „шеве
лящееся множество", т .е .  движение происходит внутри самого мно
ж ества):

n oc'orcen  хап „стая ПТИЦ", jamureen коп „стая ВОЛКОВ", boxlor
cen коп „стадо туров", boik*orcen коп „стадо кабанов" (восприни
мается арчинцами как новообразование), t*ant»umcen q oir *,рой 
пчел", j a l t » líe n  q o ir  „скопище змей".

Типичное звуковоспроизведение является индивидуальным, кроме 
звуковоспроизведения у насекомых: ziz-b os „жужжать" (муха, пчела, 
комар, о с а ) , kix-bos „шипеть" ^.змея), Ьи-Ьоа „ворковать" (голуб ь), 
S o it» -bos ..свистеть" (улар ), c » iii^ u  as „издавать звуки" (куропат
к а ) , „стрекотать" (кузнечик), gi£u-bos „куковать" (кукушка), Ria- 
bos „каркать" (ворона), q ia r-q ia r-b o s  „стрекотать" (сор ок а).

Типичные способы передвижения: parx-bos „летать" (все  птицы + 
летающие насекомые), t»ank»-bos „п^мгать** (лягушка, блоха, 10^зне- 
чик), h e irsa s  „бегать" (ящерица, за я ц ), herqias „ходить" (волк, 
медведь, лиса, свинья, вяышь, двухвостка, змея, вошь, скорпион,
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клещ, муравей, хук, клоп).

Типичные агрессивные действия. В эту лексическую группу наря
ду с названиями действий вводятся имена агентов и фактитивов;

esas "задрать" (убить и съесть, оставив только кости) (jam  
«волк" -  с * abu «овцы; buc*i «КОровы**), esas „ДушИТЬ" ( i o l  "ли- 
са" -  Helekuîu икуры*'), sas „воровать" (букв, «гватать**, "брать") 
(воХнЛИса" -  Helekuîu иКуры-), Icummus „есть**, „поедать** (bolk* 
„кабан", n oc»-xIim ixI „птицы", noqi'on  „мышь** -  их „поле; uibsu  
„моль" -  к»оЬ „одеада"), хев „уносить" ( l iq l*  „орел“ -  í » a l  „яг
ненок", Helekuîu „куры"), pasat as „портить" (b o lí*  **кабан" -  их 
„поле"), k*ut*-bos „клевать** (n o c*-x lim ix l „птицы** -  их „поле), 
eq»as „кусать" (блоха, вошь, клещ, комар), dac» acas „жалить" 
(пчела).

Д .3 1 2 . Растительный мир

Арчинский пейзаж -  это прежде всего горы, покрытые травой, с 
небольшими полосами поспевающих у их подножья хлебов, реки, кам
ни. За хутором Хитаб вверх по течению реки растет ветла, которую 
арчинцы называют просто дерево -  q o a t» i . Названия многих де -  
ревьев арчинцы знают лишь понаслышке и затрудняются отличить сос
ну -ка! от ели -  Joq», ТОПОЛЬ -  áoalj ОТ ЛИПЫ had, В арЧИНСКОМ 
языке нет специальных слов для обозначения кроны и ствола дерева. 
Зато совершенно иначе обстоит дело с травами -  главным раститель
ным покровом в окрестностях Арчи. Переоценить значение трав в жи
зни арчинцев трудно; травы служат кормом для скота, их широко ис
пользуют в приготовлении пищи (см . Л .3 3 3 . „Пища";, травами любят 
лакомиться взрослые и дети, травами лечат лвдей и животных, паху
чие травы женщины носят в мешочке -  debîlu, прикрепленном к чухте, 
используя их как парфшерное средство.

Б названиях объектов растительного мира широко используются 
атрибутивные словосочетания, атрибутивная часть KOTopix выражает 
различные функциональные признаки (типичное место произрастания, 
целевое назначение): qloennin t»el „скалы цветок" (название цвет
к а), n iie in  mac „глухая крапива" (букв, „лошади крапива'*;, iaiben 
к»ас»1 „подорожник" (букв, „для-раны лист") и д р ., -  или цвет: 
c'ulbalîut t»el „маргаритка" (букв, „белый цветок"), bexle caq 
«конские бобы" (букв, „черный го р о х "). £2це одним способом называ
ния объектов растительного мира является метафора: bac „ягоды ря
бины" (Ср.ьао „луна"), goacilin mam „малина" (букв, „кооылы со -  
сок") и др.
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Представленная здесь лексика является лишь фрагментш слова
ря растительного мира арчинцев.

Данная тематическая группа включает названия культурных и ди
корастущих растений и состоит из четырех основных разделов: 1 )  
травянистые растения, 2) деревья и кустарники, 3 ;  плоды деревьев, 
кустарников и диких травянистых растений, 4 )  сельскохозяйственные 
и огородные культуры. Кроме того, в разделы включены слова, лек
сически связанные с растительным миром: названия частей растений, 
характерных мест их произрастания и т .п .

Л .3 1 2 .1 . Травянистые растения

Общие названия травы: h oti  «трава” , kSaihac „молодая весенняя 
трава” , ql^arba „мелкая сухая старая трава” , mac*а h o ti «молодая 
травка” (букв, „новая тр ав а"), mokoi «засохшая старая трава” ,х а т а  
„сухие стебли грубых травянистых растений” ;

t»em ».травинка",«стебелек",„былинка", qloeni „куст” (характер
ный способ произрастания трав mokoi и mak¿ „чертополох"). Ме
ста произрастания; q *arq*i „луг", d a x ii „ровное место на склоне 
горы, покрытое травой".

Съедобные травы: mac „крапива” (U rtica  urene L .),iap  „череша" 
( дикий чеснок;, musu „тмин” (Cavum c a rv i  L.), sarba „мята” (Mentha 
p ip e r ita  Huds), pik| -  вид ЗОНТИЧНОГО р а с т е н и я , qioib "бутень", 
î l o l  -  вид съедобной травы, hondol -  вид съедобной TpaBH,q*anc*a- 
l i t  e rx i -  вид съедобной травы, d ogilin  cix «  „щавель” (Rumex а се -  
to se lla )>

Лечебные травы; salben к*ас*i  „подорожник” (P lantage major Ю 
(букв, „для-раны л и ст"), s i r i q u -  корень растения, которым лечат 
овец, jaman сор -  название растения, используемого для лечения 
болезни jaman -  рожи.

Сорные травы: с*а г  „сорняк", mak¿ „чертополох" (Carduus c r i s -  
pus lO, mecuc "полевой бодяк" (Cirsium arvense Scop),muk*a "осот"-

Прочие травы: urE i «лопух”, b isn i „лопух", mese „метлица" 
(Apera sp ica  v e n ti P .B .), xeb-k*ac*i „клевер", bexle caq „конСКИе 
бобы" (букв, „черный горох"), n ils in  mac «Глухая крапива" (Lamium 
album Ц) (букв.I.лошади крапива";, q l*u rö ii - название травы, рас-

3 8 . Ксли растение не удалось определить в переводе значится:на- 
3 ва НИ6. . . ,  вид. . .
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тущей у родников и рек.

Цветы: t * e l  „цветок", t>unu ммать-и-мачеха" (T u ssiia g o  fa r f a r a  
Ь. ) ,  idagemun t * e l  „фиалка" (V io la  ad orata L. ) (букв, "ангела цве
то к "), с*игэ1а -  название цветка (букв, „горлышко зурны "),с»и1Ьа1- 
fu t t * e i  „маргаритка" (букв, „белый ц ве т о к ";, q loennin t * e i  -  на
звание цветка (букв, „скалы ц ве т о к ");

t * e i  acas пцвести",'покрываться цветами", d i caxas „пахнуть", 
k¿ic» „букет".

Л.312.2. Деревья и кустарники
Названия деревьев и кустарников: q o a t» i „дерево", токог нбе- 

р еза", had „липа", i ^ a i j  „тополь", joq * „ ел ь", hai „сосн а", сас 
„куст шиповника", q le re q l -  название колючего кустарника",xu ri 
„можжевельник", с а с -q le r e q l  „колючив растения" (со б и р а т .).

Названия частей растений: хо1 „ветка", paq»ut „кора", m at*i  
„сучок", d ie* „пень", k * a c * i  „ЛИСТ", m aria „корень".

Д.312.3. Плоды
ахэгап „фрукты", a in s  „яблоко", x le r t  „груша", axbezan „абри

кос", t*ummul „виноград", k*urk*uni „алыча", kukam „слива", ba‘ l i  
„ВИШНЯ", „черешня", á rq iu t „орех", gerbec „айва", паг „гранат", 
camasdak „финики", g o a c i l in  mam „малина" (Rabas idaeus L.) (букв, 
„кобылы со со к "), k a l „земляника" (F ra g a r ia  v esca  L. ) ,  osgon 
„брусника" (Vaccinium v i t i s  id aea  L . ) ,  ok „черника" (Vaccinium 
m y rtillu s  L. ) ,  bac „ягоды рябины" (Sorbos aucuparia L . ) ,  húbola 
„ягода шиповника" (Roza can ina L , ) ,  zuq*al „кизил", Xoon -  назва
ние съедобных ягод, Xoaien ime* -  название съедобных ягод (букв, 
„лесной м ед ";, d o g iiin  q S iE i „гриб";

qai -  оболочка плода: кожица, кожура, скорлупа; Ьос*оп „косто
чка", „семечко", t*am m uiiin q S il  „гроздь винограда".

Л.312.4. Сельскохозяйственные и огородные культуры̂ ^
qoqol „пшеница**  ̂ ШНа „овес", таха „ячмень", caq „Горох", 

la q i* a  caq „фасоль" (букв, „пестрый го р о х"), sang „чечввица",

39. Названия всех огородных культур -  заимствованные. Сами ар
чинцы огородничеством не занимаются, правда, они понемногу сажают 
картофель.
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Ьа1ав1а "кукуруза**, ganga-boc*oг "лен ", ЬаН<1аЬи8 "подсолнух", 
ао1-Ьагс1 -  "озимая пшеница" (букв."осенью  посеянная");

о1го1в q Io lb  "картофель" (букв, "русский бутен ь"), qabaq"тыквa", 
ка1аш "кап уста", cuk•ult»an "свеклй ", qгlг "морковь“ , кисгх1аЬ “огу
рец", pвmidor "помидор";

шиЬ "зернышко", 1ок "ко л о с", хоь "стручок", ЬаХгэП п q I * a г t * i  
“кукурузный початок", (букв."кукурузы ск ал к а"), qIQ впl"кycт кар
тоф еля").

Д .3 1 3 . Географические понятия и неживая природа 

Л .3 1 3 .1 .  Географические понятия

Данная тематическая группа включает систему пространственных 
ориентиров, населенные пункты, пути передвижения по местности и 
переправы, алементы горного и равнинного ландшафта и водные объ
екты .

Л .3 1 3 .1 1 . Пространственные ориентиры

Пространственные ориентиры в арчинском языке указывают на рас
положение предметов в пространстве (ориентиры локализации) и на 
направление движения (двигательно-направительные ориентиры). По
давляющее большинство двигательно-направительных ориентиров обра
зовано от ориентиров локализации и означает движение через ука
занное локализованное пространство (трано-латив), удаление от не
го (алатив) или приближение к нему (аллати в). Три двигательно-на
правительных ориентира значения локализации не имеют, но содержат 
в себе конкретизирующие ориенти1«-объвкты: вшпа  ̂ "по течению реки 
(вн и з)" , аиха^ "против течения реки (в в е р х )" , ча1ак "к  реке" (за  
водой).

Значение пространственных ориентиров зависит от значений вхо
дящих в них алементарных признаков, к ним относятся: 1 )  конкрети
зирующий ориентир-объект, 2 ) пространственное расположение объек
та , 3 )  степень близости ориентируемого объекта к объекту-ориенти
ру. Конкретизирующими ориентирами-объектами могут быть говорящий, 
любой специально не выделяемый предмет материального мира, а так
же три объекта неживой природы: земля, небо, река (в о д а ). ка
ждом конкретизирующем ориентире-объекте имеется свой набор приз
наков пространственного расположения: справа -  слева, вверху -  
внизу -  на одной плоскости (Для говорящего), спереди -  сзади, 
вверху -  внизу, внутри -  снаружи (для предметов), вверх -  вниз
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(для реки); земля и небо являются объектами с заданным простран
ственным значением* Но степени близости ориентируевюго объекта к 
говорящему выделяются четыре признака: 1 ) в  непосредственной бли
зости с говорящим (очень близко), 2 ) недалеко (ориентируемый объ
ект виден, а если он одушевленный и ‘*звуковоспроизводит‘*, то его 
слышно), 3 ) далеко (ориентируемый объект не виден), 4 )  очень да
леко (ориентируемый объект не виден). Степень близости к предмету 
имеет три градации: 1) в непосредственной близости с цредметом, 
2) близко (на некотором расстоянии от предмета), 3 )  далеко. Обра
зование пространственных значений по составляющим их признакам 
представлено на схеме 1 (производные направительно-двигательные 
значения в схему не включены).

Схема 1

Злементарные составляющие признаки пространственных ориентиров

Конкретизирующие объекты-ориентиры

Река Говорящий Земля-
воздух

Предмет

к реке

вверх
против
течения

вверху -  
внизу

вниз
по
течению

на
одной
плоскости

справа
слева

вверху -  
внизу

спереди-
сзади

внутри -  
снаружи

степень
близости

степень близости

в непосредственной 
близости

недалеко,
объект
виден

в непосредственной 
близости

далеко, 
объект 
не виден

близко 
на рассто
янии

далеко

очень далеко, 
объект не виден

Пространственные ориентиры с предметом в качестве конкретизи
рующего объекта-ориентира; % а к  •‘рядом’*, c 'a r u t  "близко” , " в  со
сед стве", хагак "сза д и ", barak "спереди", q l 'a n a k  "внутри" с * e l 
l e  Цс*о11а "снаружи", Ja ^ ik  "наверху", к»агак "вн и зу".

Прочие дространственныа ориентиры: duxaj "против течения реки" 
(ввер х), eumaj "по течению реки" (вн и з), q alak  "к  реке" (за  водой), 
x io lo  "вверху" (в  небе, в во зд ухе), q^aîu "внизу" (на^зем ле).

9 -  2913
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Таблица 2

Пространственные ориентира 
(конкретизирующий объект-ориентир -  говорящий)

Простран
ственное
располо
жение

Лексическая
единица

Степень близости к говорящему

1в1к "зд е сь " в непосредственной близости с 
говорящим

На одной 
плоскости

еш1к II 1ш1к "там" недалеко от говорящего, 
объект виден

с
говорящим

tГ n lk "там" далеко от говорящего, 
объект виден

1вп1к “там" далеко от говорящего, 
объект не виден

к1п1к “там" близко от него, объект виден

Ниже к1пТк "там" недалеко от него, объект виден
говоря капак "там” далеко от него, объект не виден
щего копок "там" очень далеко от него, объект 

не виден

К1п1к "там" близко от него, объект виден

Вш е Н1пГк "там" недалеко от него, объект виден
говоря Капак "там" далеко от него, объект не виденщего Вопок "там" очень далеко от него, объект 

не виден

о1гс*и81 "направо" ----------------------
я1окв1 "налево" ___ - — _

Л .3 1 3 .1 2 . Населенные цункты и сооружения

Населенные пункты; ааЬги "город” , х1ог “селение” du5cuг "ху
тор" •

Территошальные единицы селения или хутора: таН1а "магал" 
(квар тал), Пиха  ̂ таН1а "верхний магал” ^расположен выше по тече-

4 0 . По отношению к арчинскому типу поселения слово х1ог озна
чает совокупность хуторов (см . ^'Введение").
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нжю реки), su aa j maHia "нижний магал" ^расположен ниже по течению 
реки), ja f a s i  maHia "верхний магал" (расположен в верхней части 
склона горы), £ *a ra k s l шаН1а "нижний магал" (расположен в нижней 
части склона r o i « ) ^ ,  q S a t» i "улица", d i£ * in  "двор ", £ o i i  "место 
перед домом", d o ri "годекан" (площадь, на которой взрослые мужчи
ны собираются провести время и побеседовать).

Сооружения: пок» "дом", x e jb a rq a ia  "креп ость", I I j a  "развали
ны", c *u t "столбик из кавшей, сложенный чабанами на каком-либо 
высоком м есте, для ориентации на местности".

Л .3 1 3 .1 3 . Пути передвижения по местности, переправы

deqi» "дорога“ , eahra “широкая дорога", "ш оссе", l a r g i  "пово
рот дороги", j a r x l i  "пер евал", q i in  "м ост", k v̂ummir q i in  "арочный 
мост" (б у к в ."ар к а-м о ст"), t *a n k *a ia  "переправа через реку" (камни, 
положенные в неглубоком месте реки таким образом, чтобы, перепры
гивая с одного камня на другой, можно было переправиться через 
реку -  от глагола t»ank»-bos "п р ы гать").

Л .3 1 3 .1 4 . Г орный и равнинный ляи,тупяфт  ̂

biqS "м есто", "м естн ость", mac "м есто", "м естн ость".

Горный ландшафт; mui "го р а", Хоа "каменистая часть горы, свер
ху и снизу окаймленная растительностью^^, Хоап "северный склон", 
вохиг "южный склон", сет "гребень склона" (с р . с глаголом сага  
"быть покатым,наклонным"), qlun "выступающая часть в гребне скло
на" (ср . q iv n  "плечо"), moxor "выпуклая часть склона между двумя 
впадинами" (с р . moxor "грудинка", mixdi "на груди "), k » i i t» i  "сед
ловина", m ullin oin t "вершина горы" (букв, "горы голова"), mue 
"вершина", "пик" (с р . mue "н о с ") , к* ап "подножье" (с р . к» ап "дно"), 
qSil "выступ на склоне горы, получившийся в результате вырытого в 
склоне углубления", qioen "скал а", хоа1И"ущельв", "расселина в 
горах", пох "пещера", d a x ii "горная лужайка" (ровное место на 
склоне горы, покрытое травой).

4 1 . Деление селения или хутора на магалы по разным конкретизи
рующим ориентирам (по течению реки и по горе) является взаимоис
ключающим.

4 2 . Обычно 13 этой части горы добывают плоские каменные пли
ты яо ад для настила потолка.
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Ровная местность: q*akul "равнина", aran и aran naq¿ "степная 
местность с жарким климатом", q » a rq * i "л у г " , awlaq "с т е п ь " ,"л у г " , 
c e Jla R  "равнина вдоль реки", dumpera "холм", gundi "ям а", xandaq» 
"р ов"*

Л *313 .15* Водные объекты

Р ека: Ь а11эга"река", io b  "б е р е г", l a r g i  "излучина", Ыхо "глу
бокое место реки", i^ a lit* "волн а", h a lte r a  x o rx iu rîu t biqS "место 
слияния двух рек" (букв*"м есто с разжиженной рекой "), h a ite rc e n  
iR ld a  "в  середине реки";

с>ах1-Ьо8 "т е ч ь " , t ' i  kes "мелеть" (букв."маленькой становить
с я " ) ,  dôiz kes "становиться полноводной" (букв."большой стано
в и т ь ся "), xas "выходить из берегов" (букв."вставать","подним ать
с я " ) ,  tu q»-kes "мутнеть" (бу кв , "мутной стан ови ться"), marc» kes 
"становиться чистой, прозрачной".

Прочие водные об«ьекты: xat "море", b a i r i  "водоем" (озеро,пруд, 
лужа), Zulu "родник", quj "колодец", raq "кан ал", а п  "канал,под
водящий воду к мельнице", Howz "бассей н", хате»а "болото".

Л .3 1 3 .2 .  Явления и объекты природы

В этой группе представлены названия явлений и объектов приро
ды, а также действия, характеризущие их типичное естественное 
функционирование, а иногда и действия, каузирупдие это функцио
нирование .

Л .3 1 3 .2 1 . Атмосферные осадки

x le l  "дождь" -  exmus -ИДТИ", c 'e c » i-b o s  "мороСИТЬ"; l iq l» i l i n  
x ie i  "ливень" i букв, "орлиный дождь" j -  exmus "идти", ecas "лить
с я " ; t» a lp » a ln  "сильный продолжительный дождь" -  еЬс as "литься", 
cubxun "кратковременный не очень сильный дождь" -  a t i s  -идти"; 
raHmat "атмосферные осадки" (как правило, имеется в  виду дождь) -  
abas "выпадать" (букв, "делаться")'^‘̂ , qSarbak» "град" -  a b tis  
"выпадать", m arxala "снег" -  abas "идти" (б у к в ."дел аться"), te r e t  
"дождь со снегом" -  a t l s  "идти", R Ioalq li "туман" -  eb ias-стлать-

4 3 . Употребляется в  ограниченном числе контекстов: ja ia n a  
naq»ukan raHmat аЬи "В-этом-году МНОГО дождвй / атмосферных осад
ков выпало".
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ся" (букв* "л о хи ться "), тако "роса" -  eb fas ”выпадать" (б у к в ."л о 
житься^, s e l  "иней" -  асав "покрываться" (инеем ).

Атмосферные явления, содровоащашие атмосФернне о с я ^ :  p á re le  
"молния", -  p ar-bos "свер к ать", q u t* i  "гром" (бу кв , "грохотание")- 

dunil qubus "грвмвть" (бу кв, "небо гр о хо та ть"), i l o l o s  g e r i i  
"радуга^' (букв, "сверху д у г а " ) .

Л .3 1 3 .2 2 . Состояния погоды

hawa "погода", R il ik u l  "тепло" -  R i l l  "(бы ть)тепло", k *ik »aku l 
"жара" -  к»Ек»а "(быть) жарко", k 'e ir k u l  "жара" -  к 'в1г"(бы ть) 
жарко", buRkul "жара", "духота" -  buR "(быть) жарко, душно", x i e -  
kul "холод" -  x le  "(быть) холодно".

Состояние неба (противопоставление ясный -  пасмурный): wak^bos 
"проясниться"(стать ясным, безоблачным), dix© "облако", "т у ч а ", 
dunil exmus "хмуриться" ( т . е .  когда небо затянулось облаками и 
скоро должен пойти дождь), o le  »mus "разъясниться", "светл еть" (т .е ,  
после дождя небо продолжает оставаться затянутым облаками, но ухе 
постепенно с ве т л е е т ), daismus "ста ть  пасмурным" (затянуться обла
ками, но это не значит, что пойдет дождь), d a t is  "проясниться" 
(синева неба перемежается с облаками).

Л .3 1 3 .2 3 . Ветер

hawa "ветер", lu q le  "ветерок с и га", R io a lq li "ветерок с севе^ 
ра", h u ra-xlan  "сильный неприятный налетающий порывами ветер", 
buran "сильный ветер", 5штив"вьюга"; hubus "дуть", p ax-acas "ути
хать", buran a b t is  "дуть" (о СИЛЬНОМ ветре -  b u ran ).

Л .3 1 3 .2 4 . Стихийные бедствия

meRIurRIal "наводнение", dunùl xirix-kum ul "землетрясение" 
(букв, "мира шевеление"), ос» "пожар" (б ук в ."о гон ь"), barq bacmui 
"засуха".

Л .3 1 3 .2 5 . Почва, камни, вода

Почва: naqS "зевлля", hebe-naqS "глина желтоватого оттенка", 
o lbol "вязкая гр я зь ", s a r s i  "песок" (с  крупными зернами), qum 
"песок" (с  мелкими зернами), gun "пыль".

 ̂ -  2913
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Камни: с * e le  "камень",хопх "очень большой камень", Чоап "боль
шой Ш10СКИЙ камень", h irxo n  "плоский толстый камень", c 'im ix l  
"мелкие камни", 1Гс*1  "мелкие осколки камня", go rox ci "скатываю
щийся камень", R Iara  "скопление камней".

Вода: хап "во д а ", muí»ай» "ледяная (очень холодная) во д а", qol 
"л е д ", п1 к»0гк»э1 а "тонкий слой юдн надо льдом", h i i  "п ар ", 
к»ent» "кап ля", b u lru ln t»  "фонтан" (сильная стр у я ); есав "литься", 
к *en t»-bos "к ап ать", qes "зам ерзать" (превращаться в лед, покра- 
ваться льдом), qSas "вы сыхать", "испаряться"; воздействие воды: 
lam í "быть сырым" (пропитаться постепенно влагой ), c » a ira -k e s  
"промокнуть".

1 .3 1 3 .2 6 .  Огонь и свет

Огонь: ос» "огонь" -  о2ав "го р е т ь ", "ж ечь", ехшив "заго р аться ", 
ос» hubus "разводить огонь" -  a x ia e  "п отухать", exmus ав"зажигать2 

a x ia s  as "га с и т ь ", p irx -b o s  "вспыхивать", "воспламеняться", 
p i l t » i  "спичка", mac»а с » e le  "кремень" (букв, "черный кам ень"), 
ос»э1а "огн иво";

huq» "дым", b u ir-b o s  "дымить", q » iH  "саж а", "коп оть";
k »u ira im ci "горячие остатки от сгоревшего топлива" (дров или 

ки зяка), d iqi»  " зо л а " , u iru in  "древесные угли"

С вет :а£оп " с в е т " ,  аКоп сахав "р а ссве т а т ь ".

Л .3 1 3 .2 7 . Небесные тела

d unil "н ебо", barq "солнце", berqen daxon "солнечный ДИСК" 
(букв, "солнца зер к ал о "), berqen с» or "солнечный луч" (с » or -  из 
а в а р с к .) , barq a b t is  "вьтлядывать (о  солнц е)", bac "луна", x lo lo s- 
q lan  " зв е зд а " , R a îa rfe n  deql* "Млечный путь" (букв, "стада доро
г а " ,  wanera "Большая Медведица" (букв, "вер б л вд "), xeb-boq»c»oîu 
"Пояс Ориона" (букв, "три расположенных в одном ряду на одинако
вом расстоянии"), c»omo-koas0l l u  "группа звезд  из созвездия Тель
ца" (букв, "желудок -  сетка ж елудка"), barq basmui "солнечное за 
тмение", bac basmul "лунное затмение".

Л .3 1 4 . "Наивная Уазика" внешнего мира

Этот раздел состоит из трех частей: 1 ) представление о времени,

4 4 . Эти угли используют лудильщики.
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2) ге(»ветрнческие, физические и количественные представления,
3) пветообозначения*

Л .3 1 4 .1 .  Представление о времени

Общие ограничительные временные понятия: zamanll zamana "врем я", 
"эпоха", s a ‘ a t  "врем я", " ч а с " ,  han^i "некоторое количество време
ни", nrahlat"мгновение" Сочень короткий отрезок в р е м е н и ) r i g i  
"любой отрезок времени на протяжении суто к", с^ет "время" Сне 
ограничительное понятие).

Единиды измерения времени: ia n  "го д " , ъас "м есяц", iq  "д ен ь", 
за»at "ч а с " .

Протекание времени и временных процессов: qiee "идти", кеа 
"остановиться", "наступать", ok»ur "медленно", diíaw  "бы стро", 
ejkanll Iqan "долго" Сна протяжении дня, но не обязательно целый 
день), Iqandiqna "целый д ен ь ". Периодичность во времени; iqlaw  
"каадый ден ь", j a - j a i i q  "постепенно", "с  каждым днем", da>im "по
стоянно", o i -08  "иногда", nagahsi "редко", "изредка", q *a n a *a ts i  
"редко", ql^ana-ql^anas "редко", "изредка", x a x a si "редко"

Названия времен года; qI*0^aqI"3H M a", xannaqi "ве сн а ", q l i i a q l  
"лето", 8o7aqI "о се н ь ".

Названия отрезков с у т о к :  i q - i s  "сутки" Сбукв, "день-ночь"), iq  
"день", i s  "ночь", isarxm ul "полночь"^^, xafaq»m i-c*em  "врвМЯ з а -  
хода солнца", marga-c^en "сумерки", Xoat»am-c>em "время после су
мерек до полуночи".

Соотнесенность действий и процессов со временем.На лексическом 
уровне для выражения этой категории используются, как правило, на
речия. Соотнесенность со временем может выражать: 1 )  соотнесен
ность с настоящим моментом, не имеющим иочисления: b ine "теп ер ь", 
nesen "сей ч ас", j a l a  "теп ер ь "; 2 ) соотнесенность с неопределенным 
моментом в прошлом или будущем: horok "давн о", h o ro k e jt»u  "давным- 

давно", basan ! s in t» u  "когда-то" (букв, "когда н е-знаю "), os Iqna 
"однажды" (букв, " в  один д е н ь "), b asa-isaw  "когда-нибудь"; 3 ) с о -

45. Употребляется только в  выражении: тгПИа! a íit> aw  гаЬа"Как 
можно скорее п р и х о д и "  (букв. "Мгновения не-имея приходи").

4 6 . Значение "часто" отсутствует.

4 7 . Возможно и з: ! в  "ночь" + агхпш! (и с т . м асд. от глагола 
агхтиа "р ассы п аться").
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отнесенность с конкретным отрезком времени i временем года, време
нем д н я ;: q i* o t  "зимой", xannat **весной", q l i t  "летом ", so t "о се
нью", aEommis "утром", q i  "днем", q i  kelkan "до ПОЛУДНЯ", qimla 
"в  полдень", xaîaq*mis|| xa îa q 'm i-c*ém is  "ВО Время захода солнца", 

i o i  "ночью"; 4 ) соотнесенность по сроку: x e s i  "поздно", xoros 
"очень поздно", d i î a t ’ u '‘рано" к л ,,  ср . di?aw -  1 m i.,d lia in i 
П к л .,  d iîab u  -  Ш к л ,) ,  2о0п i a ‘ a l l i t  "вовремя" ^букв, "в  свой 
ч а с ; ;  5 ; соотнесенность по числу дней или лет ^ см .та б л .З ;.

ТесЗлипа 3
Соотнесенность во времени по числу дней и лет.

Настоящее Прошедшее Ёудущеё

День

ja s q i  "сегодня" 
e q isa  "СеГОДНЯ" 
вечером"

1апК1 "вчера" 
eqon "вчера ве
чером"
harakdlшшla
"позавчера" 
t  * lsэrakdlшшa 
"два дня назад"

sa fa "завтра'

o iu f-iq n a  
"послезавтра" 
x ir fu f - iq n a  
"через два дня’

^Jasana
году"

"в  этом

Год

ЗраХа "в Прош
лом году" 
эаХвбшпвшша 
"в позапрошлом 
году"
t*l^X вannдm a
"два года назад"

t o l l 0f a  "в  бу
дущем году" 
x lг fu t  вахта 
"через год" 
х1гТа x l r f u t  
захша 
"через два 
года"

Л.314,2* Геометрические,Физические и количественные представления

Д ,3 1 4 .2 1 ,Геометрические и Физические понятия:  ХахакиХ "длина", 
q¿akuX "ширина", ЬехвкоХ "вы сота", т !п а1р  "расстояние", иоХгоХ
"шарообразная м асса“ , raq "линия", "ч ер та", шво»в 
"край", "конец", iqX¿kuX " в е с " ,  "тяж есть".

"у го л ", аоЬ
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Л .3 1 4 .2 2 , Геометрические и Физические признаки и характеристи- 
к и ^ : la x a  “быть длинным" (об объемных предметах), aqa "быть длин
ным" (О плоских предметах,например, дороге -  d e q l* ) ,  h a i r îa  "быть 
широким" (об объемных предметах) , q¿a "быть широким" (о плоских 
п р е д м е т а х к * a la  "быть тонким: (т .е .и м еть  узкое поперечное се 
чение -  об объемных предметах, q iS a q i» a r  "быть узким" (о плоских 
предметах), kûta "быть коротким" (о  предметах с узким поперечным 
сечением и о р о сте), hû la "быть низким" (о  предметах,имекхцих фор
му прямоугольного параллелепипеда, у которого площадь основа
ния больше площади его т̂юоой боковой поверхности), guñ."6HTb круг
лым", к*вк»"быть кривым", b i "быть острым", q*a  "быть ровным,пло
ским", сага  "быть наклонным,покатым", iq lS  "быть тяжелым", s a la  
"быть легким, t » i  "быть маленьким", muqiu "быть мелким", doiz 
"быть большим", quqa "быть крупным", q»ac>as "располагать (с я )  в 
последовательном порядке".

Л .3 1 4 .2 3 . Меры длины и в е с а ; asmus 1) "м ерить",2) "взвеш ивать".

Меры длины: sazan "саж ень", cSim "пядь",(старинная мера длины, 
равная расстоянию между вытянутым большим пальцал и мизинцем), 
link* "полметра" (старинная мера длины, равная расстоянию от локтя 
до конца кисти + перпендикулярно к ней положенная кисть другой 
руки + еще несколько (два или три) пальцев).

Меры в е с а : girwanka "фунт", m isq 'a l "золотник", n o ls  "нош"
(мера, равная 2 к г)?^ ja r x u l-n o ia  "половина нош" (мера,равная 1 к г ) ,  
к *adi "кади" (мера, равная 1 ,5  к г ) ,  эаН "са х " (мера,равная 2 ,5 к г ) ,  
d a t 'a ia  "датала" (мера,равная 2 ,5  к г ) ,  q ^ i i i  "кили" (мера, равная 
12 к г ) ’̂ '̂ , b a ls  "баш" (мера, равная б кили, т .е .  72 к г ) .

Л .3 1 4 .2 4 . Количественные оценки; a x i "хватать","б ы ть достаточ-

4 8 .  и от перечисленных здесь стативных глаголов не
приводятся.

4 9 , Предметы одеады,в зависимости от ситуации, могут относить
ся то к классу объемных предметов, то к классу плоских -  поэтому 
они могут сочетаться с обоими стативными глаголами.

5 0 . Все числовые соответствия указаны приблизительно.
51 , Эта мера веса служит также для измерения величины засевае

мого поля: q * i l i  kammartut их edi "Поле было величиной с кили" 
(букв. "Кили брошенное поле бы ло").
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но", duzal "быть достаточным", aiiejkun "в  достаточном количест
ве**, labxan "быть В большом количестве", dunâiu "много" (по отно
шению к действиям и процессам), nSq’ukan "много" (по отношению к 
исчисляемым предметам), t»îima "мало", os t*înna "немного**, anzaR 
"ч уть-ч уть", "совсем немного", bonis "немного", os bonis "немно
г о " ,  a lra lc  "достаточно большой", salamaîut"достаточно большой", 
nuq’ sannut "очень небольшой".

Л .314.25. Часть и целое: s o ir ta iiu t "ве сь  в целом", "целый", 
but*i "ч а с т ь " , "доля", b u t'i abas "длить на части" (букв, "часть 
д е л а т ь "), parca "ку со к", marsi "кусок от длинного плоского пред
мета" (например, лоскут материи), jarxu ilu t "половина".

Л .3 1 4 .3 .  Цветообозначение и выражение значений 
"окрашиваться" и "красить"

Для обозначения понятия "цвет" в арчинском языке используется 
заимствованное из персидского языка слово rang. Названия конкрет
ных цветов выражаются либо стативными глаголами, либо образован
ными от этих глаголов адъективами Ш-1У классов,либо атрибутивными 
словосочетаниями с опорным словом rang. В плане лексической соче
таемости они образуют группу с широкой и группу с узкой лексичес
кой сочетаемостью (во  второй группе это чаще всего  сочетаемость с 
одним или двумя субстативами'^^. Названия некоторых основных цве
тов могут иметь дополнительные признаки: оттенок (malh), тон (свет
лый -  темный), интенсивность (бледный -  интенсивный), -  которые 
выражаются определенным способом (см.ниж е). От стативных глаголов 
цветообозначения образуются глаголы становления со значением 
"окрашиваться в п-ный ц ве т " .

ЛОКО") ,

л  . 0 X 4  . о х  • По р  ддШ1/1 Ц д В Т д

^а11*аппи! "красный", x a Ia fu t "желтый", ¿а11*ап-хаха^и! " 
жевый" (букв, "красно-желтый"), naIydut "голубой" (с р . па1к» "мо- 

c*aБgdut "синий", оНотг^и! "зеленый", с*и1Ьа1^и1 "белый".

'оран-
*мо-

5 2 .  Лексическая сочетаемость со словами цветообозначения явля
ется очень конкретной: арчинцу легче определить цвет по цветовой 
шкале, чем привести пример на сочетание цвета с каким-либо суб- 
стативом (мне не удалось установить, например, с чем сочетается 
ХовЫиЬ "серый", c»angdut "си ни й").
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X e e ilu t •• серый", b e x ie îu t  "черный", d iq i ' i n  rang "серый с букв, 
“золы ц в е т " ) , e a q i* i in  rang "фиолетовый" (букв, "чернил ц в е т " ) , 
d i l ik » l in  rang "коричневый“ (о ук в. “печени ц в е т " ) , p o l l in  rang 
"коричневый" (букв, "пола ц в е т " ) , xurlc'an hanq’ as rang "сиреневый" 
(Оукв. "голубя с-горла ц в е т " ) , tm c 'in  rang "медовый" (букв, "меда 
цвет“ ) ,  Ja x a iu b "светло-коричневый" столько о масти овец ), ^ a it» a n - 
ïamx "румяный" ^только о лице), c * e l j  "светло-желтый“ (только о 
волосах и о цвете хлебного поля), xaxasi-beâElefut ’*светло-карий" 
(букв, "желто-черный") (только о гл а за х ), kabaîu t " с  белой отме
тиной" (на лб у), la q l* a îu t  “пестрый".

Л .3 1 4 .3 2 . Примеры на лексическую сочетаемость

Цвет г л а з : b e î l e i i b  "черны е",“карие", naij^dib “голубые", хаха- 
e i -b e x ie ï ib  "светло-кар и е".

Цвет волос: b e x ie î ib  "черные","каштановые", ja i t 'a n n ib  "рыжие" 
(букв, "красны е"), c » e l j  "светло-желтые","белокурые", imc^ln rang 
i f i b  "медовые" (букв, "меда цвет имеющие"), c » u ib a iî ib  "седые" 
(букв, "белы е").

Масти лошадей: b ex ie îu b  "вороная" (Оукв. "чер н ая "), c *u ib a iîu b  
"белая", nal¿^dub "сивая" (бу кв, "го л убая"), jalt^ annu b "гнедая" 
(букв, "щ ю сн ая").

Масти коров;  ja lt»an n u b  "рыжая", “красная", bexie^ub "черная", 
nalS’dub "серая" (букв, "голубая") (очень редко), J a it*a n - la q l» a îu b  
"красно-белая" (букв, "красно-п естр ая"), b e x ie -ia q i» a îu b  "черно
белая" (букв."чер н о-п естр ая"), nodo kabafub xión  "на-лбу с белой 
отметиной корова".

Масти овец: c 'u ib a iiu b  "б ел ая ", b e î ie - ia q l* a îu b  "черно-белая" 
(букв."черн о-п естрая"), já íu iu b  "светло-коричневая", ja x u - ia q i» a -  
îub "светло-коричневая с белыми пятнами" (букв, "светло-коричне
во -п естр ая"), o in t ja iu îu b  "со  светло-коричневой головой" (букв, 
"голова светло-коричневая"), ja it» a n -q i*a n n a îu b  "белая со светло- 
коричневыми пятнами вокруг г л а з " .

5 3 . Цвет металлов в арчинском языке не обозначается, т .е .  нет 
примеров на лексическую сочетаемость прилаг. цвета с названиями 
металлов.
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Д,314>33» Дополнительные признаки основного цвета

Лдя выражения дополнительных признаков основного цвета исполь
зуются адъективы: malhdut = А (malh "о ттен о к"), i q s l  дп .од н .(см , 
Т .122 .121  о т : iq  "быть светлым", m a c 'a s i ДП.ОДН.от: т а с 'а  "быть 
темным", q *a c» e i дп.одн. о т : q»ac» "быть блвдннм" -  И наречие lap  
"очень", а также сравнительная конструкция с Ъапа "к а к " . Дополни
тельные признаки со ч етай ся  с ограниченным числом основных цветов: 
с »ulbal-m alhdut "беловатый" (имеющий белый оттенок), lap  c » u lb a l-  
iu t  "очень белый", m arxala baña c ’ u lb a lfu t  "как снег белый"; 
j a l t ’ an-malhdut "красноватый" (имеющий красный оттенок), i q s i - j a l -  
t » annul "св е т л о -1фасный", m a c 'a s i- Ja lt 'a n n u l  "темно-красный",
q ' а с 's i - J a l t 'a n n u l  "бледно-красный", lap  Ja lt'an n u fc"очень крас -  
ный", b i baña ja i l 'a n n u l  "как кровь красный"; xaxa-malhdut "жел
товатый" (имеющий желтый оттенок), iq s i-x a x a iu t  "светло-желтый", 
m a c 'a s i-x a ra fu t  "темно-желтый", q 'a c 's i - x a x a lu t  "бледно-желтый", 
lap  хаха?и1"очень желтый", barq baña xaxaTut "как солнце желтый", 
q 'a c 'e i  ja l t 'a n -x a x a T u t  "бледно-оранжевый", nalk '-m alhdut "голу
боватый (имеющий голубой оттенок), dunil baña naljfdut "как небо 
голубой", ollow-malhdut "зеленоватый" (имеющий зеленый оттенок), 
iq s i-o llo w íu t  "светло-зелены й", m a c 'a e i-o llo w fu t "тевшо-зеленый", 
q 'a c 'a i  oilow fut "бледно-зеленый", lap  ollowTut "очень зеленый", 
q ' i í i  baña b e x ie fu t "как сажа черный".

Д .3 1 4 .3 4 . Значение "окрашиваться"

Зто значение выражается при помощи глагола становления к в в (см . 
Д .221) от соответствующих стативньк глаголов цветообозначения: 
c 'u ib a l  kes "становиться белым", J a i l 'ап  кев "краснеть", "стано
виться красным", хаха квэ "желтеть", "становиться желтым", ollow  
kes "зел ен еть", "становиться зеленым, b ex ie  кеа "чернеть", "ст а  -  
новиться черным".

Л .3 1 4 .3 5 . Значение "красить"

Это значение выражается двумя глаголами: xubus "красить" и i i r  
obkmus "красить масляной краской" (букв."масляную-краску к л а ст ь " ! 
Если необходимо уточнить, в какой именно цвет производится окра
шивание, перед глаголом xubua ставят деепричастие от соответству
ющего стативного глагола цветообозначения, а к именной части гла
гола i i r  obkmus прибавляется причастие со значением соответству
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ющего ц вета: ох ja it^ an si xubus "красить шерсть в красный цвет" 
(б у к в .“шерсть будучи-красной красить") и д р . ;  u stu liis  c'uibaliub 
s ir  obkmus "стул белой масляной-краской красить" и др .

Для выражения значения "окрашивать в определенный цвет" исполь
зуются также каузативы от стативхшх глаголов цветообозкачения, 
употребление которых связано лишь с определенной конструкцией: 
rang sc u ll, jamut ox t^Inna jansaw xaxa a "Краситель посыпав, эту 
шерсть еще немного желтой сделай" (обязательной при каузативном 
глаголе хаха as является часть rang aculi ) .  Каузативный гла
гол c ’ ulbai а8*Ьелать белым" возможен также в предложении с обяза
тельным агентом marxela "с н е г " : тагхэШ  Тк*еп c 'u lb a l owli "сн ег 
все белым сделал", -  а каузативный глагол naik* аз требует семан
тически обусловленного фактитива lur " г л а з " :  zari towmun lur naik* 
abu "Я ему на-глаз синяк поставил" (букв. "Я его глаз синим сде
л а л ") .

Окрашивание производится с помощью красителя -  rang и масляной 
краски -  s i r .  Инструментом для окрашивания масляной краской служит 
s ir  borklnnut (mu&il) "кисть" (букв, "краску кладущий (в е н и к )") .

Л .3 2 . Ч е л о в е к

Эта часть словаря вклкнает тематическую группу "Организм чело
века и животных" (рассматривать лексику, характеризуюаогю организм 
человека и животных, в пределах одной тематической группы удобно, 
так как в  ней есть пересекающиеся лексемы), а также названия лю -  
деи по признаку возраста,пола,типу родственных отношений и харак
терным признакам частей тела и физиологических действий.

Л .3 2 1 . Организм человека и животных

Вся лексика, относящаяся к организму человека и животных, де
лится на три группы, каждая из которых соотносится: 1)о  человеком 
и животным одновременно,2) только с человеком, 3 ) только с живот
ными. Распределение лексики по группам зависит от отношений между 
означаемым и означающим, а также между самими означаемыми. В пер
вой группе означаемое и означающее совпадают, например: БоЬ "рот" 
ч ело века и животного;, 1йг "глаз"(человека и животного; и др . 
кроме того, соотнесенность первого типа может быть нейтральной и 
стилистически окрашенной. Стилистическая окрашенность (это  как
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правило грубый оскорбительный оттенок) возникает в том случае, 
если слово, относящееся к животным, переноситсзя на человека, на
пример: t»ent»i-bos "объесться” (о  животном) -  "обожраться” (о че
л о век е), qiannub "беременная” (о  животном) -  qianmir "брюкатая” 
Со женщине). Отношение означаемых и означающих во 2-й и 3 -й  
группе следующее: i )  во 2-й  группе есть означаемое, которого нет 
в 3-й  группе,и наоборот (например, qiun "плечо" (только у чело
в е к а ); c'imic» "копыто" (только у животных) и д р . ) ;  2 ) во 2-й и 
3-й  группе есть  некоторое означаемое, но в  одной из них оно не 
имеет означающего (например, maimerci "лицо", но нет соответству
ющего ему "морда животного", polmp "колено" (человека), но нет 
"колено животного" и д р . ) ;  3 )  во 2-й  и 3-й  группе разные озна
чаемые имеют общее означающее, например: í ' o i  "лопатка" (у чело
в е к а )-  к*о1 "передняя нога животного" и д р . ;  4 ) во 2 -й  и 3-й  
группе одинаковые означаемые имеют разные означающие, например: 
q »u ri-q i»aq i'i "голень" (человека) -  коi r i  "голень" (животного), 
xuli-k»an "пах" (человека) -  s i r i i  "пах" (животного) и др.

Характерной особенностью названий частей тела является наличие 
двух параллельных названий для одной и той же части тела: ion 
"спина" -  qoq "спина", сегх "тело" -  q»arq»ala "т е л о ", lag l "ЖИ
ВОТ" -  xlurxiu "живот", хо1 "рука" -  kul "рука'Чкисть руки), qSan 
"ладонь" -  jaxat "ладонь" (часть ладони, не считая пальцев), aq 
"нога" -  moxol "нога" (ступня).Параллелизм названий возник, види
мо, на основе противопоставления функционально маркированных на
званий функционально не маркированным, -  подтвер]|щением этому мо
гут служить конкретные контекстные реализации и переносные значе
ния (см . табл. 4 ) .

В настоящее время противопоставление функционально маркирован
ных названий функционально не маркированным нарушено: некото1Я1е 
функционально маркированные названия (qâan, moxol) сохранились 
только в  устойчивых сочетаниях (см . примерл в  табл. 4 ) ,  функцио
нально не маркированные названия начали употребляться как функцио
нально маркированные: aq "нога" -  aq "ступня".

В арчинском языке, в отличив от других дагестанских языков, 
названия головы мужчины и головы женщины противопоставлены: k a r t* i -  
o i n t , - причем название головы женщины совпадает с названием головы 
животного, и именно от него образуются переносные значения: oint 
"гл авар ь", muilin oint "вершина r o p í" .
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Таблица 4
Параллельные названия частей тела человека

функционально маркированные функционально не маркированные

I
о

qaqa ааа8"нести на ОПИНв" 
qoq асаа "повернуться СПИ
НОЙ" (ср.такж е qoq "поддер
жка", "о п о р а").

i s  io n  a c » a rs i  "У-меня 
спина болит" • i s  io n  gulcorsi i 
"У-меня спина чешется"

о
sEH

doizub q *a rq » a la  "боль
шое тело"

c e rx  a b t is  "хорошо себя чув
ствовать" • b is  cerx  buSu íursl 
b i  "У-меня тело чешется"

H
S
â

x lu rz lu  dôlzu "с  большим 
животом"

i s  la g i  ас»a r e l  i  "У-меня 
живот болит"

U
s:

kul iubus "брать руку" 
(=здор оваться), кита sas 
"держать в  руке"

x o lo r lapus "размахивать 
руками" (с р . хо1 "ве т к а ")

s

1

♦qSan dabxis "дать поще
чину" (букв, "ладонью 
ударить")

b is  Ja x a t  b a c » a rs i b i "У-меня 
ладонь болит" b is  ja x a t  bu£u- 
&1TSÍ b i  "У-меня ладонь чешет
ся"

g
s

♦moXol bekes "протопать" 
(букв."ноги становиться") -  
О топоте ног, если "топочу
щего" не видно; *moÎol b i -  
t » aw "бесшумно" ( подойти) 
(букв."ступни не-и м ея"). 
♦moxol o r c i  "стремя" (букв, 
"ступню стави ть")

Л .3 2 1 .1 .  Названия частей тела человека и гшвотных 

laga "часть тела” (общее название для любой части тела)

Голова: kart»! "голова мужчины", oint"голова женщины", "голова 
животного", bat-kart»1 "темя" (букв, "р о г-го л о в а "), nodo "ло б", 
naqa "заты лок", malmerci "лицо", itir " г л а з " , lu llin  gowhar "зр а
чок", l i ii lin  dork! "веко "(б у кв, "гл аза  крышка"), lu ii in  cal "p e c -
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ница” , (букв, "гл аза  крыло"), d a rc 'a n  "бровь" (у ч ел о века),mue 
"н о с", "клюв", m ucii-kan "ноздря" (букв,"носа ды ра"), e x i "щека", 
"боковая часть морды животного", сагх "скула"*^'^, o j "у х о ", z u í» 9 - 
га "вйочка у х а", k»ir-goarci "подбородок" (букв, "внизу желобок"), 
sob "р о т", kSet» "гу б а ", вала "д есн а", so t " зу б " , ganz "коренной 
зу б ", mac "язы к", аас’ "жало", q S an k 'eriu  "залысины на лб у".

Шея и готшо; o ic *-le £ i "шея" (букв."ш ея-кость")^^ , hanq* "гор
ло" (человека), q*aq*ara "глотка" (животного), g u rq l'i "кадык", 
"птичий зоб" (с р . qurqi»-bos "гл о т а т ь ").

Тело; сегх "т е л о ", q»arq»ala "тело " (человека)(ynoïpeОляется 
для оценки тела -  хорошее,здоровое,красивое тел о ), q¿ac*i "плоть" 
(только в выражении marzdut q ¿ a c 'i ) ,  qlun "плечо", xatum "грудь" 
(человак), mam "женская гр у д ь ","со со к  вымени", q©al "вымя", lag i 
"живот" (в  выражении is  lag l ac*arsi i  "У-меня живот болит"), 
qirnl "орюхо" (грубое) (по отношению к человеку), с*ап "пупок", 
xuli-k 'an "пах" (человека), s i r f i  "пах" (животного), son "спина", 
qoq "спина" ^человека), die* "за д " (нижняя задняя половина туло
вища), "круп", die*lin  ôxi "ягодица" (букв, "зада щ ека"), dugaii 
"anus", bako "б о к ", к»о1 "лопатКа".

Внутренние органы; ik¿ "сер дц е", diiik» "печень", tu si "пище
во д ", kummuiiin по£* "ж елудок",(букв, "пищи д о м "); части желудка 
животных: с»ото "сы чуг", kossala "се т к а " , xloson erxi "книжка"; 
xlurxiu, lag i "живот", goat "почка", zan "сел езен ка", xurfurfi 
"л егко е", 1гтш "мочевой пузырь", ЬаЬк» "кишка", p alrt» i "одна из 
кишок животного", iintimma;) "головной м озг" (бу кв , "головы жир"), 
jaïcasan "вынутые ИЗ тела внутренности".

Конечности; aq-kul "конечнооти"(букв."нога-рука")(у человека).

Рука человека; хо1 "р ука"(от плеча до кончиков пальцев), c » o t-  
хо1 "локоть", kui "кисть руки", »qSan "ладонь", jaxat "часть ла
дони, не считая пальцев", xik» "кулак", xat "го р ст ь ", gon "палец", 
beik» arfen gon "большой палец", x iiiib x iu  lamarfub gon "указатель
ный палец" (букв, "x iiiib x iu  лидупщй палец", где x ii i ib x lu -  на
звание каши), qi»onnub gon "средний палец" (с р . ql»ana "в  середи-

5 4 . Если в русском переводе соотнесенность с человеком и живот
ным очевидна, то, как в  данном примере (только у человека), она не 
отмечается.

5 5 . ole* в  значении "шея" сохранилось только в локативном упо
треблении: o l5 * a j "на шее".
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н е " ) , k a ip u lr îu b  gon "безымянный палец" (букв, "нечистый п алец "), 
t» ifu b  gon "мизинец"(букв, "маленький палец "), í*ont»ol "н о го ть", 
X ilik *  mac* "подмышка" (букв, "под-рукой м е с т о ").

Нога человека; aq i )  "н о га ", 2) "ступня", ♦moxol "ступня", bat 
gonnor "кончики пальцев“ , sikS "п ятка", ĉ ammul "щиколотка", q*uri- 
ql»aql»i "голвн ь", poimp "колено", poimpiin koarsi "коленная ча
шечка", zara "бедро".

Конечности животных; bat "р о г" , ole "х в о с т " , q*uíul "курдюк", 
cal "крыло", "пер о", хес "коготь птицы", к*о1 "передняя нога жи
вотного", aq "задняя нога животного", "нога птицы", коас 1) "лапа" 
2) "нога животного"(только в выражении коас dabxia "бить н огой"), 
zara "бедро", k S iri "голен ь", c*imic* "копыто".

Кости, сочленения: le b . "к о ст ь ", nibzur "клкяица", c*aq¿-leíci 
"л о п а тк а ",(б у к в ."л о п а та -к о сть"), Ьагзоп "ребро", io n - le b  "позво
ночник" (букв, "сп и н а-ко сть"), musur "сгшнной хр ебет", m us-leb 
"одна из костей конечностей", berq*eia "хрящ", daizi "су ст а в " , 
dam "сухожилие".

Половые органы; к *аса "penis" (у мальчика), ql*art*a  "penis" 
(у мужчины и животных, кроме быка), с»an "половой орган быка", 
t*ut»u "vagina" (у девочки), ql»ut» "vagina" (у женщины и живот
ных), k»ulluxi "мошонка", ganga-bic»i "яичник", "семенник", lahan 
lo  "матка"Су женщины), io rq l» i "матка" (у животных), Xoin "сем я".

Л .3 2 1 .2 .  Покровы и образования на теле

Покровы на теле человека; qai "кож а", muq'ur "кожа на руках и 
ногах, огрубевшая от грязкой работы", c ' i l r i  "во л о с", q»ama?u 
"женские волосы", q*amaîen gaSi "женская к о са ", xloalur "косы 
женщины-черта", q*am "чуб", тос»ог "борода", sirsan " у с " ,  охэг- 
fumrnul "волосы на ви сках", pelh "волосы лобковой области",noqI»on 
"мышца", mej "жир", sanargi "жировое отложение в области живота".

Покровы на теле животных: q»onq» "шкура барана", i l i  "шкура 
крупного животного", siR ri "шкура осла, лошади", к»епс* "козья 
шкура", c» a lri "во л о с", ох "ш ерсть", ic» "козья шерсть", qum 
"п ух", q»am "гр и ва", cal "п ер о", mej "жир".

Образования на коже человека: k|ant» "родинка", "веснушка", 
"бельмо", set»ara "бородавка", c»ureq» "пер хоть", halnSur "шишка", 
p ii "волдырь", terumk»ui "м озоль", xat "царапина", qutur"глубокая 
царапина", k*o£»mul "морщина" (и с т . масд. от глагола k»ok»as "мор-

10 -  2913
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шиться” ) ,  damRIa "СлеДЫ ОТ ОСПЫ на лице” , t * ln x  “прыщ” , obkni^ub 
"фурункул” .

Образования на коже человека и животных; babximul "опухоль” , 
"нарнв” (м асд. от глагола babxias "опухать” ) ,  saib i "рана", x o ir i  
"рана” , hinq» "стр у п ".

Л .3 2 1 .3 .  Кровеносная система

Ы  "кровь” , bux "жила" ^кровеносный сосуд ), taim e "вен а".

Л .3 2 1 .4 .  Выделения из организма

атк» "п о т", с»а1р1 "глазной гной” ивделения, скоплящиеся в 
уголках г л а з ) ,  nabq "сл езы ", nlbqin goirol "слезин ка"(букв, "сл ез 
шарик"), tu t» ! " слюна" ( ист.м асд . от глагола tubus "п л е в а т ь "),mull 
"сопли", qupun "козявка в носу” , сог "моча", qip "кал" (человека, 
животных ~ кроме овец, птиц), ригх "жидкий к ал ", k»urc» "овечий 
п о м е т " пас "жидкий кал новорожденного ягненка".

Л .3 2 1 .5 . Лексические корреляты

Приведенные ниже лексические корреляты выражают характерные 
физиологические действия и состояния, чувственное восприятие, ме
ханические действия, производимые частями тела, а также механиче
ское воздействие на них.

57Л .3 2 1 .5 1 . Физиологические действия и состояния

halh-bos "дышать", h il okmus "выдыхать" (букв, "пар вынимать"), 
hak»-bos " зе в а т ь " , xorxmus "стать  щекотно", elmmus "плакать", 
sink»-bos "всхлипывать", xle-kes "мерзнуть", asas "дрожать", 
ql»as-kes "у ста ва ть ", ble»las qlss "потерять сознание" (б у к в ."и з- 
силы уй ти ");

axu-kes "сп а т ь ", k»ur-bos "засы п ать","дрем ать", Rupul-ке"вздр е
мнуть", mik»lp "во сн е", mik»iran "сновидение", паЬк» "со н ", mi- 
k»ir a&iB "сниться" (букв, "во-сн е видеть” ) ,  olc»mus "проснуться", 
екав "проснуться";

lasnus "лизать" (о человеке), cas "лизать" (о животных) (о че
ловеке -  грубо), eq»ae "к у са т ь " , с»гир-Ьов "со с а т ь " , mam buxas"co- 
сать грудь", таш bokos "кормить грудью" (букв, "грудь д а в а т ь ") ;

5 6 . Измельченный и смешанный с землей овечий помет в хлеву или 
загоне называется йи11и.

5 7 , О физиологических действиях, связанных с пищей, см. "Пища" 
(Л .о).
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xaqi'-bos "с5леватъ” , ax-bos "хар кать", herqi'-bos "отрыгивать", 
ulns-bos "см оркаться", tubus "п левать", с»ein t*-bos "сплевывать 
через зубы", сок*as "мочиться", qipus "испражняться";

baxas "быть в течке" (Ш кл. от глагола ia s  "в с т а в а т ь " ) , t»ank*- 
bos "случаться" (букв, "п ры гать"), elhas "совокупляться", b elr- 

hsia "совокупление", xoin a tis  "осеменить"(букв, "семя п усти ть"), 
qian i  "быть беременной" (о животных) (о  женщине -  грубо), tormi- 
XU lo i  "она беременна" (о женщине) (букв, "с-н ей  ребенок е с т ь " ) ,  
qlan kes "рожать" (о животных), 1о аз "рожать" (о  женщине) (букв, 
"ребенка д е л а т ь "), war "схватки при родах", qian-ki "о к о т ".

Л .3 2 1 .5 2 . Внешние признаки Физического состояния

сиН "быть крупным" (о т е л е ), ble* "си ла", hac "быть слабым", 
c*uq*a "быть худым" (о человеке), с*апап "быть худым" (о живот
ных), diica "быть жирным, толстым", q'amart* "бЫТЬ ловким, с т а т -  
ным", 1аЕа "быть прихрамывающим", deq* "быть хромым", k»erk»i-bos 
"кудрявиться", c*ek¿ "быть лысым", q*ala"бы ть косым".

Л .3 2 1 .5 3 . Состояние здотювья

Здохювье: tahar "состояние здоровья", taw "состояние здоровья" 
"самочувствие", сегЯп taw i  "быть в хорошем состоянии здоровья" 
(бу кв ."тела самочувствие и м еть"), saR "быть здоровым", saqa"быть 
слабым" (по состоянию здоровья).

Болезнь; bec*ot*usi i  "быть больным" (букв."не-могущим бы ть"), 
ас*аг "болеть" (по отношению к какому-1шбудь одному органу), 
bec*ot»usi kes "заболеть" (букв, "не-могущим с т а т ь " ) ,  ас*is  exmus 
"заболеть" (по отношению к какому-нибудь одному органу), go© i-^es 
"испытывать головокружение", babxias "опухнуть", k*otan-kes "в о с 
палиться", alnsal-bos "чИХать", sabur abtis "чихать", uHu-bos 
"кашлять", JaH abas "терпеть боль", ac*ilinnu "больной" (о живот
ных).

Названия болезней: azar "болезн ь", ас*i  "болезн ь", ‘ uzar"внут
ренняя травма"(повреждение внутри организма), doizut ас*i -н азва
ние болезни, по описанию похожей на рак (букв."большая бол езн ь"), 
berqen ac*i "малярия" (букв, "солнечная бо л езн ь"), tenne "ревма
тизм", waba* "холера", c*ot*oq* "о сп а", p iriz "паралич", k*almerci 
"тиф", ql*ahba ас*i  "сифилис" (букв."прэститутки бо лезн ь"), olHol 
"насморк", purxeia “ПОНОС", xaxalut ас*i  "желтуха" (букв, "желтая
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болезнь", Jaman "рожа” , babk'uroen qerq "заворОТ КИШОК" (букв., 
"кишок у зел "), xiemin ac»i "простуда" (букв."от-холода болезнь"), 
gal ах "ящур".

Лечение: ши ав "лечить" (букв, "хорошим д е л а т ь "), mu кев "вы
здоравливать", duru "лекар ство", с *or"таблетка", tuxt»ur "вр ач ", 
bindici "больница", t»ak»on "шприц" (букв, "и го лка"), ukol abas 
"делать укол", t'ek^op dabxis "делать укол" (букв, "иглой уда
р я т ь "), duru bokos "давать лекар ство", duru bukmus "принимать ле
карство" (букв, "есть  л ек ар ство "),

Л .3 2 1 .5 4 . Чувственное восприятие

agon "зрен ие": а&хв "ви деть", sagas "см отреть", lur cabxas 
"взглянуть" (букв, "гл аз бр оси ть"), lur beqies "взглянуть" (букв, 
"глазу прийти"), lur eq»is "охватить взглядом", lur basas "наблю
дать" (букв, "гл аз держ ать"), Ьес "быть слепым", bec kes "ослеп
нуть", bec as "ослепить", xianaxi "помутнение зрения" (в  резуль
тате усталости от продолжительной напряженной работы).

Слух; kos "слышать", oj-acas "слушать", eink "быть глухим", 
elnk kes "оглохнуть", eInk as "оглушить", aR "быть глуховатым".

Обоняние; sunt'-bos "нюхать", di caxas "почувствовать зап ах ".

Д .3 2 1 .6 .Некотоше характерные механические действия и воздействия

pars-bos "м оргать", xat abcas "царапать", lapus "м ахать", gon 
k 'ic '-a b a s  "указывать пальцем" ^.букв. "палец вы ставлять"), каппа 
caxas "наподдать" (давать коленкой под з а д ) , aqur xummus "скре
стить ноги", q'ars-bos "щелкать" иубам и );

xart'-bos "брить", qenc'-bos "стричь", езсаа "причесывать", 
cuca-boa "умываться", xoroxmus as "щекотать", guga-bos "ч е са т ь ".

Л .3 2 2 . Названия людей

Л .3 2 2 .1 .  Названия лшей по возрасту и полу

Для номинации лвдей по возрасту и полу в арчинском языке ис
пользуются три признака по полу и четыре признака по возрасту.

5 8 .  Здесь собрана лексика, характеризуицая зрение, слух и обо- 
ние; о вкусе см. в разделе "Пища" (Л .3 3 3 .4 ) ,  тактильное воспри
ятие специально нигде не отражено. Представленный материал далеко 
не полностью характеризует семантическое поле "зрение, слух, обо
няние".



Названия людей по возрасту и полу
Таблица 5

\  Пол

В о з\  
раст \

Названия людей Возрастные
признакипол не маркирован пол маркирован

мужской женский
Возраст 
не мар
кирован

а(1ат "Человек" 
1паап "человек"

x a la fu t adam 
"старый человек"^^

Дет
ский

1о (УИХкл ) "ребенок"

с*е1ра 1о "ребенок ЛЮ- 
лечного возраста" (б;'/кв. 
"в  люльке ребенок") 
кита 1о "ребенок при
мерно 1 ,5 л е т "  (букв.
"в  руке ребенок")

1о^(1кл ) "мальчик" 
mekle lo  "мальчик" 

V(dâdu "новорожденный
мальчик"

1о (11кл ) "девочка" 
хегше 1о "девочка" 
d iíd u r "новорожденная
девочка"^^

t » i  "быть маленьким" 

doI2 "быть большим"

Юноше
ский

Взрос
лый

1о (1кл ) "парень" 1о (11кл ) "девушка" г1Ы 1 "быть молодым"
z i h i l  "пнптя" ____ ■■—
Ьо^ог ■"’мужчина" 
dada (ДЯДЯ (В сочета

нии с именем обращение 
к взрослому мужчине)

form ol "женщина" 
baba"тетя" (в  сочета
нии с  именем обращение 
к взрослой женщине)

doIz "быть взрослым* 
И ъ± 1  "быть молодым*

ха1а "быть старым"
Старый '  ________ quiа "старик" q i r i  "старуха"

о
X

I
г\:

Употребляется в ограниченном числе выражений, например: xalafut а<1ат11п Huгmat Ьа 
"Старого человека уважай".

Употребляется редко.
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Признаки до долу; 1) пол не маркирован, 2) пол маркирован (муж- 
ской-женский), 3 )  пол маркирован особым способом (в  арчинском 
языке есть три слова, обозначающих лиц мужского пола, но характе
ризующихся признаком "женский” , и одно слово, обозначающее лицо 
женского пола, но характеризующееся признаком "мужской": п1 "муж
чина с женскими повадками", сгхЗт! "женоподобный мужчина" (б р а н .), 
аЬви II аЬаи1иТ1п "мужчина, выполняющий женскую р а б о т у " ш е к 1 в - в ^ -  
ва  "женщина с мужскими п о в а д к а м и " Признаки по возр асту; 1 ) во з
раст не маркирован, 2 ) незрелый по возрасту, 3 )  зрелый по возрас
ту, 4 ) старый.

Названия лвдеи по полу и возрасту представлены в табл. 5^^. 
Кроме названий лвдей, в таблице даны признаки (адъективы и статив- 
ные глаголы), характеризующие "меру возраста" в каждой возрастной 
группе.

В названиях лвдеЙ по возрасту и полу наряду с исконной лекси
кой представлена также заимствованная лексика: а1ат "человек" 
(а р а б с к .) , 1пвап "человек" (а р а б с к .;,  г1Ы 1 "юноша" (и р а н ск .); 
яиаа "старик" (тю р кск .), q i г i  "старуха" (т к р к с к .) . Заимствованная 
лексика заполняет "пустые м еста" в  собственно арчинской системе 
названий ладей по возрасту и полу

Имена, выражающие названия лвдей по возрасту и полу, -  1о "р е
бенок", Ьозог "мужчина", хоппо! "женщина", -  сочетаются лексичес
ки с глаголами, выражающими возрастные отношения: ^ 1  "быть моло
ж е", d o lz  "быть старше", <1о1г кез "вырасти", "повзр ослеть", ха1а 
кез "п остар еть", кез "ста ть  молодым", "помолодеть" (это т
глагол употребляется только в переносном значении). Лексическая 
сочетаемость имен с глаголами представлена в  табл. 6 .

6 1 . Происходит от имени собственного -  аЬзиЦ аЬзи1иТ1п, реаль
ного человека, который жил в Арчи.

62. Образовано аналогично аЪзи.
63 . В таблицу не включены названия лиц, у которых пол маркиро

ван особым способом.
64* Если рассматривать собственно арчинскую систему названий 

лвдей по возрасту и полу, то нельзя игнориро^ть не приведенные в 
нащей таблице супплетивные (Гормы^н.числа: кв1е "мужчины" (е д , 
Ь о зо г ), хот ”женщины"Сед. хоппо! ) ,а  также слово Ьок “на
р о д ", "люди".
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Сочетаемость имен 1о , Ъовог, 1оппо1 
с глаголами, выражающими возрастные отношения

Таблица 6

Л .3 2 2 *2 . Тещины ^родственных отношений

В арчинском языке представлено четыре типа родственных отноше
ний: 1 ) родственные отношения по прямой линии, 2 ) родственные от
ношения по Скоковой линии (т .е .п о  линии братьев и с е с т е р ),3 )р о д ст - 
венные отношения по линии брачной связи , 4 )  родственные отношения 
по линии вторичной брачной связи .

Сначала рассматриваются классификационные признаки родственных 
отношений, затем приводятся списки с перечислением терминов родс
тва .

Л .3 2 2 .2 1 . Классификационные признаки

Общий признак каждого типа родственных отношений -  различение 
родственников по полу; Ьовог **муж" -  хоппо! "жена", изаи "брат" -  
4оз4иг "се с т р а ", 1о ( I  кл) "сын" -  1о (П кл)"  дочь" ,  wak'ас! "т е ст ь "  
"свекор" -  "тещ а", "свекровь" и т .п .  Различение по полу,
как и в  других лексических группах, где представлены названия лю
дей, выражается тремя способами: 1) различными лексемами(buwa 
"мать” -  (И^а "отец" и д р .) ,  2 ) одной лексемой, оформленной со о т- 
ветствупциш классными показателями (8ekвгfu-w  "двоюродный брат" -  
8вквг^и-г "дво1^ д н а я  сестра" и т .п . ) ,  3 ) только на уровне со
гласовательных классов (1о ( I  кл ) "сын" -  1о (П кл ) "дочь" и 
д р . ) .  Таким образом, в терминах родства почти всегд а  представлена 
оппозиция мужской -  женский. Исключение составляют слова ¿агхи1- 
хоппо! "невестка" и я»ого1 хоппо! "вд о в а ".

Вторым признаком, характеризующим кадцый тип родственных отно
шений, является различение родственников по поколениям -  ввделя-
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ется поколение предков (dozba "бабушка", d ozja  "дедуш ка"), поко -  
ление родителей (a b a j "родители: buwa "м ать", e jT tir "мать", d i ja  
"о тец ", abfu "о тец ") и соответствующих им родственников старшего 
поколения по боковой линии (baba "т е т я " , dada "д я д я "), а также по
коление потомков. Общими терминами для обозначения потомков явля
ются заимствованные слова nasru "потомство" и awiad "потомство". 
Обозначения конкретных лиц из поколения потомков не обладают ста
тусом терминов: для обозначения сына и дочери используется слово 
1о "ребенок", для обозначения внука и внучки -  словосочетание 
lahan lo  "ребенка ребенок", для обозначения плеглянника и племян
ницы -  словосочетания usmun lo  "брата ребенок" и dosmin lo  "с е с т 
ры ребенок". Статусом терминов не обладают также словосочетания, 
используемые для обозначения родственных отношений по линии вто
ричной брачной связи .

Родственные отношения по боковой линии хэ1>актеризуются терми
ном m acakul, который мы переводим на русский язык словом "родст
в о " , общими терминами для обозначения лиц с этим типом родственной 
связи являются слова macafu ( I  кл ) "родственник, macafur (П кл ) 
"родственница", m aca-k*ollinnib(íH H .4.) "родственники"^'^. Все дру
гие типы родственных отношений специальными терминами не обозна
чаются. Типичным объединением родственников по прямой линии, по 
линии вторичной брачной связи и двух представителей родства по 
линии брачной связи (bosor "муж", xonnol "жена") является l a l i
"семья S B

Л .3 2 2 .2 2 .  Названия хюдственников до прямой линии

dozba "бабушка” , doz^a  "дедушка", аЬа^ "родители" buwa-diJa"pO- 
дители" (букв, "м ать-о тец "), buwa "мать" (при обращении и с мес
тоимениями "м оя", "т в о я " ) , е^^иг "мать" (с  местоимением 3 -го  ли- 
ц^^  ̂ d iJa  "отец" (аналогично buwa "м а т ь "), аь^и "отец" (аналогич-

65* Слова таса^и, таса^иг, таса-к*о11111п1Ь по отношению К ли
цам, связанным прямой родственной связью, употребляются только с
ироническим оттенком,

6 6 , Ср. ха1 "гн е зд о ",
67 , Ср. ряд примеров с корневым элементов е^-1 в ^ м ъ  "м а тк а "(т .

е.животное женского пола.у которого есть детеныш). е^веквгТи "чет
вероюродный бр ат", е^па "в  самом низу", вJnaxut "подшивка подола 
одеады из другой ткани". Видимо элемент вЗ- содержит в себе идею 
отчуждения.



л .322, Названия людей 153
но e j îu r  "мать“ ; , lo  ( I  КЛ) "сын“ , 1о(П кл) "д о ч ь", lahan 1о (1  кл) 
"внук" i букв, "ребенка (.сына или дочери) сы н"), lahan lo^II к л .)  
"внучка" (букв, "ребенка (сына или дочери) д о ч ь "), usdu"6paT", 
dosdur "се ст р а ", dosaj “сестрица" (ласков, обращение к с е с т р е ). 
Условно в эту группу названий могут быть включены слова ь а и  lo  
"сирота" и j i t im  "сирота" (за и м с т в .) , у которых признак "отноше
ния к родителям" маркирован особым образом (с р . толкование слова 
сирота -  ребенок, который лишился одного или обоих родителей).

Л .3 2 2 .2 3 . Названия родственников по боковой линии

dada "дядя" (брат матери или отца)^^, baba "т е т я " , uamun lo  
( I  КП ) "племянник" (букв, "брата сы н"), dosmin lo  ( I  кл ) "пле
мянник" (букв, "сестры сы н"), usmun lo (U  кл ) "племянница" (букв, 
"брата д о ч ь "), dosmin lo  (П к л .)  "племянница" (букв, "сестры 
д о ч ь "), sek erîu  "двоюродный бр ат", sek e riu r  "двоюродная сестр а ", 
is e k e r îu  "троюродный б р ат", 18 вкег^иг”троюродная с е с т р а " , e js e k e r -  
ÎU "четвероюродный бр ат", e js e k e r îu r  "четвероюродная сестра"

Л .3 2 2 .2 4 . Названия родственников по брачной линии

bosor "муж", ionnoi "жена", bosor-xonnoi "супруги" (букв, "муж- 
жена"), a s 0-xonnol "супруги" (букв, "муж-жена", аа "муж" -  ср . • 

asmus deqies "ВЫХОДИТЬ замуж" (букв, "к-мужу идти"), wak»ad 
"т е с т ь " , "свеко р ", ja k ’ ad "тещ а", "свекр овь", nusdu "зять"(муж  
дочери по отношению к ее родителям)^^, nusdur "сноха" (жена сына 
по отношению к его родителям, , jarxu l-xon n ol "невестка" (букв, 

=^"^^(жена одного брата по отношению к жене другого"равная жена"

68. В последующих названиях этого типа родственников расти -  
(рровка опускается,т.к.родственники по боковой линии со стороны ма
тери и отца не различаются.

^69. Наличие общекорневого согласного элемента - в -  в названиях 
Ьовог, uSdu, 1екег?и , 1§вкег^и, е^Звкег^и, ВИДИМО, указывает на 
маркированную родственную связь по мужской линии.

7 0 . Толкование в скобках показывает, в каком именно значении 
употреблен русский перевод.

7 1 . Возможно, что этот термин связан с тем временем,когда же
натые братья жили одним хозяйством, и отражает правовое положение 
жен братьев в этом хозяйстве.
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брат^

Л .3 2 2 .2 5 * Названия тюдственников по линии вторичной брачной связи

b i s i  buwa "мачеха“ i букв, “чужая мать” ; ,  b i s i  di j a  "отчим" 
Сбукв. "чужой о т е ц "), к»1г xuîu l o U  кл ) "пасынок" (букв, "внизу 
найденный сы н"), к *i r  doxoîur 1о(П кл ) "падчерица" (букв, "внизу 
найденная д о ч ь "), la g !  k*olma?u uedu "сводный брат" (букв, "о от
дельным животом б р а т "), la g !  k»oimaîur dosdur "сводная сестра" 
(букв, " с  отдельным животом с е с т р а ") .

Л .3 2 2 .3 . Названия людей no характерному признаку частей тела и 
Физиологических действий

o in to llo k » ! "большеголовый"^^(прозвище), t*aH ia  "большеротый" 
(прозвище), gorda-xion  "пучеглазый" (человек с большивяи гл аза
ми навыкат), q 'u i i  "слепой" 2 ) "косой ","кри вой", becu "слепой", 
ein& i "глухой", Rula "тугоухий" (с р . Rula "безрогий к о зе л "), kusa 
"куса" (человек с характерной редкой узкой бородой), cunaq» "ко л - 
черукий" (человек с искалеченными руками), qloSu "левш а", deq»u 
"хромой", la g l  ag i "длинноногий" ( с р .а в .  laqU aq» "а и с т ") , buRun 
"карлик", "коротышка", g u re l "детина" (человек с крупным непово
ротливым телом), Ы 1шр*1 "ш1а к са ", q i 'u r e s i  "водохлеб" (с р . q i 'u -  
r a s i  -  название травы, растущей у родников и р ек ), muilez "соп -  
л я к ", x le r x le c  "неряха" (с р . x le r x l  "с л и з ь ") , m ik»it*an  "брюхас
тый" (человек с большим животом).

Л .3 2 2 .4 .  Ограниченные неисчисляемые множества людей

xalq» "народ", boÊ "народ", w i l i ja t  "множество лвдей", ununat 
"множество лвдей", x l o r e j t 'u  "все  жители селения", toxum "тохум" 
(род ) ,  ahiu "в се  люди одного тохума", a i r i  "отряд вооруженных лю
дей ", q l ’ u q l» i "группа лвдей", m iz lis  "компания", m il la t  "нация"

, условно отне- 
в данную группу

7 2 . Аналогично словам ки1и 1о и j i t im  "сирота 
сенным к названиям родственников ]то прямой линии 
может быть включено слово q 'o г o l хоппо! "вд о в а ".

7 3 . Здесь и далее в  сочетатании с адъективом опускается: 
большеголовый человек -  большеголовый и т .п .
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Л .ЗЗ. М и р  ч е л о в е к а

Л *331. Хозяйство и ПРОМЫСЛЫ

Тематическая группа "Хозяйство и промыслы" состоит из пяти 
разделов: 1 ) земледелие (от обработки почвы до помола зер н а), 
2) заготовка сен а ,3 ) животноводство,!) домашние провлыслы,5) охота 
и рыбная ловля. Наиболее полно цредставлена лексика в первом раз
деле, менее полно -  во втором; терминология, связанная с домашни
ми промыслами (обработка шкур, шерсти, ткач ество), представлена 
крайне фрагментарно, а роль охоты и рыбной ловли в жизни арчинцев 
в настоящее время настолько мала, что их отнесение к промыслам 
является лишь условным (охотятся арчинцы редко, а рыбной ловлей 
чаще всего занимаются дети)'^^.

Л .3 3 1 .1 . Земледелие

naqS "зем ля", poro "быть плодородной", шс "поле" (пахотная зем
ля, нива), goanl "межевой камень".

1 . Обработка земли: poro as "удобрять" (букв, "плодородной де
л а т ь " ) , Xpit асаа**удобрять навозом", d iq l*  acas "удобрять ЗОЛОЙ", 
jâ x ia s  "копать", "рыть", (их) h e j-b o s  "пахать" (букв, "гей гово
р и ть"), raq- "борозда", raq acas "цровести борозду"; инструменты 
для обработки земли: b e l "лоп ата", puiungl"iuapKa", "киркообразная 
мотыга",gan as! "деревянная соха с железным лемехом", xannat "ле
м ех", Icutan "п луг".

2 .  Сев и УХОД за посевами: Xoin "семена для п осева", acas 
"се я т ь " , marql¿ "росток", "ВСХОДЫ", marqis obkmus"ВСХОДИТЬ" (букв, 
"ростком становиться"), naqi as "окучивать" (букв, "землю делать"), 
с ’ аг as "полоть" (букв, "сорняк д е л а т ь "), хап acas "орошать".

7 4 . Кроме перечисленных щ)омыслов арчинцы также занимаются резь
бой по дереву (в  нашем материале лексика этого раздела не пред
ставлен а).

7 5 .  Названия сельскохозяйственных культур см. в тематической 
группе "Растительный мир" (Л .3 1 2 .4 ) .



Рис. i. рейнская деревянная соха ^anast

3 .  Уборка урожая; oq»ie " с о з р е в а в , к*в^-Ьо8**перезревать" t i x i i  
"урожай", t i r i i  ав "собирать урожай" (букв, "делать урожай"), 
dunaiu t i x i i  as "собирать хороший урожай" (букв, "много урожай 
д е л а т ь "), la b x a n s i t i x i l  as "собирать большой урожай" (букв, 

то же,что дреды д.), t^Inna t ix L l  as "собирать маленький урожай" 
(букв, "мало урожай д е л а т ь "), их еха8"жать" (букв, "поле класть"), 
aimm "с е р п " ;sum "стебель и колос созревшего хлеба**; q©ab 
"сноп", g a i n t ' i  i ) "крестец" (четыре црислоненных 
друг к другу снопа, накрытые сверху пятым -  для 
защиты от дождя и ве т р а ), 2)"скирда"(все крестцы 
с одного участка, сложенные вм есте), haman g a ln - 
t » i  "лакская скирда" ( т .е .  сложенная лакским 
способом -  отличным от арчинского), qoUb e b t’ mus 
"вязать сноп", g a in t> i abas 1 ) "ставить крестец",
2) "складывать скирду", t * i l i  "тили" (перевязь 
для связывания снопов и крестцов, сплетенная из 
трех пучков колосьев).

Рис. 2
Серо для жатвь/

а/гит

4 .  Обмолот хлебам 1к "хлебприготовленный для молотьбы", ® ^  
"гумно", "т о к ", кираг "поверхность гумна"'7 ,̂ 11x1 1)"воадение бы
ка с молотильной доской по гумну, которое совершает один чело
в е к ", 2) "время, в течение которого один человек гоняет быка с мо
лотильной доской по гумну".

7 6 .Место,отведенное для молотьбы,обрабатывают особым способом: 
посыпают навозом, смешанным с соломой, затем заливают эту смесь 
водой и укатывают катками; когда обработанная таким образом по
верхность высохнет, получается кираг.
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Действия: i k  arxm u s ”раскладывать" (б у к в .“рассыпать (на гумне) 

приготовленный ддя молотьбы х л еб ", i £  a c a s  "молотить” i í  i i r i i -  
as "переворачивать молотящийся хлеб" (букв, "ш евелить"), jfibas 
"в е я т ь " ’®', sa n  a t a s  "молотить" (букв, "бить колосья с оставшимися 
в них зернами" (выколачивая зерна) пахо a t * a s 'Ътделять мякину"  
(от зерна и необмолоченного хл еб а ).

Инструменты: хо1 "вилы"(a r x m u s , 

x i r l x - a s ) ,  korom  "молотильная дос
ка" ( i k  a c a s ) ,  c * a q i  "лопата" ( j a 
b a s ) ,  deiLi "палка" ( s a n  a t a s ) ,  mu- 

C ul "веник" (n a x o  a t » a s ) .

Названия соломы на разных этапах

Рис. 3 Mojîo/mj^àHap 
доска f^orom

зер на", пахо "мякина? gcw h ar

обмолота : b a lb u  "солома" (отделен
ные от колосьев и измятые молотиль
ными досками стебли ), s a n  "колосья, 
из которых вымолочены еще не все  
"очень мелкая мякина".

Очистка зерна на гумне: b u q » "зер н о", buq» kammus "веять зерно" 
(букв, "зерно ки дать"), buq* m arc* a b a s  "чистить зерно", k * a t * i  

"деревянная лопата", c * a q S  "деревянная лопата" (b u q *  kammus) , c a c i  
"деревянное корыто", (b u q * m arc* a b a s ) ‘̂ ,  c * a x a  "палас" (лок . bú a* 

kam m us), l a x  "ОТХОДЫ после ОЧИСТКИ зер на", h a r a s d u t  "отходы после 
очистки зер н а".

5 . Иомол зер на: b u q *"зер н о", d e x ia s  "люлоть", d e x lo  "жернов", 
к и та  d e x lo  "жернов ручной мельницы", (букв, "в-руке жернов"), 
d u x ia t  "мельница" (букв, "на жернове"), t o k l i n  d u x ia t  "электриче
ская мельница" (о т  русск. to k  " з л е к т р и ч е с т в о " ) ,к и г а  d e x l^ m u l"руч
ная мельница" (м н .ч . о т : к и т а  d e x l© ) ,  а г х  "канал , подводящий воду 
к мельнице", q * о т о "желоб, по которому вода течет к вертушке" , 
d a l i  b o r c i  "вертушка", g o a r c i  "желобок, по которому зерно стекает

7 7 .  Первый этап в процессе молотьбы, когда разложенный хлеб 
мнут, прогоняя по нему быков с молотильными досками.

7 8 . Второй этап в процессе молотьбы, на котором обработанный 
молотильными досками хлеб разделяется на две части: зерно, сме
шанное с соломой, и зерно, оставшееся в колосьях.

7 9 .  Третий этап в процессе молотьбы.
8 0 .Зерно очищают не в деревянном корыте с а с 1 ,  а с помощью ко

рыта (инструментальное, а не локативное значение).
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к KepHOBaM**, g u b ciîu  "бункер для осыпания зерна" (букв* "корзи
н а " ) ;  duxian h a llu  "мельник" (букв* "мельницы хозяи н "), sakat 
"плата мукой за  пользование мельницей ” .

Л .331*2* Заготовка сена

h o ti  "тр а ва ", с » i l  "сен о",сен окос
ные угодья: q *a rq » i "л у г " , max 
"часть луга, выделенная для косьбы 
одной женщине"; действия; R iaz-boe 
"коси ть", c» in ik S  daxi'a "косить 
косой" (букв*"косой б и ть"), q 'u ra s  
as "сушить", go àq 'as  "собирать"; 
инструменты: airum "серп" (R la z -
b o s ) ,  c» in ik ¿  "коса"^^> xoIn"KO- 
соБйще", h o ti  g o a rc i "грабли"(букв.
" траву собирающие” ) ;  переноска и 
хранение сен а; ха1 "большая связка 
сена"<^, k»ot "корзина'*для перено
ски сен а", g a i n t ' i  "сто г  сен а", 
к»охап "сарай для хранения сен а"*

Л .3 3 1 *3 . Животноводство

а) Содержание коров; a l ia h  "выгон" (место выпаса коров), doxum 
"х л е в ", bue*H in  doxum "хлвв ДЛЯ коров на 1-м  этаже дома" (букв, 
"для-коров х л е в " ) , рвгша "ферма", l i e * i  "загон  для телок на фер
ме',’ R aíarxur q le s  "пастй коров", Raîarannu "п а ст у х ",»cas "доить" 
c *e ln t-b o s  "цедить" (доить понемногу), d ija r k a  "доярка".

(5) Овцеводство ^

Места выпаса; тоеог "горное летнее пастбище" (расположено на 
верхних и нижних ярусах альпийских л у го в), jo k » i "летнее пастбище" 
(расположено недалеко от селения, на нем пасут овец при перегоне 
на m ocor), maxi "зимнее пастбище" (с  помещениял^и для о вец ),зо ь

81* Косагли арчинцы не пользуются.
82 .  Такая связка сена, предназначенная для переноски на спине, 

может весить от 60 до 100 килограммов.
8 3 .  Названия овец см. в группе "Животный мир" ^Л.3 1 1 .3 1 ) ,  мас

тей овец -  в группе "Цветообозначение" (Л .314^32),
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"зимнее пастбище" (расположено близко от селения -  сейчас такивш 
пастбищами не пользуются), q 'a r q 'a j  "кутаны" (букв. "на-лугу"(лок. 
0T:q*arq»i "л у г " ) )  (зимнее пастбище дяя овец в равнинной части Да
гестан а), da«i "даги" (участок в кутанах, отведенный для выпаса 
одной отары)«

Места содержания; doînm "х л е в ", с*aben doxum "овечий хлев на 
2-м  этаже дома", q S ix l "загон для овец на пастбище", c i i i  "загон  
для овец в  кутанах", a l î e r a  "загон  для дойки овец на летнем паст
бище” (место, огражденное камнями)«

Содержание и использование овец; xaxurkul as "пасти овец ", ele 
as "клеймить" Сбукв. "отметину делать")^^ , q*enc*-bos "стричь", 
ак»ав "гн а ть ", асав "доить", dere-bos "отгонять" (ягнят ОТ овец 
перед дойкой), lib  a tis  "подгонять ягнят к овцам после дойки", 
altera abk'as "гнать овец на дойку" (букв, "гнать в-заго н  для дой
к и "), aliara  "цроцесс дойки овец ", q*usi "конусообразная корзина 
из прутьев для очистки молока после дойки", ри8к*а"бочка для сли
ва молока", Howas "яма для сыра"«

Должности чабанов: uxdu "чабан", baq*arienim"чабан,пасущий я г 
нят" (А (ген.мн« о т : baq^ari "ягненок от года до двух лет")), 
balk’ urcennu "чабан, пасущий баранов" (А (ген.мн« baik» "ба -  
р а н ")) , c 'ircin n u  "чабан, пасущий двухлетних овец" (А (ген .м н . 
oleren "овца или баран от 2 до 3 л е т " ) ) ,  cuquiimu"чабан, па
сущий овцематок", udaman "старший чабан".

"Жилище" чабанов; que "стоянка чабанов"; c i t l r  "палатка", рас 
■укрытие от ненастья в  виде маленького сложенного из камней доми
к а " .

в) Использование других животных в хозяйстве

ans "бык": xmsurcet их hej-bos "на-быках ш ле п ахать", ans
ebt^mus "запрягать быка" (бу кв, "быка привязывать"); детали упря- 
жи: Ок* "ярмо" -  Ок' ехав "надевать ярмо" (букв, "ярмо к л а ст ь ").

84«0вец клеймят, вырезая им ножом кусочек уха (клеймят только 
личных овец).

8 5 . Сравнительно большое число лексических отношений характери
зует только быка и лошадь,для остальных домашних животных можно 
в основном ̂ .назвать их типичные полезные действия: с »un as "охра
нять" (goaci "соб ак а"), noqI»on basas "ловить мышей" (gatu "кош -  
к а " ) , genuk abas "нести Яйца" (Heleku "курица").
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тик» а "кожаная петля, которой ярмо прикрепляется к сохе" -  тик» а 
abcae "прикреплять ярмо к со хе", t»em "затычка ярма" -  t»em акав 
"вставлять затычку", baiahin " 0ГЛ00ДЯ, крторой ярмо прикрепляется 
к МОЛОТИЛЬНОЙ доск е".

noie "лошадь"; n ile i t  ja¥-oq»is "ездить на лошади" (букв, "н а- 
лошадь сверху-садиться"), kus abut»uîub noie "необъезженная ло
шадь", кие abas "объезжать", k»ili-mataH "снаряжение" 1.ДЛЯ лошади) 
(букв, "седло-вещи"): к»111 "седло" -  k » ili  ехав "седлать" (букв. 
**седло кл асть"), qSal "подпруга" -  qSal асаа "надевать подпругу", 
k»elpeil "потник" -  k»eipeii еЬхае "надевать потник" (букв, "пот
ник кл асть"), ilcik»aa  "ПОДХВОСТНИК"(букв, "то , что под хвостом")- 

iicik»an  асае "надевать ПОДХВОСТНИК", duïur "уздечка" -  duxur 
асае "надевать уздечку", duxur íummue "натянуть уздечку", iebek 
arel "удила", moxol orci "стремя" -  moxol o rcila  aq éxas "вдеть 
(букв, "положить") ногу в стр еш ", к»ап "подкова" -  к»ап dabxie 
"подковать" (букв, "подкову вбить"), marx "кнут", таха "прут" -  
belri-ae abae "ПОГОНЯТЬ" (букв, "бежать заставлять").

Л .3 3 1 .4 .  Домашние промыслы ^обработка шкур, шерсти, ткачество)

Обработка шкур. Исхоп,ннй материал: q»onq» "баранья шкура", Ш  
"шкура крупного животного", к»ene» "козья шкура"; инструменты: 
xeñt»e "каменный скребок для выделки шкуры", dabxaia "инструмент 
в виде спортивной гранаты для развшгчения шкуры" :  действия: airak- 
mul "дубление", alrakmul ехав "дубИТЬ", xent»e abcae "скоблить", 
iql»ae "мять"; конечный продукт ; dabaR "дубленая кожа", q'ex 
"овчина".

Обработка шерсти. Исходный материал: ох "овечья шерсть", 1с» 
"козья ш ерсть"; инструменты: daqimui "приспособление для расчесы
вания ш ерсти"(мн.ч. от daqi "гр еб ен ь"), tung taink»uia "веретено" 
tung "ось веретен а", taink»uia "головка веретена", k»urxie "ча
шечка, в которой вращают веретено"; действия ; ох gulurei-boe "т е 
ребить шерсть", ох daxis "чесать шерсть", qenz-bos "п р ясть"; ко
нечный продукт: oq ”пряжа", к»ana "пряла"; q»enter "очес",коar
"нитка", kSet» "клубок ниток".

8 6 . Об изготовлении одеады см. "Одеада" С Л .334.6),
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Ткачество. Исходный материал; кваг "нитки” ; инструменты ; marzi- 
k 'o lor "ткацкий станок", marzdu "вертикальные Сили продольные) 

части рамы ткацкого стан ка", к*о1 "горизонталь
ная Сили поперечная) часть рамы ткацкого стан
к а " , daql "деревянный гребень с ручкой для уп
лотнения ниток в процессе ткания": действия : 
at»as "т к а т ь " ; конечный продукт; at»mul "кусок 
сотканного материала", с'аха "палас" tu iera 
"т у с с а р а "^ , tuiaraql "хурцяин".

Л .3 3 1 .5 *  Охота и ловля рыбы

Охота; boxio qles "пойти на охоту" (букв, 
"на-тура пойти"), boîloîu "охотник", ак*аа"пре- 
следовать" (букв, " гн а т ь " ) , хоп "капкан", "ло
вушка", хоп exas "ставить (бу кв , "к л асть") кап
кан, ловушку".

Ловля шбы: xlabxli "рыба", basas "лови ть", 
m ilixiu "червяк для насадки", t»ek»on "крючок 
для насадки" (букв, "и г л а "), к<,аг "л еск а"(б у кв . 
"н и тка"), to i "сетка  для ловли рыбы".

рис. 5. c ¿ a o /- 
де/сеёянный rpeSenb

Рос. 6. tusara -  

dopoJKHap сумигаЛ .332* Жилище

Тематическая группа "Жилище" состоит из трех разделов: 1 )ст р о - 
ительство жилища, 2 ) устройство жилища, 3) внутреннее убранство 
жилища и предметы домашнего обихода.

Л .3 3 2 .1 . Строительство жилища

1 . Строительные материалы: q*ui-c'aHan "строительный материал" 
(букв, "доска-бревн о"), dare* "сто л б ", xat "длинное толстое брев
но" к«вт "длинное не очень толстое 6peBHO"f̂  sai^i "длинное

87«Специфическая женская дорожная сумка из полосатой сотканной 
шерстяной материи, которую носят на спине.

88.Названия этих бревен расположены в определенной последова
тельности, которая определяется соотношением их диаметров и длины: 
самый большой диаметр имеет S a t ,  самый маленький -  s a lH  , по 
длине ковш и § a lt i примерно равны, а длина Sat обязательно пре
вышает длину ковш и S a l t i ,  Указанные соотношения имеют существен
ное значение при возведении перекрытий (см . сноску 90)-

I I  -  2913
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тонкое бревно" с»e le  "камень", hirxon "толстый плоский камень", 
q<,an "плоская каменная плита толщиной вг 2 -3  см ", s a il  "земляной 
раствор для скрепления камней", naq¿ "зем ля".

Обработка оттюительных материалов из дерева .Действия : xubx-bos 
"пилить", babe'as "т есат ь ", at»as "рубИТЬ", HHCTpyMeHTHIXoixet»1- 
k»i "ножовка", gardabil "пида" (с  двумя ручками), landa "рубанок" 
tabarzan "топор".

Строительные инструменты: bel "лопата", puiungi "кирка",tarez  
"балансир" ирибор для измерения углов кладки), mala "мастерок" 
иопаточка для нанесения р аствора), ‘ апк»"подставка для каменщика 
в виде стола, позволяющая ему класть стену на высоте, превышающей 
его рост"^^, g i& ir  "каток для укатки крыши".

2 .  Сооружение опор и перекрытий:

а) названия опор и перекрытий: Jaxo "фундамент", с»ег "стена" 
Сназвание стены в процессе строительства -  пока над ней не возве
дена крыша и она не обмазана), b iq i» n i "опора двух нижних этажей 
в виде каменного столба или каменной арки", к»шшпдг "арка", daré» 
"деревянный опорный столб" i a t  "балка-матица" (кладется вдоль 
потолка)^^, ковш "балка"(кладется поперек потолка), , â a i ^  "бал
ка" (кладется поперек потолка

б) действия, связанные с возведением опор и перекрытий; jaxo  
obkmus "píTb фундамент" (букв, "фундамент вынимать"), с»ег abas 
"класть стену" (букв, "стену дел ать"), darc» ocie "ставить опор
ный столб", dare» daxis "вбивать опорный столб", exas "класть"

8 9 . Такая поддтавка представляет собой положенный на высокие 
опоры настил из s a i^ i f u , на которые по краям для прочности 
кладут большие камни.

9 0 . Арчинская комната пок» имеет,как правило, вытянутую форму. 
При сооружении перекрытий в такой комнате используют две системы: 
1) возводят опорный столб -  dare» (если длина комнаты достаточно 
велика), на него кладут по длине потолка проходящую через центр 
балку-матицу -  xat и перпендикулярно к ней, т .е .  поперек потолка, 
укладывают s a if i iu , , 2) при втором способе опорный столб не во з
водят, балку-матицу не кладут, пользуются только поперечным пере
крытием и помощью ковш.
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3 .  Возведение потолка (xat~mok*or (букв, "бревно-береза") 
и КРЫШИ (barg):

а) детали потолка и кшши; qoam "каменная плита для настила 
потолка", hirîommul "каменный карниз, скреплящий края крыли" 
(м н.ч. от hirxon "толстый плоский кам ень"), q*omo "деревянный же
лоб для стока воды с крыши";

б) действия, связанные с возведением потолка и крнття^^; q^an 
асав "стелить потолок" (букв, "класть каменную плиту"), harq eicas 
"возводить крышу"(букв.-"крышу к л а ст ь "), naqs acas "засыпать кры
шу землей"(букв, "землю насыпать"), naqS c»ummus "трамбовать зем
лю", gibir abcas "укатывать крышу" (букв, "каток к а т а т ь ") , hirxon 
q 'a c ’ as "делать карниз" (букв, "укладывать большие плоские камни 
в  один ряд друг за  другом"), q'omo ebxas "укреплять желоб" (букв, 
"желоб к л а сть"), q*omo baq»c»as "укреплять желоб" (если желоба 
укрепляются на двух параллельных краях крыши).

4 .  ОФошдение оконных и дверных проемов:

а) названия проемов и их частей : dak* "д вер ь", harakut 
"окно", cet "вертикальный или горизонтальный брус дверной или 
оконной рамы" (частные значения: 1) косяк (верхний горизонтальный 
брус дверной рамы), 2) порог (нижний горизонтальный брус дверной 
рамы), cetq^ta (м н.ч. от cet ) "дверная или оконная рама"), kui 
"ручка двери" (с р . kui "р у к а "), pircin "петля для навешивания ок
на или двери", harakutlin kabk "оконное стек л о ";

б) вставка окон и дверей: harakut /dak» eXas "вставить дверь/ 
окно" (букв, "класть дверь/окно"), harakut/dak» a tis  "вставлять 
дверь/окно" (букв, "пускать дверь/окно").

5 . Отделочные работы; ахав "штукатурить", с*ein "стена выстро
енного и оштукатуренного изнутри дома", maimarci "поверхность 
стены" (как правило, внутри дом а).

1 .3 3 2 .2 .  Устройство жилища

к *ап "этаж ", k’ irîu t к *ап "нижний этаж ", Jaîut к *ап "верхний

91*Крыша арчинского дома -  земляная и возводится она следующим 
образом: на перекрытие из балок укладывают плоские каменные плиты 
доап, на них насыпают слой земли, трамбуют его и затем укатыва
ют каменным катксм ж±киг.
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этаж", qiosoi "лестница", larzai "гал ер ея", buc’ i i in  doxum "хлев 
для коров" (на 1-м  этаже дома), с »aben doxum "хлев для овец" (на 
2-м  этаже дом а), пок» "комната", Ьихаг "камин", h if i  
kummet "очаг" (место для приготовления пищи);

noqI»on " з а с о в " ,  xerumk»ul "зам ок", пак»эш 
пор для двери с накладывающимися друг на друга петлями" (букв, 
"п ет л я "), i i t i r  "крючок для запирания двери", к»и "деревянная 
вертушка для запирания двери";

azbar "двор ", dik»in "двор ", duwraz "вор ота", Hdzaxana ”туа- 
л е т " , с»вг  "каменная стена, окружающая двор".

h i î i "дымоход",

ключ". k * ic *  " з а -

Л .3 3 2 .3 .Внутреннее убранство жилища

1 . Предметы домашней обстановки; iuku "широкие деревянные нары^' 
q^aharium "деревянная кровать местного 
изготовления", karawat "металлическая 
кровать фабричного производства", k »in- 
t»um "деревянный сундук для хранения 
муки", exartum "большой деревянный сун
дук для хранения муки и м яса", peTuq»
"железный сундук для хранения вещей",
bel "шкаф", k»ala-roq» "полка для посу- '̂  о а п а к - cêèmu/fàMüK 
ди " , daxon "зер кал о ", с»аха "п ал ас", diwin "ко вер ", b at *i "малень
кий коврик", сагах "светильник", "лампа", с»е1р "люлька", àeint 
"низкая табуретка на трех ножках с сидением треугольной форг/ы", 
ustul "ст у л ", ustul "ст о л ", qursi "ящик сто л а ";

с»е1р "люлька” с» alpin gerti "верхняя дужка на спинке люль
ки" (букв, "люльки д у г а " ) , dogi "нижняя дужка па спинке люльки", 
с»alpin aq "ножка ЛЮЛЬКИ (aq "н о г а ") , с»alpin bako "боковая сто
рона люльки" (бу кв, "люльки б о к "), kuci "трубка для отвода мочи", 
xigat»i"простынка с дырочкой для трубки,отводящей мочу", poireet 
erxi "подушка, положенная на колени ребенка", warti "одеяло для 
укрывания н ог", qSalur "свивальники душ люльки", каНэга "украше
ние на люльке", gerici-bos "качать люльку", jaîikan-arci "накидка , 
которой накрывают люльку" (в  виде куска материи).

9 2 . suku находятся в жилой комнате дома, как правило, они по
крыты паласом -  с»аха, их используют для сна,отдыха и совершения 
трапез.

9 3 . Арчинская люлька -  небольшая по размеру, ребенок находится 
в  ней примерно до полутора л е т . Часто женщины, отправляясь на по-



л .332, Жилище 165

II■t*
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Рис. S. ykpatíiencte

Рос. 9  с^е/р -у/юлька

2 . Предметы домашнего обихода;ша8 "постель” , "м атр ас", к»агак- 
a r c i  "тюфяк" (букв* "внизу кладом ое"), JurRan "одеяло", a d ija l  
"одеяло", k » iiiik » -b e rx i  "подушка" (букв, "под-голову кладоыое"), 
k * i l i í * - b e r i i l l n  q a t"наволочка" (букв."подушки чехОЛ"]  ̂ k »iU k *an  
"т о . что кладут под голову*(любой предмет, положенный под го л о ву ); 
действия с постельными принадлежностями: mas abcas "стелить пос
тел ь ", mas goabq^as "убирать постель" (букв. "собирать п о стел ь"), 
mas x io ro l abas "менять п остель", JurRan abcas "накрнваться одея
лом", a d ija l  g u ri-a s  "завертывать в одеяло"; качества постели: 
qiannafub mas "мягкая постель", t'anRdub mas "жесткая п остель";

k*alaroq "полка ДЛЯ посуды": г а ‘ 1) "п о с у д а "^ , 2) "посудина", 
baqar га* "балхарская посуда", gei-k *oc*o  "посуда" (букв, "круж
ка-м и ска"), l a c i - b a r t i  "ступка ДЛЯ чеснока", o r x i - a r c i  "большая 
деревянная солонка", c*aq¿m\il a r c i  "поставец для ложек", сак аг- 
£U7ci "сахарница".

Кувшины и бочки: с »ut-J"большой медный кувшин для во д ы ",2 )"гл и - 
няный большой кувшин для сбивания м асла", dad "большой глиняный

левые работы, берут о собой люльку, укрепляют ее на спине.
9 4 . Названия предметов посуды, которая используется для еды и 

приготовления пищи см. в разделе "Пшца  ̂ (Л .3 3 3 .)
11^ -  2913
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кувшин для хранения продуктов", j a r i  "балхарский кувшин для хра
нения молочных продуктов", gumgum "кумган" (маленький кувшин с 
носиком -  используется для умывания), c ’ en "бочка", p u sk 'a  "боч
к а " , k e ix t » i  "б о ч к а".

Манки« корзины и т .д .гкагават "большой мешок", supra "сумка” , 
"матерчатый мешочек", k *u îa ii  "мешок", к»ок»ог "мешочек из кожи", 
lob "горловина мешка", b ic ’ n i  "нижний угол мешка", kot* "большая 
корзина", g u ^ b c i "корзина", с * i t  "маленькая корзина", t» e x i  
"бурдюк", q u ti "коробочка", "шкатулка", "табакерка", biq¿ "чехол 
для мелких предметов", sarRaz "большой таз для купания и стирки".

Уход за домом; mubil "вени к", ek^as "подметать".

Топливо: q le re  "хвор ост", batean "хвор ост", cS a t» i "ки зяк", 
c i r p i  "хвор ост", q^uren "сухие тонкие ветки ", тако "лучина", 
с*аНап "дрова", k*uc»i "полено", nabt "керосин".

Л .3 3 3 .

Тематическая группа "Пища" состоит из пяти разделов: i )  назва
ния продуктов питания, пищевых блюд и способы обработки продуктов 
питания, 2) приготовление пищи, 3 ) употребление пищи, 4 ) вкусовое 
восгфиятие, 5) корм для животных.

Л .3 3 1 .1 .  Продукты питания, пищевые бдвда, 
способы обработки продуктов питания

ак» "м ясо", mac’ aTommin ак» "ГОВЯДИНа", k alp u lriu t ai* "мЯСО 
сдохшего животного" (букв, "нечистое м я со ").

!• Части мясной т у ш и ; ха т Н  "свежая баранья туша", jarruiiVmul 
"половина бараньей туши", Ьак© "часть освежеванной бараньей туши" 
(б у к в ."б о к ") , тохог "грудинка", kusum "вы резка", q l 'a rg a la  "боль
шая кость в м ясе", q^ u fu l "кур дю к"^ , q'ul^ullin ак» "курдючный 
жир" (букв, "курдючное м я со ").

2 . Виды СЫРОГО и обт)аботанного м яса: mac*а ак* "свежее мясо" 
(бу кв, "новое м я со "), isd u t ак* "сушеное старое м ясо", c ix in  "су 
шеная баранина", qujurma "мясо",пожаренное в казане" с * uq*afut ак* 
"постное м ясо", i e l l e i u t  ак* "жирное м ясо".

9 5 . Кусочками курдюка угощают женщин, пришедших поздравить ро
женицу (раньше это угощение полагалось только при рождении маль
чи ка).
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3 .  Издедия из м яса; ко a s a la  "колбаса из сетки желудка", p alrt>  i  
"колбаса из слепой кишки” , с 'о т о  "колбаса из сычуга", gurCimmaj 
"колбаса из толстых кишок"

4 .  Обработка м яса; a t 'a s  "рубить", arsae  "р езать на куски", 
a k ' - a r t ' i  "топорик для рубки м я са", t ' i r - e r x i  "колода для рубки 
мяса" (букв, "вниз положенное"}, к 'о е  "нож” .

nalk ' "молоко"

1 . Виды молочных продуктов: harq 1 ) "сливки", 2) "см етана",
te re -n a lk ' "простокваша", mel "сыворотка", b iru t "сыворотка с 
остаткавт твор ога", noso "творог из снятого м олока"m urtaia "ррнн- 
з а " ,  magas "брынза из сыворотки", p i c ' '  "молозиво", n o lc 'o l  "ку
шанье из молозива", q'anc^^a"уксус из СЯ1ВОрОТКИ".

2. Процессы, свойственные молочным дтх)дуктам; q 'i c ' i - k e s  "про
кисать" (вдолоко прокисает, но еще не превратилось в  простоквашу), 
ta ra s  "цревращаться в простоквашу" (будучи кислым, сделаться гу с
тым), c 'e k s-k e s  "прогоркнуть" (букв, "горьким с т а т ь " ) ,  q 'a n c '-b o s  
"прокиснуть" (только mel "сыворотка")-^’ ,

3 .  Обработка молока; n alk ' e ias  "процеживать молоко" (букв, 
"молоко к л а ст ь "), naiic' okmus "снимать сливки,сепарировать" (букв, 
"молоко вынимать"); Ьак закваска для сыра из желудка молочного 
ягненка".

4 . Посуда для молока; hanarut "ф ляга", gaCi "бидон", bulun 
"стеклянная банка", J a r i  "разновидность балхарского кувшина".

inx "м асло", g o lro llin  in x  "сливочное м асло"(букв. "в  виде 
шара м асло"), c 'o íu t  in x  "топленое масло", c 'u t  dabxis "сбивать 
масло" (букв, "кувшин уд ар ять"), c 'u t  "кувпшн", p oircek ' e ré l  
"подушечка, которую кладут под колени во время сбивания масла" 
(букв, "под-колени положенное"), кe p e il"подушечка, которую кла
дут под кувшин для сбивания м асла", in xin  x lu rx iu  "сушеный коро
вий желудок для хранения масла" ^.букв. "для масла желудок").

genuk "яйцо", qai "скорлупа", кики "яичница", busbus "вар и ть", 
кики abas "делать яичницу".

9 6 , В качестве названия для колбас использованы названия внут
ренних органов животных, которые служат оболочкой для начинки 
колбас.

9 7 , Ср, q 'a n c 'a  "уксус ИЗ СЫВОротки",
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bug* "зерно", aesas "жарИТЬ зерно", buq* l a q l 'a  as "жарИТЬ 
зерно" (букв, "зерно пестрым делать"), коат "противень для поджа
ривания зерна".

к>гш **мука", Ьок' "солод", dac'on "ТОЛОКНО" (мука из жареных 
зерен), с'иттиа "цросеивать", с*от "сито", c'ennen "отходы от 
просеивания муки", Xoati "кушанье из толокна", daemon й.к* "ком 
толокна".

quitirqus "пшеничная крупа" (раздробленные зерна пшеницы), qaqu 
"пшено", b irin z  "рис", cTiltuk "неочищенный рис", paiow "плов", 
paiow abas "ГОТОВИТЬ плов" (букв, "плов делать").

Т есто ; xlexim ul

hu/nku.f'

p •

€ 9  i>

e

"опара", х1т1г "закваска для брожения теста" 
(готовится из смеси браги с  мукой); а ) из
готовление и обработка; х1вх1тиа "бродить", 
х1вх1ти1 в4ав "поставить тесто" (оставить 
тесто для брожения), iгlImmus "месить", 
g i-b o s  "раскаты вать"; б) инструменты:ч1'аг“ 
t * i  "ск ал к а", k>г^rso-qIan "доска на ножках 
для раскатывания т е ст а " , c a x t» i  "лопаточка 
для разрезания т е с т а " ; в ) изделия из теста 
(полу|^брикаты):Ьа1п£иг "кусочки тонко рас
катан. *ого и порезанного в форме ромбиков и 
треугольников т е с т а " ,  qI*abaqI» "кусочки 
теста , полученные от разрезания тонких кол
басок из т е ст а " , qonk» "кусочки теста , по
лученные от разрезания больших колбасок 
т е ст а " , 5игН11а "кусочки теста , сложенные 
таким образом, чтобы в них мог скапливаться 
бульон, в  котором они вар ятся"^ .

^  € L
$цгНС€о.

Рис. fO. Разноёадно- 
сти жинкала

зсоаШ  "х л е б "; panq* "большая тонкая лепешка", buq^re X o s i i i  
"пресный хлеб из пшеничной муки, в виде тонких лепешек" (печется 
на сухой раскаленной сковороде), dexi© "каравай", gurgaia "хлеб в  
форме колбаски", k'urk^uni "хлеб в  виде калача", gldu "круглый 
хлеб с отверстием в центре" (печется в качестве гостинца для маль
чиков), disdur "круглый хлеб, хлеб в виде рожка или подковы" (п е -

9 8 . ЬаХп&дг, qI*abaqI», qonk* , вигН11а -ЭТО ИЗДвЛИЯ ИЗ ТеОТа, 
которые извеЬтны в русском переводе под общим названием хинкад; 
хинкалом также называют блкща, приготовленные с этими изделиями.
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чется в качестве гостинца для дево ч ек ;, im c 'i  x o a i i i  "блины" (г о 
товятся из xlexlm u l).

Чуреки^ :  bik’ in io a iii  "чурек с начинкой из 
Ьок^ -  солода", qloubin i o a l i i "чурек с начин
кой из oirols qloib -  картофеля", iepin X o a lli  
"чурек с начинкой из sap -  черемши", xolliin  
Хоа111"чурек с начинкой из душистой травы хоИ " 
maca^en Xoalli "чурек С начинКОЙ ИЗ mac-кра
пивы", П080Г х о а Ш  "чурек с начинкой из творо
г а " ,  ebq^ni x o a i i i  "чурек ИЗ кукурузной муки**; 
Xoaiii barti "инструмент для обрезания краев 
чуреков" (см . рис. 1 1 -а ) .

gioLu. A!*urfe*un¿ s¿¿rt¿

Рис. i1. Разновидности x/feSa PuC if-a
Выпечка хлеба; kor "глиняная печь для выпечки хл еба", чоап 

"сковорода или каменная плита для выпечки хл еба", x o a i i i  dabxis 
"печь хлеб в ког -глиняной печи" (букв."хлеб б и ть "), caras  "печь 
хлеб на оковороде" (б у к в ."  жарить"), p irx-b os "подгореть", maq»ar 
"корка".

diq» "су п ", tenne "СЛОЙ жира на поверхности бульона", xu t»i  
"жидкие блвда", c¿ib  It c^ubin diq* "мясной суп с зернами пшеницы, 
фасолью, горохом и жареным луком", h ainb irfu  "суп  из hainicur с 
чесночной подливой и творогом" (по желанию заправляется молоком), 
dac'onnin halnEurfu "суп ИЗ halnCur со старым салом и уксусом" 
(haInCur готовятся ИЗ dac’ on -  муки ИЗ жареных зе р е н ),ql»aba- 
q l'u rcen  diq» "суп ИЗ q l 'a b a q l 'u r , старого сала, творога и п ер ш ", 
iepin  diq» "ПОСТНЫЙ суп ИЗ листьев черемши -  lap  с добавлением 
кусочков теста и творога или молока", macaren diqMl macafiq* "суп 
из крапивы".

xlt^masan "каш а". b i k * i t  diq> "каша из солода", Ьок* a r c i  "ка
ша из истолченных лепешек, сделанных из солода", x i i i i b x i i  x i i -  
l ib x lu  "каша из d ac'on  -  муки из жареных зер ен ", h o llo k *э1а"каша

9 9 . Чуреки -  большие пироги с начинкой,широко распространенные 
в Д агестане.
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из dacron на б у зе " , gamgi "каша из солода на воде или на сыворот
к е " , goiroirci "ритуальная сладкая каша из daemon и солода“

lc>kul "сладости ": сакаг "са х а р ", guruc'an "конфета", nult*ulh 
"халва из орехов или абрикосовых зернышек",baquq "халва из масла, 
муки и сахар а", gatun с * ± х  "урбеч" (размолотые семена льна, сме
шанные с тошгеным маслом и медом или сахаром), ime* "мед"*

Приправы к пище: orxii "со л ь ", inx "м асло", maj "жир", "нут
ряное сало ", miilin i o a l i i  "шшта говяжьего или бараньего са л а ", 
laxa "масло, смешанное с daemon -  мукой из жареных зерен" (при
права к каше Ьок» a rc i) , pii "общее название лука и чеснока", 
la c i-p il "чесн ок", la ci-p illin  oint "головка чеснока", к»опс*о1 
"долька чеснока", jait>an-pii "л у к ", q*a lija  "поджаренный лу к", 
isdi-hoti "перец", sirka "у к су с" , q’ anc'a"уксус из сыворотки -  
mel»”, sap "черемша", musu "тмин", sarba "м ята", q*anc>alit erxi 
"пахучая трава для начинки колбасы", хоИ  "пахучая трава для на-г 
чинки хлеба", z u k 's r îu  "ку р ага".

Напитки: xaiaj "буза" (хмельной напиток из солода), cakaiiin 
xalaj "сахарная б у за ", buq»arin xalaj "буза ИЗ муки", andargi 
"напиток ИЗ солода, daemon с добавлением чего-либо кислого" (на
пример, кураги -  ztik'aríu), caj "ч ай ", c ix il  || c ix ir  "вино", ага- 
ql»i "водка", с'ас* а "чача" (виноградная вод ка), с 'at* i  "спиртные 
напитки", susa "бутылка".

Разновидности жевательной смолы; p ic ' 
ta 5 ô i-p ic ', q i r - p i c ' .

"смола" wac'lin p ic ',

Л .3 3 3 .2 . Приготовление пиши

1. Действия; кшшга as "готовить пищу" (букв, "еду д е л а т ь " ;, 
subus "варить", "вар и ться", h a lrs-b o s "кипеть", "кипятить", caras  
"жарить", c 'a r q 'a s  as "жарить" (порвзанное на мелкие куски), o r x i i  
acas "со ли ть".

2 . Места для приготовления пищи; kummet "очаг" (место в комнате 
перед камином, отведенное для цриготовления пищи), ког "глиняная 
печь для выпечки хл еба", pirimus "примус", misinCa "керосинка", 
buxari "камин", nibziir "треножник для установки кастрюль и котлов

iCЮ• Эту кашу дают новобрачным в доме родителей невесты,а т а к 
же женщине после рождения ребенка.
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над огнем" (используется для приготовления пищи в  камине).

3. Посуда для приготовления пипш; k*unk»um "кастрюля", cag 
"чугунный котел", qazam "казан", ковш "противень", Яввп "сковоро
да; сеJdan "чаЙНИК.

4. Посуда для подави пипш! langar "поднос", muzmu* "большой 
медный поднос", к*ок* "длинное глубокое деревянное блвдо", xumca- 
к»ок* "длинное деревянное блвдо", k 'ix i i  "вилка с длинной ручкой 
для вынимания мяса из котла", hainEurfek*! "ложка с  дырочками для 
вынимания хинкала из котла", x i i t  (Ш кл ) "половник".

ka/nM urÚ 9K 4  -  поиска.

Р и с. / г
—  валко.

Л.333.3. Употребление пиши
1. Захотеть еоть/пить; iq i*a  "быть голодным", iq i»a kes "прого

лодаться" (букв, "стать  голодным"), iah-ьов "захотеть съесть ч то - 
либо", iadah "аппетит", muq'a "быть жадцущим", "испнтывать жаж
д у ", ■uq'a-kes"захотеть пить".

2. Есть/пить; кишшив "е с т ь " ,  паваг as "подзаукусить", ic*an 
krmmnÎB "есть  досы та", кшшпив "жрать" (грубое вы раж .), t*ent»i-boa 
"обожраться" (грубое выраж.), xubus "есть  (су п )" (букв, "п и т ь "), 
xaîu-boB "е ст ь "  (только блвдо из dac'on -  X e a t» i, см* выше), 
c'aimmus "ж евать", oql'ae "гл о та ть ", gurqi»-bos "глотать не p æ -  
жевывая", c'ow-bos "ч авк ать";

с'аЬгш "п и ть", хиЬгхв "пить" (делая перерыв меаду глотками), 
buqi "гл оток", huqi bac»as "набирать глоток" (бу кв, "глоток на
полнять"), о'abus ав "поить" (спритннми напитками), qana-kes 
"опьянеть", qana ав "напоить" (букв, "сделать п ьян ш ")*

3 . Досуда для еды и питья; wairt»i "тарелка", к»ос»о "миска", 
poeqlap "блвдце", gel "кружка", harc»i "глиняная кружка? gupuska 
"кружка", o»aqè "ложка", x i i t  ( jy  кл) "деревянная ложка для супа", 
Ы в "вилка", k ie  "ви лка", хо1 "ви лка", t»em "деревянная вилка"

1 0 1 .Вое эти вилки для арчинца друг от друга не отличаются*
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Л .3 3 3 .4 .  Вкусовое воошздятие

Для вьфажения вкусового восприятия в аряинском языке использу
ется очень небольшой набор слов. Воспринимаемые на вкус объекты 
прежде всего оцениваются по критерию съедобный -  несъедобный: 1с» 
"быть съедобным» нормальным во вкусовом отношении» приятным во 
вкусовом отношении» вкусным"- "быть несъедобным» неприятным 
во вкусовом отношении» горьким" (свойством обладают о1х11
"со л ь ", <1иги "л екар ство ). Различаются следупцие нормальные вку
совые свойства: к»1с»1 "быть кислым" (только о молоке;» д*апс»а 
"быть кислым" (в  результате брожения -  только о молочной сыворот
ке -  т е !)»  o г x I il iш lu t  "соленый". У вкусового свойства Я*апс»а 
выражается высокая степень качества (Magn)t a In t "быть крепким» 
насыщенным". Разрушение нормального вкусового к ач ества(Degrad) 
выражается словом с ’ ек  ̂ "быть прогорклым"» "быть пересоленым" с 
ограниченной лексической сочетаемостью (см . схему 2 ) .

(Ьсема 2

Вкусовое восприятие

Л .3 3 3 .5 . Кош для животных

1 . Названия к о ш а : пах« "солома", mokoi "старая засохшая тра
в а " ,  с *11 "сено"» с *а г  "сорняк"» h o ti "трава"» s i lo s  "силос", таха  
"ячмень"» buq* "зерно"» сог "пойло для собак"» ek*9qlan "пойло 
для коровы" (из теплой воды и муки вместе с пищевыми отбросами), 
qiim "порция корма на одну кормежку".
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2 . Значение ”кош ить” : асав "давать" (qiun "порция корма на 
одну кормежку", buq» "зер н о", таха "ячмень"), ехав "ставить" 
(eí'eq ian  "пойло для коровы"), есав "поить" (букв, "наливать")(cor 
"пойло для с о б а к ").

3 .  Значение " е с т ь " :  icúmmuB "ecTb"(qlim  "порция корма на одну 
кормежку", пахо "солом а", hot! "тр а ва ", ellos "си л о с", таха "яч
мень", саг "сорняк", mokol "старая сухая тр ава", с*11 "с е н о ") , 
c*abus "пить" (e£*eqlan "пойло для коровы"), cas "естъ'Ч букв. 
"ли зать") (cor "пойло для со б а к "), k*ut*-boo "к л евать"(buq* "зер 
н о "), art*mus "глодать" (1 в В . "кость"),

4 .  " Посуда"; t*ono "кормушка для скота", budra "ведр о".

Л .3 3 4 . Одежда

В тематическую группу "Одеада" включены названия мужской и 
женской одежды и ее деталей, названия мужской и женской обуви, 
головных уборов и украшений. Кроме того, перечислены основные ха
рактерные действия с одеждой (глаголы со значением "надевать" и 
"снимать") с указанием на их конкретную сочетаемость с видами 
одежды, а также материалы, действия и инструменты,связанные с из
готовлением одежды и уходом за  ней.

Несмотря на то , что мужская одежда отличается от женской, по 
названию они в большинстве случаев не противопоставлены; xioson - 
это одновре?иенно мужская рубашка и женское платье, qi*ot*ol -  
мужской ремень и весьма специфический женский пояс и др. П о-раз- 
нол!у называются лишь мужские и женские, головные уборы и только 
женскими являются все  украшения.

Л .3 3 4 .1 .  Виды мужбкой и женской одежды

к *ob "одеж да",xioson "мужская рубашка","женское платье", buzma 
"праздничное женское платье из бархата, шелка или а тл аса", cuqaj 
"черкеска" (праздничная мужская одежда), "женское полупальто" 
(праздничная женская одежда), guzgat »’бешлет" (стеганый полуках/ган), 
‘aba "накидка из сукна", wart! "бурка", parîuq* "шуба-накидка без 
рукавов с большим отложным воротником", haman parîuq* "шуба-на-

1 0 2 .Многие заимствованные врлесте с реалиями названия одежды 
здесь не приводятся (см . о них в Л .1 1 ) .
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кидка о ложными рукавами и небольшим отложным воротником" (букв* 
"лакская ш уба"), ralhu "шуба-накидка с длинными ложными хукавами" 
pult»u "п альто", p alíe la  "мужские брюки", "длинные женские шаро
вары", ja íikan  "верхняя одеада" (букв* "т о , что с в е р х у " к*i r 
le» оЪ "белье (букв,"вн изу-одеада” ) ,  k »lr-p a líe ia  "кальсоны" (букв, 
"внизу-брюки") , lib as "одеяние" сустар . пренебрежит. -ban lib a sí 
"Что за одеяние П , ко at* i  "перчатка".

Л .3 3 4 .2 .  Детали одеж1Ш

o lc * i "воротник", xaiac*i "р укав", пос* "ластовица" (клин, ко
торый вставляется в  верхнюю часть рукава подмышкой), qazam "верх
няя передняя часть женского п латья", кип« "подол", zuq* в "подшивка 
одеады из той же материи, что и одежда", ejnaxut e r i i  "подшивка 
одежды из другой материи", zip "карман", taka "нагрудный карман", 
kus "пуговйца"(на пиджаке или пальто), с » or "пуговица"(на рубашке 
или платье), Ьек» "маленькая шаровидная пуговица", k*ic* "п етля", 
iarxala  "крючок";

ql»aql*i "штанина", ql*et» "гашник" (верхняя кромка штанов), 
qI»ot*ol "гашник" (шнур,продернутый через верхнюю кромку штанов), 
palÍ3i-k»an "ластоЕйца штанов" (клин, вшитый в штаны в месте со
единения штанин)(букв, "штанов-дно") ,  rang "одна из полосок цвет
ной материи, украшающей внизу женские шаровары, qi»ot»ol "мужской 
ремень", "пояс на женском платье" (представляет собой длинный и 
довольно широкий кусок материи, который завязывается спереди осо
бым узлом), д±п "пряжка ремня".

Л.3 3 4 .3 .  Головные убош

1. Мужские головные y6om;oln t or "шапка из овчины мехом внутрь", 
tura "шапка" (ушанка, кепка и т . п . ) ,  q*am "козырек", iur-tura"K a- 
ракулевая папаха".

2 . Женские головные уб ош : p a l t i  1)"старинный женский головной 
убор", 2) "чепчик" (полоска материи с тесемками на концах -  наде
вают на голову, новорожденного ребенка);

c*uxfc»u "чухта" (женский головной убор с прикрепленным сзади 
мешочком для к о с ) , c*uxt*ulin ole "мешочек для кос" (букв, "чухты

1 0 3 .Локативный признак, характеризующий это имя, является пе
ременно-функциональным, т .е .  ja í ik a n  -  это не вообще любая верхняя 
одежда, а та , которую надевают, чтобы не было холодно.
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х в о ст "), x o ix i  "украшение на чухте, состоящее из нескольких рядов 
цепочек", surma ”одно звено в цепочке",surmaliu "цепочка из xo ix i, 
расположенная по краю чухты", daxeza(( daxazi "цепочка, которой 
чухта прикрепляется к надетому на нее платку -  к*аг,тас "пряжка 
на чухте” ;

k*az "женский платок"(представляет собой длинный широкий кусок 
материи, концы которой сшита, -  надевается особым способом), gat* 
"платок", "шаль**, с«а1 "кисти ш а л и )", "бахрома", caiaRaj "тонкий 
шелковый платок".

aqal^ekan "обувь"

Л .3 3 4 ,4 .  Обувь

aqadan "ВОЙЛОЧНЫЙ сапог с острым загнутым 
носком", masHi "чувяк" (мягкий кожаный са
пог без каблука), mucu "чувяк" (без голе -  
нища), gurus "калоша", сакта "са п о г", s i r -  
b it  "ботинок", "туфля", q’ es "ча1нк"(обувь 
без голенища из цельного куска кожи со швом 
спереди и сзад и ), eilen  q*esur "чарыки" 
(букв* "кожаные чарыки" -  и з: ге н .ot; í 1í  
"шкура коровы" + мн*ч* oT iq ’ es "чарык") 
(повседневная мужская и женская обувь), 
turnejden q»esur "женская Обувь ИЗ МЯГКОЙ 
кожи на грубой подошве".

Атрибуты и детали обуви: imk’ ela 1 )"н о - 
со к ", 2 ) "чулок", mue "носок обуви",ql^a- 
"подошва", sikA "каблук", dixlaqur"обмотки" 

(носят поверх с а п о г), jakan "подстилка из соломы для чар ш ов" (букв, 
"то , что внутри"), qanc^a "кроток, надеваемый на обувь для ходьбы 
в гололед".

Л .3 3 4 .5 . Украшения

k o e n is i "бр аслет", baReza "кольцо", ос» "камень для кольца" 
(букв, "о го н ь "), ос» iîub baReza "кольцо с камнем" (букв, "огонь 
имеющее кольцо"), t»uj "сер ьга" pexlle "сер ьга в виде тонкого 
кольца", halt»ana "медальон", hejkala "нагрудное женское украше-

Puc.iS. aoBcícLfi - 
ßoü/?oi/hbt& сапоги

ql»i "голенище", k»an

1 04 .06  украшениях на чухте см. 1 .3 3 4 .3 .1 .

1 0 5 . Серьги арчинки, как правило, прикрепляют к цепочке чухты и 
гораздо реже носят в  ушах. Точнее было бы называть t» u j "серьга в 
виде подвески".
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/4 . P^iHÔëudHûcmif /ipJkoLta

ние из монет" (большие и маленькие 
монета -  alp alsi в этом украшении 
соединяются в ряды, ряды нанизыва
ются один на другой столько раз , 
чтобы они почти полностью закрывали 
qasam (верхнюю переднюю часть женс
кого платья), по бокам и снизу h e j -  
kaia обрамляется серебряной цепоч
кой -  í o i í i ) , s o í o r  "бусы "(м н.ч. от 

's o t  "бусинка"), maxaklin хап "оже
релье из сушеной гвоздики" (букв.
"из гвоздики 6ycH "),d ebxlu  "неболь
шой мешочек с душистой травой"(под
вешивается к чухте и спускается на 
грудь, -  является украшением и пар- 
фшерным средством), рахса "женская 
сумочка из ткани с украшения1̂ и"( ис
пользуется для хранения ниток,иголок,ключей, денег и т .п . ) ,  kamal 
"пояс из серебра и ткани" (серебряной является передняя часть по
я с а , она состоит из двух цельных серебряных ш встин ювелирной ра
боты; из материи делается задняя часть п ояса), arsin qi*ot*ol 
(чаще про мужск. п о я с;, soîorcen хап "бусы".

Л .3 3 4 .6 .  Лексические корреляты

1. Характерные действия с одеждой^ :  asas "надевать" (рубашку, 
платье, черкеску, бешмет,накидку из сукна,шубу, бурку), exas "на
девать" (букв, "к л асть") (мужские головные уборы), et'mvia "наде
вать" (букв, "завязы вать") (мужской ремень, женский пояс, чухту, 
косынку), acas "надевать" (платки -  k*az и g a t*), akas "надевать" 
(браслет, кольцо, перчатхш), ubkas "надевать" (брюки, обувь), 
q*ас*-bos "наряжаться" (надевать новую или праздничную одеаду), 
axa-as "снимать" (мужские головные уборы;, gaxlas "снимать" (жен
ские головные уборы, кольцо, бр аслет), a tis  "снимать"(одеаду в 
обувь).

2 .  Материалы для изготовления одежды и обуви; q*umas "ткан ь", 
"материал", saq*la t  "сукно", iuRur "грубое сукно", wart! ^войлок", 
katan "льняное полотно", c*imic*u "толстый хо л ст", l i lu íu  "си тец".

1 0 6 . В скобках после перевода соответствующего глагола приводят
ся фактитивы в  русском переводе, которыми управляет данный глагол.
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шас* "б я зь ", kupi "бай ка", muxmur d) "ве л ь в е т ", 2) "бар хат", daraj 
"старинный шелковый материал типа тафты", hindaR "легкая тонкая 
ткань", zarbab "парча", ‘ ataras 1) "ш елк", 2 ) "атл ас", t^maj "сафь
ян ", taxta "смушка", q'ex "необработанная овчина", q*onq* "шкура" 
i l i  "шкура коровы", k»erumk»xil "каракулевая шкурка".

3. Изготовление одежды и обуви: diris-kes "кроить" -  ja fa M i 
"ножницы", dubxas "шить", tek'on "иголка", коаг "нитка", коаг 
abkas "вдевать нитку", goint'era  "наперсток", са гх  "катушка", 
dubinul "шов", zuq*e "подшивка", ejnaxut erxi "подшивка из другой 
материи", ог "стежки нитками поверх шва", aqedan асаа"шить обувь"-

гаЬ "шило", xummus "в я за т ь " , -  сип "вязг.'льная спица".

4. Состояние и содержание одежкы и обуви: bej-kes "износиться", 
"стать старой", x o is  "износиться" (ш йти из употребления) (букв, 
"умереть"), k*ok*as "м яться", ос^аа "сти р ать", oIc*mus "отстирать
с я " , тас* acas "за л а т а т ь ", тас» "зап латка", коаг аЬкаа "зашивать" 
(букв, "нитку в д е в а т ь "), mu аа "чинить" (букв, "хорошим д е л а т ь "), 
utu okmua "гладить", utu "утю г".

Л .3 3 5 . Социальные проявления человека

Из социальных проявлений человека для представления в словаре 
выбраны некоторые обряды (обряды, связанные с хозяйственной дея
тельностью, свадебный, похоронный и поминальный обряды), досуг, а 
также эмоциональные отношения и состояния и агрессивные действия.

Л .3 3 5 .1 . Обряды

1. Обряды, связанные с хозяйственной деятельностью *̂  ̂ q 'e iia i  
oqlmul -  праздник отгона овец на летние пастбища (букв."на-Кели 
хоадение" (Кели -  название местности в окрестностях Арчи), ‘ eg i 
bumul -  праздник, посвященный улучшению пород скота (6yKB."‘ egi- 
говорение"), ans bet^mul -  весенний праздник пахоты (букв, "быка 
запрягание"), xlelmin dogi -  обряд вызывания доадя (букв, "дожде
вой осел" -  этим же сочетанием слов называют улитку^^"^).

107 . Под
цы". М.

бнее об этих обрядах см .: А. Сергеева "Арчин-
“ 1967, стр . 4 5 ^ 6 ,  5 0 -5 1 .аука

1 0 8 . Обряд называется так же, как и персонаж этого обряда. Сей
час в  роли х1е1т1п dogi, как правило, выступает мальчик, одетый в

12 -  2913
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2 .  Свадебный цикл. Свадебный цикл арчинцев состоит из несколь
ких этапов; на первом этапе происходят сватовство и сговор, на 
втором -  официальное заключение брака, на третьем -  играют свадь
бу* Официальное закпкяение брака обычно совершается в  день свадь
бы* Действия, каузирующие свадебный цикл, выражаются глаголами: 
dunii as "женить” (букв, "ж и зн ь-делать"), íonnoi dakras "женить
ся" (букв* "жену б р а т ь "), asmus deqles "выходить замуж" (букв* 
"книужу идти"), xonnoisi kes "выходить замуж" (букв* "женой ста
новиться" ) ;

а ) сватовство и сговор; xonnoi doq^i Ьшпа "сватовство" (букв, 
"жену дай говорени е"), dolz aras "оказать почет" (букв* "большой 
д елать") (счи тается ,ч то  если девушку приходят сватать , то ей ока
зывают почет), halkul "халкул"(обряд заключения свадебного догово
р а , он состоит из угощения родственников жениха и невесты, а также 
вручения подарков невесте);

б) офошдерше брака; ргшпап busbus "брать у невесты разреше
ние на заключение mahra -  брака по шариату", mahra еЬхаа "заклю
чить брак по шариату", zaks abas "регистрировать брак (в  за гс е ) " 
(букв* " за г с  д е л а т ь " ) ;

в ) участники свадебного процесса; mac'a^u "жених", тас 'аТ и г 
"н е ве ст а " ; q*onnu "дружка жениха", q*onnur "дружка невесты", d ó i- 
ZU q»onnu "главный дружка жениха" (букв* "большой .*• "), dolziir 
q *0Imu"глaвнaя дружка невесты" (букв*"больш ая*.. " ) ,  ваЬ "тамада 
на свадебном пиру", t»uxt»ur "врач" (человек,который в щутку сни
мает пробу с пищи на свадебном пиру), sudija "судья" (человек ,ко- 
торый придумывает наказание "провинившемуся" на свадебном пиру);

специальной свадебной одеадой является только покрывало н еве- 
ТЫ -  pardaw;

г )  свадебные действия; mac*afur dakras "брать невесту" (уводить 
невесту из дома родителей), balk*on abcas "протягивать веревку" 
(устраивать засаду на пути невесты с целью получить за  нее выкуп), 
diwin abcas "расстилать ковер" (перед невестой,входящей в дом ро
дителей жениха, расстилают ко вер ), свкаг abcas "осыпать сладостя
ми" (сахаром осыпают невесту, входящую в дом родителей жениха),

коцуоообразный сплетенный из травы балахон* Обряд состоит из сле
дующих действий; ховдение по селению, сопрововдаемое шумом и об
ливанием водой, восховдение на гору, чтение на горе мусульманских 
мслитв с просьбой послать доадь* Совершение обряда заканчивается 
трапезой на горе* Участие иноверцев в  обраде даже в качестве на
блюдателей крайне нежелательно*
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Xoalli аЬк»ав "разламывать хлеб" (хлеб разлавшвает на коленях не
весты мать жениха), arel kanmus "одаривать деньгами" (букв, "ки
дать ден ьги "), i o a l i i  xapus "приходить в  дом жениха за  угощением" 
(букв."хлеб похищать"), к»ос»о харгш "похищать чашку" (в  день пи
ра у жениха кто-либо из родственников жениха должен украсть чешку 
с маслом, которое едят гости)'^-2

3 .  QiePTb, ПОХОРОНЫ, поминки;

а ) смерть: k¿imk»iaul "смерть ( I  к л )" ,  kSis "умирать" ( I  к л ) , 
hirxiran "предсмертные слова", "завещание", "советы умиращ его", 
Jasan "отходная молитва", zagar "соболезнование", zager аЪав "вы
ражать соболезнование";

б) похороны; lelEi "труп", zanazi "труп", c » i i i  "плач по умер
шему", c » i í i  abtie "оплакивать" (букв, "голос п усйать")''^ , leE i 
сиоэ-Ьов"обмывать труп"^% soro "са в а н ", вого ebías "заворачивать 
в саван" (букв, "класть с а ва н "), qloeol "носилки для покойника", 
le £ l ехав "хоронить" (букв, "труп к л а с т ь " ваг "могила", iarum 
"кладбище", mosoi "надгробный камень", doR "флажок на надгробном 
камне", maxia "древко флажка", mosol ocla "ставить надгробный ка
мень"; tirq»ln  есав "совершать тиркин" (обряд над могилой только 
что похороненного человека, в  которнй входит: 1 ) произнесение 
речи о жизни и делах покойного, 2 ) обращение к богу с просьбой 
простить покойному его грехи, 3 ) поливание могилы водой);

в ) траурная одежда; damRii "траур", "траурная одевда",Ъвх1е^1Ь 
к»ob "черная одеада" (на женщине в знак траура), parfuq»" шуба", 
p n lt 'u  "пальто" (теплую одеаду надевают на себя как траурную и 
мужчины и женщины), c^nxtu окшив "снимать чухту" (обряд, при ко
тором с женщины, если у нее умер ввуж, снимают чухту с украшениями

109« Здесь перечислены не все  возможные свадебные обычаи,а толь
ко т е , которые имеют место в  первый день свадьбы: в  1972 году в 
хут, хилих мы видели, как на свадьбе устраивались смотрины прида
ного. Подробнее о свадебных обычаях с м .: г .  А. С ергеева. Ар
чинцы, стр . 1 4 8 -1 5 3 ,

1 1 0 , Оплакивание умершего совершается женщинавш,
111. Мужской труп обмывают мужчины, женский -  женщины,
112« Если умерла беременная женщина, в  могилу вместе с ней кла

дут ножрцы -  ja t e r e i  и еще два предмета (каких, установить не 
удалось),
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и заменяют ее простой чухтой из черной материи без всяких украше
ний);

г )  поминки: x e jra t "поминки", q’ulhu "кулху" (ежедневное трех
кратное чтение молитв по покойному в течение трех дней), q*ulhu 
abas "устраивать чтение молитв -  q’ulhu, xal-mac* "специальное 
сооружение на кладбище в  виде навеса, в  котором в течение семи 
дней читают молитвы об умершем (букв."плохое м е с т о "); q*ulhu"кyл- 
ху" (поминки, которые устраивают для  живого человека, чтобы обес
печить его запасами пищи в загробном мире>̂  (обряд, который теперь 
исполняется исклшительно редко и только старыми лвдьми), q*iahu 
kammus "устаривать кулху"(букв, "кулху б р о сать").

Л .335.2. Досуг

1 . Элементы народного умения и твотзчества (действия, названия 
действий и их участников, инструменты):

а ) сЬолькдор : хаЬаг "р а сск а з", "история", хаЬаг abtie  "расска
зывать" (букв, "р ассказ п у скать"), bumui "предание" (и ст .м асд . от 
глагола bos " с к а з а т ь " ) ,  kuci "за га д к а ", kuci abcas "загадывать 
загадк у", zuhab "п есн я", "стихотворение", lagum "п есн я", "стихо
творение", xabus "п е т ь ", maxlu "с к а зк а " ;

б) типичные сказочные персонажи; li la x lu  "название сказочной 
птицы", izdaha "авдаха" (змей,чудовище, крокодил), qart "ведьм а". 
U b is "б е с " , s ijt» a n  "ч е р т ";

в ) танцы; qet^i "танец" (и ст .м асд . от глагола qebus "танце
в а т ь " ) ,  q e s-b arti"танцы", aqus q e t 'i  "акушинский танец", c i l i  qe- 
t ' i  "азербайджанский танец", cargu "лакский танец", guruzuk "л ез
гинка" (от р у сс, "кружок"), h icu  "танец мужчины на одном м есте", 
qebus "тан ц евать";

г )  музыка; zainnaw "зурна", c 'u ra la  "горлышко зурны", t»ump'ur 
"Taí/j6yp", рагх "барабан", рагх dabxis "бить в барабан", moxol "бу
бен";

д) спорт; xarx-kumxa "спортивная борьба", xarx-kes "бороть -  
с я " ,  qlart "подножка" (прием в спортивной борьбе), роЫоп "кана
тоходец", dali "шест канатоходца" (букв, "длинная п алка").

2. Детские игры; iximul "и гр а", iximul as "и гр ать", jisik»u  
"кукла" (ав .), к»етек»э1а "маленькая юла", ganza "большая деревян
ная юла" (эту юлу вращают на льд у), ganza buk'mus ае"пускать юлу"
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Ф

^ n z c t

РиС, /5

(букв."юлу вращаться^кружитьоя делать**); ,
qurSela "като к", "ледяная го р к а"; quriala 
ebiae "кататься на катке" (букв, "каток 
к л а ст ь "); с » e lв "камень" (на камнях ка
таются по к а тк у ); Ъагс»е1а "прятки" ,Ьаг- 
c»9la abaa "играть В прятки", ас »as "пря
таться ", irSus "искать" , kunc»ia-kâaHan 
"игра в чижика", k»unc»ui "чижик" (ма
ленькая заостренная палочка), к^аНап "лапта" (б у кв ."п ал ка")(п ал 
ка, которой ударяют по к»ш1с»га); musut kamallu "игра в альчики" 
(шив "альчик" -  хорошо отполированная плоская баранья косточ
ка, kamal образов.от kamnme"бр осать") (игра заключается в  том, 
чтобы сбить и набрать как можно больше альчиков), Haean-daia -  
название детской игры,заключающейся в угадывании того,кто  бил па
лкой по ноге, Hele-le£L "подвесные качели", H ele-leSi abas "ка
чаться на качелях", urRut»ican "качели из 6peBeH ",urRut»ican abas 
"качаться на качелях", dump "м яч", dump kammus "бросать мяч", 
S o it» d la  "свистулька", "сви сто к ", с »irq»ela "трещотка".

Л .3 3 5 .3 . Эмоциональные отношения и состояния

В данную тематическую группу включены глаголы, выражающие эмо
циональные отношения и состояния, а также имена с  тем же значени
ем и в некото1Я1х случаях -  имена типичных агентов при данных гла
голах и каузативные глаголы со значением "вызывать эмоциональное 
состояние". Во многих составных глаголах со значением чувства в  
качестве именной части активно используется слово ik ¿  "сер дц е".

1 . Любовь: к»ап "любить", "х о т е т ь " , k»ankul "любовь", k»annu 
"влюбленный", ik»m i tubus "полюбить" (букв, "сердце в з я т ь " mûsi 
ahxB "нравиться" (букв, "красиво ви д е т ь ").

2 . Ненависть : bexie kes "ненавидеть" (букв, "черным становить
с я " ) ,  bexiekul "ненависть", k»ant»ukul "неприязнь" (м асд. от гла
гола к»ап кев "любить" + отр. t» u ), zaHda "неприязнь" (из 
а в .) .

3 .  Радость: Х овгв  "р адоваться", îoàrakul "р ад о сть", Xoarakmul 
"радостное и звести е; c»uih-kes "гордиться", c»uihkul "гор д ость".

1 1 3 . При составлении этой тематической группы были использованы 
данные из статьи Л.Н.Иорданской "Попытка лексикографического 
толкования группы русских слов со значением ч у вства ". “  В с б . : 
Машинный перевод и прикладная лингвистика, вып.13. М ., 1970.

12* -  2913
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ikS dôlzu "гордый” (букв, "с  большим сердцем” ) ,  Haz Hazi "удо
вольствие” , r i iz i l-k e s  "быть удовлетворенным” .

4 . Оготзчение. обида:

t»ibirkul "ж алость", t * ib ir  " ж а л е т ь " Нер "ж аль", "жалко" 
(человека), ik¿ uKas "жалеть" (человека) (букв, "сердце пойти” ) ,  
t* ib i8  exmus "жалеть" (человека, животное), ik¿ х1г кез "жа -  
леть" (о том, что что-то отдал) (букв, "сердце сзади становить
с я " ) ,  ixuk ’’раскаиваться" (жалеть о том, что сд елал);

maHrumkul, pasmankul "печаль", pasman "быть печальным", pasman 
kes "печалиться", ik¿ q»uras "печалиться" (букв."сердце сохнуть") 
(среднее по силе чувство печали), ik¿ aql»as "сильно печалиться" 
(букв, "сердце разбиться") (самое сильное чувство печали);

burKan "го р е ", q^uridkul "го р е ", burSan abas "го р е в а т ь " ,q'urid 
kes "го р евать", bala "несчастье'; "б е д а ";

inzitkul "мучение", "страдание", in z it kes "мучиться", "исто
миться", "и стер заться ", *azab kos "мучить" (букв, "муку д а в а т ь ");

q'urid as "обижать" (б у кв ."го р е  д е л а т ь "), axlas "обижаться" 
mut»usi коз "обижаться" (букв, "нехорошо слышать")^^, ik l l i  as 
"портить настроение" (букв, "сердце портить").

5 . Гнев: g l*arat» l "злость"^ '*, gibaras exmus'"р азозли ться", ikS 
sas "зли ться" (букв, "сердце держать")"^^ xión "быть злым"^''^, sam 
"гн е в ", sam baxas "разгн еваться" (букв, "желчь подняться"), sam 
baql*as abas "подавить гнев" (букв, "желчь вернуться за ста ви ть"), 
с 'I r in  xas "вспылить", malrs "зави довать", ikS daxis "цриедаться" 
"опротиветь" (букв, "сердце б и т ь ").

6 . Страх; ik» "ст р а х ", сик»а "т р у с", waxna "трус" (отрицатель
ная характеристика мужского достоинства), к Ч п с 'а г  "бояться", 
k»inc*as exmus "бояться" (начинательное значение), ikS t*ank*-bos

114. Приводимые здесь глаголы отличаются лексической сочетаемо
стью: они требуют фактитивов ощ)еделенного семантического класса.

1 1 5 . Видимо, в этих глаголах представлены разные причинные компо
ненты; mut'uôi kos -  обижаться (неправильно'поняв смысл сказанно
г о ) ,  axlas -обижаться (и ДОЛГО держать обиду, не разговаривать).

116 . xion -  означает постоянное характерное чувство, g i 'a r a t 'i -  
сильное и непродолжительное, ikS sas -  временное, сильное и за 
таенное •
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"испугаться", "сильно бояться" (букв, "сердце пры гать"), eqiomus 
"внезапно испугаться" (испуг от внезапного резкого неожиданного 
изменения обстановки]^ xi-kes "р астер яться", "разбежаться в ис
пуге" (чувство страха, которое вызывает панику), k ' in o 'a s  as "пу
га т ь ", k*lnc*at»i kos "пригрозить" (букв, "стр ах д а т ь " ) ,  exas 
"держать в страхе" (б у кв ."стр ах  положить"), x i-as "испугать; ikS 
arhas "беспокоиться" (букв, "сердце дум ать"), lazat obkmus "б ес
покоиться" (букв, "покой вынимать").

7 . Вера; wix "вер и ть", wix kes "поверить", ix ise-kes "напрасно 
поверить", sak "сом н еваться".

8 . Удивление ; tamasa "удивление", tamasa abas "удивляться", 
muHaîal "быть изумленным", muHaîal kes "изумляться", muHaîal as 
"изумлять".

9 . Совесть; limmus "со в е с т ь " , l ib x l "сты д", "смущение", l i b i l  
"стесн яться", lib x l кев "постесн яться", lib x l as "смущать", lib x l 
1 "иметь стыд". H ija  "сты д", "с о в е с т ь " .

Л .3 3 5 .4 .  Агрессивные действия человека

1 . Военные понятия и действия: апх 1) "война", 2) "сражение", 
апх i  "воевать" (быть в состоянии войны), апх as "сражаться" 
(букв, "сражение д е л а т ь "), armi "армия", askar "армия", a ir i  
"большой отряд вооруженных лвдей", jaraR acas "вооружаться", 
huzum "активное наступательное военное действие" (атака, нападе
ние, штурм), ja î ik  t»ank*-bos "нападать" (букв, "сверху прыгать"X 
deql' basas "о саад ать", "устраивать засаду" (букв, "дорогу дер
ж ать"), c'un-as "защищать", с»гт-ква "защищаться", Ralq'-as "р аз
громить", a sir  as "брать в плен" (ав.), kurak subus "барть в  плен" 

"^юдчинять", "оккупировать" (букв, "в-руки б р а т ь "), хев "побеж
д а ть ", xexmul "победа", oqI*as "проиграть", q 'a c ’ as "мириться", 
q»uc’mul "мир"; dusman "в р а г" , "противник".

2 .  Оружие и действия с оружием; jaraR-mataH "вооружение"(букв, 
"оружие-вещи"), jaraR "оружие", k airsi "саб л я ", хес "штык", Ranzar 
"кинжал” , Ranzarîen хоЬ "ножны" (букв, "кинжала ч е х о л "), olroldaj 
"орудие", "пушка", tapanci "пистолет", tiunank "ружье", qundaR 
"приклад ружья", caqma "затвор ружья", 1га1а"ствол  ружья или ору
дия", ansaw "порох", sacma "дробь", güila "пуля";

tumank kammus "стрелять" (букв, "ружье б р о сать"), c*alp»-qlap*- 
boa "перестреливаться", alo exas "целиться", "брать на прицел"
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(бу кв , "цель положить") ,  t a lb a in  ква "получать ранение" (букв, 
"раненым становиться^).

3» Прочие агрессивные действия;

а ) названия действий и типичных агентов: pitnu "бунт", "мятеж" 
апх "др ака", q'iaae "м есть ", du‘ l-da«ba "ссо р а ", ql^anakan "инт
риги ради натравливания лвдей друг на др уга", c*ixdi-aEmnmul "во
р овство", c 'o h o r  "во р ", qacaR "разбойник", du«i  "ругань" (выраже
ние агрессивного отношения посредством бр ан и ),sog "брань" (сово
купность всех  р у гател ь ств), na«nat»i "проклятие";

б) реализация агрессивного отношения: ашс as "драться" (букв, 
"драку д е л а т ь "), quisas buebua "мстить" (букв, "месть б р а ть"), 
ql'anakan асаз "разбИВать СОЮЗ, дружбу", хариа "похищать" 
c»ixdi хев "укр асть" (букв, "тайком ун ести "), c«ixdi Хоаа "воро
вать" (заниматься воровством ), ехав "к р асть", асав "обобрать", 
du«i abas "р угаться" (устраивать словесный поединок, сопровожда
емый ругательствами), sog as "изругать" (букв, "брань сд е л а т ь "), 
na«anat»i кое "проклинать" (букв, "проклятие д е л а т ь "). Hat-bos 
"отчитать" (поругать за  ошибку или проступок), q«ec»-bos "приста
вать" (дразнить детей,показывая им свое превосходство), «eiec» as 
"насиловать" (бу кв , "некрасиво д е л а т ь " ) .

117. Сочетается всего  с тремя именами: хоппо! "женщина", Хоа111 
"хл еб ", к^о5*о "миска" (два последних сочетания относятся к обря
довым свадебным действиям).



Часть вторая. Ф.

С.Вф Кодзасов

Л 9 Ч Ш С С Х Ш  Я З Ы Х 4

1 .  Фонетика арчинского языка до сих пор не бьша объектом спе
циального и всестороннего изучения; для авторов существующих ис
следований этого языка (Дирр 1906, Микаилов 1967, Кахадзе 1973) 
фонетика (Ш а лишь одним из разделов полного описания и, естест
венно, занимала в нем скрсжное м есто.

В книге А.Дирра фонетическая часть сводилась к простому переч
ню основных звукотипов;к существенным просчетам относится пропуск 
фарингализации и долготы гласных и ошибки с аффрикатами.В записях 
А.Дирра много и других неточностей, поэтому краткое описание сис
темы арчинского консонантизма у Н.С .Трубецкого (см . Трубецкой 
1931), основанное на материалах А.Дирра, не лишено недостатков: в 
инвентарь фонем ошибочно включено сильное с,пропущена латеральная 
аффриката к , неверную фонематическую интергфетацию подучил гдухой 
непридахательный [ t ] ,  долгие сонанты неправомерно признаны фо
немами.

Значительным шагом вперед t o o  описание арчинской фонетики в 
книге К.Ш.Микаилова. Автор впервые систематически рассмотрел во
кализм и ударение, консонантные подсистемы и основные фонетичес
кие гфоцессы. Фонематические квалификации К.Ш.Микаилова в основ- 
нсш вер ш , тонко подмечеш HeKorqpue специфические особенности 
арчинских звуков. К недостаткам описания относятся: ошибочное 
включение в число фонем сильш х ^  и с ,  пропуск долгих гласных, 
интерпретация чередования сильных и слабы х  щумных как усиления 
(вместо ослабления).

Важное значение имели также работы 0 .И .Кахадзе; автор особен -  
но много сделал для уточнения подсистемы латеральш х фонем и вы
явления фонетической специфики арчинских латералов. Вместе с тем
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с некоторлш интерпретациями, содержащимися в диссертации О.И.1Са- 
хадве, трудно согласиться. Сода относится исключение из числа фо
нем современного арчинского языка и прт допущении 
утверадения о нефонематичности долготы гласных, о возможности на
чальных стечений согласных и проч.

В перечисленных исследованиях арчинской фонетики ввиду их 
краткости и "подсобности" (они служат как бы введением в цент -  
ральные -  грамматические -  разделы описаний) слабо освещены (или 
совсем опущены) такие вопросы синтагматической фонетики, как 
структура фонетического слова и слога , распределение основных 
гласных, распределение фарингализованных звуков, распределение 
сильных согласных и др. Совершенно не затрагивались особенности 
фонематической структуры корневых и аффиксальных морф. Отсутство
вали какие-либо экспериментальные наблюдения над арчинской речью 
и фоностатистические данные.

2 .  Данная работа представляет собой попытку систематического 
синхронного описания всех  сторон арчинской фонетики: парадигмати
ки, синтагматики и чередований, фонематической структуры морф. 
8та попытка, 1фоме вскрытия закономерностей, остававшихся вне по
ля зрения предыдущих исследователей, привела к пересмотру ряда 
сложившихся представлений. У кажем здесь важнейшие из нововведений:

1) в число фонем включаются долгие гласные,
2 )  фарингализация трактуется как просодический признак;
3 ) не признается наличия корреляции по силе в неабруптивных 

аффрикатах;
4 ) глухой непридыхательный И  рассматривается как вариант фо

немы / d / ;
о) некоторые законы распределения фонем и соответствующие че

редования (ослабление сильных, редукция заударных гласных и д р .) 
описываются в терминах позиций внутр! несегментных составляющих: 
слога, фонетического слова (оно не равно морфологическому) и син-, 
тагмы;

б) как предударные, так и заударные редуцированные не "прояс
няются" в полные фонемы.

Кроме адекватного отражения фактов арчинского языка, целью ав
тора сЬло представить зти факты в рамках определенной описатель
ной модели; нестандартность этой модели делает необходимым соот
ветствующее теоретическое введение (Ф .11. Форма описания). Появ
ление второй части введения (Ф .12 . О некоторых фонетических трак
товках) связано с тем, что при изучении арчинской фонетики автор
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обнаружил необходимость уточнения некоторых принятых в  дагестано- 
ведении интерпретаций звуков и звуковых процессов.

Интересные для описания -фонетической системы экспериментальные 
результаты, полученные автором, отражены в тексте изложения; ме
нее существенные экспериментальные наблюдения, а также фоностати
стические данные приведены в приложениях (Ф .5 ).

3 .  К ограничениям данного исследования в первую очередь отно
сится игнорирование различий в говорах жителей отдельных арчин
ских хуторов и в речи представителей старшего и младшего поколе
ния. Описание в значительной степени ориентировано на идиолект 
нашего главного инфорланта Д.Самедова, представителя младшего по
коления арчинцев, выходца из Хитаба. Вместе с  тем наши наблюдения 
над речью других арчинцев в полевых условиях (в Арчи,Хитабе и Хи- 
лихе) и по магнитным записям не обнаружили сколько-нибудь сущест
венных отклонений этого (принятого нами за норму) идиолекта от 
речи других арчинцев.

Из других ограничений следует отметить неисследованность инто
национной структура арчинской речи. Узкий характер носили экспе
риментально-фонетическое и фоностатическое исследования.

Работа во многом бы выиграла, если бы она опиралась на солед- 
ное историческое исследование; такое исследование помогло бы по
нять многие непоследовательности и противоречия современного сос
тояния. Краткие исторические комментарии, попутно вставленные в 
наше изложение, явно недостаточны.

4 . Арчинская фонетика исследовалась нами в тесном сотрудни
честве с коллегой й друге»! А. Е . Кйбриком, многие важные описатель
ные решения были пршяты после длительных совместных обсуждений.

Пользуемся случаем выразить искреннюю благодарность нашему 
коллеге по дагестанским исследованиям Д.Самедову, без помощи ко
торого данная работа не могла сы осуществиться.



Ф .1. Т Е о Р Е Т и Ч Е с  к и Е П Р Е Д П О С Ы Л К И
О П И С А Н И Я

Ф .11. ФОРМА ОПИСАНИЯ

Ф .111. О б щ а я  с х е м а  о п и с а н и я

Задачей лингвистического описания мы считаем эксплицитное 
представление скрытых знаний носителя языка о том, как устроены 
правильные выскаа^вания и как они производятся. Высказывание рас
сматривается как совокупность сосуществующих характеристик разных 
Уровней^; каадая из этих характеристик имеет определенную в£зут- 
реннюю организацию и определенные связи с характеристиками других 
Уровней.

Описание языка распадается на компоненты -  по числу Уровней, 
внутри кавдого компонента описывается устройство характеристик 
данного Уровня и правила построения таких характеристик^. В ч аст-

1 . За отдельный Уровень представления высказывания принимается 
такая его характеристика, которую образуют единицы одной природа: 
семантические, грамматические (синтаксические и морфологические), 
фонетические. Разные формы представления фонетической характерис
тики (собственно фонетическая, фонематическая, морфснематичес- 
кая -  см. ниже) рассматриваются нами не как отдельные Уровни (в  
одном ряду с грамматическим и семантическим), а как формы одного 
(фонетического) Уровня. В отличие от термина "Уровень" (с  заглав
ной буквы), слово "уровень" (со  строчной буквы) употребляется не 
строго,оОЬчно для обозначения разных репрезентаций внутри Уровня.

2 .  PeIyлiфныe межуровневые корреляции и соответствующие дина
мические правила (в  частности, семантико-фонетические и граммати
ко-фонетические) могут бЬть описаны как в том, так и в другом 
компоненте соответствующей пары. В описании, ориент1фованном на 
синтез (от сш сд а  -  к звучанию), в большинстве случаев естествен
нее их описывать в более "поверхностном" компоненте.
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ности, фонетический компонент описьшает устройство фонетических 
оболочек правильных высказываний^ и правила синтеза этих оболочек.

Структура фонетических оболочек рассматривается в двух аспек
тах : парадигматическом и синтагматическом. Фонетическая парадиг
матика арчинского языка (фонетические различительные признаки и 
фонемы, системная организация фонемного инвентаря, контекстные 
вар и ан т фонем) описывается в Ф .2 , фонетическая синтагматика 
(взаимные -связи фонематических единиц и их связи с единицами дру
гих уровней) -  в Ф .З.

Динамические правила,задающие контекстные преобразования стан
дартных оболочек словарных единиц при синтезе, по нашему мнению, 
предопределены соответствующими статическими законами фонемного 
распределения, поэтому динамические правила описываются в том же 
разделе Ф.З. Отдельно ( в  Ф .4) описываются законом^шости фонема
тического устройства морф.

Изложение сопровоядается краткими историческими комментариями, 
позволяющими понять причины нерегулярности и "немотивированности" 
некоторых синхронных явлений. Эти экскурсы основаны преимущест
венно на внутренней реконструкции фактов самого арчинского языка, 
материал других дагестанских языков привлекался в малой степени.

Ниже рассматриваются некоторые понятия и доцущения, лежащие в 
основе используемой модели фонетического описания.

Ф .П 2 . Ф о р м ы  п р е д с т а в л е н и я  
ф о н е т и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к и  

п р е д л о ж е н и я

Ф .1 1 2 .1 . Собственно фонетическое представление

В современной нелингвистической фонетике^ проводится различие 
между характеристиками высказывания на входе и выходе физиолого- 
акустической системы речеобразования. На вход этой системы из 
лингвистического синтезирующего устройства поступает линейная по
следовательность " звукотипов", каждый из которых представляет со
бой совокупность фонетических категорий (лингвистичесгасх призна
ков). Внутри речепроизводящего механизма эти категории представ-

3 . В данном описании рассматриваются только минимальные выска
зывания арчинского языка -  предложения.

4 .  См. Фант 1967, Эман и др. 1967, Чистович, Кожевников 1969.
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девы двигатедьвыми ивст|^щияш1, соответствусщими целевым псохоже- 
ниям арти1̂ охяторов, внутри механивма восприятия -  слуховыми эта
лонами, соответствующими акустическим коррелятам целевых положе
ний аргикуляторов^.

Ц ж  пронэводстве речи исходная матрица артикуляционных ин
струкций преобравуется правилами временной органивации (коартику- 
ляции и п р оч .), а целевые вначения подвергаются пери|)ерическйм 
моди(|икациям. В ревультате на выходе наблюдается наложение при- 
внаков соседних ввукотипов ( "переслаивание"), почти нецре- 
рывная перестройка артикуляций и соответствующей акустической 
картины, разброс вначений для стационарных участков ввуков, вос
ходящих к одному ввукотицу.

Эту вабДюдаемую фонетическую характеристи!^ мы будем навывать 
"реаливацконвой" (в  отличие от исходной "категориальной” , или 
"ввукотипной"). Соответственно, будут равличаться категориальные 
варианты фонем и их реадивацисшные варианны^

2 .  В лингвистическом описании следует отражать лишь те  фонети
ческие элементы, котор1е обусловлены системой ковхфетного явыка 
( т .е .  ввукотипы); варианты, обусловленные внеявыковыми эффектами 
реадивации, не должны в вем рассматриваться (см. Ладефогед 1967, 
Кибрик, Кодвасов 1 9 7 0 ). Запись высказывания в терминах ввукотипов 
и есть  его “собственно фонетическое представление"?

Состояние энаний о механизме речеобравования во многих случаях 
не повволяет понять, с какого рода звуковым эффектом сталкивается 
исследователь -  универсально-реализационным иди конкретно-яаыко-

5 . Лингвистическому привнаду может соответствовать комплекс 
двигательш х инструкций и комплекс эталонных слуховых значений. 
Например, привваду "абруптивный” соответствует скоординхфованная 
деятельность мышц, осуществляющих сш кание, подъем и размыкание 
гортани, а  также напряженную ротовую артикуляцию, эавершаецую 
резким отступом.

6 .  Это равграничение было предугадано П.С.Кувнецовым (см . Кув- 
вецов 19 6 9 ).

7 . Предлагаемая трактовка собственно фонетического уровня яв
ляется экспликацией того интуитивного понимания, которое отражено 
в  имеющихся описаниях. В больвивстве ив них мы находим интуитив
ную ориентацию на ввукотипы, хотя авторы и не различали экспли
цитно категориальные варианты фонем от реадиэационвых.
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вьш.Естественно в таких случаях опираться на типологические сведе
ния: в качестве категориальных следует рассматривать все  те при- 
энаки, которые могут сЬть смыслорааличительшми, а также лкх5ой 
несмыслоразличительный признак, который отличает звуки некоторого 
языка от звуков других языков (при сходстве контекстов). Именно 
на такой основе построена, в частности, наша классификация ларин- 
гальных звукотипов (см . Ф .1 2 1 ) .

3 .  Иного рода трудность при описании фонетики конкретного язы
ка обусловлена объективной неопределенностью в ряде случаев гра
ницы между категориальными и реализационными звуковыми вариан
тами, что отражает переходное состояние некоторых фонетических яв
лений.

Действие физиолого-акустического механизма может вести к су
щественным отклонениям реализационных фонетических значений от 
целевых значений категориального фонетического уровня^, что фик
сируется обратной сенсомоторной и слуховой связью. Такое рассог
ласование устраняется двумя альтернативными способами: 1 ) за
держкой действия некоторых разрушительных тенденций реализации за 
счет ксыпенсаторвых механизмов (прещце всего , за  счет более мед
ленной и тщательной речи), 2 ) пере стройкой категориальной програм
мы в направлении приближения ее к типичным реализациям: выбирает
ся такое новое категориальное описание, которое более простым об
разом соотносится с  реализацией, чем старое^. Естественно, что 
нередко имеет место переходное состояние: некоторые отрезки речи 
допускают двойную категориальную интерпретацию -  старую и новую 
(характерный пример -  "слитные" с о г л а с ш е ).

Осойлй класс составляют случаи, когда имеются "стилевые" вари
анты произношения. Типичны здесь трудности с интерпретацией реду
цированного, который нередко "проясняется" говорящим до полного 
гласного в замедленной речи и может поэтому рассматриваться либо 
как автоматическая реализация категор1альных полных гласных в 
условиях дефицита времени в быстрой речи, либо как реализация ка- 
тeгqpиaльнoгo редуцированного. Близкий случай -  выпадение редуци
рованного, которое может интерпретироваться либо как чисто реали
зационный процесс, связанный с темпом речи, либо как систеъаий

8 . Такие "разрушительные" тенденции особенно сильны в сЫстрой 
и небрежной речи.

9 . Таков,по-видимому, один из основных механизмов фонетических 
изменений.
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фонетический процесс. Обычно такие случаи описываются на основе 
разграничения нормализованного (полного) и ненормализованного 
(разговорного) стилей, второй стиль отражает возникновение новых 
фонетических явлений внутри старой системы (см . Кодзасов 1 9 7 2 ).

Далеко не всегд а нормализация должна основываться на замедлен
ном тщательном произношении -  здесь возможны случаи "гипернорма
лизации” (неестественного "прояснения" редуцированных, восстанов
ления по аналогии синкопированных звуков, замены "неосновного” 
варианта "основным" и т . п . ) .  При наличии такого рода вариантов 
решение о норме, принимаемой за  основу описания, должно базиро
ваться  на учете всех  фактов системы .

Ф .1 1 2 .2 .  Фонематическое представление

1 . Данное описание основано на традиционном структурном пони
мании фонемы как совокупности различительных признаков звука. Ес
ли принимать во внимание лишь звукотипы, то число аллофонов для 
любой фонемы невелико. В большинстве описаний выделяется "основ
ной" вариант фонемы, а прочие рассматриваются как производные от 
него. следуем этой традиции, т .к .  она, по-видимому, адекватно 
отражает реальные особенности фонетических обобщений, осуществля
емых человеком: множество звуков объединяется черев эталон, из 
которого они могут (&ть выведены на основе контекстных правил. 
Возведение звука к некоторому эталону производится в том случае, 
когда он ощущается как результат естественной контекстной моди|и- 
кации этого эталона. Естественность же модификаций определяется, 
очевидно, их близостью универсальным реализационным правилам, от
ражающим вроаденные свойства речедвигательной системы. Отсюда 
следует, что объединению через эталон подлежат лишь те категори
альные варианты, которые близки к реализационным по характеру 
контекстного расхождения^. Типично ощущение общности таких зву- 
котипов у неискушенных носителей языка и представление их основ
ным вариантом при изолированном произношении.

10. Так, из системных соображений мы выносим за пределы нормы 
в арчинском, с одной стороны, синкопу предударных гласных, дающую 
нехарактерные начальные стечения согласных, и, с  другой стороны, 
"прояснение" редуцированных, дающее неестественные чередования 
гласных.

1 1 . Носитель языка, конечно, не ощущает границы между реализа
ционными вариантами и близкими к ним категориальными, которое
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Иная ситуация воаникает в тех  случаях, когда очевидной функци
ональной близости звуков (дополнительное распределение в морфах 
одних и тех хе морфем) противоречит утвер1дение носителей языка 
об их различии (таково, наприм^, положение с русскими ”и" и ”ы” , 
немецкими ich -L a u t и ach-Laut и д р . ) .  Реакция говорящих, очевидно, 
является показателем выхода за  пределы того порога фонетической 
близости, на который ориентируется человек при обобщении через 
эталон. Из этого не обязательно следует, что объединение в одну 
фонему указанных пар звуков является лишь описательным приемом, 
не отражающим их реального психологического единства. Реакцию 
говорящих можно считать отражением особого алл©фонического 
устройства фонем в подобных случаях: фонема ассоциирована в памя
ти не с одним, а с двумя или более фонетическими эталонами (о с
новными вариантами), щ н котор12х имеются пометы об их контекстном 
употреблении^-^. Однако допустимо, на наш взглдц, и иное описание 
таких случаев, если только оно не слишком усложняет фонематичес
кую систему в целом: в частности, арчинское которое дополни
тельно распределено с мы рассматриваем как отдельную (хотя и 
периферийную) фонему.

2 .  Независимо от адлофонического типа фонемы в фонематической 
записи отражаются лишь смыслоразличительные звуковые признаки. , 
Если при матричной записи это не вызывает трудностей, то при го
раздо более употребительной (^гквенной записи их возникает немало, 
т .к .  общепринятой транскрипционный знак может вьгражать признак, 
нерелевантный для данного сегмента. Так, звонкость-глухость 1ф ат- 
ких непридыхательных взрывных нерелевантна в арчинском (см. 
Ф .22), однако общепринятые буквы для обозначения взрывных фонем, 
не содержащих этих признаков, отсутствую т. Вводить особые буквы 
крайне неудобно, поэтому фонема обычно записывается буквой, соот
ветствующей ее основному варианту: этой традиции следуем и мы (в 
частности, для указанных арчинских взрывных используются буквы 
"Ь , й, g " ) .

лингвист может отделить на основе типологических знаний. Поэтому 
нельзя считать, что через эталон объединяются лишь реализационные 
варианты (для них таким эталоном является звукотип).

12 . Итак, мы предполагаем смешанный способ объединения звуков 
в фонему -  через эталон и через множество эталонов. ‘Сходный ме
ханизм предполагается и для объединения оболочек текстовых морф в 
стандартную словарную репрезентацию морфеш (см . Ф. 1 1 2 .3 ) .

13 -  2913
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В нашей фонематической ааписи не используются "архифоне- 
мы", с  помощью которых отражается позиционная нейтрализация смы- 
слоразличительных признаков; соответствующие закономерности удоб
нее выражать в тексте описания, а не в самой записи.

В фонематической записи в принципе отражаются все  функциональ
но значимые фонетические элементы высказываний: кроме сегментш х 
и супрасегментных различительных признаков, также и границы не
сегментных составлякщ х (слогов, фонетических слов, сивташ  и 
фраз), скоррелированные с грамматическими границами и имеющие де- 
лимитативную функцию.

3 .  Синтагматические взаимозависимости между фонетическими зле- 
ментами не соотнесены с функциональной ролью этих элементов: ино
гда значение различительного признака может зависеть от значения 
неразличительного. Так, в русском языке несмьслоразличительная 
мягкость звука [с ,]  предопределяет фонематическое качество после
дующего предударного гласного, в арчинском -  недистинктивная ге - 
минированность интервокальных аффрикат ( [ ус«су]  и д р .)  влияет на 
долготу предшествующего гласного. В подобных случаях при описании 
синтагматических закономерностей в фонематическую запись могут 
вноситься и недистинктивные фонетические элементы.

ЕЫцеление фонематического уровня может щ)иводить к расщеплению 
одной фонетической закономерности на две -  для различительных и 
неразличительных признаков. Так, в русском озвончение непарных 
глухих приходится описывать отдельно от озвончения парных, в ар
чинском ассимиляция п в сочетаниях с губными (п —-  т) описывает
ся  отдельно от ассимиляций в сочетаниях с язычными (п —
(в  первом случае результат ассимиляции -  другая фонема, во вто
ром -  фонемные варианты). Нам представляется, что это не доказы
вает неадекватности фонематического ур овн я^ , а является одним из 
проявлений внутренней противоречивости звуковой системы: с одной 
стороны, она подчинена задаче смыслоразличения, с другой -  имеет 
свои внутренние свойства, независимые от этой задачи.

Ф Л 1 2 .3 . Морфонематическое представление

Морфонематическая запись высказывания -  исходная (при синтезе) 
форма его фонетической характеристики, получаемая после соположе
ния извлеченных ив словаря "цредставляющих" морф (см . Еськова и

1 3 . На этом настаивают Щ)едставители "порождающей" фонологии -  
см. Халле 1962, Халле, Хомский 1968.
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др. 1 9 ?1 ). Представляющая морфа есть  результат обобщения наблюда
емых морф данной морфемы: к одной представляющей относятся мор(|ы, 
которые могут быть выведеш  из нее на основе регулярных г^авил. 
При отсутствии регулярности морфема представлена в словаре дэумя 
или более морфами, при них должны содержаться пометы о • контексте 
употребления^'^» При синтезе фонетической характеристики выска
зывания ИЗ словаря извлекается либо единственная представляющая 
морфа, либо та из альтернативных,, которая соответствует данному 
контексту.

В некоторых из современных лингвистических описаний допускает
ся значительный отрыв морфонемшх ( "глубинных”) форм от фонемати
ческих ("поверхностш х") -  они могут соотноситься на основе длин
ной цепочки правил, меняющих фонемный состав и устраняющих грам- 
матичес1ую разложимость слова. Хотя некоторые такие деривации ис
пользуются и в настоящем описании следует признать их услов
ность: они скорее отражают историческое становление форм, чем ре
альную психологическую процедуру их синтеза. В общем случав ш  
исходим из близости словарных единиц к текстовым: любая наблюда
емая форма, которая выводится из более простых словарш х сложным 
образом (особенно с затемнением внутренней грамматической струк
туры), может ОЫть помещена в словарь в готовом веде даже при ус
ловии ее регулярности

Как описательную условность следует рассматривать также ис
пользование в представляющих морфах особых "морфонологичесвих"* 
помет, позволяющих "регул^фно" описывать их особое поведение в

1 4 . Так арчинская морфаса интеррогатива представлена в словаре 
морфами { г а }  (после гласш х) и {а} (после согласных), морфема со 
значением нахоедения в сплошной среде (локализация "интер” ) пред
ставлена морфами {я 1 } (в  конце слова) и { я 1 а } (не в конце сл о ва).

15 . Например, форма /(Ге+хса+в/ "рвать (II)" ш водится из 
{d+xэ8a+в} (—̂  <1е-)-хе8а+в --- (1е+хаа+8 —.-/4а+хса+8/ ) ,  форма
+в/ "е ст ь "  -  из { к о в п + Ь о + 8 }  ( —. - к о в т + Ь о + 8 к о в т + т о + 8 - р .  к о в ш + ш б + в  

кЬит+то+8 -^/к^’ит+ти+н/).
16. В таких случаях, по-видимому, редко соблюдается полная ре

гулярность. Так, во втором из гфиведенных выше примеров ( с  
шив/) необычно ударение на суффиксальной части глагола -  зто  ре
зультат метатонии, связанной с утратой грамматической разложимос
ти после ассимиляции на стыке (см . Ф.3 1 2 .2 1 2 ) .
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определеншх грамматических формах Формы, вьшодише при учас
тии таких элементов, для носителя языка, конечно, являются гото
выми.

Ф .113. О с о б е н н о с т и  о п и с а н и я  
ф о н е т и ч е с к о й  с и н т а г м а т и к и  

и ч е р е д о в а н и й

1 . Термин "синтагматика” употребляется нами расширительно -  
имеются в виду не только законы сочетаний единиц данного Уровня, 
но и регулярные межуровневые зависимости Мы исходим из допуще
ния, что все характеристики высказывания сосуществуют в сознании 
говорящего и соотнесены в соответствии со знаковым членением. На 
таком сосуществовании основано взаимовлияние характеристик разных 
Уровней, которое приводит к возникновению мотивированных межуров
невых корреляций. Описывая структурные закономерности одного 
Уровня, мы можем обращаться к релевантным элементам других Уров
ней; формально это может выражаться в переносе релевантных эле
ментов других Уровней в запись данного.

Вот почему в Ф.З описываются не только законы совместной 
встречаемости фонетических единиц, но и зависимости распределения 
фонетических характеристик от грамматических и семантических. Мы 
не проводим в нашем изложении специального отграничения внутрифо- 
нетических закономерностей от закономерностей грамматико-фонети
ческих и семантико-фонетических, т .к .  внутриуровневые и межуров
невые связи фонетических характеристик в арчинском языке (как и в 
любом другом) тесно переплетены.

Описать дистриС5Утивные закономерности -  значит задать совокуп
ность взаимно дополнительных разрешающих и запрещающих правил. 
Множество разрешающих правил определяет правильные фонетические 
структуры данного языка (при учете значимых для фонетики характе
ристик других й^овней), множество запрещающих правил определяет 
недопустимые комбйнахдаи фонетических характеристик с другими 
фонетическими либо с грамматическими или семантическими. Для со - 
1фащения изложения не всегда описываются оба дополнительных зако
на (разрешающий и запрещающий), т .к .  один следует из другого.

17. Так, пометам при глагольной основе позволяет выводить фор
мы на -гдг (вместо - а г ) ;  помета (альте][жация синкопы) указы
вает на усечение конечного корневого гласного существительного в 
формах на

18 . Нерегулярные межуровневые связи зафиксированы в словаре.
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В арчинском наделяется три типа синтагматических закономернос
тей: первые характеризуют структуру несегментных фонетических со
ставляющих, вторые -  дистрибуцию сегментов с теми или иными при
знаками, третьи -  распределение просодического признака фаринга- 
лизации.

2 .  Важной особенностью нашего описания является тесная связь  
статического и динамического аспектов. Всякое чередование рас
сматривается как результат действия статических запретов, как бЫ 
Еыполняющих роль фильтров: если после извлечения из словаря пред- 
ставляюсцих морф и их соположения обнаружилось недопустимое соче
тание фонетических характеристик друг с другом или с характерис
тиками других Уровней, то оно заменяется допустимым по некоторому 
правилу. Поэтому дистрибутивные законы и соответствующие чередо- 
вательные правила описываются вм есте.

Правила чередований пронумерованы в соответствии с порядком 
изложения и могут быть легко извлечены из описания для использо
вания в чисто динамической синтезирующей модели. Следует подчерк
нуть, что, хотя порядок изложения и нумерация чередований частич
но отражают естественную иерархию фонетических законов и реально 
складывающийся порядок правил ( так, удобно сначала описывать не- 
сегментные составляющие, т .к .  правила, учитывающие слоговую гра
ницу, не могут продействовать, пока не произведено слогоделение), 
тем не менее форма правил никак не связан а с порядком их примене
ния. В принципе правила заранее не упорядочены^^, и их нумерация 
имеет лишь вспомогательный характер.

Ф. 114. Т р а н с к р и п ц и я  и о р ф о г р а ф и я

1. Система транскрипционных знаков в данном описании отличает
ся от использованной в наших работах 1970 и 1972 г г . . :  она при
ближена к традиционной кавказоведческой транскрипции на латинской 
основе. Созфанившиеся отличия в основных знаках касаются букв для 
латералов (зд есь  используются буквы для велярных с гачеком -  к , 
X, ? ) ,  для увулярного звонкого ( н вместо У} и для эмфатических 
ларингалов (* вместо ш и н  вместо Отличия в диакритиках ка-

19. Такой подход в корне отличается от принятого в "пороадаю- 
щей" фонологии.

2 0 . При обсуждении некоторых сравнительно-исторических вопро- 
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са17тся обозначения аб^^птивных (правая верхняя запятая вместо 
шяхнеб точки -  с О  и сильных (верхняя черточка вместо знака 

 ̂ 8 , Кроме того, значок лабиализации помещается справа 
сниву, а не сверху -  kS , х« , Фарингализация обозначается верти
кальной чертой, как это принято в русской транскрипции для даге
станских языков -  а1 , q l .

Для различения уровней фонетической записи используются из
вестные скобочш е обозначения: [  ]  для собственно фонетического 
уровня, / / для фонематического и { } для морфонематического.

Границы морф обозначаются знаком +, внутренняя граница морфо
логических слов в составе фонетического -  дефисом, граница фоне
тического слова -  пробелом, граница синтагмы -  знаком |, граница 
фразы -  11» слоговая граница -  знаком = . Знаки +, =, 1,11 со^фаня- 
ются в записи лишь тогда, когда они релевантны для изложения, в 
прочих случаях они для сокращения опускаются.

2 .  Для представления образцов арчинской речи в нефонетических 
разделах описания используется фонематическая запись, подвергну
тая некоторым изменениям, приближающим ее к морфонематической. 
Эти изменения призваны облегчить читателю восприятие грамматичес
кой структуры слов, которая затемняется и з -за  обилия морфжых ва
риантов одних и тех  же морфем и слияния морф^^. Соглашения, опре
деляющие отличия орфографической записи от фонематической, пере
числены в Ф .54.

Ф .12. О НЕКОТОРЫХ ФШЕТШБСКИХ ТРАКТОВКАХ

Ф.12 1  . К  к л а с с и ф и к а ц и и  
п о с т в е л я р н ы х  а р т и к у л я ц и й

Постведярная область речевого тракта разделяется на две зоны:

сов используются необщепринятые знаки для задних нелабиализован- 
ш х  гласных (перечеркнутые буквы соответствующих лабиали- 
зоваявы х).

2 1 . По техническим причинам при наличии гачека черточка ста
вится под ним.

2 2 . ”Чистая” морфовематическая запись, будучи удобной для 
грамматического анализа, во многих случаях очень далека от реаль
ного произношения и требует знания многочисленных правил "чте
ния" . ^ ом е того, она представляет наблюдаемый материал в неявном, 
реконструированном виде, тогда как не все  предлагаемые авторами
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фариигальную и ларингальную. Описания дагестанских звуков, арти
кулируемых в этих зонах, страдают неединообразием и непоследова
тельностями (это  касается как локализации, так и других призна
ков) . В данном параграфе представлена попытка уточнения арти1̂ л я - 
ционной класси^кации и упорядочения терминологической номенкла
туры для этих звуков.

а) Фарингадьные артикуляции

1 . Фаринкс (глотка) -  протяженный отдел речеобразующего аппа
рата, членящийся на три части: носоглотка, ротоглотка ( з е в ) ,  гор- 
танноглотка (см . рис. 1 ) .

А -  носоглотка,
Б -  ротоглотка,
В -  гортанноглотка;

1 -  верхнефарингальная
артикуляционная зона,

2  -  нижнефарингальная
артикуляционная зона,

3 -  надсвязочный проход,
4  -  межсвязочный проход

(глотти с)

В фаринксе выделяется две артикуляционных зоны: верхняя -  на 
уровне границы носоглотки и ротоглотки, т . е .  в области, где увула 
прилегает к задней стенке глотки при произнесении неназализован -  
ных звуков, нижняя -  на уровне границы ротоглотки и гортанноглот-* 
ки, т .е .  на уровне корня языка. В существующих описаниях кавказ
ских языков термин "фарингальный" употребляется непоследовательно- 

дпя обозначения как верхнефарингальных, так и нижнефарин- 
гальных артикуляций, причем к нижнефарингальным звукам часто оши
бочно причисляются и так назьшаемые "эглфатические*’ ларингалы.

Наиболее точно отражали бы локализацию рассматриваемых звуков 
термины " верхиефарингальный” и "нижнефарингальный" (для дополни
тельного признака тогда бы использовался термин "нижняя фаринга- 
лизация"). Однако эти термины очень громоздки; гораздо более 
удобными представляются однозначные названия "увулярный" для зву-

деривации бесспорны.
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ков первого рода и просто ’’фарингальный" (соответственно -  ”фа- 
рингализованный” ) для артикуляций второго рода, именно такие на
звания используются во многих Дагестановедческих сочинениях. От
метим, что термин "увулярный” указывает лишь место фарингального 
сужения, а сама увула при производстве увулярных совершенно пас
сивная^-

2 ,  Увулярные щумные образуют обычную подсистему, содержащую 
смычные и фр1кативные. В некоторых описаниях фрикативные относят 
к велярному ряду, иногда помещая к тому же эмфатические лариьталы 
на их место i Однако принадлежность х и я к увулярному раду с пол
ной очевадностью подтверждается историческими и синхронными чере
дованиями (я — к , q» —I- к , д х ) .  Несколько более переднее 
положение языка в случае фрикативных объясняется тем, что артику
ляция увуляр1и х  осуществляется смещением языка не в вертикальной 
плоскости, как это имеет место в случае небных звуков, а преиму
щественно в горизонтальной плоскости; фрикативные, естественно, 
артикулируются не так глубоко, как смычные.

Особенностью увулярного ряда является неопределенность его 
смычных в отношении признака взрывной-аффриката. Аффрикаты, в от
личие от взрывных, характеризуются большей площадью смыкания и 
наличием фрикативного отступа, связанного с инерцией размыкания 
широкой смычки. Увулярные смычные в дагестанских языках в боль
шинстве случаев выступают как аффрикаты. Исключением могут яв
ляться абруптивный и сильный, характеризуемые напряженной артику
ляцией: они имеют более "точечное" смыкание и более оЬстрое (не- 
фрикатиэованное) размыкание.

3 .  ]&арингальные фрикативные^^, по-видимому,являются уникальной 
особенностью агульских диалектов, в то же время дополнительный 
признак фарингализации (см . Ф .12 2 ) широко распространен в даге
станских языках, и, в частности, очень богато представлен в ар
чинском.

Фарингализация часто сочетается с  увулярными артикуляциями, 
причем введу их близости происходит тесное артикуляторное взаи
модействие, дающее реализащ и, категориальная переинтерпретация

2 3 .  Ка рентгенограммах видно, что при произнесении смычных 
этого ряда задняя часть языка прижимает увулу к задней стенке 
глотки (см . Гаприццашвили 1955, Деляттр 1971).

2 4 . В более аналитичной терминологии -  нижнефарингальные (ср . 
термин А.А.Магометова "глубоко-фарингальные" (см. Магометов 1970).
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которых весьма вероятна.

Фарингализация может сочетаться с разными типами ларингалов -  
простыми и эмфатическими. Имеется определенная близость артш ^ля- 
ций фарингализации (сужение нижней глотки) и эмфатизация (сужение 
гортани), однако, как мы увидим, это независиш е фонетические* ка
тегории .

б) Дарингальные артикуляции

До сих пор отсутствует адекватная и полная классификация ла- 
рингальных согласных. Это верно как для дагестанских, так и для 
универсальных фонетических описаний. Предлагаемая класси'})икация 
основана на данных дагестанских и некоторых других языке», факты 
которых автор сам наблюдал^^.

Подсистема ларингалов имеет специфическую организацию. Два ар
тикуляторных параметра отвечают за  образование всех  согласных -  
1 ) положение голосовых связок : они могут быть в нейтральном поло
жении, т .е .  сведены, сомкнуты (сильно или слабо) и разведены 
(полностью или частично)^^, 2 ) положение хрящей гортани, образую
щих надсвязочный проход: они могут быть в нейтральном положении, 
т .е .  разведены, умеренно сведены и сильно сведены. В табл .1  пред
ставлены возможные комбинации ларингальных признаков и знаки для 
соответствующих звуков. Таблица 1

Классификация ларингальных звуков

Состо:^ Положение 
яние над-.^...^ голосовых 
связочного ^ '-- ..^ Я З О К  
прохода

Сведены Сомкнуты Разведены

Раскрыт ? ( ’ ) Н (Б )

Умеренно сужен 6

Сильно сужен ч н

2 5 . Из дагестанских сода относятся: арчинский, хиналугский, 
диалекты агульского, табасаранского, лакского, цахурского, ру- 
тульского, лезгинского, даргинского; из прочих -  арабский и алю
торский (один из камчатских).

2 6 . Те же состояния связок характеризуют ларингальные признаки 
щумных других рядов.
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Кратко охарактеризуем все клетки таблицы, В нервен строке 
представлены простые ларингалы^: 7 -  "твердый” приступ (сильное 
смыкание свя зо к ), ^ -  "мягкий” приступ (слабое смыкание); Ь -  
глухое првдыхание (полное разведение свя зо к ), ё -  звонкое пр!ды- 
хание (частичное разведен ие).

?  и 2., ^  и по-видимому, не бывают противопоставлены (всегда 
являются фонемными вариантами). Распределение этих вариантов в 
арчинском (см . Ф.2 2 ) типично для многих (но не всех) дагестанских 
языков.

2 -ю и 3-ю клетку второй строки заполняют звуки, которые удобно 
называть ”эм|)атизованными” лерингалами: их основные артикуляции 
совпадают с артикуляциями звуков 1 -й  строки, но на них наклады
вается  дополнительный признак эмфатизации (умеренного сужения 
надсвязочного прохода).

7  и ^ -  эмфатизованные гортанные смычки, ^ и ^  эм|)атиэован -  
ные придыхания. 7  и ^  выступают обычно как фонемные вари
анты, причем характерно, что их распределение внутри языка соот
ветствует распределению вариантов простых ларингалов.

-  эмфатический глaitц, не имеющий соответствия в простых л а- 
рингалах, он довольно близок к зэуку^: и может с ним варьировать
ся . Положение эмфатического глайда относительно эмфатизации ана
логично положению палатального глайда относительно палатализации, 
лабиального глайда относительно лабиализации, велярного глai^цa 
относительно веляризации.

1^ т ь ю  строку заполняют собственно эмфатические щумные ларин- 
галы, у этих звуков основная артикуляция -  сужение надсвязочного 
межхрящевого прохода, а связочная артикуляция -  дополнительная 
(как у шумных других рядов). ^  -  звонкий фрикативный (степень 
щумности может бЫть больше или меньше, менее щумный близок к 6 ),

-  глухой фрикативный, -  сочетание сильного сужения надсвязоч
ного прохода с твердым приступом (встречено лишь в агульских диа
лектах)^^.

Эмфатизованные и собственно эмфатические ларингалы в большин
стве случаев удобно объединить общим названием "эмфатические ла-

ларин-2 7 . Первая клетка, естественно, не заполнена: никакого 
гального согласного такое сочетание артикуляций не д ает .

2 8 . Потенциально возможен также эмфатический смычный, однако в 
нашей практике он не встретился.
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рингалы"^^, т .к .  их различие, по-видимому, крайне редко использу
ется для смыслоразличения В то же время мы имеем здесь дело не 
с автоматическими вариантами чисто реализационного характера: 
разные фонетические системы характеризуются разными эмфатическими 
ларингалами или разным распределением вариантов соответствующих 
фонем. Так, арчинский использует звуки 2 -й  и 3 -й  строк,тогда 
как даргинский ( с .  Чираг) -  только второй.

Посколы^ внутри одного языка противопоставлены обЬчно лишь 
два эмфатических ларингала, в фотематической записи удобно ис
пользовать всегда два постоянных транскрипционных знака, давая их 
фонетическую расшифров!^ в описании. В данной работе используются 
знаки и н,, наиболее удобные в типографском отношении (они соот

ветствуют знакам 5. и в ^  и к^в транскрипции грузинских 
языковедов и диграфам г 1 и ^  в транскрипции на русской о сн о ве).

Как видно из предыдущего изложения, подсистема ларингальных 
звуков принципиально отличается от подсистем звуков других рядов 
и должна, по нашему мнению, рассматриваться оадельно от подсистем 
других рядов.

Ф .122. О ф а р и н г а л и з а ц и и

1 . Артикуляционные описания дагестанской фарингализации
(Бокарев 1959, Джейранишвили 1959, Гапридцанвили 

1955) можно обобщить и несколько переинтерпретировать следующим 
образом. Главная двигательная инструкция при фарингализации -  на
пряжение сфинктерных мышц нижней части глотки и корня языка. Оно 
приводит к отвердению и сжатию стенок глотки и смещению назад 
корня языка. Получающееся сужение глоточного прохода локализова
но, таким образом, на уровне корня языка.

Побочными эффектами этой основной артикуляции являются: 1 ) не- 
значитбльное сужение гортани, приводящее к пониже
нию тона голоса, 2 ) смещение тела языка, приводящее к заметшм

2 9 . Термин "эмфатический'* для обозначения звуков, производишх 
с сужением вадсвязочного прохода, гфедставляется удачшм: он хо
рошо отражает ощущение особого артикуляторного усилия, сопутству
ющее сжатию хрящей гортани.

3 0 . Нам известен единственный случай такого противопоставле
ния; оно представлено парой 2  “ 5 . (агульский язык, с .Т п ж г); ха
рактерно, что противопоставленные звуки отличаются одновременно и 
связочной и надсвязочной артикуляцией.
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изменениям язычной артикуляции фарингализованного звука Общим 
местом в большинстве работ является указание на палатализующее 
(умлаутизирующее) влияние этого смещения на язычную артикуляцию. 
Однако наблвдения над произношением фарингализованньх в разных 
языках обнаруживают заметные различия в характере язычного смеще
ния. В частности, побочную язычную артикуляцию в арчинском языке 
скорее следует определить как веляризующую (см . Ф .2 3 ). В цахур- 
скоы, рутульском, лаксксж, даргинском языках фар1нгализация как 
бы нейтральна относительно палатализации-веляризации: имеются
разные комбинации смещения языка, вызванного фарикгализахцвей, с 
собственной язычной артикуляцией тех или иных звуков. Если в слу
чае апикальных и свистящих фарингализация может приводить к неко
торой палатализации'^^ (цахурский), то палатализации других соглас
ных обычно не наблюдается. Что касается гласных, то фарингализо- 
ванные гласные этих языков довольно далеки от умлаутизированных.

В то же время в табасаранском языке гласные в фарингализован- 
ных слогах сильно умлаутированы очень близко к -  к *
характерна также нейтрализация противопоставления фарингализован- 
нкх и простых увулярш х в слогах с гласны^о! переднего ряда. Менее 
заметное палатализующее влияние оказывает фарингализация в лакс
ком и даргинском языках.

Отмеченные различия касались лишь побочной язычной артикуля- 
Щ1И, но не основного арти1огляционкого механизма фарингализации, 
общего, по-видимому,для всех дагестанских языков. Различия эти не 
мешают отчетливо воспринимать на слух фарингалиэованные во всех 
языках, что указывает на наличие единого а 1̂ стического признака 
1фарикгализации, отражающего общее для всех  языков нижнефарингаль- 
кое сужение.

2 .Необходимо специально остановиться на отличии фарингализации 
от того фонетического признака, который Н.С.Трубецкой называет 
"экфатической палатаю1зацией’' . Ведущим артикуляционным движением 
при производстве эмфатически палатализаваннкх звуков является 
сильное сжатие и подъем гортани (см . Трубецкой 1 9 3 1 ,1 9 5 0 ), по-ви- 
димому, око сопровождается побочным сужением нижне-фарингального 
прохода. Акустическим эффектом этqй артикуляции является палата
лизация согласных и умлаутиэация гласных, а также характерное

3 1 . Смещение языка при произнесении фарингалиэованных гласных 
в даргинском хорошо описано в Гаприндашвили 1955.

3 2 . Точнее, по-видимому,было бы говорить о сдвиге основной ар
тикуляции ИЯ зубной зоны в альвеопалатальную.
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хриплое качество голоса. Из дагестанских языков эмфатическая па
латализация представлена, по-видимону, лишь в агульском, из дру
гих языков Кавказа -  в нахских.

Эмфатическая палатализация и фарингализация не сочетаются вну
три одного языка -  они как СЫ дополнительно распределеш по язы- 
кал5 и поэтому в существующих описаниях отоадествляются. В ряде 
случаев очевидно их единое происхоадение (ср . слова с  эьфатически 
палатализованными увуляршми агульского языка и фарингализованны- 
ми увуляршми прочих дагестанских язы ков). Однако фонетическая 
природа этих признаков и их место в системах конкретных языков 
явно различш . По отдельным языкам наблвдаются как бы р азш е ста
дии перехода одного признака в другой: если в агульском представ
лена эмфатическая палатализация, то в табасаранском -  фарингали
зация с  сильной палатальной окраской, в даргинском и лакском -  
фарингализация со слабой палатальной окраской, а в арчинском, ру- 
тульском и цахурском -  нейтральная или даже вел^физующая ф ^инга- 
лизация.

Известшй параллелизм обнаруживается и в распределении по язы
кам разных эмфатических ларингалов. Т ак,в агульских диалектах они 
характеризуются сильным сжатием гортани и палатализованностью, в 
табасаранском, лакском и рутульском они представлены (умеренно) 
эмфатизованными и одновременно фарингализованными звуками, в дар- 
гинскш встречаются эмфатизованные ларингалы как в сочетании с 
фарингализацией, так и без нее . Во всех перечисленных языках не
возможны простые ларингалы в фарингализованных слогах . Иное поло
жение в арчинском и цахурском языках, где фарингализация совершен
но отделена от эмфаткзации, а в фарингалиэсжанных слогах выступа
ют простые ларингалы.

Отметим, наконец, отличие фарингализации от той дополнительной 
артикуляции в арабском языке, которую тоже иногда называют "фарин- 
гализацией*'^^, или ’’эмфатизацией". Здесь происходит смешение назва
ний для дополнительных артикуляций, относящихся к разным областям 
фаринкса; дагестанские фарингализованше характеризуются сужением 
в нижней части глотки, тогда как арабские -  сужением в верхней 
части (нн уровне увулы)^^. Верхнюю фарингализацию удобно называть 
"увуляризацией*'

3 3 . См., например, Якобсон и др. 1960.
34 . По нашим наблюдениям, в иракском диалекте верхнефарингаль- 

нее сужение может сопровожцаться сжатием гортани, для такой сурти- 
куляцвш термин Н.С.Трубецкого "э 1̂ ^ и ч еск а я  веляризация"(см. Тру
бецкой 1930) является совершенно адекватнЕШ.

3 5 . Такая номенклатура принята,например, в Халле,Хомский 1938.
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3 .  Фонетически фарингаливация нередко распространяется на не
сколько сегментов. Возможности сочетания фарингализации с теьш 
или иными звуками и закономерности распределения фарингализо- 
ванш х звуков в слове заметно отличаются по языкам, что находит 
отражение в различиях фонематических интерпретаций, этого при
знака. Так, в описаниях табасаранского (1 9 5 5 ) , агульского (1970) 
и кубачинского (1953) языков А.А.Магометов относит фарингализацию 
к согласным, в описаниях других языков, в том числе арчинского, 
фарингаливация обЬчно относится к гласным Общей чертой всех 
описаний является сегментная интерцретация фарингализации.

В данной работе принята трактовка фарингализации как просоди
ческого признака, это позволяет наиболее адекватным образом опи
сать ее функционирование в арчинском (см . Ф .2 3 ). Возможно, что и 
для некоторых других дагестанских языков такое решение позволило 
(За преодолеть описательные трудности, связанные с этим признаком.

Ф .123. о л а р и н г а л ь н ы х  
п р и з н а к а х  ш у м н ы х

1 . Класси|)икация щумных в дагестанских языках (в  том числе и в 
арчинском) представляет известные трудности в связи с наложением 
трех вццов фонетических корреляций: звонкий -  глухой, непридыха
тельный -  придыхательный -  абругпявный, сильный -  слабей. Посколь
ку некоторые значения этих трех признаков связаны (придыхатель- 
ность предполагает глухость, ненапряженность и непридыхатель- 
ность -  звонкость и Т.Д.) ,  возможными оказываются разные системы 
признаковых определений. Так, можно встретить следующие варианты 
описания коррелятивных четверок взрывных (d -t^ '- í- t»  и т .п . )  : 
звонкий -  прццыхательный -  непридыхательный -  абруптивный, звон -  
кий -  глухой несильный -  сильный -  абруптившй, звонкий -  фиды- 
хательш й -  сильный -  абруптивный, звонкий -  глухой придыхатель
ный -  глухой преруптивный -  глухой абруптивный и т.д.^^^.

Современные описания работы голосовых связок основаны на моде
ли, предполагающей автоматический характер их колебаний: двига-

3 6 . Ск. Бокарев 1969, Михаилов^ 1967, Ибрагимов 1968 и др. 0 
фонематических трактовках фарингализации см. Ибрагимов 1974.

37 . См.,напр., Языки народов СССР,т.4 .  Разнобой в номенклатуре 
усугубляется наличием синонимичных названий для абруптивных(смыч- 
но-гортанше и т .д . )  и сильных (интенсивные, напряженные и т . д . ) .
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тельные команды управляют положением и натяжением связок , а коле
бания связок сами возникают при наличии подходящего по величине 
потока воздзуха между ними-^ .̂ Итак, звонкость-глухость звука зави
сит от двух главных факторов: от состояния связок (сведены, сом
кнуты или разведены они, напряжены они или нет) и от величины по
тока воздуха мевду связками (она тем выше, чем больше разница 
подсвязочного и надсвязочного давлений). Рассмотрим с точки зре
ния этой модели особенности дагестанских шумных. Начнем со 
смычных.

2 .  Сведенное положение голосовых связок характерно для всех  
типов звонких звуков: гласных, сонорных и щумных. Однако озвонче
ние в этом положении происходит не всегд а : оно может предотвра
щаться и з-за  недостаточного потока воздуха через голосовую щель, 
либо и з-за  чрезмерной напряженности связок . Именно такие условия 
возникают при произнесении сильных (типа и т . п . ) .  Величина
потока воздуха падает и з -за  наличия напряженной ротовой преграды 
(проходящий через голосовую щель воздух нагнетается во рту и раз
ница подсвязочного и надсвязочкого давлений сзЫстро уменьшается); 
возникновению колебаний, по-видимому, препятствует и повышенная 
напряженность самих связок при произношении сильных

Близость ларингальной артикуляции таких пар звуков, как <1 -  
ь - р , 5 -  с,несомненна: при ослаблении сильные переходят в соответ
ствующие звонкие (^ —►(!, Р-—  ь ,  -— 2 и т .п .)^ ^ , гри
усилении звонкие дают глухие сильные (а  —  7 , ь — р и т .п * .) ;

3 8 . См. )(алле, Хомский 1968, Халле, Стивенс 1971, Ладефогед 
1971 и литературу, указанную в Кодзасов 1958. Модели, предлагае
мые в указанных работах, в ряде отношений различны, однако для 
данного изложения эти различия несущественны.

39 . Сведение связок характеризует нейтральную позицию речевых 
органов (речевую п о зу ); такое положение связки принимают перед 
началом говорения (см . указ, в предыдущей сноске с о ч .) .

4 0 . Недавними исследованиями установлено, что русские глузше 
также произносятся со сведенными голосовыми связками, однако для 
русского языка предполагается иная причина оглушения (см . Венцов 
1 9 5 9 ).

4 1 . Здесь и ниже мы имеем в виду как синхронные, так и истори
ческие фоцессы,типичные для дагестанских языков. Следует учесть, 
что одна и та же сильная фонема может быть представлена непрццы- 
хательным звуком перед гласным и придыхательным звуком перед со
гласным и в конце слова, в последнем случае при ослаблении она 
дает придыхательный.
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характерно, что носители дагестанских языков нередко трактуют 
сильные как двойные звонкие (см . Ибрагимов 1 9 6 8 ). Парадоксаль
ность ситуации с сильными звуками типа l f £ f £  (связки в положении, 
типичном для озвончения, но не колеблются) является причиной их 
весьма разнородных описаний (часто испэльзуется специальный тер
мин* "преруптивный*') .  Нам, однако, представляется, что указанные 
слабее и сильные смычные с точки зрения ларингального качества 
должны бЫть охарактеризованы одним и тем же различительным при
знаков, т .к .  различие их по звонкости-глухости является автомати
ческим следствием различия по силе. С точки зрения акустической, 
как сласЬе, так и сильные смычные этого типа имеют одинаковый 
(немаркированный) отступ, что отличает их от придыхательных и 
абруптивных.

Полное разведение связок цриводит их в состояние, при котором 
озвончение невозможно вне зависимости от наличия или отсутствия 
артикуляторного напряжениям^. Акустически состояние разведения 
связок проявляется в наличии прздыхательного отступа.

Еще один тип ларингальной артикуляции, характерный ддя дагестан
ских смычных,- сведение и плотное смыкание связок . Смыкание гор
тани позволяет использовать ее как поршень, поднятие которого 
сдавливает воздух во рту. Колебания связок при этом невозможны. 
Размыкание рбтовой преграды сопровождается несколько задержанным 
размыканием гортанной смычки. Акустический эффект первого р а зш - 
кания -  резкий (абруптивный) щумовой отступ, гортанное размыкание 
не столь заметно.

Дезабруптивизация заключается в устранении смыкания и подъема 
гортани, при этом сохраняется сведение связок, поэтому при дезаб - 
руптивизации слабых происходит перехода соответствующие звонкие 

а ,  с» —  2  (—.- 5 ) и Т . П . ) ,  а при дезабруптивизации сильных- 
в соответствующие глухие ( с * —^  с ,  5 и т . п . ) .

3 .  Суммируем наше краткое описание ларингальных артикуляций и 
соответствующих акустических признаков дагестанских смычных в та
блице 2 .

Из таблицы видно, что рассматриваемая фонетическая корреляция 
артикуляционно основана на различии в положении связок, а в слу
ховом отношении -  на различии в характере отступа. Поэтому пред
лагается  такая номенклатура: согласные с немаркированным отступом

4 2 . Озвончение возможно при частичном разведении связок : так 
производятся звонкие прадыхательные, встречающиеся в индийских 
языках (см. Ладефогед 1 9 7 1 ).
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Таблица 2

Ларингадьные признаки дагестанских смычных

Звуки
(примеры) V*

Ларивгальная
арги1̂ ляция

Сведенные
связки

Разведенные
связки

Сомкнутые
связки

Акустическая
характеристика
вадеркки

Глухость
(сильные)
Звонкость
(слабые)

Глухость Глухость

Акустическая
характеристика
отступа

Немаркированный 
отступ

Прщ|цхательный
отступ

Резкий 
('aбpyптивныí5 
отступ

называем '*непрадыхательными'' (одуская характеристику ’’неабруптив- 
ны е"), прочие -  по маркированнс»ог отступуГ'придахательные” и "а б - 
рупгивные"^ . Артикуляционные ярлыки явно были бы неудобны.

Звонкость выдержки в больпинстве случаев может играть лишь по« 
бочную роль, указывая на слабость непридыхательного. Характерно, 
что в языках, где сильные взрывные противопоставлены слабым лишь 
в интервокальном положении (арчинский), либо вообще не противопо
ставлены (рутульский), звонкие взрывные варьируются с глухими, 
что подчеркивает нерелевантность этого признака для взрывных. 
Однако в лезгинском языке, где сильные непрццыхательные дали ела« 
СЬе глухие непридыхательные противопоставление звонких и глу
хих непрццыхательных дистинктивно. Лезш нские четверки типа 

описываются признаками: непрвдых£л?ельный звонкий -  не
придыхательный глухой -  придыхательный -  абруптивный.

4 .  Внутренние фонетические свойства фрикативных противоречат 
противопоставлению их по характеру отступа. Во-первых, нетипичен 
абруптивный член этого противопоставления. Во-вторых, наличие или 
отсутствие придыхательного отступа не может быть основой слухово
го противопоставления (фрикативных звуков задних рядов (латераль-

4 3 . Такая система описания удобна для троичных ларингальных 
признаков, для двоичного противопоставления могут использоваться 
другие признаки (с м .,  в частности, описание арчинских аффрикат в 
$ .2 2 ) .

4 4 . Ослабление напряжения, по-видимому, коснулось лишь роговой 
артикуляции; напряженность голосовых связок сохранилась, этим 
объясняется глухость рефлексов бывших сильных.

14 -  2913
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ных, велярных, уэулярных) вввду практического слияния шума приды
хания с шумом фрикации этих звуков.

Итак, слуховое противопоставление фрикативных не может быть 
ориентировано на акустический характер отступа (лишь в случае си
билянтов наличие-отсутствие придыхания хорошо слышно). Оно явно 
о^я(ентировано на различие в акустическом характере выдержки -  
глухой цри разведенных связках и при сведенных связках в случае 
сильных, звонкой при сведенных связках в случае слаб^1х^^. Харак
терно, что сильные фрикативные никогда не ощущаются дагестанцами 
как удвоенные звонкие и оСЬчно не переходят в звонкие. Следова
тельно, ведущим ларингальным признаком для (]^икативных оказывает
ся различие по глухости -  звонкости. Заметим, что и в других язы
ках мира смычные гораздо чаще противопоставлены по характеру от
ступа, чем фрикативные.

Ф .124. О б  у п о т р е б л е н и и  т е р м и н о в  
" с и л ь н ы й "  и " г  е м и н и р о в а н н ы й"

Динамический,а не количественный характер известного дагестан
ского противопоставления уже давно показан Трубецким (см . Трубец
кой 1926) .В данном описании мы пользуемся его терминами "сильный- 

"сласЬй" из работы 1931 г . ;  термины "тяжелый" -"легкий*', пред
ложенные в "Основах фонологии", явно менее удачны. Указанные тер
мины представляются также более удобными, чем синонимичные пары 
"усиленный" -  "неусиленный", "интенсивный" -  "неинтенсивный","на
пряженный" -  "ненапряженный". В транскрипции сильные отмечаются 
черточкой над буквой.

В употр)еблении термина "геминированкый" мы также в основном 
следуем за  Трубецким: геминатами называются звуки, приступ и от
ступ которых относятся к разным слогам. Сильные фонемы могут сЗыть 
реализованы как сильными геминьфованными звуками ( - 1 ^ - ,  
так и сильными негеминированными звуками (=1 - ,  »2 - ,  - 1 =, -£=)• 
Геминированными звуками могут ОЫть представлены и слабее фонемы 
(в  арч. аффрикаты: - с = с - ,  -q *q -  и др. -  и глайды: -w=w-X.

Существует два типа сильных аффрикат: с напряженной смычной 
частью и с напряженной фрикативной частью. Первый тип характерен

4 5 . Возможно, что ларингальная ар)тикуляция сильных фря^кативных 
несколько отличается от ар)тикуляции звонких.

4 6 . Напомним, что = есть  знак слогораздела.
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для языков, где имеются также и сильные взрывные: лезгинских, 
лакского, даргинского. В этих языках абруптивные аффрикаты, как 
правило, не бывают сильными -  арчинский в этом отношении является 
исключением. Неабруптивше сильные аффрикаты в качестве основных 
вариантов имеют непркдахательные звуки, придыхательные варианты 
выступают лишь в конце слога. Сильносшчные аффрикаты могут бЬть 
реализованы геминированными и негемишфованными звуками ( « е - ,

Второй тип (сильнофрикативные аффрикаты) встречается дивь в 
языках аваро-андийской г^^ппы, где нет сильных взрывных, и 1Ц)вд- 
ставлев абруптивными и придыхательными фонемами. Эти аффрикаты 
геминатами не бывают.

Ф .125. О н е й т р а л и з а ц и и  
п р о т и в о п о с т а в л е н и я  

п о  л а б и а л и з о в а в н о с т и

Согласно универсальным законам коартш^ляции, лабиальная арти
куляция гласного накладывается на предшествующий согласный, так 
что на уровне фонетической реализации согласный в этой позиции 
лабиализован. В языках, где нет противопоставления согл асш х по 
лабиализации, их реализационная лабиализованность перед и не пе
реосмысляется как категориальная и функционально не проявляется. 
Иное дело в дагестанских языках, где такая корреляция имеется: 
согласные, парные по признаку лабиализовавности, в положении пе
ред и функционируют (и нередко ощущаются носителями языка) как 
лабиализованные -  при выпадении и предшестцующий согласный сохрВк- 
няет лабиализацию (арч. /тагхи/ "корень" -  /тагхо4и/ "корни", 
/»axu-k^W  "сп ать" -  /»сЬсо-Ш / "спал" и т . п . ) .  Итак, в положе
нии перед и происходит нейтрализа1Ц1Я указанного противопоставле
ния, причем в позиции нейтрализации выступают лабиализованше 
члены корреляции.

В фонетической и фонематической записи ш  ооычво не отмечаем 
лабиализованность согласных перед и , однако в случаях, когда это 
помогает понять суть обсу1даемых фонетических процессов, она по
казана в скобках.

При прибавлении к лабиализованному согласному гласного £. он 
оказывается в позиции нейтрализации (арч. /Ьак^/ "бок" -  /ЪвSf^fir/ 
"бока", /с*1п£к|/ "коса" -  / с 1 и { Ц р г /  "ко сы "). ОоМчно говорят 
в таких случаях о "делабиализации" (с м .,  в частности, Михаилов
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1967, с т р .3 8 ) ,  однако это не вполне отражает суть дела: согласный 
сохраняет лабиализацию, но не может быть противопоставлен нелаби
ализованному.

Нейтрализация противопоставления по лабиализованности перед и 
происходит только в том случае, когда согласный имеет w-oбpaвнyю 
дополнительцую артикуляцию (она совпадает с лабиальной составляю
щей гласн ого). Нейтрализации нет, когда согласный имеет у-обр аз- 
ную артикуляцию ("дентолабиализованные” табасаранского языка) или 
Р-образную дополнительную артикуляцию (лакские сибилянты в словах 
с»и ''со л ь ", СрЧ "лош адь").

Нейтрализация противопоставления по лабиализованности происхо
дит и перед о, однако характер нейтрализации (лабиализация или 
делабиализация) зависит от характера вокалической системы, опре
деляющего фонетическое качество этого звука (о положении в арчин
ском см. в Ф .ЗЗЗ).



1 .2 .  П А Р А Д И Г М А Т И К А

$ .2 1 .  ВСЖАПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

$ .2 1 1 .  Г д а  с  н ы е ф о в е м ы  и и х  
п р и в н а х о в о е  о п в с а н н е

$ . 2 1 1 . 1 .  Основвые гдасные

Схстему освоввых гдасвых аряавского яашса обравук« пять "под- 
вьа*' фонем: /1/, /в/, /а/, /о/, /и/ и редуцчрованвый /э/. Эш фо
немы опнсыва|}Сся равдмчитеяьвыми цривнавамм рада (передний -  в е -  
передвий), подъема (верхний -  средний -  нижний) и даОМадивован- 
ностя (дабиадивованвый -  ведабкадивованкгй) (см . таб д .З )«  Дадим 
артадудяционнур хараюеристивог основных вариантов втих фоню1.

Таблица 3

Гдасные фонеш арчинского яаыка

Передние Непередрие

недасй1адивован-
ш е

лабйаднвован-
Еые

краткие додгне краткие долгие краткие долгие

Верхние 1 Г и и

Средние е в 9 0 0

Нижние а а

14  ̂ -2913
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Арчинские передние гласные (/1/, /е/) имеют несколько более 
заднюю локализацию, чем передние в других лезгинских языках и, 
коартикулируя с  предшествующими согласными, не палатализуют их, 
либо палатализуют умеренно. Непередние нелабиализованше (/а/, 
/д/) локализуются в центральном ряду .Непередние лабиализованные 
(/и/, /о/) занимают задний неглубокий ряд (в  отличие от глубоких 
задних в друш х лезгинских язы ках), при коартикуляции с  предшест
вующими согласными они не предают им оттенка веляризованности.

Средние гласные (/в/, /о/) в основном веде произносятся без 
сдвига в сторону сужения или расширения. Нижний гласный /а/ пред
ставлен нормальным широким звуком (в отличие от суженного (сред
не-нижнего) звука соседнего лакского язы ка).

Степень лабиализации у узкого /и/ 8начитех13& больше, чем у 
среднего /о/. Отсюда и степень ласдкализованности согласных перед 
/и/ существенно выше, чем перед /о/, что ведет к различиям в 
функционировании и в фонематической трактовке этих согласных 
(см . Ф .ЗЗЗ).

В целом арчинский вокализм представлен типичной треугол££ой 
системой, причем характерна его "централизация” (сдвиг переднего и 
заднего рядсгв к центральному, использование в качестве нейтраль
ного сегмента редуцированного гласного центрального р я д а ;.

Все основные гласные широко употреб^ельны в исконных словах, 
их статистика представлена Ф.52 , ограничения на распределение 
описаны в Ф .З.

Ф .2 1 1 .2 . Долгие и краткие гласные

Все полные гласные вступают в противопоставление по долготе 
(/i/ -  /I/, /в/ -  /е/, /а/ -  /а/, /о/ -  /о/, /и/ -  /и/), редуци
рованный /в/ долгого коррелята не имеет.

Долгие гласные не являются напряженными и по качеству не отли
чаются от соответствующих к р а п « х , если не считать незначительной 
дифтонгизации в конце в некоторых случаях ( [ У  » С^']

Долгие гласные превышают краткие по длительности прибямзитель- 
но в 1 ,5  раза (цифровые данные представлены в Ф .5 1 ).

Долгота гласных в болывшстве случаев выступает как эксцрес- 
сивный признак, однако есть  немало слов, в которых она не имеет 
такой мотнвированвостм (см . Ф .214, $ .3 2 2 ) .
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Ф .212. П р и м е р ы  н а  г л а с н ы е  ф о н е м ы

В качестве гримеров испольвованы изолированно ороизнесенные 
слова (в  основном исконные). Гласные представлены в разных пози
циях: в начале (после * ) ,  в конце и середине слова,под ударением 
и в безударном полохешш, в фарингализованных и нефарингализован- 
ных слогах
/ i / :  / ’ im cV "мед” , / с * in /  "блоха" / k ' i l í /  "седло", / 'и г Ь . /  "ло

пух" , /h í  Imp » i /  " плакса" ;
/ î / ;  / • i k ’ en /  "в с е " , /t^ ín n a / "мало", / l í c » i /  "осколок камня";
/е/; / ' e s i /  "сюда", /génuk^/ "яйЦО", /к * en tier/  "капает", /*е1с/ 

"знак", / с » ein/ "стен а";
/е/: / b ê iu fu tV  "высокий"^^, /»owinnutV "в се  сделанное", / h ^ ItW  

"не-придет";
/а/; /'aq/ "стопа ноги", /ЬагУ "р о г" , /hawá/ "возДух", / xíla/  

"потом", /bals/ "мера зерна (1 2  к г ) " ,  / 'a ln a/  "яблоко";
/5/; / lá x a lu tV  "длинный", /^áhas/ "в е я т ь " , / ’ ák ^ d it’ u/ "не уй

д е т " , /báibua/ "разговар и вать";
/о/: / 'o j/  "у х о ", /k^ot*/ "большая корзина", /аКоп/ " с в е т " ,  / ’ о1с/ 

"х в о ст " , /geroi/ "шарик";
/о/: /béfala/ "немного", /*бк*иг/ "медленно", /*eq*ôt*u/ "не Уку

сит" , /délzut/У" большой" ;
/и/: /»их/ "поле", /»urí/ "жеребенок", /k^ul/ "кисть руки", /du- 

íur/ "уздечка", / g á tW  "кошка", / »ú irb at» i/  "лягушка";
/Û /: /m tíai/ "хорошо", /x u t 'u /  "не встанет ( I  к л )", /»u iiíln u / "и 

уголь" ;
/э/: /»э;)0т/"уши", /Ь ааог/ "мужчина", /» о с» э 1 а / "огниво", / »eln -
t^ór/ "головы (ж енские)", / h a iió lu t" /"жидкий".

4 7 . В данном описании фарингализация рассматривается как 
супрасегментный 1физнак (с м .Ф .2 3 2 .1 ) . Знак фарингализации после 
гласного ( I )  символизирует "центр" целого комплекса фарингализо- 
ванных звуков. Ш не рассматриваем отдельно фарингализованных и 
нефарингализованных гласных фонем, как не рассматриваются в ка
честве отдельных сегментных фонем ударные и безударные гласные.

4 8 . В болыашстве примеров фонетического раздела адьективы и 
глаголы представлеш  в -форме 1У класса, что не отражается в пере
водах; если встречается 'форма иного класса, то это отмечено в пе
реводе в скобках.
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Ф .213. Ф о н е т и ч е с к о е  в а р ь и р о в а н и е  
г л а с н ы х

6  данном параграфе рассматривается фонетическое варьирование 
гласных, обусловленное их сегментным окружением и темпом речи. 
Влияние супрасегмеытных щженаков ударения и фарингализации на 
качество гласных описывается в Ф .23 .

Ф .2 1 3 .1 . Особенности коартикуляции с согласными 
и ассимилятивное влияние соседних звуков

1 . В арчинсксш языке гласные коартикудяруст с начальнослоговы- 
ми согласными и не коарти1̂ лируют с  согласными конца слога или 
последующего с л о га ^ . Коаргикуляция подчиняется универсальным за
кономерностям, наблюдаемым и в других языках'^: ухе в начале сясь 
га  артикуляторные органы достигают положения, свойственного глас
ному, в той степени, в какой это положение совместимо с  артикуля
цией согласного. Незначительная степень разнонаправленности арти
куляций при совмещении преодолевается аккомодацией. Коартикуляция 
затрудняется в том случае, когда согласный содержит "вокаличе
ский" артикуляционный компонент -  собственную палатализованность, 
лабиализованность, ведяртзованность; в этом случае потенциальное 
место для вокалической артшуляции уже как СЬ занято (частично, 
или полностью). Такого рода вокалическая составляющая согласного 
оказывает заметное ассимилятивное влияние на качество соседнего 
гласного. Обилие согласных в арчинском дает разнообразие типов 
артикулято|жого взаимодействия.

Артикуляции гласных наиболее свободно, без каких-либо смещений 
сочетаются с  консонантными артикуляциями простых ларингалов: 
[* Ь а ] ,  [ “ Ьи] И Т . Д. ;  [« « а ] ,  и т .Д .Л

6 случае эмфатических ларингалов сжатие гортани сопровождается

4 9 . Этим арчинский отличается от некоторых других леэш нских 
языков (см . Ф .2 1 4 ).

50 . СМ. Чистович и др. 1965, Эман 1966.
5 1 . Вокалическую артикуляцию, накладываемую на консонантцую, 

мы обозначаем маленькой буквой слева вверху. Шже объясняется, 
зачем ш  рассматриваем здесь столь мелкие фонетические явления, 
носящие реализационный характ^).
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и некоторой смещением назад корня языка, т . е .  побочной фаривгали- 
зацией вокалической артикуляции, накдадаваемой на согласш й : 
[УНа]], и т .п .  QzpaKo фарингадизация адесь везначитедьва,

она не распространяется на стационарную часть гдасного, хотя ее 
влияние на переходную часть заметно на слух.

Вокалические артикуляции относительно хорошо сохраняются и Ери 
совмещении их с  апикальными, велярными и лабиальными артшуляция- 
ми согласных: O 'd a j, [ ‘ <иГ),[^аи]и т . п . ;  O^gaJ, Q gi]], f g u ]  и 
Т.П.; [ " 'b a j,  р ы ] ,  О'b u ] и т .п .  Если полные гласные не испытыва
ют заметного влияния губных согласных, то редуцированные при сов
мещении с ними приблихаются к и - [ ^ b a j.

Шипящие и латеральные согласные имеют умеренную палатальную 
(1  -  образную) окраску, поэтому при коартиЕуляции с  ними неперед
ние гласные "умлаутиаируются" г р s a j , р s u ] , p a o ] ,
[  ̂ ха], p b i ] ,  p x c j и т .п .  Умлаутизирован и пере
ходный участок гдасн ого; стационарная часть полного гласного ум- 
лаутизации не подвергается; в случае редуцированного палатализую
щее влияние распространяется на значительную часть гласного, при
ближая его к J  -  [в^ а]],[х^ ^ и  т.п.'^'^

Увулярные согласные, нацротив, "веляризуют” передние гласные, 
которые с  ними коартидулируют: p x i ] ,  [ f x e ]  и т .п .
Сдвигу подвергается и переходная часть гласного; в случае редуци
рованного меняется значительный участок звука, приближаясь к 
[x^aj и т .п .

Лабиализованше согласные имеют яркую вокалическую (и-образ- 
вую) окраску, которая оказывает сильное влияние на последующие 
гд асш е. Особенно сильно лабиализуется а ,  что делает его близким 
к -  в предударном слоге наблюдается соответствующее фонемати
ческое чередование (см . Ф .3 8 1 .2 ) .

Наконец, наименьшие возможности коартикуляции с  гласными имеют 
^ и W, которые Ефедставдяют собой как б а  утрированные 1 и и,не 
совместимые с другими гласными. Эти звуки окаш аю т сильное асси
милирующее влияние на соседние гласные.

2 .  Выше о ^ о  рассмотрено взаимодействие гласных с  цредшестцукь 
щими согласньии, в частности, изменение начального участка глас
ного под влиянием согласного. Для арчинского характерно также ак
тивное воадействие начально-слоговой вокалической арти1уляции на

5 2 . Окраска начальной части редуцированного под влиянием пред
шествующего согласного обозначается сверху слева .
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предшестэующий гласный ( у с̂у )* На полных гласных ато влияние от
ражается лишь на конечном переходном участке, не затрагивая вы
держки ввука. В силу 1фаткости редущфованвого на нем это влияние 
сказывается сильнее: звачительвая часть звука может окрашиваться 
последупцей вокалической арти^ляцией (обозначим такого рода зву
ки э®, в* и Т.П.). Оно проявляется особенно ярко, когда со
гласный не оказывает никакого воздействия на одновременную вока- 
личесвую артикудяхоо) (щ>остые ларингалы) иди когда согласш й 
обладает ярко выраженной "собственной'* вокалической составляющей 
(лабиализованные согласные,

3 . Описанше выше явления носят универсальн(Н[юнетический ха
рактер и могли 01£ не рассматриваться в конкретном описании. Одна
ко для арчинского их рассмотрение позволяет объяснить сложную си
туацию с  огласовкой безударных слогов, особенно предударного. 
Щ)едударвый редуцированный всегда испытывает сильное воздействие 
вокалической артикуляции начала следующего слога, а также (в  ря
де случаев) воздействие х?)едшествующего согласного. Это создает 
целую гамцу оттенков редуцированных: "женщина",
хо г] "гр удь", "бЬть теплым"; [аэ'^Кг£] "шкура лошади или
о сла", [Ь'^э^вог] "мужчина", [еэ^ЬеЗ "рот (зр г )"  и т .д .  В медлен
ной речи предударные редуцированные нередко "проясняются" до бли
жайших полных;это "прояснение" следует ассимилятивным огласовкам, 
цричем влияние сзади доминирует: [тохог^ или [гаихбг^, [ь о вб г], 
[^1еЪеЗи т .п .  Мы считаем такое щ>оианошение гипернормализованшм 

и сохраняем редуцированные в фонематической записи (см .Ф .3 2 1 .2 ) .

Ф .2 1 3 .2 . Падение редуцированных в беглой речи

Падение редуцированных в неконечных заударных слогах стало во 
мнохмх случаях регудяршм щ )оцессш , независимым от темпа речи 
(см . $ .3 2 1 .3 3 ) .  В беглой речи наблюдается также падение редуциро
ванных (и узких) гласных цредударвого слога в позиции мезду щум- 
ШМ и сонорным; [а(©)га] "бедро", [к^(е)гав^ "ве ст и ", [с(а )га8]  
"жарить", [b (u )w a] "м ать", [ d ( i ) j a З "отец" и т . п . Т а к и е  формы 
мы считаем ненормализованными ("разговорными"), т . к .  они Еротнво- 
речат законам слоговой структуры и характерны лишь для беглого 
стиля.

5 3 . О.И.Кахадзе щ)иводит также форму Гпс*а^ "птица (э р г )"  (см . 
Кахадэе 1 9 7 3 ).
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Сходным образом как реализационный з(|фект оЬстрой речи (либо 
как фв1̂ льтативный процесс разговорной речи) следует рассматри
вать утрату конечных редуцированных на стыках (в том числе на сты
ке внутри фонетического слова перед согласным): [xat^  Ц1Еиг(э) 
d6Izub] "Море ввдел ли большое?", [хот аи«1 -Ьеага(0 )-Ь 1 ^ "Женщины 
ругаются", |]р^а1^э1, ( 0 )-ьйЬкаа]"Брюки вад евать".

В целом падение редуцированных в арчинской беглой речи рас
пространено гораздо меньше, чем в русской^^это связано, очевцц- 
но, с гораздо более строгими ограничениями на консонантные соче
тания.

Ф.2 1 3 .3 .  Назализация

Сочетание гласного с  назальным согласным в позиции перед ^  реа
лизуется как назализованный гласный. Этот процесс происходит как 
внутри слова, так и на саыке слов: /»eimwar/ "плачет" C *^ w a r], 
/jow han-W8üc*80-wi/ "ЧтО OH ГОВОрИТ?" £jow h t-w a ra a -w lj, /»usmun 
w a lrt’ i  "тарелка брата" [^usmtt w a l r t * i ] ,  /dosrnin w art^i/"войлок 
сестры" [dosmi

Описаншй процесс не происходит перед другими согласными. 
Столь специ|]ическая по контексту назализация, как мы предполага
ем, имеет историческое объяснение: она является реликтом более 
общего явления -  реализации сочетания /Vn/ как CvJ в конце слога, 
которое,по-вццимому, бЬло свойственно протоврчинскому (как оно 
свойственно диалектам лезгинского, андийским и цезским языкам). 
Утрата этого явления осуществлялась путем развития перед соглас
ными гоморганного назального: ^  ^  Vnt^,
♦Vk  ̂ — — v^k^, ♦ f q —^VNq И т.п1 Перед w гоморганный назадbOift 
типологически неестественен, поэтому сохранилась старая назализа
ция.

Назальные согласные оказывают назализующее влияние на хфед- 
шествующие гласные того хе слога. Рядом с губвыми и переднеязыч
ными такая казализация не выходит за  пределы переходных участков 
гласных, однако переду, и к <жа может распространяться на весь 
гласный: /t^ung/ "веретено" /'апх/ "драка"

5 4 . См. Кодзасов 1972.
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Ф.214. И с т о р и к о - т и п о л о г и ч е с к и й  
к о м м е н т а р и й

1. î кlинcRaя вокалическая система принципиально отличается от 
систем прочное леагивских яамков. В арчинском выступает шпичная 
треугольная, **центрально ориевтированння'* система: а относится к 
центральному ряду, авуком того ие ряда (а) представлен нейтраль
ный̂ ?̂ задние не являются глубокими и не оказывают веляреаующего 
влияния на согласные, передние умеренно палаталиауют. Для всех 
других лезгинских языков типичны четырехугольные системы, харак- 
теризущиеся "периферийной ориентацией*': гласные центрального ря
да отсутствуют, в качестве нейтральных используются узкие, неред
ко задние являются глубокими и веляризуют согласные, тогда как 
передние сильно палатализуют. Периферийность гласных, усиливащая 
такие их качества как палаталиаованность и лабиадизованность, 
сказывается не только на предшествующих, но и на последующих со
гласных: возможна внутрислоговая прогрессивная палатализация (та
бес., хивалугск.^^), типична прогрессивная лабиализация.

Характерные особенности системы лезгинского типа в арчинском 
отсутствуют, по тицу вокализма он ныне ближе к аваро-адцийским 
языкам. С(цнако ряд фактов арчинской фонетики может оЬть объяснен 
лишь на основе реконструкции типичной четырехугольной системы.

Наиболее показательны здесь чередования гласных. Чередование 
а ^ ^ в  формах номинатива и эргатива (/8ар^-/зер^1/ "черемша".

55. Следует различать термины "редуцированный" и "нейтральшй". 
Первый термин относится к определенному звуцу центрального рзда - 
е, второй термин указывает на функцию звука: в нейтральные мо
гут переходить гласные в безударном положении, нейтральные могут 
использоваться в качестве "прокладок" для разбиения недопустимых 
сочетаний согласных. Для разных вокалических систем типичны раз
ные нейтральные: для треугольных -  редуцированный е, для четырех
угольных -  узкие гласные 1» и* и (в обеих системах наличие 
нейтральных не обязательно -  оно связано с типом ритмической ор
ганизации слова).

56. Наше утверждение в книге 1972 г. о развитии хинадугской 
системы под влиянием азерба1̂Ц1анской следует признать ошбоч- 
ным -  это влияние скорее поддерживало исконную систему, чем ее 
меняло.
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/nat* - net^eri/ ”гнида", /naqS/-/neqSi/ ”аемля", /balk'/-/bel- 
k'ari/ ”баран”, /nal£V-/neik'i/ "молоко" и др.), очеввдно, от
ражает повиционше рефлексы старого *а: £  перед слогом с t  
(eri ^  i r i ) ,  ^ -  в прочих случаях. Верность- этого предположения 
подтвервдается фактами других лезгинских яаыков, где в соответст- 
вупцих словах обычно представлен гласный переднего ряда: "гни
да" -  левг. net», таб. nit», аг. net», рут. nat», net», цах. nat», 
"молоко" -  левг. пвк ,̂ таб. nilE, аг. пв£, рут. п&^, пек ,̂ цах, 
п,ак  ̂ и др.

Показателен также переход ваударных средних в узкие (о —^ и, 
в — 1 -  см, Ф.321.31, Ф.321.43), такой процесс характерен для 
четырехугольных систем с сильным динамическим ударением (дев- 
гинск., хиналугск.). Параллельный переход а —^  i  обильно цредс- 
тавлен в редупликациях / q»arq»i/ "луг", /вв гв1 / "песок" и др. ) ; 
очевидно, за этим процессом стоит старый процесс а—^  « » а  1 яви
лось ревультатсм сдвига вперед старого безударного

Сохранились Т€1кхе следа исторических прогрессивных ассимиля
ций, нынешней системе не свойственных. Для палатализации имеется 
один такой случай -  чередование в формах /c»aj/ "коза",- 
/с»аЬ+пг/ "ковы". Здесь J явно возник в результате прогрессивной 
внутрислоговой ассимиляции исконного ь после гласного переднего 
реда (ср. лезг.,таб., аг. с»eh, рут. c*ih). Параллельный случай 
перехода h в w отражен в паре /1о/ "ребенок" - /laha/ "ребенок 
(эрг)". Первая форма, очеввдно, есть результат прогрессивной ла
биализации: ♦loh— ♦low— ^/ 1о /. Со]фанидись и другие следы 
прохрессивной лабиализации в арчинском, см. Ф.313.22.

Несомненно, что нынешняя треугольная система развилась из че
тырехугольной, близкой к общелезгинской. В то же время точный со
став этой системы̂ “® и ход ее развития не могтт быть восстановлены 
без тщательного сравнительного анализа, который выходит за рамки 
настоящей работы.

56. Наше утвервдение в книге 1972 г. о развитии хиналугской 
системы под влиянием азербайджанской следует признать ошибоч
ным -  зто влияние скорее поддерживало исконную систему, чем ее 
меняло.

57. Общелезгинский ударный ♦» в арчинсксш дал о: /хо1/ "рука" 
(ср, дезг«, таб., аг. x llf рут. х»1, цах. хМ1), /шехог/ "грудь" 
(ср. лезг. хит, зжр, таб. аг. шихог, рут. аииакг) и др.

58. Полная система содержала (За в переднем ряду 1, е, а,й,
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2. Дсшгота гдасвых в большинстве случаев выполняет симводичес- 
здгю функцию -  она подчеркивает вначение качествевной и количестг- 
венной оценки в прилагательных и наречиях: /mtfsi/ "хорошо", /*iz- 
utV "вдусный", /ьйта/ "высок" , /*fk»en/ "все", /niq*uk âa/ 
"много" /t»iima/ "мало" и т.д. ; сопровоадцет усилительные частицы 
-râ-, /»owennutV "все сделанное", /»fnnutV "все имеющиеся" 
(^{i + en + fuî}),/eélu п^с*а"диса и птица" и т .п .; отражает эна- 
чение удаленности": /t^éia/ "там (далеко)", /horékV "давшм-дав
но", /k^enisi/ "там (внизу)", /й»вгйв1/ "вниз" и т .д .; выступает 
в зватедьиа формах: /HamzôtV, /p̂ at̂ imôt̂ / и т.п. (см. $.322).

Символическое удлинение гласньа в такого рода формах является 
частым окказионапыим явлением в любом языке; оно может закреп
ляться в качестве постоянного признака в том случае, когда в яеы- 
ке уже имеется признак долготы иного щ)оисхсздения. Именно так, 
псьввднмому, обстояло дело в арчинском.

Второй большой класс случаев с долгими гласными представлен 
глагольными формами на -?га1 и /*апх - irai/ "сражает -
ся", /guSorai/ "чешется" и т.п., /'ak^dSt'n/ "не уйдет", /ЗЙп- 
net*n/ "не убежит" и т.п. Как представляется, в формах на -Vrai 
долгота развилась как компенсация за ослабление второго динами
ческого ударения внутри фонетического слова (либо за его полную 
утрату). Что касается форм на то долгота гласных здесь,
возможно, KGMneHciqpiyeT выпавший суффикс потевциалиса (см. 
Т.122.31).

Бедж вычесть все прсдсказуеше и регулярные случаи, остается 
довольво мало слов с долгими гдасоАш: /*йс’аа/ "насытиться", 
/»it^aa/ "дробить", /*Éql*aa/ "мять", /̂ Йх1аа/ "копать",
"веять (зерно)", /ьйхъив/ "разговаривать", /То^*аа/ "бродя, ис
кать", /айве»-as/"обжигать", "цустой", /c»ÎIraîutV
"М0Хр2Й", / io in ô T u tV  "похожий", /d^ ie-k^ès/ "бИТЬ", /lÎc’ i/"OC- 
колок камня тхрж тесании", / d È iz i/  "граница". Видимо, в этих сло
вах (или хотя бы в части из вих) долгота гдасшх восходит к более 
древнему состоянию, чем в ранее рассмотренных случаях, и является 
по отЕОмевию к ним первичной. Цроисходцевие зтой долготы на

а в заднем -  а  и и, о. Не исклотево, что чередования и̂ 1
в арчинских местоименвых элементах о̂ фажают позиционное рас- 

ходцение старых и *о, одвахо они могут восходить и к общедез- 
гиЕскому состоянию, труднее вопрос о валичии в протоарчивском

структуре фонетического слова см. $.312.
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собственно арчинской материале проследить не удается. 6  векото|1а  
случаях она, вероятно, является результатом слияния гд асш х дцух 
соседних с л о г о в в  результате падения разделякщих их г л а д о в . 
Так, весьма вероятно,что слово/ l i c ' i /  восходит к форме 
(с р . / l i - W  "портить", "тратить", /(ь)аЪс'ав/ " т е с а т ь " ) .  Сходило 
историю могли иметь глаголы на В то хе время вряд ли можно 
предполагать такое развитие для слова / d i i z i / , которому в боль
шинстве дагестанских языков соответствует dazu.

Ф .22. КОНСОНАНТНАЯ СИСТ04А

Арчинский консонантизм отличается замечательным богатствам; 
система фонем достигает 70 единиц (в  основнсм за  счет цумвых), 
при атом имеется значительное число аллофонических вариантов. Да
леко не все цумиые фонеш употребительш и исковш  (см . Ф.222): 
некоторые из них (преимущественно лабиализованные) встречаются в 
единичных корнях (а о , t i ,  г о , 8о , Хо* ¿of Но, § * )  иди даже в еди
ничных словоформах (в о , во . Со), другие типичны для заимствований 
( < , н ) ,  третьи являются малоупотребительными новообрааованиями 
(р , ^ ) . Мы не выносим такие фонемы за  скобки основного изложения 

в качестве периферийных, т .к *  они не являются внутренне чущдыми 
рассматриваемой системе, во реализуют ее потенциальвые возможнос
ти Полный инвентарь согласных (независимо от их употребитель
ности и исконности) пр|веден в таблицах 4-А и 4 -Б .

Ф.221 . К о н с о н а н т н ы е  р а з л и ч и т е л ь н ы е  
п р и з н а к и

Отнесение согласного к одному из двух главных классов (вум- 
ный-сонорный) трудностей не вызывает: очевщцвые фонетические ка
чества фонем хорошо скоррелированы с их функциональшми свойства
ми. Исключением является лишь фонема /ь/, которая, бУДУ^ щумвой 
по своим фонетическим характеристикам, обнаруживает некоторые 
дистрибутивные особенности, свойственные соноршм (см . Ф .2 2 5 ). 
Подсистеш щумных и соворш х существенно различаются по своей 
признаковой органиаации и рассматриваются отдельно.

6 0 .  Слияние гласных внутри слога не дает долгого ( см.Ф .313,226).
6 1 . 6  большинстве случаев мы имеем дело с ааполневием "пустых" 

клеток, образовавшихся в результате исторических цроцессов (см .
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Ф .2 2 1 .1 . Признаки щумных

а ) Ряда и способЬ образования

По признаку локального рдда арчинские щумвые делятся на сдеду- 
кхцие классы: губные, апикальные, переднесиб^янтвые (свистящ ие), 
заднесибилянтЕые (шипящие), латеральные, вeлiфныe, увулярные, эм
фатические ларингалы, просаке ларингалы.

По способу образования щумные делятся на смычные (взрывные и 
аффрикаты) и фрикативные.

Подобно многим другим дагестанским языкам, арчинский обнаружи
вает корреляцию радов и способов образования: хубные, апикальные 
и велярные представлены взрывными, тогда как передние и задние 
сибиляшы, латералы и увулярные -  аффрикатами и ^фракативными (л а- 
рингальные ряды стоят особняком). За этим скрывается, очевидно, 
естественная свя зь  характера артиьуляторной хфеграды с характером 
щума, который производится при ее преодолении: фрикация возникает 
тем проще, чем больше площадь сужения или смыкания: "аффрикатно
фрикативные" ряды в отличие от "взрывных"* рядов как раз и характе
ризуются относительно большей площадью артикуляторной преграды

Рассмотрим подробнее локализацию и характер сужения звуков 
разных радов .ГУбной рад представлен обычными губно-хубными взрыв- 
ными^ ,̂ апикальный ряд -  зубными взрывными с малой площадью смы
кания. Артикуляторая преграда при образовании передних сибилян
тов локализована в зубно-альвеолярной области, при образовании 
задних сибилянтов -  в альвео-палатальной области. Шипящие поэтому 
имеют заметный оттенок палатализованности,однако ее степень мень
ше, чем у русских в ,  и а,.

При образовании латеральных шумных кончик языка пассивно опу
щен к нижним зубам, тогда как тело языка прилегает к небу, обра
зуя широкую преграду, охватывающую как велярный, так и палаталь-

Ф .225). СДнако некоторые фонемы (х о , к<,) могли СЬйть редкими и в 
протоарчинском.

6 2 . Естественные связи рядов и способов образования могут нару
шаться под действием других тенденций. Напряженность артикуляции 
приводит к более "точечному" смыканию и более быстрому (нефрика- 
тизованнощу) размыканию, поэтому сильные непридыхательные фонемы 
обнаруживают тенденцию быть взрывными (особенно это заметно
на увулярных).

6 3 . В заимствованиях из русского г  заменяется на (/р^егта/ 
"ферма", /k^anp^et^/ "конфета") ,  ^ а у  -  на ь или у  (/Ьи<1га/

15 -  2913
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ный районы. ФрпахивЕый щум воввжкает в  ревуньтате трения воздуха 
о стенхн уакого прохода, образуемого щ>авым ^  1драем задней и сред> 
вей части языка, небом (на уровне велярной и преведярвой облас> 
тей) и коренвош зубами. Щ)И производстве аф{|)икат первоначальное 
полное перекрытие речевого тракта устраняется смецением боковой 
части языка вниз (и отчасти к центру), щ я  произнонении абруптив- 
вых аффрикат нередко набд1д а е т ся  вибрация задней части правого 
lqpaя языка.

Губная артю^ляция щ>и произношении латералов также весиммет- 
рпш а: правый креА  и центр хубвого хцюхода открыты, тогда как ле
вый 1фай сужен (форма рта -

По артикуляции и слуховому качеству арчинские латерады близки 
к палатализовавши велярным ^(арчинцы воспринимают русский мягкий 
X, как латеральный спирант), позтсжу для их обозначения использо
ваны буквы вел ^ вы х звуков.

Велярный ряд представлен о(й1чвыми по небв<^ артикуляции взрыв- 
ними, увулярный ряд -  обычными верхнефаривгальвыми аффрикатами и 
фрикативными. Увула хфоизвесении этих фонем пассивна; ее виб
рация, часто наблсдаемая при производстве сильных фрикативных и 
абруптнввых аф({рикат, является автоматическим аффектом реализации. 
амфатические и просш е дарингады подфобно рассматриваются в 
Ф .2 2 2 .5 .

б) Дарингальные признаки

1 . В з р ы в н ы е  имеют троичное противопоставление по типу 
дарингадьного отступа (см .Ф .1 2 3 ): непридыхательный -  првдыхатель- 
вый -  абруптиввый. Непридыхатедьные произносятся Щ)Ж сведенных 
голосовых связках, следующие з а  ними гдасш е начинаются сраеу по
сле размыкания ротовой преграды, т .к .  перестройки ларингальной 
артикуляции не требуется. СласЬе вепридыхательвые (/ъ/, /а/, /g/) 
в основных вариантах реализуются звонкими звуками, однако имеются 
и глухие варианты (см . Ф .2 2 4 .1 ) ;  сильные вевридыхательвые (/р/, 
/ V 9 /Е/)всегда реализуются глухо.

Придыхательные ( / p V t / t V ,Д ^ произносятся при разведенш х го -

"ведр о", /g•J•a1rat^/ **кровать").
6 4 . Не исклЕяево,что некоторые арчинцы щ)ои8Носят левосторон

ние латерады.
6 5 . (^ .К ахадзе 1958.По нашим наблюдениям,отличие латералов ан

дийских языков (чамаливского, тиндивского) от арчинских дате- 
раяов заключается в том, что в  их производстве активное учас-
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лосовых связках; после размыкания ротовой смычки происход|ЩТ за
держка связок в этом положении, дасщая ясно выраженный период 
цридыхания Озвончения прндахательных в но{мадьЕой по темпу ре
чи не ваблЕщается.

Абруптивные (/p»/./t»/J/kV)цроизносятся при ссыкнутых свя зк а х ; 
за 1̂ Х1тая гортань, поднимаясь, нагнетает воздух во р ту . Размыкание 
ротовой преграды сопровоодается резким щумом^ далее ороисходит 
размыкание гортанной смычки. Следует ош етить, что гортанный 
взрыв обычно слаб: когда за  абруптиввым следует гласный, он щ кь 
является в легкой ларингализации начала гл а сн о го ^ . Основной слу
ховой эффект ”абруптивносп|” соадает не гортаннлй взрыв, а резкий 
щум размыкания ротовой преграды. В быстрой речи абруптивный от
ступ слабее, звуки на слух хриближастся к русским глухим;anor 
объясняется огласовка некоторых заимствований: /t*as/ **таз", 
/zak»un/ "закон ", /zap*as/ "збшас" и дрР

2 .  А ф ф р и к а т ы  имеет двоичное противопоставление: неаб- 
руптивный -  абруптивный. Неабруптивные (/ с/ ,/ с/ , /к/, /ч/) по 
ларингальвой артикуляхцш близки к првдыхательшм взрывным, однако 
полного совпадения нет. Основная артих^ляция звука также произво
дится 1фи разведенных связках, однако отсутствует активный проды- 
хательный отступ: перед глаешми связки не задержива1)тся в состо
янии разведения после завершения ротовой артикуляции, во сразу

тие принимает не только тело языка, во и его передняя ч асть .
66 . Шумовой участок в конце /р^/ и /t^/ имеет длительность пе

редка 2 0  мсек, в конце /XV -  около 50 мсек (по осциллограммам;. 
Различие вызвано тем, что звачительвук) часть зтого  отрезка после 
вел^фвых занимает цум взрыва.

6 7 . Его длительность -  порядка 30  мсек.
6 8 . Эта реализация близка к "мягкому" варианту фонемной гортан

ной смычки (см . Ф .2 2 4 .3 6 ) .
6 9 . русские глухие взрывные не всегда передаются абруптивными. 

После сонорных и губных им часто соответствуют сильные нехця- 
дыхательные: /Ьап2а/ "бан ка", /тв^Еа/ "майка", /§аь£а/ "валка" 
и д р . ;  перед г  в начале слова они заменяются осьчно слаСЬми 
непридыхательными: /Ъигиг1п/ "пружина", /g}iraagвУ  "кружка" и 
д р . ;  в конце слога они заменяются продахательвыми: /к*ар^11/ 
"капли” , /Ъ эraznikV  "праздник" и др . Этим р>а8вым интерпретаци
ям соответствуют, очеввдво, неощутимые для русского отличия 
в характере отступа в р а зш х  позициях, которые для арчинца 
имеют различительное значение.
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начинают переводиться в полокение озвончения, поэтому цридаха- 
тельная часть незначительна. Она совершенно поглощается предшест
вующим фрикативным шумом в случае латеральных и увулярных.

Абруптивные аффрикаты (/с*/, /с»4 / к х а р а к т е р и з у ю т с я  напря
женной, резкой фрикативной частью. Шенно это отличает их от не- 
абруптиввых, фрикативная часть которых гораздо слабее.

3 .  Ф р и к а т и в н ы е  противопоставлены по глухости -  
звонкости, т . е .  акустическому качеству выдержки; характер от
ступа роли не играет. Слабые глухие (/ з/ , /а/, /5/, /х/),подобно 
неабруптивным аффрикатам, не имеют периода активного првдыхавия: 
краткий придыхательный элемент после завершения выдержки звука 
имеет характер реализахцювного переходного участка (в  случае ла
теральных и увуля|вых он слит с фрикацией).

Сильные глухие (/s/ ,/S/,/x/,/x/) и звонкие (/z/, /5/, /?/, /Щ  
по-вьздимому,довольно близки по ларингальной артикуляции, однако 
по акустическо14у качеству выдержки они оказываются в разных клас
с а х .

в) Противопоставление по силе
Сильные фонемы характеризуются интенсивностью (напряженностью) 

артикуляции. Интенсивность цроизношения ведет к естественному уд
линению выдержки звука, поэтому сильные отличаются от слаОЬх боль
шей длительностью^. Сильные взрывные и аффрикаты шступают лишь 
на слоговом с т ы к е ,т .е . всегда являются геминатами: / -lá ^ u s*/ ^ ^  
"бросить", /-=^ábt^«i^oTen" / « » e q ^ » a s /  "цусать и т .п . ,  силь
ные <]^кативЕые могут выступать как геминаты и как вегеминировав- 
ные звуки: / « » ¿ з ^ а в /  "дрожать" и / » l a r « /  "могила", /-»ах= хав/  
"обказать" и /» ха1 в/ "ноша" и т .п .  Следует подчеркнуть, что со - ' 
положение двух одинаковых слабых звуков не дает сильного ( / ja b  
báRaza déizub-bi/"8T0 КОЛЬЦО -  большое", /п ох-хо/  "пещера на
шлась", /к * о з -а а э /  "нок трогать" И Т .П .) ,  т .к .  геминированность 
звука сама по себе не делает его напряженным^^. Сходным образш ,

70. Сильные взрывные длиннее сдас^: приблизительно в 2 раза, 
разница длительностей фрикативных «1,5 раза. Сильные абруптив- 
вые аффрикаты отличаются от слабых напряженностью и длитель
ностью как смычной, так и фрикативной части (см. $.51).

71. Здесь слоговая граница (-) разделяет приступ и отступ геми
наты, черта сверху указывает на их принадлежность сильной фонеме 
(см. $.124).

72. Геминация неабруптивных аффрикат и глайдов в интервокадьвом
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протянутый ненапряженный фрикативный не воспривииается арчинцем 
как сильный. Таким образом, именно напряженность, а не геминиро- 
ванность или долгота составляет основу отличия сильных от слабых.

Слабые фонемы характеризуются вялой, ненапряженной £урти1суляци» 
ей. Фонетическая организация противопоставления по силе такова, 
что слаоЫе не равны тем нейтральным, которые представлены в язы
ках, не знающих этой корреляции. Так,арчинские слабые фрикативные 
произносятся более вяло, воздушно, чем русские. Е^сские фрикатив
ные по напряженности оказываются даже ближе к арчинским сильным, 
что отражается в ряде заимствований: /sud/ ”суд” , /S ip ^er/ "ши
фер", / iek ’ a i a t V  "шоколад" и др. Менее активная артикуляция, чем 
в русском, наблюдается и цри произношении слабых смычных. Итак, 
фонетически маркированными относительно нейтрального состояния 
оказываются как сильные, так и слабые члены оппозиции.

г )  Противопоставление по лабиализованности

Лабиализованные фонемы имеют дополнительную губную артш ^дя- 
цию, наклццываемую на основвую язычную. Характер огубления не за 
висит от локального рцца -  во в се х  случаях это w-образная артиду 
ляция. Лабиализованные в передних рядах (апикальном и свистящем) 
представлены единичными случаями, лабиализованных дарингалов нет.

Ф .2 2 1 .2 . Признаки сонорных

По способу образования сонорные делятся на назальные и нева- 
задьные. Первые как (Sa соответствуют щ/мвым взрывным (полная пре
града в ротовой области), вторые -  шумным спирантам (сужение в 
ротовой области).

Локальные ряды сонорных -  губной, апикальшй, палатальный. Ло
кализация назальных /ш/ и /п/ ничем не отличается от локализации 
соответствующих взрывных, локализация неназальных иная. ГубвоЛ Ы / 
цредставлев вытянутым вперед губно— губным глайцовым звуком. Па
латальный / у  -  обычный глайц.

Апикальный ряд для неназальных распадается на два подряда: ла
теральный и вибрантный. Сонорный латерал /1/ производится совсем 
не там, где шумные латерады -  это оСЬчвый зубной звук . Характерно 
что вибрант /г/ (он близок к русскому) ассимилируется рядом с /1/, 
но не переходит в /1/ перед щумвыми латералами.

положении (см. Ф .2 2 4 .2 ) не сопровождается их усилением 
ются ненапряженными.

15* -  2913

ОНИ оста-
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Ф .222. К о н с о н а н т н ы е  п о д с и с т е м ы  

Ф .2 2 2 И . В81рывные

Недаб^адиаованные варывные представдевы единоос^аными четвер
ками (слабей непридыхатедьвый, сильный непридыхатедьный, придыха
тельный, абруптива1й) во всех  рядах: /ь/, /р/, / p V , /pV;/d/,/T/, 
/t^/, /tV; /g/,/E/,/k^/,/k»/.Bce варывные апикального и веляр
ного рядов вофоко употресйпедьвы, иа губных часто встречаются /pt 
и особенно /ъ/. Ф(шема /р*/выступает в ограниченном числе слов 
(в  основном авукоподражательных): /р*а-Ъов/’*целовать", /‘ бр'-Ьов/ 
"отрыгивать", /р»а1гр*э1а/ "перепелка" и т .п .  Фонема /р/ встреча
ется  лишь в нескольких словах и является новообрааованием^^, во 
в с е х  случаях (кроме аанмствования /’ aip álaV "20-коп .м он ета") она 
восходит к сочетанию губных: /1арав/ "бросить"< ♦lap•-bos (ср .
/1ар*аг/ "(^ ю са е т "), /qípus/ "испражняться"-с ♦qíp^-boe (cp./qip^ 
" к а л " ) ,  / i £ ^  "три (Ш кл)"-с: »xíb+eb+u (с р . /х£ьвги/"три (П кл)"
и др

Ф.222.2. А|фрикаты
Свистящий, шипящий и увул1фный ряды имеют тройки нелабиадиао- 

ванш х аффрикат (неабруптивный, слабый абруптивный,сильный абруп- 
тивный): /с/, / с*/ , /с»/; /с/,/с»Л /cV^/qЛ/q•/, /5»/. Неабруптив- 
вые и слабые абруптиввые широко распространены, сильные абруптив- 
вые выступают лишь в инте^шокальном положении и встречаются го- 
раадо реже. Фонема / i * /  аасвидетельствована в единственном слове 
/•aIraIÍ•uk^шшat^/ "ДОВОЛЬНО большой"; усиление Едесь,по-вддимо- 
щу, НОСИТ экспрессивный характер?'^ (с р , /mэa•afutV "новый" -  
/шао’ ав!/  "снсша, еще раа").

Латеральный рдц представлен парой фонем -  /£/ и /к»/. В интер
вокальном положении /к*/ реадиауется геминированным авуком, одна
ко он не противопоставлен соответствущ ецу негемишфованному. 
Сходным обрааом, в интервокальном положении геминируются все не-

7 3 . Исконное ♦? перешло в /ь/ (см . Ф .225).
7 4 .В cimqpoHHOM описании мы услсвно выводим фонематические фор

мы с  /р/ иа морфсфовематических форм с  сочетаниями: { la p * -bus}, 
{qip^-bus}, {xib+eb+u} (см . Ф .3 3 2 ). Эти вдеалиаированные формы, 
конечно, могут бЫть ааменены "готовыми" словарными формами с { р}*

7 5 . Историческое ♦?• дало /с/ и / с*/ (см . Ф .2 2 5 ).
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абруптиввые аффрикаты (см . Ф .2 2 4 ) ; ввиду отсутствия смысдораадичи- 
тельной аначимости эта гемивация в фонематической записи не 01ф е-
кается

Ф .2 2 2 .3 .  Фрикативные

Недабиадиэованше фрикативные представлены единообразными А й 
ками (звонкий -  сдаоый глухой -  сильный глухой) во все х  рядах: 
/*/. /в/, /в/; /г/, /5/, /S/; /?/, /i/, / i / ;  /Н/, /х/, /х/. Все 
звонкие встречаются реже гдухих; латеральш й /^/ выступает лишь 
как реализация морфофонематического / ¿’ /перед /а/ (см . Микаилов 
1 967); /nefdor/ "дома" (г:{пок» + d o r})” ’ , / i 'e f d u t V  "вривой" 
(■¿{к* ei» + fu  + i } ) ,  /nal?dut')*‘i4Miy6oll" (<{naiü» + f u + t j ) .  Несмотря 
на очевидную вторичность звонкого латерада, мы склонны включать 
его в состав фонем ввиду значительной фонетической удаленности 
от /£*/ ,к  которому он восходит и с которым дополнительно распре
делен (с  фонемой / х /  объединение невозможно ввиду наличия конт
раста -  /’ uidu^"пастух” и д р .) .

Ф.2 2 2 .4 .  Лабиализованные фонемы

Лабиализованные выступают во всех  язычных рядах, однако чем 
более передним является рцц, тем менее типична для него лабиали
зация. В увулярном и велярном рядах имеется почти полный комплект 
лабиализованшх (/q©/» /qS/» /R©/» / ^ / f  /х©/; /g©/, /Е©/* f 
/к|/) нехватает только /q|/, однако и недабиализованный /q’ /до- 
вольно редок. Все лабиализованные зтих рядов, кроме /R©/« пред- 
ставдеш  звачительшм числом исконных корней.

Для латерального и задне-сибилянтного рядов лабиализация менее 
характерна. Фонемы /а©/, /х©/,/£©/ высзупают в единичных ко|жях, 
прочие лабиализованные (/с©/, /с^/, /в©/, /2©/; /¿¿/) встречаются 
в небольшом числе корней (от 2  до 5) (см . Ф .2 2 3 ). Исключением яв
ляется лишь фонема /х©/, выступающая во многих корнях.

В апикальном и передне-сибилянтном рядах лабиализованные пред
ставлены единичными корнями ( / t j/ ,  /d©/, /с^/, /а©/) или даже 
единичными глагольными формами I  класса (/с©/, /в©/, /I©/) (см . 
Ф .223).

76 . С|цнако она отмечается при наличии в записи слоговых границ 
(см. Ф .3 1 3 ). Геминированность непарных аффрикат отражает их ис- 
т о р и ч ес!^  силу (см . Ф .225), она сохраняет влияние на признак 
долготы гласного (см . Ф .322).

77 . Можно также считать,что на морфовематическсм уровне ( т . е . в
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$ .2 2 2 .5 .  Даршгады

Простые и эыфатическне дарингады ф едставдевы THiratnsoia парами: 
/»/, /ь/; /•/, /Н/. Фонема / V  основным вариантом (в  начале 

слога) имеет "мягкий" приступ -  соответствующая эмфатичес
кая фонема /</ в начале слога реализована тем же "мягким" Еристу- 
пом, валсоторый накладывается эмфатиэация (см . $ .1 2 1 ) .  Так
же и конечнослоговые варианты этих фонем обнаруживают фонетичес
кий параллелизм ( см.Ф.2 2 4 .3 ).Иное соотношение набдкдается и еж ^ у /ъ / 
и /н/:/Н/ реалиэовано не эмфатиэованшм простым ларингадом ([1i] X 
но собственно эмфатическим [; н Д.

Арчинцы не ощущают мягкий приступ в начале слова ввиду его фо
нетической слабости и автоматичности (он обязательно вставляется 
перед гласным для щшкрытия с л о г а ) . В "представляющих" морфах 
словаря начальный / V  опускается, однако, его наличие в фонемати
ческой записи (/»ári/ "р абота", /’ аТгит/ "серп" и т .п . )  цризнает- 
ся  из системных соображений: оно поэволяет говорить о правильной
фонематической структуре слога и объясняет отсутствие слогового 
переразлажения на стыке слов (см.Ф .313)^*^. Оубьективное представ
ление носителей языка нельзя здесь принять за  основу решения: ар
чинцы не ощущают также и внутрисловных начальнослоговых / */ ,мор
фонематический статус которых очевиден (напр., /Ьа'аг/ "цедует" -  
ср . /bá*-bós/ "целовать", /wabá'u/ "и холера" -  ср . /wabáV "хо
лера" и Т.П. ) .

Фонема /»/ не в начале корня встречается в небольшом числе 
эвукоподражавий и заимствований, /ь/ выступает во многих корнях. 
Эмфатические дарингады по большей части характерны для заимство
ваний: /Нашап/ "бан я", /Húk̂ mu/ "решение", /гиН/ "душа", /‘ adatV 
"o(Si4aft", /«úmmar/ "жизнь" и т .п .  Однако в словах на -Han и в не
которых экспрессивных словах /н/, возможно, исконно: /с̂ аНап/ 
"древесина", /к а̂Нап/ "палка", /k»ílk»uHan/ "игра в чижика", 
/Húbus/ "рычать", /Húc^-bos/ "лениться". Труднее говорить об ис
конном /«/ (может быть, /‘ апк»/ "подставка для каменщика" ) .

словаре) выступает "готовая" форма {п а ?а б г}, т .к .  в этом слове 
не только сильно изменен исходный вщц корневой морфы, но и 
представлен уникальный суффикс множественного числа.

7 8 . В данном случае / V  является как бЫ "служебной" фонемой,ее 
роль можно сравнить с ролью служебных слов: не обладая "полно- 
значностью" ( смыслоразличительностью), она тем не менее является 
необходимым элементом фонематической структуры.
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Ф .2 2 2 .6 . Сонорные

Сонорные образуют типичную дагестанскую систему: два назадьш х 
(/т/^ /и/), два плавш х (/1/ , / г/ ), два полугласш х (/w/, /j/l 
Следует отметить падатадиаованность основного варианта / i/ C C iJ)»  
этим качеством латеральный сонант совпадает с латеральными щумвы- 
ми, отличаясь от них апикальной локализахщей. Характерной особен
ностью /w/ и /j/ в  исконных словах является их г^инацня в интер
вокальном положении (см . Ф .2 2 4 .2 ) ;  в фонематической записи это 
отражается лишь тогда, когда в ней отмечаются слоговые границы.

Звуки и дополнительно распределены с f i l  и сонор
ные выступают в финали и инициали слога, а гласные -  в качеств 
вокалического ядра. Однако рассмотрение С^Л и с ^ Л  как неслоговь 
вариантов гласных фонем явно не оправдано: такое решение дает с о 
вершенно нетипичную для арчинского слоговую структуру -  /=*а«Ьа- 
i«/ "родители" вместо /«»a=baj«/ , / = d i»i»a«/ "отец" вместо 
ja « / , /r*bueu«a«/ "мать" вместо /*bu=wa=/ и т .п . Еще исдусственне. 
ОЬла бы трактовка С ^Л и С^Л как вокализованных вариантов фонем 
/j/ и /w/.

В арчинских словах нередко встречаются геминированвые /11/, 
/тш /, /п п /. В большинстве случаев они выступают на морфных стыках 
(часто как результат ассимиляции) : / i a i + l i /  "м оги ла(эрг)" (c {ia r+  
1 1 } ) ,  /b axil+ lu / "СвупоЙ(1 кл)" (<{bexil-fîu+wj), /dam+fflus/ "ЛОП -  
нуть" (-¿:{dam+bus} ) ,  /inu+iu+m+ши/"!фасивый (Ш кл, эрг)" 
muj), /io n + n i/"сп и н а(эр г)" (<(ion+li\), /biain-i-nu/ "чужой(1 кл)" 
( C f bisin+îu+w}) и т .п .  СДнако в некоторых случаях имеются геми
наты и не на стыках: / x o a lli/  "х л е б ", / x o a lli/  "ущ елье",/с» e lle /  
"на улице", / j e l l a /  "т а к " , /k » e llé jt» u / "целиком", /»ammo/ "н о", 
/t'^ emmet/ "так” , /qlexmor/ "М0С1Ы", "куропатКИ", /gennor/ "паль- 
ЦЫ", /qunne/ "пыль(эрг);* /хэппе/ "во д а (эр г)"  и проч. Ошл восхо
дят, очевццво, либо к старым стыкам, либо к старым внутрикорневым 
сспетаниям согласных.

Вслед за  К.Микаиловым мы во всех  случаях принимаем бифонемную 
трактов!^ геминированных сонантов.Принятие однофонемной интерпре
тации усложняет описание как в фонологическом, так и в морфологи
ческом аспектах (увеличение инвентаря фонем, устранение разложи
мости многих словоформ на морфы), не будучи оправдано в типологи
ческом отношении.

Все сонорные, кроме /т/, представлены в большом числе корней. 
Корней с /w/ мало, однако частотность этой фонемы высока за  
счет показателя I  класса.
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Ф .223. П р и м е р ы  н а  с о г л а с н ы е  ф о н е м ы

В качестве щшмеров исподьаованы в основном исконные слова. 
Согласные в них даны в разных позициях -  в начале, середине и 
конце слова, в нефарингализованных и фарингализованных слогах.

а) Взрывные

/Ь / г  /Ъ о в /  "говорить", / ííb a la /  "ласточ ка", /в о Ъ /  "р о т ", /nabq/ 
"сл езы ", / b e ir i/  "водоем", / líb x i-k ^ e s/  "стадиться**;

/р^/| /p^anq*/ "тонкая лепеика", /к^ир^аг/"слой навоза на 1фыше", 
/ q ip V  "к а л " , / p ^ airt» !/  "слепая кишка"; / k 'e lp ^ e li/  "пот

ник" ;
/р*/: /р*а-Ьов/ "целовать", /lep»ur-q»on/ "козел 1 -2  л е т " , /‘ 6р»- 

Ьов/ "отрыгивать", /р»а1гр»э1а/ "перепелка";
/р/: /lápue/ "бросить", /Нри/ "три ( I I I У ,  / » a lp á ls i/  "20-коп е-

ечная монета";

/ á / г  / d a y  "пило", /nadó/ "лоб", / *abad/"в се гд а ", /»usdu/ "брат", 
/dolíut^/ "большой**;

/do/j /doar-doar/ "зв у к  ударов частых капель по крыше", /d«>Br- 
q^ar bona x ír-a t-^ is/  "волочить С щумом";

/t^/; / t ^ o l /  "се т к а  для ловли рыбЬ", "козленок", / cu tV
"п ара", / x le r t V  "груш а";

/ tl/ f  /tjas/ "вя н у ть";
/ t V :  /t*em/ "тр>авинка", / q l*a t» ó l/  "п ояс", /k^otV  "корзина", 

/ t*a n tV  "п чела", / t»el/  "ц вето к ";
/f/i / q»eií/  "саж а", /•áiaa/ "бодагься", / *á b W  "о т е ц " ;

/g/: /gon/ "палец", /dago/ "к о зе л ", /t^ung/ "веретено", /gálnzi/ 
"коренной зу б ", /»aingái-bós/  "п л акать";

/g e /j /g eácl/ "кобыла", /goae/ "со гн у ться", /c»egodut'^/ "КИСЛЫЙ"; 
/k'^/j /к^пк'^п/ "яичница", /iuk^u/ "деревянные пары", / lo k V  "ко

л о с", /hejk^ala/ "нагрудное женское украшение", /k^álrei/ 
"са б л я " ;

/к^/х /k¿an/ "жаровня", / k ¿ ic V  "клок шерсти", /mak¿/ "лучина"; 
/kVx /к»оЬ/ "о деада", /*ак»вв/ "за ст а вл я т ь ", / x ik V  "кулак", 

/qonk»/ "хинкал", /к*о1р^1/ "кипа", /balk'on/ "ве р е вк а "; 
/ki/i / kSantV  "родинка", /makS/ "колючая трава", / c* in ík ¿ i/  "ко

са (э р г ) " ,  /k¿alh/ "лохм отья";
/К/: /ши£а1/ "веник", /sárSas/ "смотреть (П)", /bálnbir/ "вол- 

дырь";
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/So/: /’ aJ^a/ "увидь", / * Í t^obJ  " ищи" .

б) Аффрикаты

/с/: /сас/ "колючка", /са1/ "içm o ", /тесог/ "пастбище",
/тас/ "язы к", /hiñe/ "се й ч а с" ;

/с©/: /соаа/ "хвалить ( I ) " ;
/с»/: /с*ош/ "си т о ", /q»ec*ás/ "мириться", /*ic*/ "ко зья  шерсть", 

/»1шс*/ "м е д ";
/cS/: /eSeme'in/ "п росеи вает";
/с»/: /»óc*es/ "сти р ать", /пес’ эг!/ "вошЬ (э р г )" ,

/шагс^-^а/ "ч и сти ть";

/с/: /сета/ "коза от 1 до 2  л е т " , /»асав/ "убить", /вас/ "крапи
в а " , />о1с/ "х в о с т " , /»ólroas/ "осты вать";

/с©/: /с©а1/ "тесьм а", /c©át»i/ "к и зя к ";
/с»/: /c»ut^/ "кувшин", /к»ос»б/ "чашка", /lc¿ac»/ "лап а", / o » á i-  

r i/  "во л о с", /náibc»-boe/ "б л е ст е т ь ";
/c¿/: / c¿elc»8-bos/  "гр ы зть", / csárq '-b o s/  "трескаться" ;
/ 5 V : / • a lrá lj'u k ^ u m m tV  "довольно большой";

/к/: /кап/ "дыра", /»eías/ "будить", /*iÉ/ "солом а", /bálimue/ 
"давить" ;

/ í¿/ j /k©íjt»u/ "сем ьд еся т";
/ íV x  /S*al/ "ягненок (до 1 г о д а )" ;  /вэк*ог/ "б е р е за ", /noív' 

"дом", /t^un£*/ "крыса", /£»в1г/ "оьть жарким";
/k¿/: /kSas/ "за р е за т ь " , / p ^ i íy "зонтичное растени е";

/q/: /qáqn/ "пшено", /naqá/"aanttOK", /*aq/ "н о га", /harq/ "солн
ц е", /qlon/^  ̂ "куропатка", /daql/ "гребень" ;

/Qo/ í /q©ab/ "сн оп ", /q©ek̂ inue/ "снимать ШКУРУ" » /ql©ib/ 
"cÿTeHb" ;

/qV: /q'onqV "книга", /q*árq*i/ "д у г " , /*eq»ie/ "й Ь ть", /huq»/
"ячмень", /ql»as/ "делить", /naql'ón/ "мышь";

/qó/: /qSai/ "подпруга", /neqSi/ "зеиля (э р г ) " ,  /biqS/
"м есто", /qlSet'u/ "д в а " , /iiarql¿/ "р о сто к ";

/q*/: /»eq*as/ "к у са т ь " , /'óql»as/ "утонуть", /daql»í/ "зОВа 
( э р г ) " .

в ) фрикативные

/а/: /аоп/ " я " ,  /к»аа/ "женскии платок", /aímzu/ "муравей", 
/qen*-bèe/ "п р я ст ь ";

79. Помета I при увуляреом указывает на то, что он является 
"центром" области фарингализешаншх звуков (см. Ф.2Э2.1)»
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1%о1* /zoárR-bos/ "звен еть”;
/sol/ "лиса", /masól/ "надгробный камень", /k^us/ "цугови- 

ца", /ans/ "бык";
¡ в о ! *  /во^а/ "поймать ( I ) " ;
ß j x  !ЪъпЦ "ж елчь"; / iír ia n /  " у с " ,  /»¿зав/ "дрожать";
/ в о / i /soas/ "тр огать ( I ) " ;

/Sínzru/ "пиявка", / R lá z -b W  "коси ть", /Ranzár/ "кинжал", 
/háizaia/ "кукур у за";

/ i j i  /zosn/ "вы ", /zoái-bos/ "е р за т ь " ;
у5/: /suíá/"за в т р а ", /susá/ "бутьшка", /bis/ "теленок", / s a ls -

п£/ "су гр об ", / 'a in e/  "яблоко";
/во/* / saals/  "в  прошлом го ду";
/ I/ : /Sik¿/ "п ятка", / c * ís i/  "го л о с" , /5а1Ы/ "ран а", / á e ln tV  

"табурет" ;
/1о/* / s o a l l t V  "волн а", / so s ij/  "то п о л ь";

/ ^ / i  /nafdór/ "дом а", /nál?dut^/ "синий", /k*eîdut^/ " 1фив<Й"; 
/х/х /хоЬ/ "ножны", /dóxum/ "х л е в ", /*ох/ "ш ерсть", /t^ in í/  

"прыщ", / loin/ "косовица";
/xe/î / x o á m / " большое у щ ел ье",/dixo/ "т у ч а ";
/Х/: /Тап/ "во д а ", /maíá/ "прут", / 'e ia s/  "к л а ст ь " , /iálmeíu/ 

"богатый ( I ) " ;
/ io/î /koakV "бли зко", / x e ír i/  "шрам", / d ix o íli/  "т у ч а (эр г)"  ;

/К/: /Raîara/ "СТЦЦО КОров", /seRrí/ "шкура крупнокоПЫТНОГО", 
/RIemHIe-bos/ "ох^заться", /Riera/ " i^ a  камней";

/Ro/i / R lo á lq li/  "туман", /»iRodutV "тяжелый";
/х/: /ха1/ "нора", /dáxon/ "зер кало", /пох/ "пещера", / x láb xli/  

"рыба", / x le rx l/  "слю на";
/xo/í / хо^ в1/ "чвр вь", /nexoi/ "солома (э р г )" ,  /пахо/ "солсм а", 

/ xleáiu r/  "косы женщины-черта", /dexl®/ "жернов";
/х/: /хате/ "м едведь", /du5rar/ "а у л ", / î le l/  "доадь", /baxió/ "на 

охоте" ;
/хо/: /хоак^/ " л е с " ,  / x o S llu tV  "серый", /xIo© t*i/  "п елен ка".

г )  Дарингалы

/ V : /»аЕоп/ " с в е т " ,  /Ьа»аг/ "ц елует", /Ьа»-Ьоа/ "целовать", 
/ » á iri/  "армия", / * íl» u l-b o s/  "х^карекать", /h6i*-bos/ 
"хфичать (об о сл е )" ;

/Ь/: /hót/±/ "т р а ва ", / lahán-lo/  "внучка", /nágah/ "есл и ", /bar-
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h as/ "няньчить", /h a lh -b o s/ "дышать” , /r a lh u / "кожух” ;
/ < / :  / ‘ ankV "подставка ДЛЯ каменщика", /b a * á j /  "баран", /г а « /  

" посуда", / к ' U« dut V  " горький";
/H /j /НэНх-b à s / "ржать", /Húbus/ "рычать", /с«аНап/ "древесина", 

/ааН / "мерка ( 2 ,5  кг ) " ,  /cúH dutV "густой” •

д) Сонорные

/ш /: /ша^/ "жир", /c « im íx l /  "щебень", /jam / "ВОЛК", /'am k V  "ПОТ" 
/m alm srci/ "лицо", /h ílm p *i/ "плакса";

/  п/г /n o cV  "птица", /а э п а / "десна", / i o n /  "спина", /xen n ó l/ 
"жеН1ЦИНа", /hanqV  "горло", /n a lk V  "молоко";

/ 1 / :  /1 а р ^ "о ч е н ь ", / k * i l í /  "седл о", /ши1/ "гор а", / x o á l l i /  
"хлеб” , /q e lt^ -b o s / "бежать рысью", / s a i l /  "гр я зь ";

/ г / :  / г а с /  "наковальня", /d o r i /  "годекан", /1 и г / "гл а з" , /Ьигк^/ 
"молот", /m alrs-k ^ es/ "завидовать";

/w /: /w á rt^ i/ "войлок", /t^ow / "этот ( I ) " ,  /* a w îi /  " с т а л (1 )" ,  
/ w a i r t ' i /  "тарелка";

/ j / :  / j a k V  "внутри", /b é j - e í a s /  "начинать", / c * a j /  "к оаа", /х ^ в -  
jwu/ "пять(1 кл )", / j a l t « i /  "эм ея".

Ф .224. Ф о н е т и ч е с к о е  в а р ь и р о в а н и е  
с о г л а с н ы х

Здесь описываются неосновные фонетические варианты фонем, 
обусловленные их сегментным окружением и позицией в слоге. Влия
ние супрасегментного признака фарингализации на качества соглас
ных описывается в Ф.2 3 2 .2 .  Рассматриваются лишь категориальные 
варианты (они хорошо различимы на сл у х), некоторые реализационные 
варианты, выявленные цри экспериментальном исследовании, отмеча
ются в Ф .51.

Ф .2 2 4 .1 . Варьирование ларингадьных признаков

1. Слабые непридыхательные /b / ,/d / ,  /g / ,  представленше звонки
ми в основном варианте произношения, как щ>авило, оглушаются ря- 
дсш с глухими (фрикативными и придыхательными взрывными: /* o s -b b s /  
"во-первых” CP3^^f /^axbszan/ "абрикос" СрИ* / l í b x i - k ^ W  " с ш -  
диться" г рЗ, /« ó b ín i/ "Быгнал"[рЗ; /besdu/ "слепой"(I кл) C t3 , 
/x a s d u tv  " особенный"ГО, /*u sd u / "брат"ГО » /* á x d u tV  "дале-

8 0 . Для экономии места в данном параграфе иногда приводится 
фсяетическая запись лишь обсуждаемых фонемных вариантов.
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М *"С *3 , /1вк^^и/ "K0CTЖ'•I;tl; /т1в£Е£хши/ "б€ДВЙ (1 Ю1)**[Ц И
Т .п .

Звуп в РЗД® случаев неадахвагво ¡фоивтерарети-
роваш в юмщкхса ошсавхях арчннскоро -  они отвесеш либо к 
гвухвм 1фядагауедыим фонемам (Шисашхсю - /Ьев\^ух/ "слепой**, /й* 

"светлый**, /ввав|̂ и/ "кобылы**, /т1вк̂ 11ти/ "бедный**), либо 
к сильным непрндахательвым (Михаилов -  /ив|т1/ "брат**. /Коав|и/ 
"собаки", Кахадве -  /Ьвв|а/ "слепой", /аоаа|и/ "собаки"ЖТакие 
интер1фета1щи основаны на хфивнаке глухости, который в данном слу> 
чае нерелевантен.

2 .  Специфический вар«ант фонемы / tV  набшодается в повиции пе
ред / V  (такая ксмбинацня вовмохна ливь на стыке фонетических 
слов, оОЬчно ВТО сочетание прилагательного или местоимения в фор
ме 4 -г о  класса с существительным). Упрелдапцее сведение голосовых 
свявок в ооьчной речи "съедает" придыхание. Получащийся звук, 
однако, не тоедественев (глухому варианту фонемы /d/, т .к .  
сохраняется артикулято1Жое различие в стационарной части: на Ct J  
связки сведены, а на ливенвом гфццыхания варианте фонеш / tV  
(ш будем обозначать его они р азведеш . Эти звуки практи
чески неотличимы на слух, сдв&ко артикуляторная разница ощущается 
носителями языка, проясняющими в [ t ^ 3 в  замедленной речи.
Херактерно, что / к ^ »  имеющее более сильную прцщ1хательеую часть, 
сходного варианта не имеет. Примеры на « /с»6^и|^»1пх/
"топленое масло", /]■uíut^»lq/ **хороший ден ь", / ía t^  »бгх11/ "зт а  
сол ь", /*aШlafut'^ *аг1/ "трудная работа" и т .п .

Ф .2 2 4 .2 . Геминация аффрикат и полугласных

1 . Неабруптиввые аффрикаты геминируются и е  становясь 1фи втсм 
сильными (вапряхевными) в интервокальном положении: /яоас!/^^ 
"кобЬш а"[-И вас»с1-], /в;^с1 / "собака" П«Коас»с1-3, /тэсбг/ "паст
бище" Очве с * с б г « ] ,  /»в1с6г/ "хвосты" С®’ ®®“сбг«],/»вкав/  "будить" 
[-» в к -к а в -^ , / * ± И /  "содома (э р г )"  [•»1к«Й[«Л, /»едчз?/ "ноги" 
^ш »й*ччг=], "ломать" С * * и  т .п .

8 1 . Транскрипция первоисточников здесь изменена без нарушения 
фонематических интерпретаций авторов.

6 2 . Об обозначении непарных по силе геминат в тех  случаях, когда 
в фонематической записи присутствуют слоговые границы, см. в 
Ф .313.



Ф.224. Фонетическое варьирование согласш х 239

Гешшация интервокадьвих веабруптивных аф|>рикат отражает их 
и с т с р га е с !^  силу. Падение слабых неабруптиввых аффрикат (си . 
ф .225) привело к распаду прехвей корреляции и к ослабленш) исто- 
р 1ческих сильных. Однако различие открытых и закрытых слогое со
храняется ввиду строгой слоговой структуры сочинского Я8ыка, и 
утрата напряхевЕОсти аффрикат не сохровожцается утратой ими геми- 
Еированности в интервокальном положении. 6  прочих позициях ве> 
абруптивные аффрикаты представлены ооЬчшми слаСЬми звуками.

Выбор в качестве основных фонетических вариантов негемини- 
рованвых звуков основывается на двух соображениях: во-первых, ес
тественно за  основной вариант принимать немаркированшй звук^ 
во-вторых, сами арчинцы не ощущают "удвоенности** сффрикат.

Кроме веабруптившх аффрикат, геминатой в интервокальном поло
жении реализуется и латеральный абруптив /к’/, также восходящий к 
сильной фонеме, утратившей слабую пару (см . Ф.225): /nálk»u/ 
”с л е п е н ь " / > й * а 8 Л п о д м е т а т ь " С * * в к * = к * а в * 3  и т .п .

В позиции после сонорных перед гласными геминации слабых  аф
фрикат чаще не происходит, хотя геминированное произношение также 
возможно: /»arcar/ "доит" С«»вг =carej или [B»árc«car=3f/*ólrcur/ 
"остывает" [»»ólr*cur«] или (»»6lrc«cur»], /bálricin/ "давит" 
[»bálr=kin=] или [=bálrkekin=],/»arqIutV"opex" [■’ áreqlut'»«] ИЛИ 
[«»arql-qlut** i3, /•érk»ur/ "подметает" C=*er=k»ur»;] ИЛИ [^»erk*« 
k ’ u r«3. Тенденция к утрате исторической геминироеанности в данном 
случае объясняется тем, что закрытость слога сохраняется и без 
удвоения аффрикаты.

Геминация интервокальных аффрикат в  ряде случаев отмечается в 
существующих записях арчинской речи, и геминированше аффрикат 
включаются в число фонем (Микаилов: /с/ -  /тосог/ "горное летнее 
пастбище" и д р ., /б/ -  /с еЛ ± /  "корыто для очистки пшеницы" и д р . ; 
Кахадзе: /q/ -  /arqut'^/ орех*’ и д р . ) .  СДнако ясно, что гемини- 
рованные и негемивированные аффрикаты не [фотивопоставдены и для 
носителей языка щ>едставляют одни и те же психологические объек
ты. В настоящее время геминация -  это просто способ произношения 
интервокальных веабруптивных аффрикат. Характерно, что это явле
ние наблюдается и в совсем недавних заимствованиях: E m i- i íc -  
ci*| "милиция", [*nac-can =nik^«] "начальник" и т .п .

2 .  Если геминация интервокальных аффрикат тем или иным с ш с о - 
бом фиксировалась исследователями арчинского, то геминация полу-
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гласных /3/ и /w/ до  сих пор не сЬла отмечена. Меаду тем процессы 
здесь сходны: /^ajom/ "уши" /hejar/ "пашет" C=hej=

/c^éju/ "и K08a ” H *c*eij= ju= ] и д р ., /noiwair/ "мяукает" 
[I«nolw*=waIr=]], /•owinnutV "все  сделанное"С** owî=win*nut^l /t^o- 
wu/ "и  он" [et^ow=wue] и др , в  отличие от аффрикат, /j/ и /w/не 
гекинируются в недавних заимствованиях; CnojabirU "ноябрь", [g®- 
raw at^] "кр овать", [^w iii^at'^] "сообщество лвдей", Qzawab] "ответ" 
и т .п .  Это указывает на то ,что удвоение полугласных имеет истори
ческий характер, однако неясно, какие прежние фонетические свой
ства  оно отражает.

3 .  Геминахщя аффрикат и полугласных особенно ясно проявляется 
перед усшштельной частицей -и , которая удшшяет гласный пред
шествующего слога, если он открыт: /bék»u/ "и пуговица", /к^кс*и/ 
"и лап а", /хбьи/ "и ножны” и т .п .  Геминация закрывает слог и 
предотвращает удлинение гласного: /*бки/ "и пряжа" [=*6к=ки=], 
/тиси/"и вершина"[=шис=си=], /^oju/ "и ухо"

Ф .2 2 4 .3 . Варианты отдельных фонем

а) Варианты фонемы /п /

В положении перед язычными и губными согласными происходит ас
симиляция Ы  по ряду. Перед неапикальными язычными выступают го- 
морганные фонетические варианты, перед губными (кроме /w/ -  см. 
Ф.2 1 3 .3 )  /п/ переходит в / т / ,т .е .  происходит фонематическое че
редование. Здесь мы сталкиваемся с характерным примером
расщепления в описании единого процесса ассимиляции на два -  фо
нетическое варьирование и чередование фонем.

Неосновные варианты Ы  таковы: альвеопалатальное [п^-/к»апз1/ 
"хо чу ", / birinz/  "р и с " ; палатальное [ j i > / n 0n ja^Eut  ̂ Runik*' éxdi/ 
"мы на верхний Гуниб поднялись"; велярное с дЛ -  /h^nlcur/ "шишка", 
/t*ank»-bos/ "пры гать"; увулярное[N  1 -  / х о ^  "большой камень", 
/ianRi/ "вч ер а".

б) Варианты ларингалов

"Мягкий" приступ, которым реализуется фонема /»/ в начале сло
г а , нередко ослабляется до такой степени, что предстает как едва 
заметная на слух ларингализация начальной части гласного. Сходный 
эмфатизованный вариант имеет и фонема /*/. В конце слога обе фо
немы представлены твердым приступом [ ? ]  и t f l  соответственно : 
[=ba?=bos=] "целовать" (ср . [=Ъа=*агс] "ц ел у ет"), [*wa*ba?=3 "хо -
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лера" (с р , ”и хо л ер а"), С "посуда" (cp[=ré«<u=]
"и п о су д а "),C-k»u?»I] "горек" (с р . "и горек").

Фонема /ь/ реализуется звонким вариантом L fiJ в интервокальном 
положении и рядом с  сонантами : [  laR a J  "ре(5енок" ( эр г) " ,  Qc '  о 
"в о р " ,Qbarfias3  "нянчить", Gsafiru] "го р о д ". Фонема/Н/ параллель
ного звонкого варианта не имеет

в )  Вариант /ь/

Фонема /ь/ в интервокальном положении в беглой речи иногда ре
ализуется с ослаблением смычки -  как губно-губной спирант G / ] : 
[h i/ a îu t^ ] "хороший",[ lo / u r l  "дети",|1с»а^и] "мелкий с к о т ". Та
кое произношение скоррелировано, возможно, с  двойственным дистри
бутивным поведением фонемы /ъ/.

г )  Варианты полугласных

В конце слога /j/ и /w/ реализуются вокализованными варианта
ми, сливающимися с  предыдущими гласными с образованием фонетичес
ких дифтонгов: Cmai] "K H p ",[b é ifu t^ ] "старый", С 'o i l  
"у х о", "это т  ( I  к л )" , 1"порох", G*e]f^^asl "упасть
( I ) "  и т .п .

ОссхШ  палатализованный вариант фонемы /w/ наблццается в фор
мах /'ewîi/"cTaH ( I  кл )" и / *w d i/ "0bm (I)* ' C » e ^ ,d il .
Видимо, он объясним воздействием соседних гласных переднего ряда. 
Очень близкий звук получается при симметричном процессе лабиали
зации /J/ , он отмечен в форме /х©в^^и/"пять ( I ) "  [x o s io w u l.

Фонетические дифтонги с C il и фонематически описываются 
как сочетания гласных с  /  j /  и /w/.йное решение приводило Obi к 
значительному увеличению инвентаря гласных фонем, будучи неоправ
данным также с точки зрения морфологической структуры слова (на
пример, /*ои+к»as/"гн ать ( I ) "  вместо /»o+w+k’ a s/ ) и с точки зре
ния морфонологической структуры корней (/mai/ "жир" (структура 
CV) вместо /maj/(структура СУ С)-см. Ф .4 ).

8 3 . В языках, где в качестве основного варианта/н/ выступает
[| ;1  такое озвончение наблюдается (например, в
даргинском (с.Ч ьф аг).

8 4 . У О.И.Кахадзе такое произношение отражено в записи /da^-вj- 
^1 /  "побил" вместо /da5-ewíi/.

8 5 . В беглой речи наблюдается лабиализация /е/ перед /уг/ внутри 
слога, дающая звук С о Л - C *o u ,d i] , G * o u ,f i l .

16 -  2913
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Ф .2 2 4 .4 . СДияние гоморганных

Сочетания гоморганных взрывных, а  также гоморганных взрывных 
и аффрикат произносятся как "слитные” звуки с долгим затвором, 
щжчем их ларингальное качество определяется вторым звуком. Если 
такие сочетания дают [ р ]  и J  внутри морфологического слова, то 
такие звуки, естественно, трактуются как долгие фонемы (/la p u s /  
"бросить", /i4 a ^ u t^ / "нужный** И Т. П. ) ,  а правило слияния как 
фонематическое (см . Ф .332). Во всех прочих случаях цроцесс слия
ния рассматривается как фонетический. Примеры: < /b p V  -
/.1еЬ p*ap*rusmul/ "эги пашфосы",  ̂ р^]'</Ър^/ -  / ja b ___ £_^агх/
"э т о т  барабан", [ p ^ ] < / p ^ p V  -  /s a r2 ^ _ _ E ^ a r x 5 rs a -b i /  "мыльный пу
зырь л етит",  / t ^ t V  -  / r a ‘ i t ^ i i / * * p a ( S i " ,  C f » ]  ^  / t ^ t » / -
/ Q 6 l t ^ t » i /  " б е г  рысью", E f * ]  / d t » /  ^  / d a t * /  - /ed at» i /"H e  ОЫл", 
[ f * ]  <  / t » t * /  -  / 8 f t i t » t » l /  " с в и с т " ,  [ 2 ^ ] /к'^к' /̂  -  / * eln k^-k^e s /
"глохнуть", [ 5 » ]  ^  /t '^ c V  -  /jMiuV^___ l 'a t ^ /  "этО СЛОВО",
E i ’]  /k ’ k»/ -  /e z  n alk’ к»апЛя МОЛОКЕ хочу" и т .п .

Ф .2 2 4 .5 . Внесистемные звуки

В речи арчинцев встречаются два юшкса -  3y6HCrfi и латеральньШ. 
Оба они употребляются в качестве " негативных*' междометий -  для 
выражения отрицания, несогласия, запрета и т .п . (много1фатный 
зубной клике -  также для выражения восхищения). Характерно очень 
частое использование этих звуковых символов в живой диалоговой 
речи.

Ф .225. И с т о р и ч е с к и й  к о м м е н т а р и й

Среди языков лезгинской группы арчинский ввделяется богатством 
консонантной системы -  она сохранила хар€1ктерные черты общелез
гинского состояния, утраченные в других языках: латеральный ряд 
щумных и противопоставление абруптивных аффрикат по силе. Эти 
черты, восходящие * к общедагестанскому языку-основе, сохранились 
также в соседних аваро-андийских языках

86. В данном случае черточка над буквой обозначает долгую 
СМЫЧКУ, а не силу (напряженность) звука.

8 7 . Возможно, что совпадение здесь не случайно и сохранению 
этих архаизмов в арчинском способствовало влияние аварского. На
помним, что и вокалическая система арчинского ближе к аваро-ан-
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Многие особенности современной консонантной системы (как пара
дигматические, так и синтагматические) могут сьть объяснеш на 
основе восстановления истории ее развития из некоторого гипотеш - 
ческого протоарчинского состояния, близкого к общедезгинскоцу. 
Предлагаемый нике краткий комментарий основан на внутренней ре
конструкции фактов самого арчинского языка и на ограниченном со
поставлении с другими языками

1 . Шнешняя система взрывных в отношении инвентаря хорошо от
ражает прежнее состояние: придыхательные и абруптивные не подвер
глись изменениям, из старых непридыхательных исчезло лишь * р .  
Примерь на првдйхательные: -  /р ^ 11/ "лук"*^^, /c ^ e lp V  "колы
бель" (ср . дарг. ( с .  Чираг) c*alp ^ a, лак. с»ар^а "корзина", ав. 
í 'e p ^ ); -  /t^ ú b u s/ "плюеуть"« '̂ ,̂ " о т п у с т и т ь " V -
/k^ul/ "кисть руки" (с р . ав, ковг, хин. k^ul), /k¿icV "букет, цу- 
чок" (ср . таб. k^uno», ав. k ¿ac*i). Примеры на абруптивные: 
/p»á-b¿s/ "целовать" (ср .л е з г . p*ah "поцелуй**), /р *а1гр »э1а/ "пе
репелка" (ср . л езг. p 'arla  "птенец перепелки или ¡офопатки’!) *̂ 
♦t» -  /t*antV  "пчела"^ , /natV "гнида" (с р .т а б . nit*, лезг. 
net*, цах. n at*); *к* -  /к*ас*1Ллист" (с р . таб. k*az, цах. к*а-  
с*а "стручок*'), /k|et*/ "губа"^^.

СлаоЬе нещвдыхательные взрывные *ь и в протоарчинском мог
ли выступать лишь в начале слова. В других позициях они отсут
ствовали: ♦ь имело в качестве коррелята сонорный ♦v, а ♦d -  со
норный « г . Видимо, *ь и бьам  изначально дополнительно распре
делены; позднее функциональная близость привела к их фонетическо
му слиянию: перешло в /ь/, сохранив при этом сочетательные
свойства сонанта (оно встречается перед ксшечвослоговыми шумны
ми, см .$ .3 3 1 ) .  Вввду отсутствия начального  ̂ и также
оказались дополнительно распределенными, однако их слияния в одну 
фонему в арчинском не произошло. До сих пор старое распределение 
в значительной степени сохранилось: в исконш х словах отсутствует 
начальное /г/ и конечное /d/. Что к а с а е т ся /g/. то оно встречается 
как в начале слова, так и в конце (правда, только после /п/ -  
/t^^ung/ **веретено", /k^\mg/ "п о д о л "). Не ясно, выступал ли в

дийскому типу, чем к лезгинскому (см . $ .2 1 4 ) .
88 . Использовались также р а б о т :  Бокарев 1 ^ 1 ,  Гудава 1964, 

Микаилов 1958, ЛДЯ 1971, )(айдаков 1973 и особенно Гигинейшвипи 
1 9 5 8 ,1 9 7 0 ,1 9 7 1 ,1 9 7 3 .

89 . См. Гигинейивили 1970.
90 . Слова с /р*/ единичны и перв|)ерийны (звукоподражания), од-
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конечной позиции взрывной звук или раньше на его месте был также 
сонант (типа У ) .

Сильные непридыхательные ♦ ? , ♦ î ,  *2 в  прошсм могли выступать 
в любой позиции. Фонема *3  утратилась, видимо, на ранней стадии 
самостоятельного развития арчинского, перейдя в /ь/ во всех  слу
чаях. Фонемы и ♦£ в конце слога ( т .е .  перед паузой и перед со
гласным) стали реализовываться сильными придыхательными звуками. 
Далее последовало сокращение сильных в тех позициях, где они были 
представлены негеминированными звуками. В начале слога ( т .е .  в 
начале слова и после шумных) сильные дали cлa(3fcíe непридыхательные 
( * I " ^ / d / , ♦ J —^ / g / ), в конце слога -  слаОЬе придыхательные

/ t V ,  / k V ) (ср . Ф .3 3 2 ).
Приведем примеры,иллюстрирующие описанные процессы: *ь -  /Ьас/ 

'"луна” (ср . та б . v az , а г .  waz, р у т ., цах. v az, л е з г .  warz)-^^, ♦ у -  
/воЬ/ "рот'Ч ср. а г .  i iw , л е з г . s iw ); *р -  /dab/ "оило” (ср . таб. 
r i b ,  а г .  ru b , р у т .,ц а х . га Ь , л е з г . r ib  -  r ip e r  (м н .ч .) ) ,  /bel/ 
"лопата” (с р . та б . b e l ,  а г .  b e r ,  рут. b a r , л е з г . рег)^^, *d -  
/dakV "дверь” (с р . таб . г а 2 , а г .  гак'^, рут. гак'^, цах. а£а, 
л е з г .  га к ^ ), /deq»I/ "дорога” ( { d e q ' l } ) ,  ( с р .т а б .,  а г .  r a q i ,  рут. 
r a q i ,  цах. J a q I ,  л е з г .  req^ ; -  /dali/ "палка" (ср . р у т ., цах 
d a l, л е з г ,  t a r  "дерево” ) ,  /dixo/ "облако” (с р . т а б ., а г .  d if ,  л е з г . 
c i f ) ,  /Xoit^/ "н авоз” -  (э р г .)  (ср . а г .  fu rd ,p y r .,  цах.
x id ,л e з г .  f id  -  f i t  edi (эрг))*^^, *2  -  /rau&îl/ "веник” (ср . таб.

нако, по нашему мнению, в них отражено старое * р '.
9 1 . Во всех  самурских языках *ь и совпали в сонанте, а не 

во взрывном ; сходным образом подверглось сонантизации и начальное 
♦d.

9 2 . Сильные непрццыхательные в т а б .,  а г . ,  рут. и цах. языках 
перешли в слабые, которые осЫчно реализуются звонкими (в рутуль- 
сксм нередко оглушаются). В лезгинском в конце слова они также 
дали сласье звонкие, но в начале и середине слова -  слабые глухие 
непридыхательные.

9 3 . Не вполне ясно происхоадение тех  арчинских /^/* которым в 
других лезгинских языках соответствует / 1 / :  / s o t V  "зуб" (из 
{во^} -  ср . / s e î o r /  "зубы ") (с р . та б . s i i i b ,  а г . a i le b ,  ц ax.в i- 
l i ) ,  / c * o t V  ( ^ { c * o î } )  "ремешок" (ср . а г . ,  т а б ., л е з г .  c» u i ,  
рут. c ^ i l ,  ц ах. c*uva ♦ c ' u l a ) , / c ’ a t V  (-«^^{c'af}) "сл(Ж о"(ср. 
рут. с»а1 ,  а г .  с » а 1 ) ,  / s o i - a q l /  "осень" (с р . таб. ë^ul,  а г . c'^ul, 
цах. c'^uvul, л е з г . z u l ) ,  / -î/  "показатель нахоадения на ч .-л "  
( с р .- 1  в л е з г . ,  т а б ., а г .) .
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murgul, а г . mugul, рут. nraeul, л е в г . Irai), /Ьак//"бОК" -  /babir/ 
(МН.Ч.) (ср . рут, beg, л е в г . peg© -  ракоаг ( м н .ч .) ) .

Надежного сопоставления на *g найти не удалось, однако такие 
арчинские слова как /gérga-boa/ "катать  тесто” (с р . gerïe-bos/ 
"качаться") /gùgô-Ьоа/"скатиться" (с р . guíe-boa " ч е с а т ь " ) ,  по-ви- 
димому, можно рассматривать как сввдетельство его исторического 
наличия.

2 .  Подсистема аффрикат претерпела существенше ивменения. Со
вершенно исчезли старее придыхательные аффрикаты: сильные и ела- 
Gbe совпали в слабых, которые затем подверглись спирантизации 
(см . П!гивейшвили 1 9 7 1 ). Лучше другах сохранились слабые абруп- 
тивные аффрикаты, среди них только перешло в / k V , прочие 
почти во всех  позициях остались без и з м е н е н и й (с м . Гипшейшви- 
ди 1 9 7 3 ). Гораздо хуже отражает прежнее состояние подсистема 
сильных абруптивных аффрикат (см . Гигинейшвили 1 9 7 3 ) . Кроме фоне
матической нейтрализации латерального и з-за  потери слабой пары, 
ОЬши утрачеш  также исконще сильные и так что со -
хранились лишь /с»/ и / q V . В настоящее время' вти фонемы высту
пают лишь в интервокальном положении и после сонорных перед глас
ными, в начале и конце слога они ослабляются (см . Ф .3 3 2 ). По-ви
димому, еще недавно сильные / ê V  и /qV  могли выступать в начале 
слова, об этом свидетельствуют записи А.Дирра и К.Микаилова, од
нако наш основной информант Дж.Самедов такое произношение отрица
ет (ср.также записи О.Кахццзе и С.Хайдакова)'^^

Наиболее естественно было бЬ постулировать здесь сильную непрццы- 
хательную аффрикату переднего латерального ряда -  ♦1-»*-/^/ в
арчинском, ^ 1  — в прочих языках (также и аваро
андийских). Вохфос этот требует дальнейшего исследования.

9 4 . Как слабее, так и сильные абруптивше подверглись д е е - 
абруптивизации перед получившиеся звонкие аффрикаты дали звон
кие спиранты (см . Ф.3 3 1 .3 2 ) .

9 6 . Б.Гигинейшвили в качестве примера на /с*/ приводит корень 
{о 1 гс*и } "правый", в котором в действительности представлено сла
бое /с»/.

9 6 . Префонещу доцускаем условно (ср.Микаилов 1 9 6 8 ) . Также 
дальнейшего подтверщцения на основе сравнительного анализа требу
ет наличие сильной хфидахательной вел^фной €4)фрикаты и велярного 
фрикативного.

9 7 . Возможно, что начальные / о * /  и /ч*/ со^фвнились в речи не
которых представителей старшего поколения.

16* -  2913
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♦q -  
хин. toqud),

Ряд неясностей остается с  непридыхательньош аффрикатами . Несо
мненным представляется наличие в протоарчинском лишь сильных фо
нем * с ,  * с ,  которые перешли в нынешние слаоЬе придыха
тельные (фонематически -  неабруптивные) /с/, /с/, / У t /q/, со
хранив геминщрованность в интервокальнсж положении. Примеры: ♦£ -  

/сас/ "колетка" (с р . т а б . ,  а г . ,  рут. zjaz, цах. zaza, л е з г , caz -  
cacar (м н .ч .) ,  а в . zaz)'^^, /сог/ "моча” (ср . таб . а г . ,  рут. 
ZUT, цах. z e j,  л е з г . соаг); -  /caras/ ”жарить” (с р . таб. иг- 
zub, а в . bezize) ( ? ) ;  ♦ !  -  /^агбт/ "молотильная доска” (с р . таб. 
уаг, рут. nij[re, а г .  3 e r i, а в . 1а1 t'amlze ”малотить” )̂ ^ ,̂ 
/qu-ft»i/ "грс»1" (с р . л е з г . quqrum,
/qluB/ "плечо” (с р . т а б .,  а г . ,  р у т .,

'"гр ебен ь” (с р . та б . а г . ,  рут. raRl,
(м н .ч .) ) .

Также к сильным непридыхательным 
но, и те неабруптивные аффрпсаты современного арчинского, которым 
в ав£уро-андийских языках соответствуют сильные абруптивы, а в хн- 
налугском -  слабые абруптивы: /тас/ "язы к", /тас/ " 1фапива", 
/ í o e /  "д а т ь " , /barq/ "солнце" и т .п . (см . Гигинейшвили 1 9 7 3 ) . Вы
зывает сомнение возведение этих фонем к неабруптившм аффрикатам 
общедагестанского уровня (см . Бокарев 1961, Микаилов 1968, Гиги
нейшвили 1 9 7 3 ) . Более вероятным хфедставляется обратное направле
ние развития: общедагестанские сильш е афуптивы в рдце случаев 
перешш в цротоарчинские сильные вепридыхательные (условия этого 
перехода не вполне ясны).

Трудно ответить на вопрос, имелись ли в протоарчинском слабые 
непрадыхательные (звонкие) аффриката ♦д, *g , *G-, которые де
лали бЫ подсистему аффрикат совершенно симметричной. В качестве

а в . RaRadi,
Rlun, л е з г . q lu n ), /daql/ 

цах. aRIa, л е з г . reR -reqer

аффрикатам восходят, очевид-

9 6 . На общедагестансксм уровне эти фонемы возводятся обычно 
к звонким аффрикатам.

9 9 . Лезгинский отражает сильные вепридыхательные аффриката в 
начале слога сласншк непридыхатедьными, в конце слога -  звонкими 
фрикативными (с р . с рефлексами сильных взрывных). Ефючие самур- 
ские дают обычно звонкие спиранты (через стадию с л а с ^  (звонких) 
непридыхательвых аффрикат).

1(Х). Подчеркнута общая корневая часть слов. Агульское ^  -  ес
тественный рефлекс смягченного У. Аварское 1.в начале корня -  ре
зультат вокализации латерального спиранта, конечное I  -  результат 
ассимилятивного изменения г .
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предположительных рефлексов таких аффрикат могли ОЬ рассматри
ваться , очевидно, лишь звонкие фрикативные современного языка. 
Скудость материала ваставляет осторожно относиться к такой рекон
струкции .

3 .  Фрикативные сохранили старое противопоставление слабых и си- 
льных глухих (см. Гигивейщвили 197 3 ), оно нейтраливуется лишь в 
конце слога (см . Ф .3 3 2 ). Звонкие фрикативные в исконных ко|Шх 
встречаются редко: /гоп/ '*я", /ги-/ ”с а м (1 )" , /Кв-/”вверху" и др. 
Вряд ли они восходят к таким же старым фонемам, скорее они проиво- 
шли ив тех  или иных аф|рикат.

4 .  Старая лабиализация хорошо сохранилась на согласных задних 
рядов -  латеральных, велярных, увул^фных. Например, /к^1с»/ 
"букет” (см.выше), *1со -  /Ьако/ "бок" (см . выше), -  /naq¿/
"вемля" (ср . рут. naqS* цах. n,aq¿ Ю! аг . n e q ¿ ), -  / í o l t V
"навоз" (см . выше) и т .д .  Иктаящие потеряж  лабиализацию в конце 
слова: /»is/ "ночь" (с р . /Зо1/ "ночью "), /»ele/ "знак" (ср . 
/»еХсоп/ "точильный бр усок"). Свистящие утратили лабиализацию во 
всех  позициях, однако она отражается для ряда корней лабиализаци
ей соседних гласдах в суффиксе существительного -on (вместо - ^ )  
и показателе настоящего времени -иг (вместо -аг) (см . Ф .ЗЗЗ): 
/ЬаЬс»аа/ "строгать" -  /»аЬс»оп/ "стружки" -  /ЬаЬс»иг/ "строгает" 
/bárion/ "ребро", /»arias/ "р езать на куски" -  /»ariur/, /»esas/ 
"задрать животное" -  /»ers\ir/. Апикальным и в протоарчинском 
лабиализация не была, очевццно, свойственна.

В связи с падением безударного начального и появилась вторич
ная лабиализация в глагольных формах I  класса и в некоторых дру
гих случаях (/táas/ "вян уть", /совв/ "хвалить", /cSiJt»u/ "девя
носто" и т .д . )  (см . Ф .3 2 1 .2 ) . Появились также единичные лабиали
зованные /dp/ и / z j  в аварских заимствованиях.

5 . Из ларингалов в исконной лексике обильнее всего  представле
но /ь/, наличие соответствующей Ефчинской прафонемы представляет
ся весьма вероятным. Неавтоматическая гортанная смычка выступает 
лишь в звукоподражаниях (/»ál»-bos/ " з в а т ь " , /bá»-bós/ "целовать", 
/hól»-bos/ "кричать (об о с л е )" ) , здесь также,по-видимому, отраже
но старое состояние. Возможно, что гортанная смычка была пред
ставлена ранее и в таких обычных корнях как / » ilí/  "шкура" (ср . 
т а б ., а г . 1 е » , л е з г .  и » ) ,  /ь±/ "кровь" (ср . дарг. (к а й т .) Ь е 'е , 
а г . i » ,  хин. p » i ) .

101 . Палатализация п -  след *5  (ср . арч. /néqSi/ "зем ля(эрг)'!).
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Труднее говорить о наличии в протоарчинском эмфатических да- 
рингалов. Вьпие указывались возможные исконные слова с / н / , однако 
для них не удается найти соответствий в других языках. Еще слож
нее вопрос о наличии

б . Сонорные сохранили, очевидно, прежний инвентарь. Плохо эти
мологизируются / ¡ /  и /w/ (если не считать показателя I  кл асса), 
назальные и плавные имеют много ясных соответствий. Примеры 
на плавные и н а з а л ь н ы е : -  / i iq * i/  "орел” (с р . таб. рут.
l i q » I ,  л е з г .  l a q ' l ) ,  /хо1/ "рука” (с р , т а б , ,а г . ,л е з г .  x i i ,  р у т ., 
цах. x i l ) ;  -  /с*ог/ "имя" (ср . таб . S u r, а г .  î t i r ,  рут. dur, 
цах. do, л е з г .  t o a r ) ,  /»ikS/ "сердце" (с р . таб. ju k » ,a r .  ir k S , 
р у т ., цах. j i k » ,  л е з г .  r i k » ) ;  -  /máxiu/ " с к а з к а " /maj/
"жир" (с р . а г .  maw, рут. ц а х ., л е з г .  т а » ) ;  -  /пай»/"молоксГ
(с р . таб . n i2 ,  а г .  пв2, рут. пак^, цах. п ,ак ^ , л е з г . пек^),/к»оп/

ДНО’

Ф .23 , СУПРАСЕГМЕНТШЕ ПРЮНАКИ

Ф.231 . Ф о н е т и ч е с к и е  к о р р е л я т ы  у д а р е н и я

Арчинское ударение без труда отождествляется русскими, что 
свидетельствует о том, что способ ритмической организации арчин
ского слова близок к р у с с к о м у , т . е .  в арчинском также имеет 
место "динамическое" ударение. Артикуляционные корреляты

102. Примера на конечное найти не удалось; /т/ в /ват/ 
"желчь" восходит, видимо, к старому сочетанию ♦mb (с р . таб. s ib ,  
а г .  8вЬ, рут. s a b ) .

10 3 . См.Гигинейшвили 1973.
104 . В корнях, имеющих удвоенное /п/ в интервокальном положе

нии, оно, вероятно, восходит к историческим сочетаниям с зубными: 
/ían/ "вода" -  /íanne/ (эр г) (с р . таб . a id , а г .  xed, рут. xad, 
ц ах. i , a n ,  л е з г .  Ja d ) ,  /c»in/ "блоха" -  /c»inní/ (эр г) (ср . таб. 
c»ud, а г .  c » id , ц ах. с»1п , л е з г .  c»ut^ ) и др.

105 . Далеко не во всех  дагестанских языках дело обстоит подоб
ным образом, в частности, в цахурском языке просодическая струк
тура слова явно отлична от русской.



Ф.231. Фонетичесвие корреляты ударения 249

ударения такого типа до сюс пор не вполне ясны'*^^  ̂ однако тради
ционные указания на различия в степени артивуляционного усилия 
(мышечной напряженности), характеризущие ударные и безударные 
слоги, представляются справедливыми. Этим артшуляционным разли
чиям в акустическом сигнале соответствуют различия в интенсивнос
ти, длительности и спектре ударных и безударных з в у к о в ; наибо
лее простыми для наблЕдения являются отношения по длительности.

Проведенное нами зкспериментальное исследование обнаружило для 
арчинского языка значительное превышение длительностью ударного 
гласного длительности безударного (см . Ф .5 1 ), что соответствует 
результатам, полученшм для русского

Арчинский существенно отличается от русского тем, что имеет 
независимое от просодики, сегментное противопоставление гласных 
по длительности. Однако смешения противопоставлений ударных-безу- 
дарньос и долгих-кратких гласных не происходит, т .к .  различия в 
длительности мелду 1фаткими безударными и краткими ударшми, с 
одной стороны, и краткими и долгими ударными, с другой, довольно, 
велики. Интересно отметить, что русские ударные гласные открытого 
слога оказываются для арчинцев более близкими ударным долгим, 
чем ударным кратким, что 0!фажается в огласовке недавних заимст
вований: /d ik^íbiг/  "декабрь**, / * is t^ 6 г i ja /  "история", /1б%\хп^ 
"лозу н г", /п бш ег/  "номер", /zйwuc/ "завуч" и т .п .

Смешение сегментного и просодического цротивопоставления по 
длительности предотвращается также особенностями относительного 
распределения ударения и сегментных качеств гласных. Ударение в 
арчинском может падать только на 1-й  и 2 -й  слоги ( см. 
Ф .3 1 2 .2 1 1 ), причем предударный слог не бывает долгим и обычно ре
дуцируется. Если же ударение падает на 2 -й  слог, а следующий 
гласш й является долгим (/ 'аЕ о ^ и /  "не увидит" и т .п . ) ,  то все  
равно относительно большая длительность гласного 1 -го  слога и от
сутствие его редукции мешают переосмыслению ритмической схеш  
слова ( т .е .  переносу ударения на 2 -й  (долгий) гласный). Вместе с 
тем не исключено, что длительность заударных гл асш х в некоторых 
случаях является отражением прежнего побочного уд^ен ия в анали
тических конструкциях.

Заметим, что при восприятии ударения в ряде случаев существен
ным показателем может служить наличие тонового перелсма; в арчин-

106 . См. Кодзасов, Огряшенков 1968.
107. См. Златоустова 1962.
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скаы  языке, как и в русском, все  тоновые сдвиги, 
лодикой й^азы, приходятся на ударные гласные.

связанные с  ме~

Ф .232. Ф а р и Е г а л и з а ц и я

Ф .2 3 2 .1 . Распределение фарингадизованных звуков 
и фонематическое описание фарингализации

Фарингализация в е^чинсксм языке выступает как супрасегментный 
фонетический признак -  она охватывает слог или последовательность 
слогов. Фарингализация является при этом градуальным признакш -  
ее степень зависит от контекстных условий. Наблюдаемые в речи 
переходы в степени фарингализованности слогов и звуков являются 
непрерывными и можно было бы попытаться отмечать в фонетической 
записи большое число градаций фарингализации. Однако неясно, на
сколько подобная фиксация отражала бы категориальные фонетические 
различия, а не эффекты артикуляторной реализации (см . Ф .1 1 2 .1 ) .  В 
данном описании выделяется четыре фонетических значения признака 
фарингализации: сильная фарингализованность (знак 1 ^ ), умеренная 
фарингализованность ( I * ) »  слабая фарингализованность (1*^) и от
сутствие фарингализованности.

В фонематической записи фарингализованность отмечается лишь 
при сегментах, образующих "центры" областей фарингализации; сте
пень фарашгализованности прочих сегментов слова определяется фо
нетическими гфавилами. Ниже подробно рассматривается распределе
ние фарингадизованных звуков в слоге и слове и обосновываются ре
шения о "центрах" фарингализации. Выделяется д в а  класса случаев 
распределения, которые целесообразно рассмотреть отдельно, -  ког
да в слове отсутствует фарингализовакный увулярный и когда такого 
типа звук имеется.

а) Случаи без фащнгализрванных увулярных

1 . В этих случаях наблюдается довольно равномерное распределе
ние фарингализации внутри слога. Гласный и начальный согласный 
имеют одинаковую степень фарингализации, конечнослоговой соглас
ный оОЬчно фарингализован с л а б е е ' ^ ' ^ - а ! ^  ^1^3”мера зерна"^^^,

108. В пррлерах на стр . 251 первый б̂ ли единственны}^  ̂слог силь
но фарингализован, а  второй фарингализован умеренно или слабо.

1 0 9 ,Знак  ̂ в фонетической записи указывает на депалатализован- 
ный характер согласного в фарингализованном слоге (см . Ф .2 3 2 .2 ) .
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"свинья", прошлом ГОДУ",
"колыбель", Е » 1 ^ а 1 ^ г 1 ^ 1 ^ ^ ]"с е р п " , а ! 4 1 ^ 1 1 ^ 3 "рана" и т .п .
Эта закономерность не касается зубных (апикальных и свистящих) 
согласных, которые не способны фарингаливоваться: "цве
то к", " я б л о к о " , " с о п л я "  и др. Когда слог
открывается зубным согласным, конечнослоговой согласный имеет ту 
же степень фарингализации, что и гласный: [;по1 ̂ в, лошадь" ;
С паГ^к'хЪ  "молоко" и др.

Более сильная (в общем случае) -фарингаливация начальнослогово
го согласного указывает на тенденцию к совмещению слогового "цен
тра тяжести" фарингализации с вокалическим ццром, которое активно 
коартикулирует с предшествующим согласным (см , Ф .2 1 3 ). На это же 
указывает характер звукоподражаний и идеофонов с фариНгализацией 
(см. Л. 154) -  они явно ориентированы на качество гласного : 
[т1^ в1 '’-ьЬ 83  "блеять (об овц ах)", "пла
кать", С* 1^61^3"крикливый человек" и т .п . Наконец, наличие 
слогов, где фарингализовано лишь вокалическое ядро ([|<1о1 г̂З 
" большой( 1ф а т к .) " ,  [ t * в ! ц в е т о к "  и д р .)  также свидетельствует в 
пользу того, что "центром" фарингализации в слоге в описаншх слу
чаях следует считать его вокалическое ядро .Поэтому фарингализован* 
ность слога естественно сокращенно обозначать знаком после гласно
го , опуская знаки после согласных: Еьа1^а^3> Еьо1^к*3* E*aI^гuI^mЗ 
и т .д .

Интересно отметить, что сами арчинцы по-разному субъективно 
оценивают сегментную принадлежность слоговой фарингализации (для 
них это вопрос о том, какие звуки являются "нечистыми" или "гв ер - 
дам и"). Чаще всего  ощущается особое качество всех  фарингализован- 
ных звуков слога, нередко особое качество приписывается началь
ному согласному ("первая (^ква нечистая, а от нее и другие стано
вятся нечистыми"), реже указывается ведущая роль "нечистого” 
гласного.

2 .  Распределение сильно, умеренно и слабо фарингализованных и 
нефарингализованных слогов в слове в большой степени определяется 
его ритмикой, причем господствует тенденция к совмещению сильной 
фарингализации слога с его ударностью. Если первый слог слова 
ударен и фарингализован, то фарингаливация имеет высокую степень. 
Второй (заударный) слог при этом фарингализован умеренно или сла
бо, Слабая фарингализация наблюдается в тех случаях, когда он на
чинается с зубного: ” 1ф асш й", [] "р ека",
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”брюки” , "большой” и Послеудар
ный слог, как правило, имеет слабую фаривгалиаацию и в том случа^ 
когда он содержит гласный 1 : Сз<а1^ьи^3"рвна” , "во
л о с " , [b a l^ k * il^ 3  "куч а", "воротник" и т .п .'^  В про
чие случаях обычна умеренная фарингализация послеударного слога: 
[^k•вI^huI^^ "ястр еб ", ЦЬа1 ̂ к*o l^ n ] "вер евк а", CьaI^rs^uI^2 "бар
су к ", "сер п ", [ l i a i ^ ш а!^ ]"богат" и т .д .  При экспрес
сивном произношении возможна и сильная фарингализация этого сло
г а ;  напротив, в небрежном произношении она ослабляется. Степень 
фарингализащи послеударного слога имеет тенденцию быть более вы
сокой в том случае, когда в ударном слоге есть только апикальшй 
согласный: Q n al^ i'u l^ l] или Cnal^k'uI^D "слепень", C t*e l^ c fu l^ 3  
или L t»él^ c/ u l^ 3 "свинец".

Фарингализация второго заударного и последукяцих слогов отсут
ствует .

Распространение фарингализации на послеударный слог происходит 
и при наличии морфной границы: £ьа1^к*+и1^г]"бараны",[c/el"*p^+ul^ 
"и колыбель",C t»el4w u i^ ]"H  ц в е т о к " ,CbйIЧ ъuI^8l "разговар ивать", 

"п лачет". Наблюдается также распространение фаринга
лизации через границу морфологического слова (внутри фонетическо
го слова)в случае, когда конечный согласный первого слова отхо
дит к последующему слогу: Cc/ul^’R-bl^w ^i]"гордился ( I ) "  (слоговое 
членение [*c/ uI^ sK вI^ w t^ i= Д ) [[m aiVt, "позавидовал ( I ) "
([« in a i^ r^ ^ , в I^ w t^ i^Однако если слоговая граница совпадает 
с границей морфологического слова, распространения фарингализации 
не наблодается:[1та1^-ьЬ8]"блеять (об о в ц а х )" ,D ’ e i^ -» ù fa s3  "цве
ток сор вать". Фарингализация также скорее не переходит на аф
фикс, начинающийся с  согласного, если корень кончается также на 
согласный (C c/ el^ ^ + m u l] "колыбели",C p^ol'r+ce+t^3 "на коленях", 
[bai^i+m u8] "дави ть", однако здесь возможны колебания по инфор
мантам и в разных стилях речи.

В фонематической записи слов с ударением на 1-м  слоге цред- 
ставляется естественным, следуя традиции записи супрасегментных 
признаков, обозначать лишь просодичес1̂ ю "вершину", т .е .  вокали
ческий центр сильно фарингализованного (ударного) слога:

ПО. Сочетание двух зубных совсем предотвращает фарингализацию 
заударного: Св< e i n̂t^ итД " сту л ья ".

111. Слабая фарингализация может пропадать в беглой речи.
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"серп" или, опуская ставший избыточным цифровой ин- 
деке, /*а1 гш 1/ , /Ьа1гаи/ "бар сук", /с*Й1г1/ "во л о с", /dбIzut^' 
"большой", /boIÍ»/ "свин ья", /г>е1/ "цветок" и т .д .

3 . Если ударение падает на 2-й  слог, сильная фарингализация 
обычно (но не всегда -  см.ниже) охватывает как 1-й , так и 2  -й 
cл o г:C 'эI^ í)g aI^ -b o sЗ  ’’плакать", Ccc’ u IЧ a IЧ u t^ З  *'белый", 
к^атЧда] "приветствие", |пэ1  ̂с 'о !**] "кушанье из молозива", С* ^1- 
го1^8]"русский",[*э1^пз,а1^-Ьов1] "чихать" и др. Немало таких слу
чаев представлено производными формами, в которых произошел пере
ход ударения с корня на суффикс: ЦьеТ^р^+аТ^гЗ^лает" [Ь91^к*+а1^3 
"свинья (эрг)",ЦпэТ^а^+б1^г|] "лошади" и т .п .  Фарингализация после
ударного слога в словах с ударением на 2 -  м слоге подчиняется тем 
же закономерностям, что и в словах с начальным ударением, однако 
чаще наблвдается ее факультативное отсутствие.

В фонематической записи представляется целесообразным сохра
нить обозначение обоих центров сильной фарингаливации: /*э1пва1- 
Ьоз/, /с*и1Ьа1/, /пэ1с»б1/, /'вХгбТв/, /ЬэТтр^аХг/, /пэХабТг/ и 
Т.п.

Не всегда в словах с  ударением на 2-м слоге сильно фарингали- 
зованы оба слога: в ряде случаев (в  зависимости от морфологичес
кой структуры, сегментного состава и этимологии -  см. Ф .34) один 
из двух первых слогов слабо фарингализован: "побежать
(Ш)", Сьэ1^1^ в1^ш§, и^пТ'месить (Ш)", "сЬ ть  жидким",
[»атЧаТ^ЬЦ "выгон", [с»э1^ппв1^] "Сжал", CmuI^t•uI^hЗ "покорныЙ" 
И др. В этих случаях в фонематической записи, естественно, отме
чается лишь один центр фарингализации: /ЬэаеТв/, /ЬэИб/. /mut*uIh/ 
и т .д .

4 .  Наша фонематическая запись фарингализации (для случаев без 
фарингализованных увулярных) близка к той, которая используется 
во многих описаниях дагестанских языков; в частности, от арчин
ских записей К.Микаилова она отличается лишь обозначением 2 -г о  
центра фарингализации. Однако за  внешним транс1фипционным подоби
ем скрываются существенше различия в понимании этого признака. 
Знак I  после гласного лдя  нас является символом центра целой об
ласти фарингализованных звуков, а не символом особого качества 
лишь данного гласного. Знак I  сходен по функции со знаком ударе
ния _/, который также символизирует не столько особое сегментное 
качество отмеченного ш  гласного, сколько определенную ритмичес-

112. Ср. подробную фонетическую запись этого слова- 
иТ^шТ^Зи его сокращенную фонетическую запись -
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кую схему ( т .е .  определенную организацию слогов слова по просоди
ческим привнакам).

Следует подчеркнуть, что тенденция к совмещению центра сильней! . 
фарингалиаахцш с ритмической вершиной слова свидетельствует о по
добии артикуляционных мехашамов фарингализации и ударения. В 
обоих случаях имеются своего рода "контуры напряженности" (в  пер
вом случае -  офинкторов нижней глотки, во втором -  дыхательных 
мышц и ротовых артикуляторов), их максимумы стремятся совпасть.

б) Случаи с фарингализованными увулярными

Распределение фарингализации в слоге и слове при наличии уву
лярного согласного подчиняется особым законам. Центр слоговой фа
рингализации приходится на увулярный, причем он всегда сильно фа- 
рингализован. Вокалическое ядро слога и начальный согласный фа- 
рингализуются в таких случаях умеренно, конечный согласный фарин- 
гализуется слабо (зубные не фарингализуются)^^^: Сх1 селе
ние", горный козел", L xI^ aI^ Ъ I^ xIЧ I^ ]”pfciбa",[dвI^xIo^]
"жернов", [К1 ^а1 ^г1 ^-ъб81 " КОСИТь". Восприятие носителей языка в 
данном случае однозначно: ощущается особое качество увулярного 
согласного, тогда как особое качество других звуков слога отрица
ется .

Распространение фарингализации на соседний слог гфоисходит 
лишь при условии контакта фарингализованного увулярного с гласшм 
этого слога; [ы ^ u I^ x I^ aI^ ] " д о б р ы й " , " ч е р н ы й " , Ь э 1 ^- 

"идти (П к л )" , но "левша",
"тел к а ".

Распределение фарингализации в слове не зависит от его ритми
ки -  тенденция к совмещению сильной фарингализации слога с удар
ностью не обнаруживается; [q IЧ I^ s , " лестница",
"рубашка", СхХ^эХ^гот] "селения", [Н1^в1^гаД'’скопление камней"; 
[mI^aI^xI^uI^J"cкaaкa" ,IIiI^oI^icI^aI^s2'pacтвopитьcя" |1^а1^х1Ч1^- 

"тр ево га ".
Все это свццетельствует о том, что при наличии yвyлíфныx ха

рактер фарингализации заметно отличается от описанных ранее слу-

113 . Характерно отсутствие депалатализации 1 в таком слоге: 
[ l,iI^ q » I**J"o p в л ",Q x I^ вI^ lД "дождь" Ср. депалатализацию при от -
сутствии увулярного;Пв1^ а ! " з е м л я н о й  раствор" и т .п .  (см. 
Ф.2 3 2 .2 6 ) .

114. Отмеченная здесь депалатализация а носит характер аккомо
дации с предшествующим гласным -  фарингализация а отсутствует.
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чаев: фарингализация гораздо менее просодичва» она в большей сте
пени характеризует сегментное свойство увулярных, чем свойство 
слога и ритмизованной последовательности слогов. Дополнительным 
свидетельством этого является наличие морф -д т Ч  - q l 4 a . - qlldK.CM. 
ТЛ  14)[Хэгшв-1-д1^] '*в вoдe",EJl®Чoi+qI^II "в  земле” ,С ^а1втв+д14а) 
"из мужчин” , С*агаа€в+д1^ей.]] "по-арчински”

Однако вряд ли можно считать, что фаршггализованносгь увулярных 
является чисто сегментным признаком -  ее расгфостранение на со
седние звуки не укладьшается в рамки чисто аккомодационного про
ц есса . Скорее следует говорить о переходном состоянии между про
содическим и сегментным статусом фарингализации в случаях с уву
лярными. В фонематической записи в этих случаях мы сохраняем знак 
I  на увулярных согласных, что адекватно отражает фиксацию на них 
пика слоговой фарингализации:/Ьох1/ (с р .С Ы ^ о Т ^ х !^ ). /х1аЪх11/ 
(с р . ЕхХ^Т^Ы ^хтЧ т^Д ), /д1 э 801/ (ср . о1,1 ) ,  /Ьих1а/(ср.
LbI^lrI^xr4 I^Л) И Т.Д.

При описании фарингализации естественно разделить два типа 
дистрибутивных закономерностей. Одни закономерности носят харак
тер правил фонетической реализации -  они определяют распределе
ние значений признака фарингализации ( 1 4  1^, или отсутствие) 
относительно центров сильной фарингализации; эти закономерности 
подробно рассмотрены в предыдущем изложении Другие закошжер- 
ности носят характер фонематических правил -  они определяют рас
пределение центров сильной фарингализации в основе; эти законо
мерности формулируются в разделе Ф .34 ; там же рассмотрен вопрос 
о словарной записи фарингализации и представлены динамические 
правила, описывающие возникновение вторичных центров сильной фа
рингализации в слове при переходе от морфонематической к фонема
тической записи.

Ф .2 3 2 .2 . Фонетические особенности фарингализрванных звуков

Выше подробно рассматривался главный арти1огляторный коррелят 
фарингализации, общий для разных дагестанских языков -  сужение

115. В этих формах гласный перед не фарингализуется, а 
лишь подвергается незначительной аккомодации (см . Ф .34)^

116. Следует отметить, что представленные закономерности опи
сывают главные тенденции распределения фарингализации, однако в 
живом произношении многое зависит от темпа и экспрессивности ре
чи; наблвдаются различия и в индивидуальной степени фарингализа-
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нижней части глоточного прохода за  счет напряжения сфинкторшх 
мышц стенок глотки и корня языка (см . Ф .1 2 2 ). Мы указывали также 
на различный характер побочных артикуляторных эффектов фарингали- 
зации на язычную артикуляцию в разных языках. Обсудим здесь по
дробнее влияние фарингализации на артикуляцию и слуховое качест
во арчинских гласных и согласных.

а) Гласные

' Поскольку язык играет важную роль при артикуляции всех глас
ных, его побочное смещение при фарингализации заметно сказывается 
на их качестве. Общее направление смещения -  назад и вниз для 
тела языка, назад и вверх -  для передней части языка. Сдвиг язы
ка отчетливо ощущается информантами, для Г a i  J  он хорошо вццен при 
раскрытии р та.

Смещение языка дает разные акустические результаты для перед
них и задних гласных. Передние гласные на слух приближаются к 
центральным: "плакса” , [díl^c«
"толстый” ) -  к [ i l * ] ,  [ e l 3  "лобковый волос",

1^]"шрам") Кончик языка, который находится
внизу около зубов при произнесении обЫчных [ í H и С®]* оказывается 
вверху, в области твердого неба, в случаеС И ] и

Сходное положение занимает передняя часть языка и при произне
сении непередних гласных: [a i ] ( [b i^ á i^ к»i^ o i^ n ] "вер евка", [*1 ^ а - 
I 11^J  "армия"). C o l]  "колено",
"х в о с т " ) , [ u l ]  (Qbl^ul^rl^ -  b os] "дымить", C^l^ul^ns^ 
"ящерица"); за  счет близости кончика языка к твердому небу эти 
гласные приобретают на слух незначительный оттенок умлаутизации. 
Однако такая "умлаутизация" с точки зрения артикуляторной имеет 
мало общего с обЬгчной умлаутизацией (палатализацией), которая со
стоит в приближении к твердому небу тела языка, а не его  кончика. 
По положению же тела языка арчинская фарингализация оказывает де
палатализующее влияние, что проявляется в сдвиге назад передних 
гласных и отвердении 1 и шипящих.

На слух фарингализованные гласные производят впечатление сме
шанных, тусклых ("нечисты х"), что отражается в их использовании в 
звукоподражательных и экспрессивных словах: /'eimmus/ "плакать", 
/hálmp^-bbs/ "л а я т ь ", /nálw-bos/''мяукать", / t^ u lr - t * u lr  bona z á l -  
nnaw xábus/"некрасиво играть на зурне" (букв. " t 'u l r - t ^ u l r  гово- 

ции.
1 1 ? . Буквой " э "  обозначаем гласный центрального рада типа рус-
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ря, на зурне и грать") и т .п .
Фарингализация имеет также .побочное влияние на ларивгальную 

артикуляцию гласвшс. Оно заключается в явном понижение тона, ино
гда доходящем до изменения характера фонации (появление отдельных 
тоновых толчков на сонограммах). Объясняется это , очевидно, из
менением перепада давлений в глоттисе (с р . понижение тона на 
звонш х смычных -  см. Кодзасов 1^ 6 8 ). Можно, наконец,отметить не
которое удяинение фарингализованных гласных по сравнению с обыч
ными краткими, что отражает большее двигательное усилие при их
произнесении не

б) Согласные

Без заметных изменений основной артикуляции признак фарингади- 
зации присоединяют г у б ш е  "лицо". ЦЫ^аХ^г-

"водоем" и Т.Д.), латеральные богатый",
CnaI^k*I^uI^Л "слепень" и т .д . )  и .велярные ( а ! 1^11^] " ко
ренной зуб ", 1^11^3 "сабля" и Т.Д.). Простые ларинга-
лы также присоединяют фарингализахщю без изменения основной арти
куляции -  Сы**б1Ь12-ьЬ811 "кричать (об о с л е )" , С м ^ х Ч ^ э Х ^ га ]] 
"река" и т .д .  Этим арчинский отличается от некоторых других даге
станских языков, которые в фарингализованных слогах допускают 
лишь Э14>ати80ванные ларингалы (лакский, даргинский, рутульский)^'^ 

Шипящие, которые в арчинсксм умеренно палатализованы, при фа- 
рингализации депалатализуются и з -за  смещения языка назад, не при- 
ос^ютая, однако, той яркой велярной 01фаски. которую имеют рус
ские твердые: [арХ^вХ^вЦ "побежать", СпоХ^в^X Л"лошадь",С'Х^оХ^- 
г гх З ц З л  "воротник" и т .п .  Также и /1 / ,  хотя и не подвергается са
мо фарингализации, теряет палатализованность в соседстве с  сильно 
фарингализсшанБЫм гласным: [тХ^иХ**]^ "сопля", [в<х^аХ^1^"эемпяной 
раствор", C•xЧx\6xЗw^ut^ ]] "зеленый (но С хд х^ я 'х^  ]  "ор ел", 
[хХ 41^1*3 "д о а д ь ").

Очень показательна та фонологическая переинт^гфетация, которую 
в арчинском языке получает арабское слово *аХ1 а11( 8То единственное

ского в словах "ш ест", "ц е х ".
118 . Не исключено, что в таких словах, как /dilzut^/ "большой*; 

/diXcoTut*'/ "толстый", /daXdalw/ "тучный человек", /ЬаХк»1/ "ку
ча" фарингализация символизирует идею массивности, выделенности, 
ассоциируемую с артикуляторным усилием.

119 . В арчинском эм|)атические ларингалы в фарингализованных 
слогах не встречаются.

17  -  29X3
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в арабском слово с "эм^штическим^^т.е« беляризованньш ^.'твердость 
Зг ОЬла переосмыслена как результат влияния предыдущего ^рингали- 
зованного гласного и появилось пршзношение 
Отсцца 18  возникла фарингализация и в арчинском приветствии 
/btlrk^állla/ (<*bark^a aiiah "сл ава  аллаху” ) .

Как справедливо отмечал К.Микаилов, при фарингализации 
сдвигается в направлении ретрофлексного глайда типа английского

"русский" и т . п . ) .
Интересно отметить, что в некоторых диалектах американского ан
глийского отмечается фарингализахщя при произнесении "ретро
флексного нейтрального"[е-3("<1ваг" Qdie-l3 и т . д . ) .

Зубные звуки не присоединяют фарингализации, это является, 
очевидно, свидетельством трудности осуществления нихнефар1ш гадь- 
ного сужения при таком переднем положении языка. Незначительное 
смещение кончика явыка назад в соседстве с сильно фарингализован- 
ными согласными носит характер аккомодации.

В особом положении находятся увулярные фарингализованные -  
[b i^ o i^ x l^ ] "гооный козел", [q i^ o i^ n ] "куропатка",
"м ееду", [ q l 4 l ^ 8 e ó l 3  "лестница" и т .д .  При их произношении сов
мещаются две близких артикуляции -  верхнефарингальная и нихнефа- 
рингальная. По-видимоыу, при этом происходит их слияние’ в единую 
цельцую артикуляцию, образуется как бы особый дополнительный ло
кальный ряд^^  ̂ . Именно этим и объясняется необычное распределение 
фарингализации в славах с увулярнЕ2ми.

Ф .2 3 2 .3 . Об источниках фарингализации

Арчинские фарингализованные увулярные, несомненно, восходят к 
общелезгинскоцу уровню -  они имеют много очевидных параллелей в 
других языках: /deqi'V "дорога" ( с р .т а б .,а г . ,р у т .  raq i, цах. 
áaql), /qlun/ "плечо" ( с р .т а б . ,а г . , рут. Rlun), /х1оп/ "корова" 
(с р .т а б .а г .  xlu n i), /qion/ "куропатка" (ср , т а б ., а г . ,  рут. 
Rlud, цах. Rion), / liq lV  "орел" (с р .т а б . luql», а г .  l i q l ’ , рут. 
l iq i» ) ,  / d iq iv  "зо ла" ( с р .т а б .,  а г .  ruqi, рут. r iq i ,  цах. diqi) 
и т .д .

120. Такое произношение наблюдается в речи молодцх арчинцев. В 
речи представителей старшего поколения твердость 1 о(й*чно не со - 
провоадается фарингализацией предшествующих звуков.

1 2 1 .  Ср. наблюдаемый во многих языках переход палатализованных 
велярных в звуки палатального ряда.
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Тр)даее найти псщтверадение древности фарингалнааци в словах 
бев увулярных, однако и адесь даже при беглсм просмотре удается 
выявить ряд очевидных соответствий: /bals/ "сто " (с р .р у т .,ц а х . 
▼aïs, уд. b ale), /bairi/ "водоем" (с р . лакск. b a ir , pyr.^ulr), 
/»airum/ "серп" (с р .ц а х . airab ), /c*elpV "колыбель* (ср .д а р г. 
(с.Ч ираг) c^alp^a), /с»11г1/"волос" (ср .ц а х . с»a ir

В то хе время далеко не всегда мы имеем дело с исконной фарив- 
галиаацией. Кроме ааимствований на лакского (/ • aip a le i/  "монета 
в 20 KoiLÎ'/^alrcal/"хромой", / t 'a l p ’ aln/ "потоп" и д р .) ,  мотао от
метить новую фарингалиаацию на месте эмфатических лар и галов в аа- 
имствованиях: /mut*ulh/ "бЫть покорным" (с р . а в . /nut»-
ulh/ "халва" (с р .а в . nat»uH)̂ -̂ .̂ Вероятно, некоторые иа эк
спрессивных слов с фарингалиаацией (см . выше) являются собствен
но арчинскими новообразованиями.

122 . Воам эио, что в некоторых случаях фармвгапэация воэп кж а 
при утрате древних э|4атических дармхгалов: /»alna/ "яблоко" (ср . 
дарг. (а к .)  «inc , а г .  Нас ) ,  / » a lr l/ "войско" (с р .д а р г .(а к .)  
Hureba), /юв1/ "сыворотка" ( с р .а г .  меН# д а р г .(а к .)  m tf) .



Ф.З* с  и Н Т А г  М А Т и к А И Ч Е Р Е Д О В А Н И Я

Ф .3 1 . НЕСЕГМЕШШЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ СОСГАВЛЯЩИЕ

Ф.311 . ф о н е т и ч е с к а я  с и н т а г м а

Ф.3 1 1 .1 .  Границы фонетической синтагмы

1 . Фонетическая синтагма -  предельная область действия фонети- 
ческих закономерностей, касающихся сегментных признаков и неинто- 
национных супрасегментных. Синтагменная граница во всех  языках 
предотвращает какое бЫ то ни СЬшо ваа1Шодействие сегментов, кото
рые ею разделяются.

Синтагменные границы нередко выражаются паузами; этим, вероят
но, вызываются специфические фонетические явления, сопутствующие 
им во многих языках. В арчинском конечная граница синтагмы исклю
чает редукцию гласного предшествующего слога (см.Ф .3 2 1 .3 1 ). Наличие 
паузы не обязательно, ее отсутствие не приводит к смятию связан
ных с синтагменной границей фонетических закономерностей (эта  
граница как б1ы продолжает символизировать потенциальную п аузу).

2 .  Фонетическая синтагма в обЫчной разговорной или повествова
тельной речи часто совпадает с  грамматическим простым предложени
ем. Например, предложение № б из текста 32  имеет такое синтагмен- 
ное членение: /I/ Jamut*' »íqna пеп íesat*ow »0d9t»u|j^-
mвt'̂ m9 пеп Нип£к̂  exd9t»u I xíгTut‘’ »1яп9 »вшив-Ьо19

”Ыо в этот день мы лишь поздно прибыли,поэтому мы на

123 . Мы опускаем рассмотрение фонетической фразы и ее границ, 
т .к .  фразовые границы нужны лишь при описании интонации,которую 
мы не анализируем. К тому же границы фонетической фразы совпадают 
с  границами грамматического предложения, и их введение при фо
нетическом синтезе описывается тривиальным образом.

1 2 4 . Напомним, что знаки фразовых и синтагменных'границ в боль-
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Верхний Г^ниб не поднялись; на следующий день подняться думая, 
остались” . Оцнако если в простом предложении содержатся сильно 
распространенные составляющие, они могут наделяться в  отдельную 
фонетическую синтагму. Например, предложение № 1 из того же текс
та делится на две синт€1гмы: / II * 1 г а ^ и г  • и 1 с * -Ь э 1 в Ь 1 г  d i x í f г l r  зсб - 

b o sd u t'^  зш ш а | г о п  с * и г е  w í c '- b Ь s d u b  к ^ э 1 а в 1 а  • о г к э п в э  * w d i | /  

"В тысяча девятьсот шестьдесят пятом году я  в Цурибе в десятом 
классе учился” .

В выразительной речи, когда говорящий стремится подчеркнуть 
многие смысловые элементы предложения, разбиение на синтагш  мо
жет ОЬть очень дробным:/ I I  х£¥а к й ш и  t ^ e p ^ a n c i  | » в Ь к * а в  ( »аЬ и  | 

t*’ вbll / "Потом выстрелил пистолет, упасть заставил их” .
3 .  Сформулировать строгие правила, вводящие границы фонетичес

ких синтагм при синтезе,не л е г к о . Х о т я  членение на фонетические 
синтагмы имеет собственно фонетическую мотивировку (необходимость 
квантования речи на относительно короткие дыхательные и интонаци
онные группы), оно тесно скоррелировано с семантико-синтаксичес
кой структурой высказываний : лишь те составлягяцие предложения, 
которые характеризуется относительной смысловой и синтаксической 
самостоятельностью, могут выделяться в фонетические синтагмы 
Реальный цроцесс членения фразы, очевидно, заключается в поиске 
таких относительно самостоятельных семантико-синтаксических сос
тавляющих, протяженность которых хорошо соответствует оптимальной 
величине фонетической синтагмы. Чтобы сформулировать строгие пра
вила расстановки границ фонетических синтагм, требуется тонкое 
понимание корреляций семантико-синтаксической и фонетической ха
рактеристик высказывания, чего не достигнуто пока и для хорошо 
изученных "больш х” языков. Поэтому мы воздерживаемся пока от вы
работки общих правил синтагменного членения для арчинского.

шинстве случаев оцускается для сокращения записи.
125. Это верно не только для арчинского, но и для других языков. 

Сходные трудности возникают в связи с  границами фонетических 
слов -  см. Ф.3 1 2 .1 .

126. О необходимости фонетического квантования речи, соотнесен
ного с  семантико-синтаксическим членением см. Чистович и др. 
1965.
127. Очевидно,такие группы слов обладают также наибольшей свобо- 

1 7 * -  2913
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Ф.ЗП .2 .  Мелодические завершители синтагм ■

Хотя мы не занимались арчинской интонацией специально, все  же 
можно сделать некоторые замечания об основных типах мелодических 
завершителей синтагм щж отсутствии Э14)атического выделения (они 
близки к русским).

Утвердительное цредложение завершается падением тона на глас
ном последнего ударного слога, заударные слоги произносятся на 
низксж тоне:

/  )| ez jamut^ c 'a t^  sin i II /  ”Я ЭТО СЛОВО знаю"
J  1 _

Вопросительное предложение ( ’’общий” вопрос) завершается
подъемом тона на последнем ударном слоге с  последующим падением 
тона на заударных:

/II was jamut-^ c*a t^  s i ^ r a l l /  ”Ты это СЛОВО знаешь?"
J -------

Неконечные синтагмы завершаются подъемом тона на последнем 
ударном слоге с сохранением высокого тона на заудардах слогах 

/|| хГэге I *os l̂ o »erda Ranak̂  II /
”B Арчибе"ТЙ1И* когда ведь, одна девушка была там”

Ф .312. Ф о н е т и ч е с к о е  с л о в о

Ф.3 1 2 .1 .  Грамматический состав фонетического слова

1 . Фонетическое слово в арчинском языке, как и в большинстве 
языков мира, является основным элементом ритмической организации 
высказывания -  ритмика (|раэы задается последовательностью словес
ных ритмических рисунков, в которой произведено дополнительное 
наделение синтагменных и фразовых акцентов. Фонетическое слово 
одновременно является ¡редельной областью, внутри которой осу
ществляется слогоделение: к одному слогу не могут относиться фо
немы, принадлежащие разным фонетическим словам, но могут отно
ситься фонеш, принадлежащие разным грамматическим словам внутри 
фонетического.

2 .  В качестве фонетического слова чаще всего  выступает простое 
грамматическое сло во ; например, цредложение /II *ег »aгsэfeqId э

дой перестановок внутри предложения, т . е .  имеются и внутрисинтак- 
сические параллели фонетического членения.

128 . В конце таких синтагм после гласных иногда наблвдается 
гортанная смычка.
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ьй1Ьив 8 1 п^и||/ "Я по-арчински говор!ть не умею" -  состоит 
И8 четьфех фонетических слов такого типа.

Фонетическое слово может быть также представлено грамматичес
ким сложным словом (такое слово имеет обычно, кроме главного, еще 
и побочное ударение): / c• aq ¿-le£ l/  "лопатка" (букв* "ложка- 
к о ст ь "), /c*uIbaI-genulcV  "белок яйца" (букв, "белое яйцо"), 
/к^и!и-1о/ "сирота" (букв, "сиротский ребенок"), / * ís - iq /  **сутки" 
(букв, "ночь-день") и т .п .

Нередко фонетическое слово представлено грамматическим слово
сочетанием. Так, в одно фонетическое слово объединяются субстан- 
тивы и односложные послелоги: / bэ8orm u t^ -ja tV  "на мужчине",
/ la h a в - io Q k ^ /  "ОКОЛО ребенка", / г ^ б г т э з - Л г /  "позади н е е " . Как 
правило, подобному же объединению подвергаются основной и вспомо
гательный глаголы в аналитических конструкциях: /Ьвя1эзэ-ь1/"идет 
(Ш)" /р^эгх& 'в-!/ "летит (1У )" (со  слогоделением -  /=р*эгХ5хйг= 
в - 1 =/, /к*ап8-еук11/ "любила ( I ) "  (со  слогоделением /«к»ап=а-е^т= 
а!У) и т .п .

Одним фонетическим словом представлены также "сложные" глаголы 
и производные от них (см . Л .21 8 , Л .2 2 1 ) .  Сюда правде всего  отно
сятся зафикс1фованные в словаре идиомы типа: / t» a l-a s / " посылать" 
(/ t*a l-a b u li/  "послали"), /Хая’ и-к^ез/ "кончаться** (/1ая|-еТ1/ 
"кончился", со слогоделением -  /**1 а=ч1^ - е £ ^ 1 = / ), / ч 'и гаа-аз/  "су 
шить", /<1б1га-к^е8/ "увеличиваться" { /d 6 lz - e ^ ± /  "увеличился"), 
/а п х - а а /  "сраж аться", / q I¿e -b эq > c '^  "бежать галопом", / ак*- 
^ г^ 1 /  "топорик для мяса" (от /ak*-at»a8/. "мясо р уби ть"), /h6t^э- 
g o ^ q 'i/  "грабли" (от /hot^э-goaq^as/ "траву собирать") и т .п . 
По фонетической структуре от словарных идиом ничем не отличаются 
окказиональные сочетания глаголов с предшествующими словами: 
/с*аНш1п -а 8/ "дрова заготовлять", /хоаН -аЬаа/ "хлеб делать", 
/*6w t*uiuT-ow li/ "не делаемое сделали", / t 'í íu b -e b d i/  "маленькая 
бЬша"^“̂  ̂ . Примеры в предложениях: /t^ow Ьап-5га-1/"0н что делает?" 
/t^ow п бк^ -Л гз-!/ "Он дсяй строит (букв, делает)"/вг Ь а г д - о ^ "Мне 
сметану дай", /wit^ зишв^ч^и аап-е^еИ / "Тебе сколько лет?" 
/Jaгmэt^ гэгЬаЬ^еп х1эзоп-еЬс11/ "На ней парчовое платье бЬшо", 
/Н1ш£ *08 Х оэп-!/ "В Гунибе один склон е с т ь " .

В определенных случаях такого слияния не наблюдается:

129. Эти же примеры со слогоделением: /=с*а=Нап=п-а8с/, /=Хоа1* 
=1-а=Ьаз=/, /в  * 6w=t * и”!;=tut =t -ow*=li=/, /=t•ít=tu=b-^b=diв/. Такие 

выражения выступают как своего рода инкорпоративные комплек-
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*асц11 Кэпгаг-в(11 ”На нем прикрепленный, кинжал ОЬш", /Дшпиг 
тй ^ и г.••/ ”Она сзьла к р а си в а я ...'* , / ♦«^ 86Iгt^ 9l~ eb^elэ 

^Ь(1э11/ ' * . . . вместе соединившись, были", /под*-Ьо8 *е?эдэга/”под* 
сказать  можно ли?" и др. Синтаксические запреты, которые проявля
ются в  таких случаях, нам не удалось строго сформулировать.

Отметим, наконец, что никогда не объединяется в одно фонети
ческое слово прилагательное с  последующим существительным: /^аада 

"сегодня хороший ден ь", /гайпа^иг^ »аг-а е  k¿aэot»u 
хэта^/ "Трудную работу не должш делать женщины", /ХэТтаТ^и^^ 
а £ д *Л  ;jat^/ "Жидкий суп э т о ".

3 .  Ив приведенных примеров ясно, что гфавила расстановки границ 
фонетических слов имеют синтаксический характер, их строгая фор
мулировка требует специального грамматического исследования, ко
торое не входило в наши задачи^^ . Поэтому во всех  м естах изложе
ния, где необходимы ссылки на границы фонетических слов, мы опи
раемся лишь на ясные случаи.

Ф.3 1 2 .2 .  Ритмика фонетического слова

Ф.3 1 2 .2 1 . Ритмика простого слова 

а) Распределение ударения

1 . Ударение может падать лишь на 1-й и 2 -й  слоги слова. Уда
рение не является "автоматическим": его  место на 1-м или 2-м
слоге нельзя предсказать на основе фонетических правил. Внутри 
простого слова не бывает никаких побочных ударений: гласный имеет 
либо полную степень ударения, либо безударен.

Фонетическому ограничению на место ударения хорошо соответст
вует грамматическое ограничение: ударение может падать лишь на 
корень и на непосредственно следующий за  ним а ф ф и к сЕ сл и  корень 
односложен, то фонетический закон (ударение не далее 2 -г о  слога

сы.
130 . Фонетическому слову соответствует, очевидно, особая син

таксическая единица, промеж1'точная между словосочетанием и грамма
тическим словом: ритмическое объединение слов -  отражение их 
грамматического объединения. Синтаксическая структура таких 
составляющих, конечно, должна исследоваться в грамматике, а не 
в фонетике. Это верно как для арчинского,так и для других языков.

131 . В двусложнсж аф|)иксе ударение может падать лишь на 1-й 
сло г.
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от начала) не может нарушиться. Он не нарушается также в случае 
двусложных корней,которые в безаффиксной форме имеют ударение на 

1-м слоге, т .к .  ударение в них не смещается при а(й[»1ксации. Если 
же двусложный корень в безаф|иксной форме имеет ударение на 2 -м  
слоге, то (в  редких случаях) возможен переход ударения на аффикс. 
Нарушение фонетической правильности устраняется щ)и этом за  счет 
синкопы предударного гласного (см . Ф .3 1 2 .21 б).

2 .  Место ударения в цепочке "корень + аффикс" совершенно не 
зависит от последующих аффиксов, т . е .  определяется лишь собствен
ными свойствами этой цепочки. Внутри нее действует простая зако
номерность: ударение, как правило, не переходит на "живые" аффик
сы, свободно присоединяемые к корням и производным основам. Сода 
относятся такие аффиксы, как { 1 1 } ,  {mu}, {mi} (эр гати в), {m ul}
(MH.ч и сл о ),{T u} (адъекти ви затор ),{1*и } (отрицание) и т .п .  На
против, нестаццартные аффиксы (например, { а } *  {©}♦ { K l D }  (эр га - 
^И1в), { о г } ,  {о Т }, {от} (мн. ч и сл о ),{ 1 }  (субстантивизатор) и т .п .) 
могут принимать на себя ударение.

Сочетзния корней с такими аффиксами в силу своей нepeгyлiфнoc- 
ти шступают как морфологические единства ("слитные" основы). Хо
тя такие образования обычно описываются в грамматиках как произ
водные^^, они, очеввдно, являются "готовыми" единицами реального 
словаря в памяти носителя языка (это  не исключает осознания гово
рящим "внутренней формы" таких единиц). Морфологическое слияние 
(фузия) таких сочетаний согласуется с их фонетическим слиянием, 
они выступают как ритмическое целое, внутри которого возможно то 
или иное размещение ударения .

3 .  Итак, релевантная для размещения ударения область слова -

132 . ЕЬбор того или иного нестандартного аффикса определяется 
при этом морфологическим типом корня, что в сущности является 
техническим приемом сокращения записи "готовых" форм.

133. Интересно отметить различие в соотношении грамматического 
и фонетического членения в "слитных" и "неслитных" основах, свя
занное с различием фонетического строения типичных непродуктивных 
и продуктивных аффиксов. Продуктивные аффиксы ос&1чно начинаются с 
согласного, и их присоединение к корню не приводит к его слогово
му разбиению. Соответствующие непродуктивные аффиксы, напротив, 
обычно начинаются с гласного, и корень подвергается слоговому 
разложению. Расхоадение грамматического и -фонетического членения 
должно способствовать фузии корня и аффикса.
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его ”слитная” основа (либо его корень ~ в случае продуктивности 
последующего аффикса и в б.езаффиксной форме). Общих законов (фо
нетических или грамматических), которие позволили бы строго опи
сать  распределение ударения в этой области, обнаружить не удает
с я . Наблюдаемая картина является,по-видимому, результатом наложе
ния закономерностей, действовавших в равное время; последователь
ной фонетической или грамматической уни(|икации акцентуационная 
система, очевидно, давно уже не подвергалась-

Ясно проявляется лишь одна общая тенденция расстановки ударе
ния. оно уходит с узких гласных jL и и. в первом сл о ге . Вероятно, 
это связано с той функциональной ролью,которую играли узкие глас
ные в прежней четырехугольной системе (см . Ф.2 1 4 ) .  В таких систе
мах эти гласные выступают в качестве нейтральных: в них переходят 
неузкие при потере ударения^^ . При наличии случаев перехода уда
рения с корня на аффикс (они явно имели м есто), сопровоадавшегося 
сужением корневого гласного, победила общая тенденция трактовать 
все начальные узкие как безударные.

Смещение ударения с узких гласных особенно хорошо видно в про
изводных формах существительных: /bis/ "теленок" -  /Ь1з£п/(эрг), 
/Ьэвог/ (мн.ч.); /dixo/ "туча" -  /diXoíli/(apr), /daXor/ (мн.ч.);. 
/dicV "круп" -  /d ic*ili/(ap r), /dac’ ór/ (мн.ч.); /qlin/''мост" -  
/qlanní/ (эрг), /qleimór/ (мн.ч.); /diqV "суп" -  /daq»í/ (эрг), 
/daq»otV (мн.ч.); /qip^/ "кал" -  /qap'^í/ (эрг), /qep^ótV 
(мн.ч.); /c»utV "кувшин" -  /c 'u iá / (эрг), /с*и7ш»/(мы.ч.); /mul/ 
"гора" -  /mulúr/ (мн.ч.), / ’изс/ "поле" -  / * и ^  (эрг), /'uiút^/ 
(мн.ч.); /qlun/ "холм" -  /qlunutV (мн.Ч.), /  "гОЛубь" -
/Зшгк*а/ (эрг) -  /xurk'iW (мн.ч.) и т.п.''^^

В тех же формах наблюдается регулярный сдвиг ударения с фонемы 
о: /q'on/ "козел" -  /q’ aná/ (э р г ) , /q’ anór/ (м Н .Ч .); /хо1/ "р ук а- 

/ха1ог/ (м н .ч .) ;  /»о1с/ "хвост" -  / »a lcó lr/  (м н .ч .) ;  /тох/"пена" 
/mixí/ ( э р г ) ;  /зоЪ/ "рот" -  /sabót^/ ( м к .ч .) ;  /х1оп/ "корова" -  

/xiení/ (эр г) И т .п .  Происхоадение этого явления очевццно: многие

134 . Такие процессы хорошо отражены в хиналугском языке (см . 
Кибрик,Кодзасов,Оловянникова 1 9 7 2 )., В арчинском их нельзя наблю -  
дать, т .к .  Б качестве нейтрального в нем теперь выступает редуци- 
ровшный.

1 3 5 . Исключения из этого правила (/t^ung+ut'^/ "оси веретена" 
/xoínc»+i/ "овечий клещ (э р г )" , /iík•■ -̂ut'^/ "каблуки"), вероятно, 
объясняются тем, что замена исконных неузких корневых гласных не
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о восходят к историческому (см . Ф .214), с которого ударение 
должно было смещаться так же, как с *JL и После перехода ^  в 
о, описанный процесс распространился на все  корни с о.

Если в односложном корне существительного содержится а или е, 
то сдвиг ударения на аффикс наблюдается в редких случаях /таа /  
"постель" -  /masé/ (э р г ) , /5ап/ "вода" /хэппе/ (эр г) и д р .) ,  
обычно же ударение на корне сохраняется (/jam/ "волк" -  /jaml/  
(э р г ) , /jámut^/ (м н .ч .) ;  /balk*/ "баран" -  /b é lk * ir i /  (э р г ) , 
/bálk*ur/ (м н .ч .) ;  /Ьек*/ "пуговица" -  /b ék 'u tV  (м н .ч .) ,  /g e l /  
"кружка" -  /géium/ (м н .ч .) и Т. П.) .

Описанная тенденция распределения ударения действует также в 
двусложных корнях существительных и прилагательных. Большинство 

корней с ударением на 1-м  слоге имеет в этом слоге а : /gat^u/ 
"кошка", /goaci/ "кобыла", /к*ас*1/ "ли ст", / láxa+ ?u tV  "длин
ный", / ca ra + fu tV  "наклонный" и т .п . Корней с ударными i  и и в 
этой позиции немного: /gídu/ "кр у г", / c * í i i/  "го л о с" , /búc*i/  
"ск о т ", /* ú r2 i /  "лопух", /k-^üt»9+íutV "низкий", /d ílca+ fu tV  
"толстый" и др. Е̂ диничны также двусложные глагольные основы с 
ударными узкими в начальном слоге.

4 .  Из вышеизложенного следует, что при фонетическом синтезе 
ударение внутр! "слитной" основы или неодносложного корня нельзя 
поставить на основе общих правил -  необходимо иметь "готовые" ак
центуированные формы в словаре. Некоторого сокращения словаря мо
жно достигнуть за  счет введения частных правил, действующих на 
основе морфонологических помет об акцентных свойствах морф; такие 
правила, естественно, должны рассм атр!ваться в грамматической ча
сти описания (см . Т . 1 1 1 .2 1 ) .  Мы исходим из того, что в морфонема
тической записи ударение уже проставлено внутри простого слова.

б) Синкопа предударных гласных

Если ударение оказывается на 3-м  слоге от начала, предударный 
гласный выпадает, что обеспечивает сохранение правильной ритми
ческой структуры слова. Формальная запись этого правила такова:

( 1 )  c v ( c ) c v c y . . .  — ^  c v ( c ) c c v . . .

сопровоадалась акцентным сдвигам.
136. При заимствовании русских слов с ударением на третьем сло

ге это правило не действует. Отклонение от допустимой в арчинском 
ритмической схемы устраняется простым сдвигом ударения на пред
шествующий сл о г: /dagéwur/ "договор", / *aplicar/ "офицер",
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Имеется два типа грамматических форм, где наблодается действие 
этого правила. 1-й тип -  это глагольные Форш с префиксальными 
классными показателями, имещие двусложную основу с  ударением на 
втором слоге: {(1+к^эга+8} "вести (П )” —*“ д.эк'^эгав —^ /dэk^гas/ 
(ср . /к'^агаа/ (1 У )) ,  {d+Subu+8} "брать (П )"—^ dэ8ubus—^ dэ8bus 
— ► /dusbu8/ (ср . /5иЬиз/(1У)), {Ь+хэва+а} "рвать (Ш)”—►Ьэхэвав 
— Ьэхзав —-^/Ьахсаа/ (ср . /хэаав/ (1 У )) , {Ь+сага+8} "жарить

(Ш )"— ► Ьэсэгаа —^/Ьасгав/ (с р . /сага8/(1У )) и Т.П.
2 -й  тип -  это именные и глагольные формы, в которых ударение 

перешло с двусложной основы на суф|[)икс: {ха?оп+а} "ограда (э р г)"  
•— /xэt^na/ (с р . /хэ^“6п/ (ном )), {m эt^6l+a} "козленок (э р г )"—► 
/т э1^ 1а/ (ср . /mэt^ol/ (н о м )), {к 'ап с*о 1+ а} "щенок ( э р г ) " — ^  
/к*8пс*1а/ (с р . /к*апс*о1/ (ном )), {q*ac*a+mul} "соглашение"— ^  
/q*ac*mul/ (ср . /q•ac»^  "соглашатьСЯ" .

Ф .3 1 2 .2 2 . Ритмика сложного слова

Ритмическая схема фонетических слов, представленных граммати
ческими сложными словами или словосочетаниями,строится по принци
пу энклитического примыкания: главным является всегда первое уда
рение, следующее ударение ослабляется до второстепенного: /к^и1и- 
1о/ "сирота", /к»£гтэ-пок»/"нижний этаж", / c*u Ib a I-g W k / "б e л o к ", 
/qISe-bвq»c*A8/ "бежать галопом", / 'апх-аа/ "сраж аться", /х а Ъ а г -  
аЬ^1/ "р ассказал", / d э l Й г s - ^ г d i /  "была ( П ) " ,  / R ш IÍ *о а  5Ерап-1/
"В  Гуш бе один склон есть" и т .п .  Формальная запись соответствую
щего динамического щ>авила такова:

(2 )  У«** V, если ударные гласные не разделены пробе
лом ( т .е .  принадлежат одному фонетическому слову).

Нередки случаи, когда фонетическое слово представлено сочета
нием трех грамматических слов. В этих случаях имеются более тон
кие градации ударения, которые могли бы задаваться циклическими 
правилами (типа правил в Халле, Хомский 1 ^ ) .  Однако мы для про
стоты считаем все  неглавдае ударения равными по силе: /хот 
ь к г з а ^ /  "Женщины ругаются", / . . .  ш lx-aгs-ebd 0l i/  " ...ср а ж а л и сь " 
/ 'в 1  ¿авэпа m эt^ б l-^ w l-^ i/  "Нам в этом году козленок родился 
(букв, сд ел ал ся )". Правило (2 ) описывает и такие случаи.

/ d 9 lв g a tV  "д е л е га т ". Если бывший ударный гласный находится в от
крытом слоге, то сохраняется свойственная ему в русском языке 
долгота: / *agít^at^oг/  "агитатор", / z a 8 Íd a n ijа/"заседани е".
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Переход главного ударения на 2 -й  корень внутри сложного слова 
связан с опрощением этого слова (суффигированием второго корня 
либо полной утратой морфологической разложимости): / с ’ иттив/ 
"просеивать” (^ ♦c¿em -bos), /к^гшшиз/ "е с т ь ” (^♦к^ап-Ьоа) и Т .П . 
/t*эnk•¿r/ "прыгает” (с р . /t»ank*-bos/ "п р и гать"), /Ьа^шр^а!г/ 
"лает" (ср , /Ь а1 тр^-Ь08/  "лаять" и т .п .  (о Ьоа^овых глаголах см. 
Т .1 2 1 .2 3 ) .  Ударение первого корня при этом полностью теряется.

Теми же причинами вызывается утрата побочного ударения на 2-м  
корне: /си со г / "стирает" (с р . /си сэ-Ь о в / "сти р ать"), /q ¿вгq »eг/ 
"крутит" (с р , /qSетq♦э-bos/ "кр ути ть"), /ЬаХЬиз/ "разговаривать" 
(-^*ь 1Е-Ьо з) ,  /qubuз/ "греметь" (-í^♦qu-boз), /ь£тизг1г/"храбрец" 
(<*ь£-Ь азог, ср . /ь£-Хэппо1/ "храбрая женщина"), /»aInt^ÍIшnaJ/ 
"головной мозг" (-¿♦*9Int'^ín-ma;j "ГОЛОВЫ жир") И Т .П . В аналити
ческих глагольных формах с  вспомогательшм деепричастием на {з1} 
от основы констатива (см . Т .1 2 2 .1 2 )  наблюдается факультативная 
потеря побочной ударности и з -з а  долготы гласного: /г а г а  пок»- 

"Я дом строю", /:)оуг h ¿ l-w ^ 8a-w i/  "Он что говорит? и т .п .

Ф .313. С л о г

Ф.3 1 3 .1 .  Правильная слоговая структура

1 . В арчинском языке действуют строгие ограничения на струк- 
ру слога. Возможны слоги лишь трех типов: =СУ*=, =сус=, =СУС^С},= 
(где У -  гласный, С -  согласный, С̂  -  сонорный согласный, Сп -  
щумный согласный, а знак = символизирует границу слога)^^^ . Отсю
да вытекают следующие запреты: 1) недопустимы неприкрытые слоги, 
т .е .  слоги, нач11нающиеся с гласного; 2 )  недопустимы сочетания 
гласных внутри с л о га ; 3 )  недопустимы сочетания согласных в начале 
сл о га ; 4 )  в конце слога недопустимы сочетания сонорных, щумных и 
сочетания вида с у̂С .̂

Из ограничений на финаль и инициаль слога следует, что на сты
ках слогов возможны лишь следующие сочетания согласных: ...С ^  =

. . .  (где как , так и может быть и сонорным^и щумвым)и 
. . .  = С ^ ...  (где -  сонорный, -  щумный, Сд-сонорный
илж шумный).----------------------

1 3? . В данном параграфе рассматриваются структурные типы слогов 
в терминах главных классов звуков: гласных, сонорных и шумных 
согласных. Закономерности слогового распределения других звуковых 
признаков (сила согласных, долгота гласных) описаны ниже.
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Перечисленные закономерности, как цравило, строго соблкщаются, 
отклонения от них отмечены лишь в единичной форме / qi¿e-bd q*c^  

"галоп” (<(qise-b+q*0c*a+fflúl} , букв, "двух-согласи е” ) 
и в  некоторых неассимилзфованных заимствованиях.

2 .  Сильные смычные (взрывные и аффрикаты) в арчинском могут 
выступать только как геминаты, т . е .  они возможны лишь в интерво
кальном положении и после сонорных перед гласными, где фаза с ш -  
кания у них отходит к предыдущему слогу, а фаза размыкания к по> 
следующему (/ « la p su s» /  "м ахать", /^báf^ur»/. "р о га ", /«*аъ^кив=/ 
"ви деть", / 'а с * « с * W  "болезнь", /=»eq**q*as*/ "и у са т ь ").

Иначе обстоит дело с сильными фрикативными. Они могут высту
пать в начале слога и в этой позиции геминатами, естественно, не 
являются (/«Н ат«/"гнев", /«ion»/ "капкан" и т .п . ) .  Вместе с тем 
подобно смычным, в интервокальном положении и после сонорных пе
ред гласными они выступают как геминаты (/«báraSson*/ "ребро", 
/■^efexae«/ "класть" и т . п , ) .

Прв показе слоговой структуры в фонематической записи прихо
дится о теч ать  также геминацию слабых фонем в интервокальном по- 
доженииСнеафуптивных аффрикат-/«тэс*с0г»/ "пастбище", /»g<,ac=cW 
"c o 6aKa"„/»m0Íc«icói-/ "засохшая трава", /«»áq=qnr«/ "н оги "; лате
ральной абруптивной аффрикаты -  /« n á ik » « í 'u V  "слепень"; полуг
ласных -  /« » 0j«jóm«/"ymM ",/*noIw«wálr«/ "мяукает").

3 . Слоговое членение высказываний скоррелировано с членением 
их на фонетические и морфологические слова. Гфжнице фонетического 
слова обязательно сопутствует слоговая граница: естественно, в 
один слог не могут объединяться соседние фонемы, цринедлежащие 
разным ри1мическим группам. Граница между морфологическими слова
ми, входящими в состав одного фонетического, накладывает опреде-

. денное ограничение на распределение фонем по слогам. Это ограни
чение несимметрично: начальный элемент слова не может отойти к 
предвдущему слогу, тогда как конечный элемент слова может отойти 
к последующему слогу . Так,выражение /hót^0-aas/ "траву трогать" 
имеет слоговое членение /«hó»t^0»-»ias»/, а не ♦«hó«t^a-Bí^áe», 
выражение /hot^0-ql»ae/ "траву делить" (<{hót^e-qi*á+i}) имеет 
слоговое членение /«bó»t^0«ql»as«/, а не *»hó«t*oqTi'-ql» ав»

138 . Следует отметить,что фонема q* в этсзм слове реализуется 
спецнфкческим звуком, близким к к .

139. Сходным образом, в начале морфологического слова внутри 
фонетического невозможна геминация неабруптивных аффрикат, 
Hw(/»ho«t^0 — «ios«/ "траву дать" и т . п . ) .
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В то же время членение типа / «k*ós»s-as*/  "нож делать" (-^{к*08-а+ 
s j ) ,  /=márc»=c*-as/ "чИСТИТЬ" (< {m á rc» -á + i}) ,  / t» á *l-a s« /  "ПОСЫ- 
лать" ( < ( t * á l - á + i } )  совершенно обычно.

4 .  Приведем примеры предложений со слогоделением: /=c*a=Han«xi- 
as« «zon- *X oák^ a= s8» »»úqleqla«/  "За дровами (букв. "дрова де
лать') я в лес пошел" (< {c'aH ám i-á+ i zon 3coa2+a+si w+oqla} ) ,  

Axit»=nras=80ne ==ná»q^u=k^an» «iu«bú á^-¿is=  sk íá ra sa r-/  "Кащу ДОЛ
ГО варить нужно" {xít*m usan náq’ uk^an iubúi-a-rF k^árs+arp, 

»á=ra*lam« *b é je je x *m u ls/ "Этой работы начало" (-^{^at 
á r i+ li+ n  b é jex+ m u l}), /=8а«т£1 * 1 эп=пэЬ= * x í t = t a *  =gúz*la=sa= 
■ш1м с -а г = 8- 0Ь=аа*1 1 =/”Шамилевцы тогда упорно сражались"(<(8ат11+ 
li+ n + íi+ b  x í í a  g u z + li+ si á n x -a + r+ 8 i-é + b + d i+ li}) .

Ф.3 1 3 .2 .  Установление правильной слоговой структуры

Процесс установления правильной слоговой структур! описывается 
двумя группами динамических правил: правила первой группы произ
водят разбиение цепочки фонем на слоги, правила второй группы пе
рерабатывают слоги неправильной формы.

Ф.3 1 3 .2 1 . Слогоделение

1. Как указывалось выше,граница фонетического слова обязатель
но требует слоговой границы. Формальная запись соответствующего 
динамического правила такова:

(3 )  . . . S  *5...(где S -любой фонетический сегмент)

Примеры: ( já s q i  mu+Tu+  ̂ í q - í }  "Сегодня хороший день (е ст ь )"  
-*► = já sq i»  =muíu^= -£ q - í«  (—^ / e já s= q 0= *mút=tut^= * 'íq = q -

; {xamc^á+ii+a n o ls  b+ áSu+ r+ si-b+ í} "B болоте лошадь вид-
на"--^ =x9m c*ália= *n o l8a  » b á b ir s i-b i«  (—^y=x9ms=c*á=la* «ñolas 
=bák=kur=sa=-=bi/) И T .n .

2 .  Последовательности вида v c v ,  v c c v ,  v c c c v  членятся так, что 
второй слог начинается с согласного. Если второму гласному пред
шествует слабый согласный ( с ) ,  то слогоделение единообразно и не 
зависит от границы морфологических слов:

(4А) VCV-----V  = CV

Примеры: /=hál=t^a=ra=/ "р ека", / = t*á= l-asb u = li»/  "послал (Ш)",

140. В скобках представлен конечный результат синтеза фонемати
ческой характеристики высказывания.
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/=1а*я*и=-»к^в8*/ "кончаться” ;

(4Б ) УССУ — ► УС « СУ

Примеры: /=dшn*p^ut^■/ "мячи", /=8£п=-=к^ев=/ "зн ать” , /«qI'aЪ  
»д1»-ав-/  "грязны ! делать” ;

(4В) УСССУ— ^УСС *= СУ

Примеры: /*<1итр^=11в/ "мяч ( э р г ) " ,  / = qI*abqI*«-вk^ ее/"грязным 
делаться"

Эти правила могут ОЬть объединены в "схему" ( 4 ) :

(4 )  У(С)(С)СУ------У (С )(С ) -  СУ

в  том случае, когда второму гласному предшествует сильный со
гласный ( ^ ) ,  слогоделение зависит от прочих условий. Если перед 
ним стоит шумный согласный, то эти согласные расходятся в разш е 
слоги:

(5 )  У(С^)С,,^У — ^  у(%) с  ̂ « СУ

Примерь: {ах+^и+^} "далекий" —̂  -ах-^гх^« (■“  /=' ax=dut  ̂ ) ,
{£пх-за+а} "масло трогать"” *̂  = ín x s -= ia i-  £пхв— за в */ ).

Если же перед сильным стоит гласный или сонорный, то на место 
слогораздела может влиять положение границы мор^юлогических слов:

(6А) У (С ^)С (-)У -

■ =Ьов^ог= (—/-Ъэввэбг-А) 9

У(С^)С « С (-)У

Примеры: усу -  {Ьов+ог} "туры" — .
УС5СУ -{р^агх+и> "и барабан"— ^/=р^«агмси=А УС5 С - У -
"сражаться" -ап^^х-а1- ( /=*и15Ггх-а8=/>,

(6Б) У(С^)-СУ— -  У(С^)=—СУ

Примеры: {^ о 1 -1 а + в } "деньги трогать"—̂  =аг*в1=-=1аН= (-►/=*аг* 
8 э = - = в ^ ) ,  { a г s i - q I * a + i}  "деньги делить"— = аг*в1 в— 5 1 *ав= (—► 
/=»aг=8a=-=qI>¿s»/), (к^и1-в+а1} "руку Трогать" — ^  =к^и1=—На8*
(—̂ /5=к^и1=-=ва8=/) .

3 .  Сочетание гласных внутри фонетического слова распадается на 
слоги лишь в том случае, когда оба гласных ударны (степень ударе
ния неважна). Ясно, что такой случай возможен лишь на стыке мор
фологических слов внутри фонетического.Формальная запись соответ
ствующего правила:

(7 )  Ъд -  \ \ э

Примерь: {1£=а+з} "п ор тить"-^  =1£— ав= (—^/=»1£— *аз-/),
{ти-е^1} "выздоровел"—^  =ти=-=еУ1= (-^ /= т и —= > еШ ) , {каКэга
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Ь+хэ8+о-в+Ъ+<11+11} "письмо р вал "— вк^а»Кв=га* *Ъ э*х8=воя-е0Ь* 
сц»11* (-^/»к^авН9*гэ* вЬ9х*со«-=' вb*d 0вli«/ )•

Во всех  прочих случаях слоговая граница между гласными отсут
ствует, внутрислоговое сочетание гласных устраняется синкопой 
одного И8 них (см , ниже).

Ф.3 1 3 .2 2 . Переработка неправильных слогов

После установления слогоразделов могут обнаружиться следующие 
виды неправильных слогов: непр1крытые слоги ; слоги,содержащие со 
четание гласных; слоги с недопустимыми консонантными стечениями. 
Ниже описаны способы, которыми арчинский язык перерабатывает не
правильные слоги в гравильные.

а) Устранение неприкрытых слогов 

Неприкрытость слога устраняется цротетической гортанной смычкой:

(8 ) вУ ,* . —^  = » У .,.

Примеры: {аг1} "работа" — ► =а«г1= —^/='авг1*/, а1гшп}
"этот сер п"— ^в^аТ= *а1=гит= — /=jat^= »•а1*гит=/, {6i+mu+xu бв} 
"друг С другом"—^вбввтиХ^Хи» сбв«~^/=*б8«тих^^хи* «*бв«/, 
{1 £ -аэ} "портить" — ►- / *!£= -= * ав/.

За счет введения правила (8 ) гортанная смычка может быть уст
ранена из записи представляющих морф в тех  случаях, когда на фо
нематическом уровне она выступает в начале слова: мы записываем 
{а1гшп} "сер п ", {ос'} "огон ь", { 11̂5} "сер дц е", а не {'аХгшп}, 
{ 'о с '} ,  { '1 к 5 } .  В то же время в единичных словах с внутриморфны- 

ми 2  в начале слога, мы сохраняем 1  в словарной з а п и с и :{е й 'а !}  
"вопрос", {аа'£т} "п остоян н о",{те'е-ьбв} "б л е я т ь ".

б) Устранение внутрюлоговых сочетаний гласных

Сочетания гласных устраняются путем выбрасывания одного из 
них, а именно, более слабого. В сочетании ударного с безударным 
более сильным (независимо от других качеств гласных) оказывается 
ударный:

(9А) —
Приме]Щ: {Ьи+ар} "воркует"-^/ьи г/,{Н эн £+аг} "р ж ет"--^

/Н9Н£г/, {ша1+аг} "блеет"—*-'/та1г/; {к'а+ег} "ЧТО умер"—̂ / к »аг/, 
{с '£ 11-к^б+0г} "что голос услышал"—►/с'£§э-к^ог/, {t^ung-sэ¥e+

Г-)
Vy¿>

ег} "что веретено взял" / t^ ung-891íW ; {q 'a+ an} ^̂ 20" — *^/я'ап4
{х1Ь£+ап} ”30" — ^ / х 1 Ь£п/, {тэке+ап} " 8 " —^ /т э к е п / ;

141 . Формы числительных на -ап используются при счете скота. 
18 -  2913
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(9Б) ^
Примера: {iáxa-e?i} "удлинилась**—̂ / léx-efi/ , (láxa-a+b+u} 

"удлинил (1  к л .) —►/láx-abu/, {xann t»ínna-í}"BOflH мало (е с т ь )"
/ian t* íim -i/ , £láq»u-as} "кончать"----- -- /láqí,-e8/, £laq*u-eíi}
"кончилось" --- /láq¿-efi/̂ ^̂ .

Знак долготы (в  скобках) в  цравиле (9А) укааывает на сохране
ние долготы ipi[ падении гласвого.Пр|редем тфимера на этот случай: 
{í+in+fu-^t}"BCHKiril имеющийся"—►/•ínnutV, {bó+en+tu+t} "всякое 

CKa8aHHoe"WbéhnutV, {qio¿+en+iu+w} "всякий пришедший ( I ) "  — 
/qXo&mu/, { i 6+ên+iu +t}  " всякое данное" — ^  /kéxmut^/ ; {bu+âr+si-Î} 
"BopiQreT"—►/bûrs-l/, {m ál+ir+sl-í} "(5леет" —

В сочетании безударных гласных сильнее оказывается более широ
кий: а, сильнее ¿  и _о, л  и ^  сильнее i. и ^  полный гласный сильнее 
редуцированного . Если выпавший слайяй гласный бЫл долгим, то 
долгота сохраняется на оставшемся сильном гласном. Не все  потен
циально возможные комбинации гласных зафиксированы, наши правила 
отражают лишь реально встреченные случаи:

( 1 0А ) a â - ^ â  J {ó5ca>at *и} **не понесет " ^  / * ox5t * и/ , {6к  ̂ a+it ' и}
"не поведет"— —

(10Б ) ав̂ — {ok^a+en+îu+îj- "каждый ведущий"—^/^ók^annut^/, 
{áxu+li+ra+er} "л е г  ли" —► »áxulerar —̂ /'ахиН аг/ ;

(1(Ж) lia—*-ÿ i {k^alás+li+a}"B к л а сс е "— ►/k̂ ’elasla/, {X9mc*á+
li+ a} "в  б о л о те"— /xamc^ála/, {àk^di+it’u} "не уйдет" — ► 
/»ák^dit'u/;

(ÎOrO ua—►at {c*abu+aj} "овцы (эргУ*—^/c*abaj/ , {dogi+îu+ 
a j] "ослы (эрг)"—►/dogafaj/;

142 . Такие сочетания встречаются лишь на стыке морфологических
слов внутри фонетического. Аналитические глагольные формы в живой 
речи всегд а  сливаются в одно фонетическое слово,в формах ХУ кл. 
при этом происходит синкопа гласного по правилу (9 Б ) :  {а а + а г + э !-!}  
"дрожит"—^ / » а а а га -!/  И т .п .  Однако возможно произношение таких
фо1»£ и в два фонетических слова, в  этом случае гласный сохраняет
с я : /*ааагв а  ЧУ  И Т.П.

143 . В двух последних примерах при падении и выявляется лабиа

лизация предшествующего согласного (см . Ф .Ц 5 ) .
144. Очевидно, это связано с большей "собственной громкостью" 

Юфоких гласных (см . Кодзасов, Отряшенков 196 8 ).
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oä— Ö ^'^^s{ai0+5t'u} "не будет лежать"
- ■ ' «eq'uSt'u)

(Ю Г") u i ——ö или
(— 'a x a it> u )-^ / » ix ö t 'u / , { e q 'o + it 'u }  "не укусит" ( -  
/*eq*ot*u/i

(И А) : {daxdl+вз?} "ЧТО бил”—^/daxder/, g ax d i+ en + fu + i}
"каадый избитый”—►/daxdennuti)';

(11Б) или оа-^%  ̂ : {ах-ю+вг} ”что лежал” ( —►•aiuer)
/ * ахог/, {i+t *п+ег} ”что Нет" — ► / • i t • от/, »u+en+fu+f }
"любое не знаемое"—^ / sin t 'o m iu tV »

(12) : {xaScQ+oi^ "е ст  толокно"— ^ / хах о г/ , {xwcu+or+sjj
:— ► / xa io rs i/ ;

. (13 ) ©V-«*-y X f t 'e n t * a + e r }  "нажиравтся"—^ / t*e n t» e r/ t { t * e n t * 0+ 
+ e i4 8 i}V t» e n t* e r 8 i/ , {gu2e+or} "чешет"—̂ / g ^ o r / ,  ^uie+or^t-sdj-^ 
/giiSorsi/a

Правила (1 0  Г) и (11 Б) отражают как бы слияние гласных, а не 
синкопу одной из них. Мы предполагаем, что здесь хфоизонло сочле
нение 2  процессов -  синкопы и последующей лабиализации гласного 
под влиянием лабиализованного согласного: (J^ua—► С о а -^ о ,
- ^ С о в — Для синхронного описания предложенная форма 
правил представляется более адекватной.

в ) Устранение недопустимых сочетаний согласных

1 . При добавлении префиксальных классных показателей А и Ъ к 
глаголам, начинающимся на согласный, в  начале 1 -го  слога слова 
окаш вается двухсогласное сочетание; оно устраняется вставкой ре
дуцированного

(14) . С С . . . С в С . .

145. Правила (1 0  Г") и (11 Б) сфор»(ул1 рова1и  так , чтскЬ поря -  
док их применения относительно других правил СЬл безразличен: син
копа гласного о происходит либо до сужения в « ,  либо после суже
ния.

146. Ср.форму /b#Xввjk^dutV "высочайший" ("-¡: (blxtt■♦•вJk^+fu>t}); 
в данном случае переход е в о 1федотвращев, по-видимому, падатали~ 
зусврш влиянием фонемы  ̂ .

1 4 7 . СХСДВЫМ образом огласуются русские заимствования: /к^в1в^/ 
"клей", /р^е1ап/ "план", /g9тam/ "грамм" и Т.П.

146. Возможно и другое описательное ренение: в  словаре имеются
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Примеры: {а+хо+з} "найтись (II)"—►/аахоз/,{ь+хо+8} "найтись
(Ш)'* — ^ / Ь эх о з/ , [а+за+1} "держать (П )"— ► / а э з ^  и т .п .

Трудности возникают при описании форм I  класса, в которых про
исходит лабиализация корневого согласного перед а (/а©аз/ "дер
жать ( I ) " )  и переход £  в и (/хиз/ "найтись ( I ) '* ,  /ви/"держал ( I ) "  
(ср . /аэзо/ "держал (11) ” ) .  ^рмы эти, очевццно, возникли некогда 
в результате прогрессивной лабиализации согласных после и и отпа
дения безударного гласного в начале слова (см. Ф .214 и Ф .3 2 1 .2 ):
* w э 8 a s  —► * w u 8 a s  —^  ♦ ¥ г и 8 о а з  —^  ♦ и 8 о а з — ► / з о а в / ,  ♦ w э 8 6  — ► ♦ \*ги 8© 6

— ^ ♦ и з й —̂ / зи / . Однако в синзфонии эти правила не 
действуют, поэтому приходится вводить фонетически неестественное 
правило:

(1 5 )

И морфонологическое правило перехода о. в и после ^  в глагольных 
формах- см. правило ( 3 3 ) .Синхронные деривации тогда выглядят так: 
{ 1?+аа+з} "держать ( I ) " - ^ / 8©а8/ , {w-l-so} "держал ( 1 ) " —̂  з©о 
/зи/ и т .п .

2 .  В ряде случаев в конце слога оказывается сочетание шумного 
с назальным либо два назальных. Нарушение правильности слоговой 
структуры устраняется синкопой конечного назального;

(1 6 ) Г . . .  Ст=]

Ь- С “=]'
Примеры: {Ь+к^ишпш+1} "е ст ь  (Ш)**“ *^ »-вЬик^т*тив*“^/Ъик -  

шиз/ (с р . /к^и1пти8/**есть ( 1У ) " ) ,  {ь+к^шшв} "съел (Ш)"“ ^ . . * “ ^  
=Ьик^п«пв*—*-/Ьик^пв/, {q IiIm + 0} "мост"—W q Iln /  (с р . /qI9Шlor/ 
"м осты "), |gonn+0}  "палец"—̂ -/gon/ (ср . /g0xm6r / "пальцы"), [вопп+ 
1 1 }  "палец (э р г )" —̂ = g o n * l i= — ^/gozmi/•

■••.0=

Ф .32 . РАОТВедаЕНИЕ И ЧЕРЕДОВАШЯ ГЛАСНЯ

Ф.321 . Р а с п р е д е л е н и е  о с н о в н ы х  г л а с н ы х

Распределение основных гласных цредопределяется в первую оче -  
редь ритмической схемой слова и эго позицией в синтагме. Вццедя- 
ются три главных позиции, в которых обнаруживаются равные вокали
ческие подсистемы: ударная,предударная и заударная; для заударных

специальные представляющие морфы для этого контекста -  {ав}, {ьэ} 
(наряду с , {г} и {ь} и для других контекстов).
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важно также положение в конечном или неконечном слоге синтагмы. 
Описанию указанных вокалических подсистем посвящены три первых 
параграфа данного раздела. В параграфе, посвященном вокализму за 
ударных слогов, описывается и синкопа редуцированных, поскольку 
это явление также связано с ритмикой.

Отдельно (в ф .3 2 1 .4 ) описываются переогласовки гласных,
зависящие не от ритмики, а от влияния соседних согласных, а также 
исторические и иконические чередования гласных.

Ф .3 2 1 .1 .  Ударный слог

Под ударением (независимо от его степени) выступают все  основ
ные гласные арчинского языка,кроме э (примеры см. в Ф .2 1 2 ) .’ Огра
ничения на употребление в этой позиции касаются лишь гласного р -  
он невозможен при наличии и в предударном слоге и в этом случае 
также переходит в и:

(17) Си(С)С0------ Си(С)Си

Примеры: ít^uIlg+6f^ ”веретена"~^Д^ш 15и1̂ ' (с р . /zэp^6t/ 
"карманы"), голуби"--^ / хш ?к»т/ (ср . /х1эг6ш/ "с е л а " ) ,
¿с»и^+01}  "кувшины"—►/с’и^иг/ (с р . /к'эвбг/ "ножи"), риЪх+б}
"шила"—^ /д и Ъ х л /  (с р . /хэвб/ "р в а л а ").

В синхронии описанная закономерность выглядит как проявление 
тенденции к гармонии ударного и предударного гласного. Однако, по 
нашему мнению, она отражает исторический гфоцесс прогрессивной 
лабиализации и дальнейшего перехода р в и  после сильно лабиализо
ванного с о г л а с н о г о , * . е .  история перехода о в и описаншх 
случаях такова: *Сисб ̂  *СиСо б —► /СиСи/ •

Ф .321 .2 .  Предударный слог

Вокализм предударного слога являет собой сложную и не вполне 
устаноЕИВщуюся картину. В этой позиции возможны как редуцирован
ные, так и полные гласные, причем качество гласного для многих 
слов зависит от стиля речи.Кроме т о г о ,в  случае заимствований во з
можность редукции зависит от степени ассимилированности слова.В се 
это создает известные описательные трудности; предлагаемое ниже 
решение допускает коррективы.

1 . В предударном слоге исконных слов 1фи естественном произно
шении в большинстве случаев выступает редуцированный: /Ьэабг/

149. Напомним, что степень лабиализации о и согласного перед о 
значительно слабее, чем степень лабиализации и и лабиализовандах 
им согласных.

18^ -  2913



."мужчина", /xeimol/ "женщина", /mec*áíutV "новый", /к*аза/ "нож 
(а р г )" ,  /к’ эзог/ "ножи*', /baila/ "горный козел (э р г )" ,  /bailor/ 
"горные козлы", /naisíl/"лошадь (э р г )" ,  /nalsóir/ "лошади" и т .д .

В случае производных форм происхоедение а из утративших ударе
ние полных гласных очевидно:{к*o i+ ó r} "ножи"— /k*aiór/ (ср . 
/к»оз/ "нож "),{Ь1в+ог>  "телята"-^/Ьазог/ (ср . /bis/ "теленок") 
{Ъ о в + е }"т у р  ( э р г ) " /baie/ (с р . /Ь о в /  "тур"), (nols-fí }  "до- 
18ДЬ ( э р г ) " /паI sil/  (с р . /nols/ "лошадь") и т .д .

В случае непроизводшх многосложных слов нет оснований для 
восстановления того или иного полного гласного в представлякдцих 
морфах; /Ьааог/ "мужчина" (<{basór}),/xannól "женщина" (<{хэп- 
nólV), /хате*а/ "болото" (<{xamc*á}), /mac*aiuty "новый" (^{me- 
c*á+iu+iPt /к^агав/ "вести" (<{k^*ará+s}) и Т.Д.

Не все гласные подвергаются редукции в цредударной позиции -  
никогда не редуцируется /k*urt*á/ "молоток", / c * u W  "кувшин 
(э р г ) " ,  /buq*ári/ "ячмень (э р г ) " ,  /*иг£/ "жеребенок", /zulla/' 
"родник ( э р г ) " .  Укажем также несколько более частных фонетических 
условий отсутствия редукции предударных:

а) предударный 1 не редущфуется, если рдцем с ним находится 
латеральный иди шипящий ( т .е .  палатализованвый),причтем что под 
ударением также стоит 1 : Л 1 к£/ "со л о м а(эр г)"/ к »п £/ ”седло" / b is í-  
11/ "теленок (э р г ) " ,  / iib í/  " 3 0 " ,  / с*im íc*/ "копыто", /dixoí/ "ау- 
ча (э р г )" ,  / b iio í/  "глубина (э р г )" ,  /xoiH / "навоз (эр г)" '*^ ;

б) редукция обычно отсутствует, если одинаковые гласные разде
лены лбфингальным звуком, т .е .  когда ротовые артикуляции этих 
гласных непосредственно контактируют, не будучи разделены ротовым 
согласн ы м '^ ; /с*оЬог/ "во р ", /k¿alhálc/ "молодая тр ава", /с*а- 
Нан/ "древесина", /k¿aHan/ "палка" (или /к*иНао/ (<к^эНап))* От
сутствие редукции отмечено и при наличии h  в начале слова: /Ьа-
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150. Это объясняется независимостью лабиальной артикуляции от 
телоязычной: сдвиг языка в нейтральное положение в безударной по
зиции не сопровоедается потерей лабиализации, а ее наложение на § 
дает звук, неотличишй от и . Гораздо более слабая губная артику
ляция фонемы о теряется при нейтрализации.

151 . В трех последних примерах при редукции предударного дол
жен СЬд ОЬ пройзойти его переход в ч под влиянием соседних лабиа
лизованных гласных. Примечательно, что последняя форма в качестве 

варианта имеет / Ь Л £ /  « ^ э Н ) *
152. С5)..русск. "потому что" Гпэтаму-шт̂ 1. но "пообедать" [п&- 

а б ^ ^ ,3 ,  а не
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гакУ "впереди", /h ib á íu t í ' "хороший";
в) отсутствие редукции в сочетаниях - e j ,  -ow, - i j ,  -uw объяс

няется, видимо, сильным влиянием палатального и лабиального глай- 
дов: /hejár/"паш ет", /hejt^ár/ "обнимает", /gowhár/ "зрачок", 
/dijá/ "о т ец ", /buwá/ "м ать"^

Большинство заимствований из языков, которши арчинцы активно 
владеют (аварский/ лакский, русский), обычно произносятся без ре
дукции цредударных: /wak*ád/ " т е с т ь " , /jaráR/ " с ^ ж и е " , /jaq'utV 
"яхонт", /Hadúr/ "г о т о в " , /ra‘ ít/  "р а б " , /kiteínSa/ "косынка", 
/píirk^az/ "приказ" и др . Однако встреч ается  произношение многих 
слов (более употребительных) и с  редуцированным: A ^ i s á / l l  /к ^ в е а /  
"кошелек", /misal/II/теsal/ "пример", /гашап/Н /аешап/ "время", 
/Raidi/II/Raidi/ "вьюЧНОе сеДЛО", /Hajá/ || /Hija/ (^  Hejá) 
"сты д", /k¿e*en/ II /k»u« ^  (<kSe« en) "удобен” И Др.

С учетом в се х  перечисленных ограничений формальная запись 1ф а- 
вила редукции предударных будет так ова:

( 18 ) V£(c )cy¿ —►в(фУ2 • и; 2 ) не соблюдены условия,
описанше в а ) ,  б ) ,  в )  ; 3 ) слово не является заимствованна!

2 .  Предударный 9_ подвергается ассимилирующему воздействию со
седних согласных и ударного гласного (см . Ф .2 1 3 .1 ) . Наиболее ак
тивно воздействуют на него лабиализованные согласные и и , под их 
влиянием э. превращается в и. Влияние лабиализованных согласных на 
гласные описывается в Ф.321 «41, адесь мы рассмотрим лишь переход 
э — «-U, вызванный ударным^. Соответствующее правило имеет вид: 
(19) эСи — ►uCu

Примеры: {Ьоч-mul} "ск азать  ( м а с д а р ) " — ^ Ь э т ^ —̂ bumul/,-(k^e+. 
mul} "стать (м асдар )"— ►k^amul—►/k^umul/, {ko+mul} "дать
(м асдар )"—*- kamul —»-/kumul/

Полного уподобления ударному может достигать а и при условиях, 
описанных выше в а) и 6):{mox+i} "пена (э р г)"  —►/maxi/ —►/mi- 
ü / ,  /lahi^ "ребенок", {ban+i} "что (э р г )"  — ►
/hini/ . Однако введу единичности таких случаев мы не вводим

153. Отсутствие редукции в первых двух примерах может объяс
няться также наличио! начального ^  а в третьем -  неисконносгыо 
слова.

1 5 4 . Условно принимаем произношение заимствований с полным глас
ным за  основной вариант, а  с редуцированным -  за  факультативный.

155. Сходные процессы имели место при образовании инфинитивов
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специальных динамических правил.
•Во всех  прочих случаях э ,  хотя и уподобляется в большей или 

меньшей степени полному (ос^чно ударному) гласному (см . Ф.2 1 3 .1 ) ,  
однако в естественной речи не достигает его качества. Во всех  та
ких случаях мы сохраняем 9 в фонематической записи. Сами арчинцы 
склонны "слышать" на месте э полный гласный и в медленном, 
^проясненном" произношении заменяют ±  на ближайший полный гласный 
(обычно совпадающий с ударшм)^^^. Этим объясняются непоследова
тельности фонематической записи в имеющихся арчинских описаниях: 
записываются то полные гласные, то э« Так, у К.Микаилова, с одной 
стороны, встречаются записи типа /Ьааа/, /gэnn6r/, /Ъегаг/, 
/1эЬв/, /Нэс1£ь/, /к'0С*6/, /Ьэзог/, а , С другой стороны, /Ьоэ6г4 
/тозб1/, /зobбt^/, /mezde/,/тих6г/ и Т. П . ;  у О.Кахадзе -  /Ьэзог/, 
/пс'а/ (-¿^пэс^а), /хэНе^и/, /qэqlв/, НО/теа^е/, /Ьозбг/, /пас^а/
И Т.П. /S^

Для избежания таких противоречий нужно последовательно ориен
тироваться на один из способов произношения -  естественный или 
"проясненный". В грамматической части данного описания в пред
ударном слоге всегд а пишется полный гласный, равный ударному.

типа /5шштиа/"вя за ть " (<*iem +bu+i), /кшшпиз/ "тянуть" (-<^кап+ 
b u + i), /хиЬиа/ "красить" (-<*xa+bu+i). Однако в синхронии эти 
формы естественно считать "готовыми".

156 . Далеко не всегда субъективное представление носителя язы
ка о том, как он говорит, адекватно отражает реальное произноше
ние; случай с ^  в этом отношении типичен. "Ощущение" полных глас
ных на месте а встречается и в других языках (например, в русском). 
С интересным явлением мы столкнулись при изучении алюторского 
языка (Камчатка): его носители отказываются признавать наличие 
гласного на месте а (в  большинстве случаев э вставляется по пра
вилам). "Субъективные" слова алюторцев часто состоят из длинных 
цепочек одних согласных!

1о7. Так "проясняется" а в исконных словах. Если же редукция 
произошла в заимствованном слове, то обычно восстанавливается ис
ходный полный. Редуцированный, встадляемый в русских заимствова -  
ниях для устранения начального консонантного стечения (/k^aiej/  
"клей" и Т. П.) ,  в полный гласный не "проясняется".

158 . Транскрипция первоисточников здесь заменена, однако со
держательная стф он а исходных записей искажению не подверглась.
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В фонетической части описания мы склонны предпочесть в как исход
ный вариант произношения, а полный гласный расснащ ивать как вто
ричный, фахогльтативный, хотя и допустиный вариант\” В пользу тако
го решения говорят очевидные системные и типологические соображе
ния.

3 .  В заключение укажем на некоторые следы процесса отпадения 
начальных безударных, который некогда действовал в арчинском. Вы
ше (см. Ф .313 .22в) MÜ предположили, что этот процесс дал нынеш
ние глагольные формы I  класса (♦w acv—*-*uCoV — ►CoV). Сходным 
путем получены следующие числительные: /к©!/ ”70” (*w i£+ i— ^ *w u - 
k i— ^ / k o i/ "C p . /wik/”7” ) ,  /^¿1/ "9 0 " (♦uc» +
i — «-♦ucSi— ^ / cS i/  -  cp . /ucV " 9 " ) ,  /buq»i/ "4 0 " (*eb q »+ i-^
♦9bq>i— —bq’ i -*• b9q »i—̂ / bu q*i/ - ”cp . /ebqV " 4 " ) .  ToT же Про
цесс дал формы /qi/ "днем” (-¿:*iq+i -  Ср. /»iq/ "день” ) и /toi/ 
"ночью" ( -^ n to + i-  ср . /»is/  "ночь").По-видимому, в результате по
тери начального гласного возникла и форма /1иг/ "гл а з"  (из старой 
формы мн.ч. ♦ul+tîr -  см. Ф.42) '̂® .̂

В настоящее время этот 1р оц есс прекратил действовать, и на
чальные безударные сохраняются: / 'u ri/  "жеребенок", / 'uiu/ "наш 
( I ) " ,  / » ili/  "шкура", / *ik i/  "солома (э р г )"  и д р . ‘

Ф.3 2 1 .3 .  Заударные слоги

Ф .321.31. Конечный слог синтагмы ¡сужение гласных в заударных слогах

1. Конечный слог синтагмы (в  частности, конечный слог изолиро
ванно произнесенного слова) -  сильная позиция для безударных 
гласных: 'здесь может выступать любой ив кратких полных гласных 
( ¿ ,  <э, а , Oj и) и невозможен редуцированный. Это позволяет на
блюдать в конце слова исторические закономерности распределения

150. Это касается исконных слов. В неассимилированных заимст
вованиях из аварского и лакского языков сохраняется исходный пол
ный гласный как в фонетической, так и в грамматической частях 
описания.

160. Весьма вероятно, что некоторые глаголы с основой типа су 
восходят к ОЬбшим глаголам типа УСУ; на это указывает полное от
сутствие глаголов последнего типа.

161. О распределении долгих гласных см. Ф .322.
162. Фонеш о и е отсутствуют в абсолютном конце слова (исклю

чение -  /* т т о /  "н о " ) .
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заударных полных гласных, которые в прочих позициях затемняется 
редукцией.

двусложных корнях существительных в заударных слогах встре
чаются лишь i, и /goáci/ ”кобша**, /hót^i/ "трава",/1с*ао»1/ 
"л и ст", / c» á lr i/  "волос"^ / 1 е Ш  "к о ст ь ", /genukÿ "яйцо", /ga- 
X̂ jx/  "кошка", /k»eHiu/ "ястреб" и т .п .  Характерно также, что в 
редупликациях (в  существительных и в глаголах) неузким гласным 
1 -го  (ударного) слога во 2 -м  слоге соответствуют узкие (см . 
Ф .321 .4 3 ) .

Ш  предполагаем, что здесь отражается прежнее состояние вока
лической системы (см . Ф .214), при котором нейтрализация безудар
ных гласных приводила к их сужению ( ♦ ! — *1 —^ u ,
♦ в — ^ 1 ) .  Также и наблюдаемые морфоисщогические процессы сужения 
о и е (см . ниже) восходят, вероятно, к этому уровню.

2 .  Закон сужения широких и средних гласных в заударной поаи-. 
ции, повщцимому, ухе давно потерял свою силу, во многих формах 
ш ве встречаются а , в, о в конечном слоге слова. Так, они высту
пают в словообразовательных суф|11ксах существительных -ап (-оп), 
-a la , -ana, -ага: /bat*ап/ "хвор ост", /*а£оп/ "св е т ",. /*ос*е1а/ 
"огниво", /Ьак'эпа/ "вещ ь", /dump^ra/ "холм "; в показателях эр
гатива множественного числа - a j , -m a j, - c a j  ; в глагольных фор
мах: /»ахав/ "леж ать", /*агхаг/ "лежит", /*аха/ "лежи", /qencer/ 
"прядет", /вивог/ "ш епчет"; в наречиях: /*£qiaw/ "каядый день", 
/»abádlaw/ "вечно" И т .д .

Характерно, что всюду неузкие гласные цринедлежат аффиксам 
(среди которых немало непродуктивных); наличие заударных а , о, е 
в слове почти всегда свидетельствует о его производности (син- 
1фонной иди исторической) . Очеввдно, это указывает на относи
тельно позднее включение соответствующих морфологических элемен
тов в состав грамматического слова, ранее они могли выступать в 
веде аналитических единиц, пришкавших к слову энклитически.

На первый взгляд , описанная закономерность нарушается корнями 
стативных глаголов, которые в заударной конечне^ позиции имеют

163. Это не касается лишь "детских" слов (/baba/"т е т я ", /dada/ 
"дядя") и единичных форм "неправильных" глаголов (/seirsair/ 
"п р еет", /selsal/ "прей", /хеха/ "н еси ".

164 . Оно может сввдетельствовать, разумеется, о неисконности 
слова: / d á ia t^ "втор н и к", / e iíra tV  "портрет", /aína/ "прелюбоде
яние" и т .д .
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либо Uf либо а ( а  также и в редупликациях): /ъ#хи/**сЬть высоким” 
" б ш ъ  коротким*', /diica/ "СЬТЬ ТОЛСТЫМ” , /k»tk»a/ "CfciTb 

жарким”, f i i t a /  "быть редким" и т.д.Однако это объясняется их осо
бым развитием, приведшим к нарушению прежней картины. Дело в том, 
что в изол^фованном веде (в  предикативной функции) эти корни упо
требляются крайне редко. Обычно они выступают в атрибутивной фун
кции в формах на - î u - ,  где в конце корня пршэносится в. ю м  «  
/bÎ^xufutV, /k^i t î t^ôîut/di lceTut^/,  /k»Ac*e?utV, /XÎXefutV
И др. Введу абсолютного преобладания форм на - î ü -  корни стативных 
глаголов должны запоминаться именно в том веде, в котором они вы
ступают в этих формах, т .е .  с э .  üp i Бредикации корня е оказыва
ется в фонетически сильной позиции и преобразуется в ближайший 
полный звук, т .е .  Как это ни парадоксально, в данном случае
а оказывается "поверхностной" реализацией "глубинного" в .  восхо
дящего, по нашему мнению, к историческому ♦ ! .  Однако для просто
ты описания в качестве исходных морф для стативных глаголав бе
рутся формы с а , а редуцированный выводится по правилу (2 1 ) (см . 
$ .3 2 1 .3 2 ) :  {k *iit» a + îu + î} "короткий"—*-/к^lit» э f u t V  и т .п .

3 .  Хотя в общем случае о и е допускаются в заударном положеиим, 
тем не менее в определенных аффриксах происходит их сужение .Веро
ятно, эти морфологические элементы входили в состав грамматичес
кого слова раньше, чем те , в которых сужения не происходи. Наи
более показательно сужение о в аффиксах м н.ч. существительных: 
/Ъэ8ог/ "телята", но / ‘ aqur/ "ноги" (-¿{aq+oiî') ;  /»ejom/ " у ш " , 
но /вагиш/ "могила" (-с{ваг+от} ) ;  /sonot’'/ "СПИВЫ", НО /^вкаХУ 
"волки" < ^ {)ш + оТ })* Процесс этот описывается с  помощью морфово- 
логического правила:

(2 0  А) V. . . 0  — если о принадлежит^ мсффе, пс^ержеввой 
альтернации сужения, или, более формально, У .«*о — если 
о €

Правило (20  Л) относится по всем заударным слогам -  как конеч
ным, так и неконечным (напр. /»aqurcaj/ "ноги (э р г )"  (-<^{aq+or+ 
c a j } ) ,  /Jamuîu/ "и ВОЛКи").

В число "сужающихся" морф, кроме покаэателей м в .ч * , удобно

165. Повадимому, сходным образом получено слово /p^iral/ "мол
ния" ив ♦p/^arela (ср . /р^аг-Ьбв/ "св е р к а т ь ").

166. Таким образом, мор̂ [ы м в .ч . сущ. -<»• -о г ,  -о ?  в словаре 
имеют при себе помету о подверженности чередовавию (2 0  А ), а на
пример, глагольная морфа -о г  такой пометы не имеет (/»aqur/ "но-
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включить и показатель терминатива (соверш . в в д а ): / з о /  "поймал” 
(< {з+ о } X но /а х и /" с п а л "  ( < { а х + о } ) .  С ДРУГОЙ СТОрОЕЫ, вряд ли в 
синхронном описании следует выводить морфы м н.ч. - íu  (-d u ) (/dó- 
gaTu/ "ослы ", /lékdu/ "коСТИ") И - l o ( - l u )  (/»эИб/ "шкуры", /zu- 
i i ú /  "источники") из "глубинного" суффикса -Т о , к которому они 
явно восходят и стор!чески . Сходным образом нет смысла в син
хронии выводить показатель отрицания - t» u  из "глубинного" - t * o  
( с р . /t*o/ "не и м ее т ся "), поскольку в функции аффикса этот эле
мент в сегд а  безударен.

Сомнение вызывает целесообразность включения в число синхрон
ных чередований морфонологического правила перехода заударного в 
в i .  Соответствующий исторический процесс (в  сочленении с многими 
другими) дал варианты глагольного суффикса *-Те? -d i  (/»ák^di/ 
"ушел"<*аК±+Те -  ср . /á£is/ "уход и ть"), -n i  (/»aeni/ "взвесил" 
^ á s in + T e  -  ср . /ásin/ "взвеш ивает"). По нашему мнению,в синзфон- 
ном описании естественнее рассматривать глагольные фор5ш на -d i  
и -n i  как "готовы е", т .к . ,  с одной стороны, они весьма сложным 
образом выводятся из соответствующих форм на -^е ( {á 5 i+ T e }—*-
аК е — ^  alfee »■ ák^de — ^  ak^di — ^  /*ák^di/, fasin+íeT'— 
ásinnne -— *— asinne — ^  ásnne — ^ ásn e  — asni-^/'ásni/ ), a , C 
другой стороны, суффикс -^ e  выступает ныне лишь в единичных нере
гулярных глаголах ( / ^ a W покрасил", /8а^в/"в8ял", /с»э^е/ "вошел";. 
Правило (2 0  Б) носит поэтому условный характер:

(2 0  Б) (? )  V . . . 3 — I - V . . . Í ,  если е ^

Ф .3 2 1 .3 2 . Неконечный с л о г ; редукция гласных

1 . В неконечном (в синтагме) заударном слоге возможны и , о ,^  
(/ lácu len/ "из ж елеза", /*á2oima2u/ "утром", / • ársefeq id i/  "ПО- 
арчински") и невозможны i  и а -  они подвергаются редукции. При -  
меры: /dare'ап/ "бровь" -  /dárc'ammul/ "брови", / 'odi/  "поспел" -  
/ 'o d a iu tV  "спелый", / 'агхаг/  "лежит" -  / 'á rx a rs - l/  "лежИТ 
(к о н ст )" , / b a z a i l i t V  "на базаре", -  / b a z á iia fis/  "с  базара" -  
/ b a z á lla la s i/  "на базар", / k ^ a rt'i/  "голова" -  /k^art'aTu/ " ГО
ЛОВЫ" . Формула правила редукции заударных;

ги " , но /gu2or/ "чеш ет").
167 . Этого же происхождения "окаменевший" элемент -do в формах 

/b9zdб/ "углы мешка" (с р . ./ b ic 'n í/  "угол мешка") и /baRIdб/ "опо
ры моста" (ср . / b aq I'n í/  "опора м о ст а ").

168. Редукция заударных происходит и в заимствованных словах: 
/ su гa tV  "портрет" -  /surэt^mul/ "портреты", /Ъ ат !/ "просьба" -
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(2 1 ) если a/i не является последним гласным
синтагш .

В вышецриведенных гфимерах редуцировались гласные неконечных 
слогов сл ова. Следует подчеркнуть, что редукции подвергается так
же и последний гласный сл ова, если он не является одновременно 
последним гласным синтагмы: /zár^ X o a ll-a b a s  Ь е гс ’ аг/ ”Я хлеб д е
лать умею” , / jásq a  x a llu t* 'íq -1 /  "СеГОДНЯ ПЛОХОЙ ДеНЬ", /dóiumak*' 
l io n  'óbqia/ ”В хлев корова вошла". Ср. изсопфованное произнесе
ние слов -  / z á ri/ , /abas/, / já s q i/ , /dóxumakV*

2 .  После непарных по лабиализованности согласных (апикальных и 
губных) возможна факультативная редукция us /misgínnummun/ (| /mls- 
gínnanmmn/ "у бедного", / hibafut^  к 'о Ь / II/ h ib á ía t  ̂ к 'оЬ/"красивая 
одежда", /q’ ebuna/ll /q'ebana/ "воткнув" И т .п . Как правило, реду
цируется U в показателе отрицания - t» u  (не в конце синтагмы): 
/ líbxlt»\ira/ II / l íb x i t 'a r a /  "не СТВДНО?", / *ít>u-k^es/  II / » í t 'a -  
к '̂еа/ "тер яться". В некоторых словах утрата прежней "внутренней 
формы" сопровождалась завфеплением а на месте исторического и: 
/*áia-Xannol/ "супруги" (-<*ásiu-Xam iol "муж-жена"), /gólnt^ara/ 
"наперсток"(<*gon-t^ura "палец-ш апка"), / iít 'm a ia n /  "толкуша" 
(<:*5Eít*musan * iít» -b o a + a n ). Правило редукции u формулируется так:

( II 22 ) v ,,*C u —^ У .Ф .С а, если и не является последним гласным 
синтагмы, а С -  непарно по признаку лабиализованности.

3 .  В большинстве случаев редуцированншу на морфонематическом 
уровне (в представляющих морфах словаря) соответствует полный 
гласный, т .к .  существуют грамматические формы, в которых этот 
гласный стоит в сильной позиции -  в конце изолированного слова 
Однако имеется немало слов, где заударный гласный нельзя "прове
рить" по сильной позиции и где в морфонематической (и орфографи
ческой) записи сохраняется э . Сода относятся, в частности, су
ществительные с суффиксами - э 1 а , -вп а , -э г а  (/múrt^ala/ -{m u rt* 'e - 
la }  "сыр", /пак'эпа/ -  fnák 'ena} "ключ", /hált^era/ -  {h a lt  ^эга} 
"р ек а "), глаголы, содержащие двусложную неспрягаемую часть с 
ударением на 1-М:; слоге (/ Jaq l*an-k^es/  -  { já q l*a n -k ^ é + i} "по -  
нять", /k*6t'^0n-k^es/ -  {k*ót^an -k^ e+ s} "во сп а л и т ь ся ",/ о *е с 'в - 
bos/ -  fc * e c * 9-bó+8}  "моросить"), и другие слова.

/hárafu/ "просьОЬ".
169. Во всех  таких случаях в орфографической записи сохраняет

ся исходный полный гласный: dogil^u "ослы ", a rx a r s i  i  "лежит", Ь а- 
z a i i¿ F i s i  "на базар" и т .п .
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Как и в случае предударных редуцированных, арчинцы не осознают 
заудб^ЕОГО 8 как единицу своего произношевия и, будучи спрошены о 
качестве этого звука, как правило, отвечают каким-нибудь полным 
гласным. Соответствующим образом в "проясняется" в замедленном 
произноиении. "Прояснение" это. следует чаще не этимологическому 
принцицу, а  фонетическому: оно отражает то влияние, которое ока
зывают на в соседние гласш е (особенно последующий) и согласные. 
Следует отметить, что заударный э слабее предударного; произноше
ние на его месте полного гласного менее естественно, чем такое 
произношение в предударном слоге, и не может быть признано в ка
честве допустимого вариантаJ

Ф .3 2 1 .3 3 . Синкопа заударных гласных

выпадению в заударной позиции могут подвергаться £  и ч '  
Процесс этот, будучи фонетическим по происхоядению, закрепился 
лишь в ощ)еделенкых грамматических формах тех или иш х слов^^^, 
т . е .  должен отражаться в описании с помощью морфонологических 
правил или "готовых" форм словаря.

1 .  Наиболее обишрный класс случаев синкопы е представлен сло
воформами существительных с негфодуктивными суф|мксами - э г а ,  *епа, 
- 8 i a ^  . Е  них отпадает конечный гласный основы (предварительно 
переходящий в в ) .  Синкопа гласного зд есь  наблкдается перед всеми 
аффиксами, за  исключением усилительной частицы -wu: /hait^era/

j r o

170. Отсутствие 1 и а в показателях ориентации в абсолютном
конце слова (с р . "на руке" и /к^иНэНв/ ”с руки",
/ h8It^ эrcвq I/ "в реке" и / h aIt^ 9rceq Iak V  "в  реду", /*аяигсвк'/ 
"под ногами" и / * a q u г c e k la s /  " ИЗ-ПОД н ог") всудобно рассматргоать 
как результат отпадения этих гласных. Мы предполагаем в этих слу
чаях наличие двух представляющих морф для каждого показателя: 
{^1} и { 1 }  ( - ^ / t V ) ,  {q Ia} и { q I } ,  и (к^ ; первая морфа
кащцой пары употребляется в неконечнсм положении, а вторая -  в 
конечном.

17 1 . Об условиях закрепления в языке синкопированных форм, 
возникающих в результате реализационных прсщессов в беглой речи, 
см . Кодзасев 1$72.

172 . В трамматическом разделе описания (см . Т . 1 1 1 .2 5 ) принята 
иная трактовка этих ферм. Считается, что словарная основа сущест
вительных кончается на согласный, а в номинативе е д .ч . происходит 
наращение гласного а .
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"река” -  / h alt^ Q lli/  (эр г) ( < h a l t ^ 9 r l i c  h e lt^ ere li^ ih a lt^ d ra-i- 
l l } )  -  /halt^ermul/ (МН.Ч.) (^halt^aramul-^fhalt^dra+mul) ) ,  /t^u-
i a r a /  "шерстяная сумка" -  / t ^ u i a l l i /  (эр г) -  /t^ue® rm ul/(M H .4.); 
/h ek ’ ana/ "вещь” -  /h S * a n n i /  (эр г) (-¿^hek^anli-^hei^anali-с {h e -  
k »an a+ li}) -  /hekammxa/ (МН.Ч.) (^^'anm ul-chek^onam ul ^  £hek»e- 
na+mul}), /пак» ana/ "кдюч" -  /nak»anni/ (эр г) -  /пйс»ашши1/ (мн.
ч . ) ; /p^'aliala/ "штаны" - / p ^ a l f a l i i/ • (э р г ) (< P ^ a I fa lo l i  
T ala+ li] ) - /p ‘'aIfalln/(M H .4.X </p ’'a I^ a liu /< /p * ’ a l f a l a f u /  <ip**alfala+  

/soit»ala/"CBHCTOK"- /io it» a lH A 3 p r)  -  / s o i t » a l l u  (l lH .4 .) .
Воэмошл разные cnocoOb описания синкопы в этих формах. Содер

жательно наиболее адекватной нам представляется следупцая форму
лировка: ( 2 3 )с  ̂ аС̂  v -^ c^  если £  принадлежит третьецу

слогу основы существительного, С^=сонорн, и С^Г wu.

2 .  Выпадение £  перед показателем м н .ч . отмечено не только 
в описанном выше случае. В этой позиции могут вьшадать конечше 
гласные дву- и трехсложных основ, причем как после сонорных, так 
и после щумвых: /dali/  "палка" -  /daLlti/ (-^daliu^ dalaiu-<: £da-
l i + ? u j) ,  / g a l l /  "шаг" -  / gallu / , /k»ac»i/ "лист" -  /k»azdii/ 
(-i^k»ac»du-<k»ac»^u-ik»ac»afn-^^ p c *a c » i+ iu }) , /le£L/ "к о ст ь "- 
/lek^du/ (<le£du le K n  le k a fu -i  £ le £ i+ iu } ) ,  / x iab xli/  "рыба" -
/xiabxidu/ (<xlabxliu-<c xIabxIaTu-^{xl4bxIiTu} ) ,  /mat»!/ "сучок" -  
/та^и/ (<im^t»du mat»iu mat»a^u-<  ̂ {mat»i + f u j ) ,  / q l»aq l» i/  "ro~
лень" -  /q»IaRIdu/, /хэ1ас»1/ "рукав" -  /xalazdu/ и др. Отмечен 
также случай выпадения п перед - i u :  /тагхи/ "корень” -  /marxodu/ 
(-i^marxoiu { т а г з ^ + fu })«

Однако далеко не всегда в подобных случаях щ)ОИсходит синкопа: 
/t» e x L / "бурдюк" -  /t»exa1iu /, /q l» u q l» i/ "группа людей" -  /q l» u -  
q I» a W ,/ b a t» i/  "коврик" -  /bat»atu/ , /х1огс»1/ "телка" -  / x lo r-  
c»afu / И др. Таким образом, приходится либо считать, что синкопи
рованные формы м н.ч. содержатся в готовом виде ж словаре, либо 
делать при корнях словарную помету о подверженности их альтерна- 
ции синкопы -  }  ,  { k ' a c ' i ^ ^ , }  И т .п .  (эти два
описания эквивалентный Тогда правило синкопы для описанных 
случаев будет иметь такой ввд :

173. Так сформулированное правило позволяет выводить- и формы 
о т /gundaгi/ "череп ": /gundalíi/  (э р г ) , /gш ldarW  (м н .ч .)  (ср . 
/»ага11/ "работа ( э р г ) " ) .
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(2 4 ) С в ?7 — ► c îv ,  если ^
3 .  Кроме вьшадений конечных гласных основы, наблюдается также

синкопа 9 между фонетически близкими согласными i  ^ ® вопроси
тельном варианте заглазных глагольных форм: {ax+o+ii+ra} "лег 
ли"—^  * axulera âxulra —»•/ * a x u lla / , (d+arh+o+li+ra^r "пОг
думал ли (II)”— ► /darhuiia/ и т .п .  Процесс описывается гфавилом:

(2 6 ) 19га— ► Ira—►На в глаголах^^^
4 .  Все прочие случаи чередований гласных с нулем звука носят 

более частный характер. В большинстве из них наблюдается падение
9 или U между одинаковыми или гоморганными звуками (в  частности, 

между п и  /g a ll /  "шаг" -  /g a ll i /  "шаг (apr)"t /zaba/ "пой
дем !" -  /zab-bàs/ "зв а т ь "  (букв, "говорить "п ой дем !"), /zant>u/ 
"сами (г е н .,  1У)" (вместо *zanat»u-<^zanat*u), /s£nt*u/"He умеет" 
(с р . /s in i/ "ум еет", /sin ara/ "у м е е т ?") .

На наш взгляд, для описания таких случаев нет смысла вводить 
специальные правила, т .к .  они будут действовать с единичными мор
фами. Естественнее иметь в словаре готовые формы таких слов. Та
кое же решение принимается и для таких единичных вариантов, как 
/dôlz/ "большой" -  /d7$lza-k^ès/ "р асти ", / *о 1 гсV ' t e b  правым"- 

/ 'o i r c 'u s i/  "направо", /зохиг/ "южный склон" -  /зохга/ "на юж
ном склоне" и т .д .

Отметим, наконец, наличие колебаний в гроизношении гласного с 
нулем зцука в некоторых формах: /hiluk^u/ II / h i lk W  "муха", /ша- 
hara/ll /mahra/ "брак" И др.

Ф .3 2 1 .4 . Чередования основных гл асш х , не связанные с ритмикой 

Ф.3 2 1 .4 1 . Ассимиляции

Лабиальная и палатальная ассимиляция гласных происходит под 
влиянием соседних согласных. Имеются случаи как регрессивной, так 
и прохрессивной ассимиляции.

174. Этим же правилом можно объяснить выпадение ^  (-^1) в гла
голах, имеющих -d i в терминативе, если только выводить эти форлы 
на синхронном уровне: {а!с1+1в} "ушел"—►’ йTe-*-^aIcde — ► ?ак^-
d в — / ^ ^ di/  и т .п .  Если же синхронно выводить ф орт  на -ш  
( {аз1п+1Ев} "в зв е с и л "—^  »азэппе —► *азпп1— /’ азп1/ и Т .П .), 
необходимо постулировать правило выпадения £  перед ^  в глаголах: 
(2 5 ) ( ? )  СэппУ— ► СппУ (—►СпУ) Б глаголах.

175. Ср.сохранение_0 в сходных фонетических условиях -  / d elэ- 
ги/ "нам (э к с к л ., I I ) " .
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а) Регрессмвюе ассмммдяцд
1. Сочетания и ^  вониохш лишь в конце фонетической сив- 

таты (в том числе в конце изолированного слова), в прочих случа
ях в подвергается палатальной или лабиальной ассимиляции:
(27)

не в конце синтагмы
rad —  edi 
[aw —► owj

примеры:/rolad/ "бува" -  /xoied-W "cÿsy делать", /roiedu/

"и буеа", /c»ad/ "коаа" -  /c*ediad/ "коэа (эрг)" -  /c*ed dab d^- 
zub-bi/"Ko8a вта -  большая"; / 'á s a e / "носить" -  /»óweae/ "носить 
(I)"  (^{a+w+sa+s}, /xoeáw/ "ciqpe60K" -  /xeeówli/"cKpe60K(epr)", 
/xosów-as/ "свфебок делать".

Сочетания ow, получившиеся ив не подвергаются дальвейиш 
преобразованиям. В отличие от них исходные сочетания ow, встреча- 
щиеся в глаголах, преобразуются в в. По-вц2щмому, мы имеем здесь 
дело со старым чередованием ^  (—̂  uw) —^ и, которое перестало 
ОЬть живым к моменту появления новых ow из aw- Формальная запись 
правила:
(28) OW—fc-u, если о ^  [о}
Примеры: (ó+w+í+mu+i} "вынести (I )"—►/•uímus/, ó̂+w+c’+mu+i} 
"проснуться (I )"—-/»liS’mus/.

2. В примерах выше были щ>едставлены ассимиляции в ударных со
четаниях a¿»^* Однако правило (27) годится и для описания слу
чаев с зауд^шмн: /macead/ "в месте" -  /mác*edsi/ "в место", 
/xoánad/ "на склоне" - /dámur x©^ed’os *íq n a .../  "на этом скло
не однажды..."; /»abadlaw/ "вечно" - /»abádlowíut!/ "вечный", 
/iésdt’aw/ "лишь П08ДН0" -  /пеп Tesat’ ow ’ edat îi/ "мы ЛИШЬ ПОЗДНО 
прибыли".

Если не прццершшаться строгого порядка правил, необходима и 
другая форма щ>авила для ассимиляции заударных:
(29) red — edi  

[aw •— owJ
Такое 1фавило учи1тшает воамоиность того, что редукция хшасных 
предшествует их ассимиляции: {mác»+ad+si}-^ macead s i —►/mace
ad в1/, {abád+law+fu+î^ —̂  * abadlawfut^ —̂  / * abádl owTut** / .

176. Этому гфавилу не подчиняется лишь знукоподрахание /naiw- 
bis/ "мяукать". В форме настоящего времени от этого слова наблкь 
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Введевае такого правш а свяааво не только с  веобходимостью со - 
бмщ ет ю. цронципа веупорндочевностн правши. Имеются случаи, когда 
е перед W цронсхсд[щт не иа а, а иа 1: при их описании беа правила 
(2 0 ) иедьая (Ш о  бы обойтись и при допуцевии порядка: {X oalil+w u} 
"и  хлеб"—«i-Xoallewu—►/Te^lowu/, {balrl+wu} "и oaepo"—*-Ь^- 
ẑ ewu— «-/balrcwu/ и т :п .  Тот же самый реаультат наблюдается и 
для а а у д ^ ш х  ^  перед w после непарных по лабмадиаованности; оче- 
видво, в атом случае а — ( по правилу ( 2 2 ) ) :  {g a tW w u } "и 
конка**—•- gat^awu—►/gat^owu/, [qIS e+t • u+wu} "пО ДВа*'— ql^e-
t*awu— ►/qISet'owu/, {qISe+m+wu} "no две (II)” ----- - /q lS ero-
wu/ (во  /•axttwu/ **M лежал**, /m axiuW  **и скаака**).

3 .  Предударные сочетания ^  и aw встречаются лишь в ввасСими- 
лироваввых арчивским ааимствовавиях, где с  внии ве происходит ни
каких жаменений: /*awiad/ “потомство**, /•ajRur/ "жеребец", / * a j-  
гап/ “пахта” . 1 ]^  освоении арчинским яаыком такого типа слов 
a j —̂  —-  i  (/ h lbafu t/  "чр^сивый" -  cp . а в . bajbat^ab\
aw—► ew —*-nw /muwlud/ "мусульманский праздник" с р .а в . mawlid).

Щ>едударный э переходит в и перед последующим лас^ализованным 
согласным (последний при этом теряет лабладизацию): /kSas/ “заре
зать” -  /Ьик»ав/ “зар езать (Ш)” , /goas/ “согнуться“ -  /du2as/"co-
гнуться (П)” , /к^аа/ “зажечь" -  /Ьик'аа/ “зажечь" (Ш)'
наличии о после лабиализованного гласного происходит его делабиа
лизация, так что ассимиляции 0 не наблюдается: /dixo/ “туча“ -  
/бвхог/ "тучи“ . Поэтому правило регрессивной ассимиляции пред
ударного имеет такой вид:

(3 0 ) эСоУ — ► иСУ, если V о.

б) Прогрессивные ассимиляции

Отмечены лишь процессы прогрессивной лабиализации гласных. 
Здесь имеется две симметричных пары чередований: после л  и после 
Сд. Случаи с щг относятся к началу слова. Первый из них -  переход 
о в  и (с  падением £ ) :

(3 1 ) 1ГО (-•-ши) —► »и в начале слова

Г5шмеры:{1г+оЕа+11 “жечь" ( ! ) " —► /*и£ав/, (w+oqI'a+s} "утонуть 
( I ) " —

даются колебания: /пвС[ша1г/|| / п о 11га1г / Ц  / n в I w a I г / •

177 . Исторически также ♦ d e x I a + a + f * d e x I в a t ^ / d u x I a t V  
"мельница" (с р . /dвxIo/ "ж ернов").

176. Отметим попутно возможность вариантного произновения гла-
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Очень О̂ шеюш к правилу (31) является правило (32):
(32) W» ^  ’и в начале слова

Примеры: {w+elo} "наш (экскл.  ̂ I)"—*-wuló —̂ »ulo—^/»ulu/, 
{wit^+na} "у тебя"—̂  wet^ma —̂  wut^ME— ^ /»ut^MÍ/.

Ассимиляции после Со также касаются она« Первое правило- 
морфонологическое по характеру:
(33) СоО —► U в глаголах

Примеры: {w+so} "поймал (1)"-^вво~^ /а̂ /̂, {w+io} "встал 
(1)"—̂  хоо —*-/х('о) ij/; {íio} "еауревал"—►
"еаревал (П)"—►/dufe^, fw+Soo} "согнулся ( I )"-*>-¿ o o / g « / t  
{d+Eoo} "согнулась”—̂  /du^/.

Второе правило не испольаует морфологических сведений:

(3 4 ) Со0 — ► с^и в предударном сл о ге .

Примеры:fq lo ib + í}  "сутень ( е р г ) " —^  qlj>eb£*— ^ ^ /q J^ fib í/  (ср . 
/qloib/ "оутень“ ) ,  {q l¿a r+ e r} "урчмт В ЖНВОТв"— ►  q l i e r á r — ^  
/q j^ ip ra r /  (ср . / q Iiá r -ЬовЛ урчать В ж ивоте"), {i*lt»4-ár} "СВНО* 
тит"-^  loBt'ár —^ / ^ t*ár/  (с р . /Íoít»-bós/ "с в и с т е т ь ") , { ¡• a l-f  
á r} "кишит"—̂  »оo l e r — ► / i fa p iÁ r /  (ср* / s o á i-b W  "к и в а т ь " )•

в ваударных слогах последовательность 0 ^  о<й£чво сохраниетея 
бее^иемевевий: /nezoltV "в а  солоне" -  /néxoaTle/ " с  соломы", 
/neqSitV "в а  земле" -  /neq¿efie/ " с  еемли", /wípxoia/ " р а б о ^ е т -  

/wírzoent'u/ "не работает". Различие в судьбе 1Ц>едудера1Х и 
заударш х е после обусловлено, вцднмо, теддеицией к более важ^ 
нему произвесешю гласного в предударной поанцни.

Ф.321.42. Гмюиические чераловання
Для выражения "аффективва" значений иеиольеувтея зиачи- 

мые чередования гдасвых, которые можно в  целом охяурахтермземать 
как переход нироких и узких гл а сш х  ( а ,  и , 1 )  в  срцдиие ( о ,  е)»  
сохфовоцедешй их удлиневием. К "м|фокхившш" формам, где иабкм- 
дастся такие чередовавня, относятся: звателы н е Форш шюи, форм 
наречий со значением значительного удаления в хфостраистве, "ин
тенсивные" формы наречий и адьективов. СхАДНые черодомання в  ука-

голов на *о-х /*0Еае/П /*иЕав/, /*ó£ae/|| /*икпш / и Др.
179. В щ>очих случаях прснеходп иейтралиаацня жаСШалжаомаижа 
согласвых перед £  без перехода в и  (см . Ф .3 3 4 .2 ) .  Внме биле а н  
сжазано предполокеняе, что в  глаголах лмела место Кф01рес( 
асслмнжяцля после отпавнего поццвее вачальмоге и  (с и . Ф.321 J2 )
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вавш х формах отмечены и в других языках, что укааывает^очеввдно, 
на их унжво)садьш д характер.^

1 . Наиболее раввообраавы символические чередовавия гдасньос в 
вватедьвых формах:
( 3 5) а —— о 

%U — - о  
i  — в
aw-

В 8ватедьвБ0[ формах

фнмеры ва а—»-о; /dl;já/ ”отвЦ” *- /d i j í / ,  /buwa/ "магь" -  
/buwé/, /qárda/ "м.имя** -  /qardô/, /Hamaatî' "м.Нкя” -  /Ham*6ty¿ 
/Hawá/ "х.жмя" -  /Hawí/, /hó*ar/ "ж.имя" -  /hózor/; u— ►o 

Mesedti/ "ж.имя" -  /maeedô/, / * aimait^V "m.имя" -  /»aimait‘•о/;
j! — в * /buxári/ "м.имя" -  /buzare/, /maq»ádi/ "м.ИМЯ" -  
/maq»áde/; aw— /buxulaw/ "м.ИМЯ" -  /buxulô/, /Hazílaw/"М. 
имя" -  /H azilô/; aj — *>et /but^áj/ "м.НМя" -  /bulM/, /huaáj/"M. 
имя" -  /humí/, /k^usumaj/ "ж.имя" -  /k^usume/, /samaj/ "ж.ИМЯ" -  
/Same/.

2 .  Д1Я подчеркивания высокой степени качества ( т . е .  *щ)и обра- 
еованин своего  рода "интенсивных” форм едъективов и наречий) ис
пользуется линь переход а в о с  удлинением гласного (если он ОЬл 
iqpaTOK) :
(3 6 ) а— »-о в "интенсивных" формах адьехтнвов и наречий.

1]^жмерм: /*aqa?utV "ДЛИННЫЙ"- /»éqaíutV "очень длинный", 
/háifefutV  "легкий (не трудный)" -  /h éiíaiu tV  "очень легкий", 
/haIrt^0?utV  "широкий" -  /hélrt^aiut^/, /hibaíutV  "|фвСНВЬЙГ -  
/hibdiut^/, /k»alaîutV  "тонкий" -  /k *al6îu tV , /ia lá fu tV  "л ег
кий (по в е су )"  -  /ia lé îu tV , /zalaîutV  "старый" -  /xal6îu t^ /, 
/zaráfutV  "дорогой" - /x a r í í u t V ,  /Xaîaîut V "редкий" - /ííle fu tV , 
/»axel/ "далеко" -  /»éxei/ "очень далеко", /á x m iiW  "много" -  
/duníiu/ "очень много" и т .п .  Интересно, что в некоторых словах, 
сама семантика которых предполагает интенсивность качеств а , наблю
дается  свободное варыфооавие ê  с Б : /náq»uk^an/|| /níq’uk^an/

18 0 . См. Коддасов 1075. Фонетическая мотивировка этих намеве- 
Енй гласных не ясна,воаможво, они свяаавы с повыиеннем тона в "аф
фективных" формах.

181 . В случае ударности ь  оно лишь удлиняется в ввательвой фор
м е: /juBupiy "м.имя" -  /juetfpi/, /Ъихо/ "ж.имя" -  /Ьихй/т

182 . В случае ударности 1 оно линь удлиняется: / i i l i i / "м.имя"-
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"много", / l » в f u t V  II/ lй x в iu tV "высокий (о  человеке), / d й Izu tV ll 
" большой".

Сходную символическую функцию выполняет чередование а — ^  б в 
наречиях со значением "там" (вверху, внизу, сзади и т * д * ) .  Здесь 
формы с о указывают на значительную удаленность ( т .е .  "там , очень 
вверху" = "там, далеко вверху", и т . п . ) :  /^а^вз1/ "там, вверху" -  
/¿б^э81/, / к 'вгй в!/  "там , вн изу"- / i* э т 6 в ± / f  /хвг^81/ "там , сзаг- 
ди" -  /х0г й 1/ , /к^0ц^в1/ "там, вне Арчиба" -  / к ^ эп й !/ ,
/КопйвХ/ "там, в Арчибе" -  /Еепба!/^^^.

Ф .321 .4 3 .  " Застывшие" чередования

1 . К такого рода чередованиям в первую очередь относятся чере
дования в редупликациях: редуплицированные формы, безусловно,д сл - 
хиы считаться "готовыми". Екдве (Ф .214, Ф .321 .3 )  высказывалось 
предполохение о том, что некоторые чередования гласных в редупли
кациях отражают сужение амроких и средних гл асш а в заударных 
слогах в период, когда арчинский имел четырехугольную систему 
гласных. Богаче всего  представлено чередование /gaEi/”ко
с а " ,  /х1Агх11/ "сл и зь ", /хатх1/ "баранья туиа", /р^атр^!/ "вага" 
и т .п .  Чередование отмечено лишь в глаголах: /х в п ± т /  "вы
игрывает", 1 х ех 1 /  "выигрывай!", / д ^ 1 г /  "зам ер зает", /qeqi/ " з а 
мерзай! » т . /хвтх1п/"вяж ет, вяжи!", /Ховш&п/ "уб егает , убегай !"
и др . В то же время весьма вероятно, что оно ранее представ
лено в существительных /qвгq/ "узел" и /х1вгх1/ "слюна", а свой 
нынешний ввд эти существительные приобрели в результате отпадения 
конечного П ,  Сходную структуру имеют существительные /к'ок*/ 
"блвдо", /хопх/ "глы ба", /рЬо1тр^/ "колено", /q*onqV "баранья 
■дура"» /qoq/ "м есто на спине, 1̂ да кладут нощу"; здесь ш  пред
полагаем древнее чередование о ^ и с  последующим отпадением конеч
ного *и .

В редупликациях отражена также делабиализация второго слога 
корня при наличии лабиализации в первом: / q I• u q I'i/  "группа лю
дей ", /g^ 8-boв/  "ч е са т ь ", /хихэ-ьов/"пилить", /зиБа-Ьоа/ "мазать 
маслом" и др. Напротив, при наличии а, в 1 -м  слоге 2 -й  слог яв
ляется лабиализованным: 1ъ1тъм/ "мурввей", /а£п гги / "пиявка",

7 z i l f l / ,  /»1в1£/"ж.имя" -  / » i s l í / •
183 . Интересно отметить также такие нерегулярные пары как 

/Ь а га к ^  "до Места впереди" -  / Ь о г ^ ^  "давным-давно", /х э г а в /
"с  места сзади" -  /хэгба/ "очень поздно".

184. Но /8в1г8а1г/"гниет", /а е Х в а !/ "гн и й !", /х е х а / "н еси !"

19* -  2913
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/с»£мс»ч/ "тажс*ый хожст**.
2 .  Вв д р у п х  "мертш х” чередовавкй сжедует отметжть переход 

жоршевого в ¿  в ергахнве ва - K r i )  ряда суцествжтедьвых. Исто- 
ркческое ос^сневж е втого чередовашш цреддохево в Ф .214. Прсве- 
дем свхсок оуцествхтедьЕнх с укававвым чередованжем: /sap V  "че
ремше" -  / iep ^ i/ , /1ах/ "мусор после очистки верна" -  /leSEi/, 
/лас»/ "вошь" -  /п в с» а г 1 /, /n a t » /  "гнида" -  /n é t» 0r l / , /naqS/ 
"вемдя" -  /n e q i i / ,  /b a lk * / "баран" -  / b e l k 'e r i / ,  /па1^*/"мсшоко"-

/ n eik » i/ , /пахо/"сожсма" -  /пехоэг!/ , Щриведенные формы эрга
тива естественно в синзфонйи считать "готовыми"

Сходным образом мы трактуем формы мест<жменнй и местоимевных 
покааателей адьектививации, в которых отрахеш  древние чередова- 
ИЖЯ а ^  в , о ^  в , о ^  i ,  U -^ i:/ ja + tV ”BTOT"'/je+b/ "эт и ", / t^ o + tV  
"TOT"—/t^e+b/ " т е " ,  /gadó+tV"TOT (вниву)" -  /gadí+Ь/ "т е  (вни- 
в у )" ,  /jám u+tV "это т" -  /^вт±-т/ "эт и ", /mii+iu+tV "краСЖВЫЙ"- 
/■ú+fi+b/ "врасжвые" ж т .и .

3 .  Несколько чередававий гласных представлено в глагольных 
формах. Иа них два касаются единичшх глаголов -  а ^ е :  /к ап / "тя
нет" -  /к еп / "тяни ", /к^ап/ "еСТЬ" -  /к<^еп/"вШЬ!", /с » а 1 п / "ДУИИГ" 
/с»в1в/ "души!", o ^ a t  /к^о+г/ "слышит" -  / k W  "слыш ь!", /ко+г/ 
"дает" -  /ка/ "дай ", /хо+г/ "отыскивается" -  /ха/ "одащ ись!". 
Равумеется, в се  эти формы содерхатся в  словаре, а не выводятся по 
правилам. Горавдо мфе расцростравеиа замена а на и в форме нере
зультативного вида: /* á k » a s / "вастави ть" -  / *вгк»иг/"8аставляет", 
/*ак»ав/ "просовывать" -  /»¿гк»иг/ "хфосовывает", /*ek»aa/ "под
метать" -  /»0гк»чг/ "подметает", /»ek ^ as/ " падать"-/*вгк^иг/ "па
дает" и др. ВоамохЕЫ равные спосоОЬ описания этого чередования -  
либо черев готовые формы дуратива соответствущ кх глаголов, либо 
иа основе морфовологичесхого правила, учитывающего условную поме
ту м ЩЯ К01я е  в  словарной записи (см . Т .1 2 1 .2 1 1 ).

Ф .322. Р а с п р е д е л е н и е  д о л г и х  г л а с н ы х

а) Фонетические аакономерности употребления долгих

1 . Долгие гласные вовмохш только в ударвш  и ваударвых слогах, 
в предударном слоге сши отсутствуют. Ударные долгие щзедставлевы 
всеми полными гласными: / iíc » i/  "осколок камня", /b^xaiut^ "вы-

185. Вовмокен, конечно, вывод этих форм на основе морфонологи- 
ческого правила, применяемого к корням, имеющим специальную поме
ту, однако это явно искусственный способ описания.
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с о я й Г , /b áib u e/ "robv^xíb” , /*6к»ир/ "медленно” , /in d ii/ ^хоро^ 
шо” . 6  ваударной повхцш встречаются двнь неувкне долгае: 
/ 'ak^dat'u/ "нв уЙДвт", / h ú b o tW  "не ПСДует", /»ówenimtV "в с в  
сделанное". Следует отметить неупотре(Стельность долгах в  лонеч- 
вом заудбрном слоге слова, они встречаются вдесь дннь в вватель-' 
НЫХ формах: /p^at^ ím otV , /ваше/ ж Т.П.

2 .  Имеется ввутрислоговое ограииченне на употребление долгих: 
они не встречаются в слогах, вахрышх сочетанием сонорного с  щум- 
вым. В то хе время овн воамохвы в слогах, saiq^xnfix одним соглас
ным: / t’ ízma/ "м ало", /*íqan/ "в с е  время" (со  слогоделением -  / » 
*íq=qan«/), / í » a r ^ V  "очень двиево", /ifzdu/ "осколки каш я" 

и Т.П. Однако ВТО касается не все х  форм -  в охфеделенных случаях 
происходит со 1фацевие долгих в ваврюом слоге, имеющее характер 
морфоЕологической закономерности (см . Ф »322в).

3 .  Долгота вокалического ядра является как бЬ свойством всего  
слога: прм синкопе долгого гласного его  долгота со]ф авяется на 
оставнемся гласном (см . Ф.3 1 3 .2 2 6 ) (при синкопе краткого гласного 
на остающемся гласном не появляется компенсирующей долготы).

б) Историческое, морфонологическое и символическое удлинение

В синхронии никакие случаи удлинения гласш х не могут (йяь опи
саны на основе чисто фонетических правил. Однако в се  формы с дол
гими мохно разбить на группы по степени могавированностн и выво> 
димости долгош .

1 . К первс^ группе отнесем слова, в которых долгота в синхро
нии немотив1фована и невыводима. Число таких слов ограничено) 
/d á i z i /  "граница", /xoána/ "быть похохим", /»ác»et»u/"6biTb цуо- 
т ы м ",/c»¿lreTutV"Moiqpbíñ**, / 'й с 'а в/  "насытиться", / 'á t^ as/  "дро
бить", /»áql»as/ "м ять", /jáhas/ "в в я т ь ", / já x ia s/  "коп ать", 
/dáxd-k^es/ "бить" И др. Не мотивнрювана в сишфонии и долгота 
гласного в суффиксе - i t * и (отрицание в формах потенциалиса).

2 .  Ко второй группе относятся слова, в которых долгота гласных 
не мотивирована, однако выступает р егул^ н о в определенных грам
матических формах и монет позтощу вводиться с помощью морфоноло-

"лети т", /би*£-ькгве-ь1/ "ругается" и т .д .  Если ударные гласные в 
указанной форме удлиняются всегда, то удлинение безударв1х  наблю-

186. Конечное 1 оСк1чно выпадает пер>ед гласяш  последующего 
вспсжогагельного глагола (/1/,/ва1/и т .п .) .
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/

дается хншь в Ъоа’ о ш х глагояах, что указывает на наличие в прош- 
дом иобстсА ударности: /gerCers-i/ "сви сает" (с р . /ger2e-boe/ 
"св и с а т ь "),/gúKre-i/ "чешет" (cp,;/gxí2a-bc>8/ "чесать", но /•ársers-i/ 
^носит" (с р . /•asas/ "н о си ть"), /•егк*чг8-1/ "подметает" (ср . 
/•eic*as/ "подметать" }• ф авидо уддивения в описаввых случаях фор- 
мухируется так :

(3 7 ) V r s -^ V rs  в деещ)мчастни, если v ударно, либо если это bos*- 
овый глагол.

Другую групцу слов с  регуд^фвым удлинением обраэуют наречия на 
- s i :  / k 'srísi/  "внизу, вниз", /хэгаа!/  "сзади , н азад", /har^si/ 
"впереди, вперед", /k^enísi/ "внизу,вниз от говорящего", /Renísi/ 
"вверху, вверх от говорящего". Оадако введу охравичевности этой 
группы нет сш сл а  вводить специальное правило удлинения; счнташ , 
что имеются готовые словарные формы с  долгими гласными.

3 .  Рассмотрим случаи символического удлинения г л а сш х . Удлине
ние гласнБсх как средство вырахення высокой степени качества -  
оОЬчное окказисжальное явление в вепршвуаденвой речи В арчив- 
ском, где долгота гласных фонематична, символическое использова
ние этого гфизнака имеет более сдохный характер. Долгота выступа
ет как постоянный признак удерш х гласных открытого слога в 
большом числе наречий и црилагательных со значением эмоциональной 
(Щенки величины, протяхенности, количества и т .п . :  /mtisi/ "хоро
шо, красиво", /dtmálu/ "много", /ъ& п±а/ "немного", /t»fnna/ 'ма
л о ", /*ik*en/ " в с е " ,  /»ízut/ "В1усный", /k^sránsíutV "чудшй" 
/báxuiutV "высокий", /hálafutV "НИЭКИЙ", /k^át'eTutV "корот
кий", /»ék»xiriutV "медленный", /xaxaiutV "редкий", /k^ák'afutV 
"жаркий" и др.^^^. Долгота в этих словах как бы символизирует при
знак высокой степени качества (или количества), входящий в их се 
мантическую характеристику.

При специальном подчеркивании высокой степени качества удлиня
ются гласные и закрытого слога (а  при этом переходит в -  о ,см , 
Ф .3 2 1 .4 2 ) :  /muqitfíut'/"очень мелкий", /dílcs^ u t^  "очень толстый", 
/ k 'a ié fu ty  "очень тонкий" и т .п .  Удлинение (без изменения качест
ва гласного) в этом случае мы рассматриваем как универсальное ок
казиональное явление.

187. Ср. русскиенаписания"ма-а-апенький", "огро-о-омный" и т .п .
188 . Симвсшична также долгота гласного в суффиксе -e n j/ 'o w in - 

nut5' "в с е  сделанное", /•Ixmuty "всякий имеющийся" (<^{i+en+^u+fj] 
/bonnut*'/ "в с е  сказанное" (-^{bo+in+iu+T}) и т .п .
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Лишь в одном случае символическая долгота гласных вводится по 
цревиду -  это удлинение гласных перед усилительной (и соедини
тельной) частицей -и . Удлинению подвергаются ударные гласные от- 
iqxiToro слога; /вбх+ч/ "и лиса” , /¿ im + u/ "и всл к ", /iik*+u/ ”и 
дудак” Сер. / к*08+ч/ "и нож” , /пок»+и/ ”и дсм” (со  слогоделениа!- 

/ »nok*»k 'u«/), /t^un«+xi/ ”и веретено” , /*oj+u/ ”и ухо” (со  сло
годелением -  и Т . Д . ) .
Правило удлинения перед и:

/ ^
(38) v*Cu—*-v *C u , если н. “ усилительная частица.

в ) Сокращение долгих гласных

Сокращение долгих асф!ксировано в глагольных формах, оно проис
ходит в случаях, когда исходный открытый слог корня оказывается 
эа1фытым: /jixlas/ "копать” -  /jeo'xiur/ "коп ает", /daximul/"копа
н и е"; /»йс'аэ/ "наполниться" -  /*агс*чг/ "наполняется", Л ас*mul/ 
"наполнение"; /*it^as/ "дробить” -  /*агг^иг/"дроОйт", /*at^mul/ 
"дррбление” и т .д .  Формальная эапись хфавида:

(39) VC« — в глагольных корнях.
Этому правилу соответствует отсутствие в глаголах долгих гласных 
перед сильными и фонетически геминированвыми согласными.

Ф .ЗЗ. РАСПРВДЕЛЕНИЕ И ЧЕРВДОВАЩ СОГЛАСШХ

Ф.331 . Р а с п р е д е л е н и е  с о г л  
" о с н о в н ы х "  к л а с с о в

с н ы X

"Основными" классами удобно нааывать классы сонорных и щумных 
и классы согласных, противопоставленных значениями признаков спо
соба обравованЕя и локального рэда ("основные” классы являются 
универсалышми -  они имеются в любом языке мира).

Ограничения на распределение согласных "основных" классов свя
заны преимущественно с  примыкающими согласными. Поэтому наше из
ложение сводится в основном к описанию допустимых сочетаний со
гласных (Ф .331 .1  и Ф .331 .2 )  и регулярных правил устранения недо
пустимых сочетаний (Ф .3 3 1 .3 ) .  Отдельно рассматриваются нерегуляр
ные чередования (Ф .3 3 1 .4 )  и выпадение полугласных (Ф .ЗЗ1 .5 ) .

Ф.3 3 1 .1 .  Внутрисдоговые сочетания 

Как указывалось в Ф.3 1 3 .1 ,  возможны лишь конечносдоговые соче-
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танин ввда **сонорвый (иди ъ) + щумный**. Рассмотрим подробнее типы 
этих сочетаний; начнем с внутрикорневых сочетаний.

1 . Наибохее равнообравш и многочисденш сочетания с  г ,  они 
охватывает все  ряда, 1фоме губного и дарннгадьного. Ниже следу1зт 
примеры на все  аа1{нксированше сочетания:
г +  апикальЕЫй: -  /xLert /̂ "груша” , / k ^ e l r t V  "о сл ен о к "; r t * -
/q l * á r t * - b o e /  "вывихнуть", / x á r t ^ -ъ б в / " б р и т ь " ;г  + свистяций:
Г8 -  /р '̂аге-Ъов/ "моргать", /dare/ "урок" (заимств.); rz - /тага- 
dutV "чистый" (<íaarc»+íu+fi), /«arz/ "жалоба" (заимств,); гс»- 

/dare*/ "столб", /таге*/ "чист" ;г  + шипящий: /málre-kbW "за
видовать", /háirs-bos/ "кипеть"; rz -  /borz/ "долг" (заимств.), 
/хагг/ "трата" (заимств.); гс* - /*о1гс*/ "прав"; г+латеральшй: 
гх - /тагх/ "кнут"; г+ вел^шый: гк**- /burkV "молот"; гк* - 
/хигк*/"голубь", /*агк*шив/"скоблить " ,г + увулщ)ный: гх -/р»’агх/ 
"барабан", /p^írx-bos/ "вспыхнуть"; гх® - /*£гхошиа/ "работать"; 
гн - /совгк-ьов/ "расплескаться"; rq - /barq/ "солнце", /harq/ 
"чрнша"; rq* -  /c¿árq*-bbs/ "трескаться",/8г1Гд1*-Ь0в/"пр0ГЛ0ТИТЬ" 
rq¿ -  /marqis/ "росток", /»erqlSmus/"скрывать".

Второй плавный (1), в отличие от г , почти не сочетается с 
щумвыми в конце слога; с ним зафиксированы такие сочетания: 
/qeit^-bos/ "бежать рысью", /ioalit*/ "волна", /miik^/ "собствен
ность" (заимств.), /Ralq*-kbee/"вымереть", /xalq»/ "народ"(за- 
нмств.) .

2 . Разнообразны ж многочисленны сочетания "п4согласный" в кон
це слога; как и сочетания с г, они охватывают все ряда, ьроме 
губного и ларингального:
п + апикальный: ntb -  /*oinV’/ "голова", /ieint^/ " т а б у р е т " ; nt*- 
/k*ent*/ "капл я", / t*ant*/ "п ч ел а";  n + свистящий: ns -  /*апв/
"сзьк"; п2 -  /qaiz-boe/ "п р я ст ь " ; ПС -  /Ыпс/ " с е й ч а с " ; /пс*- 
/к*епс*/"козлиная шщура", /q*ene*-Ьов/"ст р и ч ь ";  п + ШИПЯЩИЙ; пв- 

/ * alna/ "яблок о", /»álns-bós/"см о р к аться "; nz - /zínzru/ "пи
явка", /birínz/ "рис" (з а и м с т в .) ; пс - /qanc/"ip e cT " (з а и м с т в .) ;  
п + латеральный -  пх -  /t*inx/ "прыщ"; пк* -  /t^unk*/ "к ры са"; 
п + велярный: пк̂  -  /*elnk^- кЬев/ "огл охн уть", /tbimank  ̂ "ру
жье" ; пк* -  /qonk*/ "хинкал", /t*ánk*-bós/ "п ры гать";  ng- 
/kbtmg/ "п од ол "; /tbung/ "в ер етен о "; п + увуд}фный: пх -  /*1пх/ 
"м асл о", /t '̂anx/ "п е т л я " ; /пК/ -  /t*ánRdutV "хороший"; nq* -  
/pbanq*/ "лепешка", /hanq*/ "го р л о".

Гораздо меньше конечносдоговых сочетаний со вторым вавадьшм

189. Это заимствованное слово подверглось в арчинском переогда- 
сооке.
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(т ) ; m + губНОЙ -  /dumpV "мяч", /halmp^-bos/ "д а я т ь ", /p^oImpV 
"колено"; m + свистящий -  /хатв/ "м едведь", /Xoimc»/"овечий клещ" 
( ü/xoincV), /»imcV "м е д "; m + латеральный -  /lami-k^W "отсы
р еть", m + веляршй -  /'amkV "п о т", /'imkV "полметра".

3. Вдутрикорневые сочетания с b редки: /пв1Ьс*-ьб8/"(й1встеть", 
/babks/ "юшка",/кЬаЬк^/ "стекло", /nabkV "сон", /libil-k^’es/ 
"стесняться", /ql’ abRIdut*’/ "грявный", /nabq/ "слева", /ql’ abqiv  
"грязен", /»ebqV "4 ".

Исковше ввутрикорвеше сочетания с глаф^аки (w и j  ) отсутст
ву ет: сочетание с  w отмечено лишь в заимствованном слове /sawqV 
"стр а сть ", сочетания с j  -  в  /heji^bbe/ "обняться", восходящем, 
водимо, к аварскому междометию восторга h a j t ,  в заимствованиях 
/ ‘ejb/ "вина", /meiejkbdTi/ "ангвл смерти" и в  ф <^в / i e î e j t V  
"пешком", которая, вероятно, является ¡фоивводвой.

4. Из хфиведенных списков видно, что в конечнослоговых стече
ниях согласных нет ограничений на способ обревовавия вумвых и на 
ларингальвые признаки. Что касается локальных рядов, то обрацает 
на себя внимание ограниченность употребления губных (они сочета
ются лишь с  ш) и отсутствие сочетаний с ларингалами. Характерно 
также явное цреобладание г  и п над другими сонорными по сочетае- 
моотным возможностям.

Как будет цокававо ниже, в конце слога, независимо от наличия- 
отсутствия продшествующего сонорного, невозможны сильные соглас
ные. Следует, однако, отметить, что на морф(яематическсм уровне 
они нередко представлены во внутрикорневых ковечвых сочетаниях 
(на фонематическсм уровне они ослабляются). Это отражает прежнее 
состояние арчинской фонетической системы, при котс^ш  сильные СЬ- 
ли возможны в конце слога. Перечислим тендевцин употреблеДня мор
фонематических сильных в сочетаниях: 1) отсутствуют сильш е 
взрывные 2  (исюютевие -  {t^umanS}  "ружье" ) ;  2 )  увулярш Л  гжу- 
хой фрикативный всегда является сидышм ({p^ari} "барабан",
"масло" и Т .Д .) , а латеральш й -  сл а0Ь м ({«агх } "кнут",
"прыщ", { ïa m ï -  k*»é+i} "отсыреть") ;  глухие фрикативные свистящего 
и шипящего родов сьвают сильвьаш ({p bari-bo-t-ej "моргать” , { m a lr l -  
к*»в+а} "заввдовать" и д р .)  и сдаоьми ({a n s }  "ОЬК", {a in e }  "яблоко" 
и д р . ) ;  3 ) сильш е абруптиввые аффрикаты выступают линь в двух 
корнях -  {1шс’} "м ед", {шаге*} "о ьть  чистым". Отметим также почти 
полное отсутствие в сочетаниях веаб|руптхввых аффрикат, которые 
восходят к прежним сильным (см. Ф .2 2 5 ).
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5 . Кся'да вцутрикорвевое сочетавие “сонорвый + сияьвый щумвый" 
оказывается н  интервокальном положении, имплозивная и зксплозив- 
ная часть щумного попадают в разные слоги: /^^áiuraum*/ ”дрвки", 
>ítbu-m ánbiur*/ "ружья"*, / = 4n árc^ »-as/  "ЧИСТИТЬ** И т .п .  Образу
ются тем самым слоги особого вдца, не совпадающие с  перечисленны
ми выше, Такого же типа слоги образуются и на морфных стыках: 
/в»аЪ+1 ^и=/ **отец", /=»е+г+змав=/ "оставаться  (И)" и т .п . ,  цри- 
ч а 1 некоторые из таких слогов недопустимы и подвергаются преобра
зованиям (см . Ф .3 3 1 .3 ) .

6 .  Конечнослоговые сочетания типа "сонорный + щумный" предс-
тав д еш  не только в корнях, но и на морфных швах. довольно 
широко выступают в глагольных формах с  классными показателями w, 
г ,  ъ ( с р . нетяпичность сочетаний с  ь и отсутствие сочетаний с  w 
внутри корня): /»ówsmus/, /*ársmus/, /»ábsmus/ "ВЗВевИВаТЬ 
к л . ) " ;  /kSewkbdi/, /k¿érk»’d i/ , /k¿ebk*»di/ "кружИЛСЯ КЛ.)"
И Т.П. Конечнослоговые сочетания могут возникать также хфи синксь 
пе заударш х и хфедударвых гласных: /xiabxidxi/ "рыбМ" (< {xiábxii+  
i u } ) ,  /xámxdu/ "бараньи туши*‘ (¿{ хаш5±+7и}) ,  /handlа/^"съедобная 
трава (зр г )"  (< {h o n d o l+ á}), /k»ent»l€Í/ "ноготь (з р г )"  (< {k 'a n t* o l  
♦ а })  и т .п .

Ф .3 3 1 .2 . Межсдоговые сочетания

Существенно различаются две группы межслоговых сочетаний: вну- 
трикорневые сочетания и сочетания на морфшх стыках. Рассмотрим 
их отдельно.

1 . Любое из внутрикорвевых конечнослоговых сочетаний, рассмот
ренных в предыдущем параграфе, может стать  межслогошш при при
бавлении аффикса, начинающегося с гласного, либо перед гласшм 
другого морфологического сл(лза, входящего в состав данного фоне
тического: /xiert*»/ "груша" -  /tílrt*»!!!!!/ "груши" (со  слогоделени
ем -  /=xlerat^um«/), /'amkV "пот" -  /•ámk'-acas/ "потеть" (СО 
слогоделением -  /»'ám^k*-acocas«/) и т .п .  Целый рдц корней такого 
вида употребляется только в "связанном" виде: /bári(+)on/^^^ "реб
р о ", /hírx(+)on) "плоский камень на крыше", /dábx(+)aia/ "приспо
собление для размягчения овчины", /*ímk*( + )9la/ "носок"^/bejk^( + )

1 90 . Это единственный случай конечнослогового сочетания nd.
191 . Заключение в скоб}« знака морфной границы указывает на ее 

исторический характер.
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э1 а/^^ "нагрудное женское украшение", /к*9п с*(+ )б 1 / "щенок", 
/k»9n t * ( + ) 6l/  "н о го т ь ", / hilm p*(+)i/  "плакса" и т .п .

Межслоговые сочетания согласных, содержащиеся в исконных неод- 
носдожвых основах, в которых аффиксальные елементы невыдедииы, в 
большинстве случаев не отличаются от конечнослоговых сочетаний в 
корнях: адесь также господствует схема "сонорный + щумный", пре
обладают г  и п в качестве соноршх элементов, сходш  и дфугие со - 
четаемостные тенденции. Повидимому, во многих случаях это являет
ся отражением исторической ороизводвости этих основ от корней ти
па cvCj С/г Приведем сочетания с  разными сонорными в том же по- 
редке, что и в предыдущем параграфе.

Сочетания с  г :гч-адикальный: rt*' -  / wart^i/"войлок", /halrtba/ 
"широк"; rt* -  /walrt'i/ "С^фка", /k»urt»a/ "м ол оток"; r i  -  /ger- 
П/ "р а д у га ", /з0гН/"пах у  животного"; г + свистящий: r i  -  /таг- 
il/  "л ос 1̂ " ,  /к^агБшп/ "мешок", га -  /larzal/ "бал к о н "; г + ши
пящий: Г8 -  /Xosrei/ "ч ер вь", /k^alrsi/ " с а б л я " ; гс* -  /harc*i/ 
"глиняная 1фужка", /xiorc'i/ " т е л к а " ; г  + велярный: гк^ -/d6rk>'i/ 
"|фышка", rg -  /largi/ "и зги б ", г2 -  AirEi/ "л о п у х "; г  + увуляр
ный: г х  -  /»огх11/ "с о л ь " , /jaupxulsi/ "пополам"; r i  -  /k'urxle/ 
"чашечка для вер етен а", rq* -  /lorqi’ i/ "овечья м атк а".

Сочетания с Is  /pbcLltbi/ "женский головной убор",/р^a l t Ьа1 / 
"настольш е прашадлежности", / k 'i l t^ i/  "седловина го р ", /halxa/ 
"легок ", /»äixin/ "незаметный", /Ri<,alqii/ "туман".

Сочетания с  п гш -апикальны й: ntb -  /q » a n t b e r / " отходы ш ерсти"; 
nt* -  /galnt*i/ "ск и р д а", /x8nt*e/ "каменный скребок для о в ч и ш "; 
nd -  /landa/ "рубан ок ", /gundi/ "я м а " ; п + свистящий: пс* -  
/qanc*a/ "крюЧОК", /q*anc*a/ " у к с у с " ; п + ШИПЯЩИЙ: ns -  /*alnsal- 
bos/ "ч и хать "; nz -  /gainzi/ "коренной з у б " , /ganza/ "ю ла"; 

ПС* -  /к*ш1с*и1/ "п а л к а "; п + велярный: ng -  /^alngal-bos/ "пла
кать (о  р еб ен к е)", /langer/ "п одн ос", п2 -  /ЪаХпЪхг/ "клец ка".

Сочетания с  т  /t̂ 'amp '̂al/ "ленив", /хеше*а/ "болото", /dänRIi/ 
"траур", /daaiRIa/ "следы от оспы".

Сочетания с b единичны -  /nibsu/ "моль", /nibzur/ "ключица"; 
сочетания с J и w не отмечены.

На сиюфонном уровне внутрикорневыми являются и сочетания в

192. В конце слога Сочетание не зафиксировано.
193. Возможно, однако, и совсем иное объяснение: конечнослого

вые стечения согл асш х 0бр>а8ав€и1ись после педения конечных глас
ных в словах типа сус С̂/̂ у .
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редумжкацЕях; все эти сочетания имеют форму "сонорный (или ъ)•̂  
шумный" /зага!/ "п есо к", /р^атрН/ "в а т а " , fz ía z v J  "муравей", 
/xlebxli/ "рыба", /íeMáxin/ "у б ега е т " , /q¿érq*8-bóe/ " 1ф утить", 
/t»ent»e-bos/ "наиираться", /RieaRle-bós/ "огрыааться" и т .п .

6 нутрико1Яевые сочетания в ааимствованиях часто отступают от 
типичной арчинской схемы "сонорный + щумный": /заЬга/ "город", 
/»aq'rab/ "скорпион", / ba«lí/  "ВИШВЯ", /llisg£n/"бeдный", /naaháb/ 

“происхоаденив", /bejraq/ "анам я"; в других случаях внутри этой 
сха«ы в них представлены нетипичные сочетания: /Raidí/ "вьючное 
сед ло", / n u lb íá il/  "неделя", / » a lH á tV .. "В0С1ф всен ьв", /»awlaq/ 
"ст е п ь ", /gowhár/ "арачок", /»ajhór/ "жеребец" и др.

однако не всегда "неправильные" внутрикорвевые сочетания вы
ступают лишь в ааимствоваввых словах. Остаются немногочисленные 
собственно арчинские слова, где их наличие объясняется, вероятно, 
исторической щюиаводностью слов: /аэВг£/ "шкура крупного живот
н ого", /р(Ьх1 1 в/ "желеэный круг", / K ¿£xt»i/ "6o4Ka", /авгЪа/ "мята", 
/qi'arbá/ "мелкая сухая старая трава" и др.

2 .  Среди равнообраавых консонантных сочетаний, возникающих на 
морфшх CBiRix, межслоговые сочетания типа "сонорный + щумный" 
занимают не столь значительное м есто. В частности, они представ- 
л еш  в глагольных формах сочетанием классного показателя с корне-" 
ВЫМ согласнш  (/ 'o w sa a/ , / ’ á re a s / , /»ábsae/ "нОСИТЬ ( I , I I , i  КЛ ; 
/»ewidLe/, /’ e rk ia / , /»ebkie/ "разбудить (1,П,Ш КЛ )" Ж Т.П .) И 
сочетанием основного показателя ( г  или п) с последующим а4фнк- 
сальвым согласш м (/ ’ á r x e r a - i/  "лежит", / ’ á r x s r t ’ n/ "не лежит"; 
/wírxoenae-wi/ "работает ( I ) " ,  / w íi^ a n t ’ u/ "не работает ( I ) " ) ;  
овн выступают в формах эргатива м н .ч. существительных ( / ’ á q u rc a y  
"ноги (з р г ,м н .) " ,  / ’ ajomcaj/ "уши (э р г )" )  и в других формах.

Оцвако больннство ввутрисяоввых стыковых сочетаний имеет 
структуру "шумный + сонорный" (/’ áqii/ "нора (э р г ) " ,  /’ í k ’ mul/ 
"сердца", /»иаич/ "брат (эр г)"  и т .д . )  или "вумный шумный" 
(/ x á p b fi/  "похищение", /iáxodut*'/ "ржавый" и т . д . ) .  Немало также 
сочетаний двух сон^жых^/ Ъаволга/ "мужчина (э р г ) " ,  /’ о^и/ "ухо 
(э р г ) " ,  / ’ ówii/ "сделал" и т . п . ) .

К стыковым сочетаниям 1фимыкают сочетания, возникающие при 
сннкрпе редуцированных: /dak^ráa/ ^брать с  собой (П)", /buq’ráa/ 
"сохнуть (Ш)", "козленок (э р г ) " ,  /naqi’ná/ "мышь (эрг/*
п » .д .

Разнооб|разше сочетания возвикш  и в словосложениях, из кото- 

/ íín íru /  "пиявка".Исключение
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рых многие уже утрвФили внутреннюю форму: /•6agon/ **брусника", 
/dozba/ "бабушка", /вапШ/ "вчер а", /c•0t*‘x6l/ "л oк o ть", / i^ в q ± /  
"сегсд ая" и т .д .

Нередко на стыках воэникаюг трехсогласные сочетания "сонор
ный + щумный + сонорный или шумный": /c•angdutV "синий", /я1 *аЬ - 
RIdut*’/ "грязный*', /* а 1 п в 1 ± /  "яблоко (э р г )" ,  /dump^li/ '*мяч 
(э р г )" ,  /паЬк»ти1/• "сн ы ", /2оаггЬ>1/ "вВОН" И Т.Д.

Огромное равнообравие стыковых мехслоговых сочетаний делает 
бессмысленным их подробное перечисление .Запрещения на такие соче
тания носят ДОВОЛЬНО ограниченный характер. Эти запреты и сопря
женные с  ними чередования рассматриваются в следующем параграфе.

Ф .3313. Регулярные чередования согласных в консонантных сочетаниях

Наб1{к^^ается два типа таких чередований: ассимиляции (по ряду
или способу) и спирантизация аф{]рикат.

Ф.3 3 1 .3 1 . Ассимиляции 

а ) Ассимиляция по ряду

Ассимиляция по ряду касается лишь зубного назального п - о в  ас
симилируется с последующим согласным. 6  позиции перед губными 
(кроме w) эта ассимилятцея дает фонематическое чередование (п-^ш)^ 
во всех  прочих случаях чередуются фонетические варианты (см . 
Ф.2 2 4 .З а ) . Запись фонематического ф авида такова:

(40) пС-— тС,если с = т , Ь, , р».
Примеры: { sirsan+m ul} " усы" —̂  /iiriam m ul/, {  daxon+mul}  '* зеркала"-» 
/daxommul/, {us+mu+n+ma} ”y бр ата"-^/'usmumma/, ¿k ie n -b o % li}
"съеш ь,-сказал" —̂ / к^ ет-Ь оН / .

Наличие границы фонетического слова не предотвращает ассимиля
ции: { iu i le + n  b a lk ’ i } "  куча овечьего помета"-^ / su ilem  b a lk ’ 1 /, 
fbuwa+n p’*eiuq»5 "суццук матери"-^/buwam p^efuq’ / , { t ‘*6w+mu+n 
p’ ap’ ru u } "е го  папироса"— ►/t ’̂ owmim p’ ap 'rus/

Согласный обычно не уподобляется последующему согласному, 
однако в некоторых словах наблюдается свободное варьирование ш и

195. Обращает на себя внимание отсутствие внутрислоговых соче
таний вида пСо. Возможно, некоторые из немногочисленных сочетаний 
вида шС восходят к историческим ♦пСо* Син^фонный переход пСв“  ̂
тСо (на стыках слов) не отмечен.
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п перед негубньши: /gumgum/ | /gш^gшn/"llaлeнький дувшин” , /xoimc»/ 
II /xoinc*/**овечий клещ", /к*итк*гив/ ( /к*unk*ию/"котел", /-emc*iä/ 
I / -ene»ie / "показатель сослагат . наклон."

б) Ассимиляция по назальности

Ассимиляции в сочетаниях с назальными подвергается фонемы, 
имеющие ту хе дарингальцую артикуляцию, что и назальные: слабее и 
сильные непрвдыхательные' и сонорные. Случаи ассимилятивной ва за - 
лизации не единообразны, для их описания вводится 5  правил: пер
вые три описывают прогрессивную ассимиляцию, четвертое и пятое -  
регрессивную.

Первое Еравило описывает переход ъ в ш после н а за л ь н ы х :

(4 1 ) mb mm jm l jm ?
nb — nm (далее-^ ш т по правилу (4 0 ))  или I n j

Примеры: {dám+bu+i } "лопнутb"-^/dammus/, {k ’’ám+bu+i) "стрелять" 
/k*»ámmus/, [ exin+bu+i} "ви сеть" — ' eximmus —►/ • exmuß/, {árxin+bu + s} 
" сыпат ь" * árximmua ---  / * árxmus/ •

Описанрьй процесс, видимо, является древним, и, возможно, сле
дует в синхронии считать формы вида /dammus/, /»árxmus/ И Т.П. 
"готовыми", а не выводить их на основе правила ( 4 1 ) .  Об этом сви
детельствует отсутствие перехода ть mm на стыке морфологических 
сло в: /kSón -  b o íl/  "съ еш ь,-ск азал ", / t'a^ ám -b ifu t)' "вкусный" 
и Т.П. Кроме того, не происходит симметричного перехода nd-^nn 
(/bondoi/"съедобная тр ава", /gundí/ ' ' я м а " ) Вместе с тем сле
дует отметить бс^ыцую склонность ь к назализации (сравнительно с 
d) -  не случайно наблюдаются "спонтанные" исторические переходы 
Ь в m (♦bi-basor-^ / bim u su r/ "храбрец", »xit^ -b u + s+ an -^ / xit'masan/
" толкуша") и дистантная ассимиляция ( * j  emib —  /j  emim/ " эти ") .

(Следующее правило описывает переход i  в п после назальных:

Примеры: [xám +fu+wj "спесивый ( I ) "  —►/xámnu/, |q*\irám+íu+wj

193 . Ассимиляция в сочетании ng давала ба  чего также не 
происходит: /t^ung/ "веретено", /kЬuIlg/ "подол".

197 . Можно сЬло бы вьщелить промеяуточную ступень перехода:
m t■t—̂ т п *п — п т, n t• t— шш—*“Ш1.

198 . Фонетическая природа этого процесса не вполне ясна: соче
тание па в синхронии не изменяется, а сочетание n t в ко1̂ е к с е
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"скупой ( I ) " -^/q'vtrumnu/, { bisin+^u+w } "чужОЙ (I)"-^ /bisin n u /, 
|qlan+iu+r} "беременная” (ll)-^ /q Iam u r/, {asin+ie} "взвешивал"—̂
»asinne —*•/ * asni/ •

Третье правило описывает переход 1 в п после п (но не после 
ш -  /•airumli/ "серп (эрг)" И Т.П .):

(43) Ш —►хш

Примеры: {  ion+li ] " спина (эрг)" ^  / ionni/, (kon+li }  ”стадо 
( эрг)" —►/konni/ , { ^onn+li ] " свет ( эрг) " —̂ / * aEonni/.

Первое правило регрессивной ассимиляции по наэальности симмет
рично первому правилу прогрессивной ассимиляции, однако имеет 
грамматический контекст:

(44) bm -»-тт, если ь -  классно-числовой показатель, а m принадле
жит суффиксу эргатива

Примеры: {mu+̂ u+b+mi }  ” хороший (Ш, эрг) ” —  ̂/mu^ummi/, {  mu+ii 
+b+maj} "хорошие (эрг)" —̂ /muiimmaj/,{;)a+b+mi^ "ЭТОТ (Ш,эрг)"—► 
/ jammi/*

Введение грамматического контекста для описанного гфавила не
обходимо, т ,к . не все формы ему подчиняются: /dabmul/"шшIo(мн.ч.Г,
/»aq^rabmul/ "сКОрпИОНЫ" И Т.П.

Последнее правило описывает переход w в m в эргативе и мн.ч. 
субстантивированных адъективов I класса: {  k*шn+̂ u+w+шu}"лloбoй (I , 
эрг)" ic* ашпшшш/, (mu+̂ u+w+mu } " хороший (I , эрг)" —►/mufшшги/,
{ к*an+fu+w+mul  ̂ "любые ( I ) " —/k*wmummul/ и т.п.

Однако не после и сочетание wm обычно не переходит вшт: /t^oirmu/ 
"тот (1,эрг)", /jowmu/ "этот (1,эрг)'^ /qlSewmu/ "два (1 ,эр г)", 
/xibowmu/ "три (1,эрг)" Поэтому предлагаемое правило имеет 
такой вцц:

(45) uwm —

Сочетания in внутри слова не встречаются, единственный засви-

очень близко к па фонетически. Сочетание сохраняется в 
заимствованном слове /ъ.еп^±/ "некоторый"отрезок времени".

199. Однако в эргативе мн.ч. от указательных мecтoимeвий/Jвb/и 
/tЬeb/ вместо ожидаемых форм ♦дештаз и * tЬ ^ a o  выступают нерегу
лярные формы /jвjm aj/ и /tЬejmaj/ (см. Ф .331.5в;.

200. Исключением является наречие /»вbq»эt'ommitУ ('« *̂ebq'+t âw- 
+т1+7) "на четвереньках".

20 -  г913
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детельсягвованшй случай дает переход ln-*nn (ср . n l —*-xm):{jârxui-
n o ie } "половина веса  в 2 , 5  кг ( т . е .  1 кг 250 г  ) " — /jarxun-
noie/ ,  \ кв ) Ассимиляция по датерадьности '

Здесь обнаруживается три правила, похожие на правила навалидации. 
Первое описьшает латералиаацию | после 1 :

(4 6 )

Примеры: {b ax il+ îu + w } "сдупой ( I ) " - » '/ b a x i l lu / ,{ d a l i+ T u }  ”за - 
СОВЫ" - ^ d a l iu  —► /dallu/, { Soit'ela+îu} "свистки" io it» a lT u

Следующие два правила симметричны:

(4 7 ) 1г-н^11

Примеры: {а+Ъ+с*+о+11+га }  "наелся ли (Ш к л ) " *a b c*u lra  
/»abc’ u lla / , (  a+ r+ x+ o+ li+ ra} "легла ли (11)" — ' a r i u l r a ' а г -  
x u lla / ;

(4 8 )

Примеры: { sar+ li }  "могила (э р г )"  / i a l l i / , {xab ar+ li}"рассказ
(э р г )“ —̂ /x a b a ll i / .

Таким образом, признак назальности оказывается сильнее призна
ка латеральности (n i, in  ~^nn), а признак латеральности -  сильнее 
признака вибрантности ( п ,  i r - ^ l l ) .

Ф.3 3 1 .3 2 . Спирантизация аффрикат 

Как придахательные, так и абруптивные аффрикаты обычно невоз-

2 0 1 . Ср. также огласовку русского слова "начальник" -  
/ p acannikV .

2 0 2 . Заметим поцутно, что в сочетании r f  в синхронии ассимиля
ции не происходит; / g e r ii/ " ;íy ra " , /góint^erfu/ "наперстки" и т .п . 
В то же время форсы /сеге/ "жарил", /q*ure/ "высох" и т .п . ,  во з
можно, имели такую историю:*с9га+?е'— ♦caríe'-^♦сэгге— /сеге/, 
♦q*ura+íe-^*q*nríe —  ̂♦q'urre — ^/q*ure/.

2 0 3 . Отметим, что сочетание i d ,  (встречается в заимствованиях- 
/Raldí/ "вьючное седло", /quIdúR/ "должность") в 11 не переходит.

2 0 4 . В сокращенных формах / • á ra iíik )' **Ha работу", /*ага1^1в/"с 
работы", которые возможны наряду с  полными / » á r a ia íi io ',  
/ • a ra ia íis / , ассимиляции не происходит, что свидетельствует об их 
незакрепленности. фадультативности.
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ножны перед а и, оказываясь в этой позиции, переходят в спиран
ты Неабруптивные айрикаты дают слабые глухие фрикативные:

(49) f cd — sd J 
\ c á  --^sd  J

Примеры: (béc+líu+w "слепой ( I ) "  —»-becdu-^/beadii/, ^goáci+fx:^ 
"кобЬшы" goacíu geacdix —̂ /goasdu/, { 6ci+ f e } ”остановился" —
'o cíe -^ »o cd e-^ / ’ osdi/; {goáci+íu} " с о б а к и " go¿cíu ^goácdu-*- 
/goásdii/,

П р ш ер ов на ч ер е д о ва н и е  icd —>-xd ли бо  на с о ч е т а н и е  íd не обна
руж ен о. 6  то  же вр ем я имею тся примеры, показывающие о т с у т с т в и е  
п ер ехо д а  qd*— xd; /'íq d u t^ "с в е т л ы й " , / 'á rs e íe q ld i/ "по-арЧИНСКИ" 

и т . п .  Это о б ъ я с н я е т с я , по-ввдим ощ у, т е м , ч т о  * 5»к котором у в о с х о 

дит нынешнее ар чи н ское ъ я в л я л о сь  взры вны м, а  не аффрикатой, а  пре
вращение е г о  в  сильную  аф|рикату произош ло уже п о сл е  т о г о ,  к ак  
у ст а н о в и л ся  п р о ц есс  п ер ех о д а  аффрикат в  спи р ан ты . И сторический 

х а р а к тер  оп и сы ваем ого п р о ц есса  п о д т в е р а д а е т с я  е г о  н е о б я за т е л ь н о с 
тью д л я  заи м ствован н ы х сл о в  (н ар од у  с  /besdu/ и /hasdu/возможны 

/becdia/ И /hacdu/ ( с р ,  а в .  bécab "сл еп о Й " И hácab "рыхЛЫЙ, с л а 
б ы й ")) и д л я  н овооб р азован и й  (н ар я д у  с  /hínsdutV  "тепереш ни й " 

в о зм о ж н о /híncdut'»/ ( о т /h iñ e/ " т е п е р ь " ) ) .

При переходе в сшфанты абруптивных аффрикат происходит потеря 
абруптивности; в результате получаются звонкие спиранты. Этот 
процесс охватывает все  абруптивные аффрикаты:

(50) c'd  —̂ zd 
c'd  —►zd 
k'd —̂ íd  
q’*d Rd

ИЛИ обобщ енно: ^  ŝ . п ер ед  d .

Примеры: { m á r c '+ í u + í }  "чи сты й " ■ шаге' dut /márzdut У

2 0 5 . в большинстве таких случаев /й /  очевщщшм образом подуча
ется и з { ^ }  при его ослаблении в начале слога (по правилу ( 5 5 ) ) .  
Исключением является лишь формы эргатива от существительшх на 
-ог, происховдение которых не ясно: /ш вебт / "пастбище" -  /mэ8de/, 
/тэс'01/ "борода" -  /mэzdв/ (с р . также /тэхог/ "грудь" -  /mэxdв/). 
Вероятнее всего , что и здесь в состав показателя эргатива входил 

и что история этих форм такова: ♦тасог+^е “*-*тэсг7в —̂ ♦тэсТе-
*тэ8^в -^/mэ8dв/, ♦тес'ог+^в’-^*тэс'г?в— •тас'Тв—*таг^в — /mэzdв/

В синхронии мы считаем эти формы "готсеыми".
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( 11 —^/maгzut , {х91ас'1+^и^ ”рукава” —^ хэ1ас»<1и —^/ха1 а2(1г1/ , 
"осколок к а м н я * * ”̂ /1^2^14/;  | ь£с* *+^и+уг} *'наг~ 

лый ( I ) " - ^ Ь 1 с '(1г1-^ / Ь 12 <1и/, {к*ас^1+^и }  **листья"—*» 
. . .  - ^ / к 'а 2аи/;{к*ек*+^и+^} **кривой" —  ̂ k•вk•dut*‘ —^/к*в^аиг*»/,
{ па1к» +^и+"^} " голубой” “^ / n a I y d u t У ^dвq»+^и+ш}  ”хр0М0Й ( I )" 
-^deq»du — i-/deRdu/, {q I»  ая1* 1+=?и }  ”икри НОГ" —^ / q I’ ¿^Idu/.

Представляется несомвеншм, что описанные чередования истори
чески имели иной фонетический характер: они ОЬши вызваны ослабле
нием звуков перед последующим сильным Ослабление сильных не- 
абруптивных аффрикат означало их переход в слабее:
— а переход с в а и с в а сьих обусловлен общим процессом 

замены слабых аффрикат фрикативными во всех  позициях (см . Ф .225). 
Ослабление абруптивных означало их дезабруптивизацию, т . е .  пере
ход в звонкие: и т .д .С с р . дезабруптивизацию той
хе позиции -  1фавило ( 5 6 ) ) ;  далее звонкие аффрикаты дали звонкие 
фрикативные. Лишь позднее произошло ослабление в начале слога, 
приведшее к его  замене на а тем самым к изменению контекста 
прежних чередований.В синхронном описании сохранение старого кон
текста для правил спирантизации аффрикат (перед |» а не перед 
возможно лишь при условии введения порядка правил,отражающего по
рядок исторических изменений, что для вас не приа<лемо(см.Ф.113).

Ф .3 3 1 .4 . Устранение полугласных

Гласные обнаруживают тенденцию "поглощать" полугласные одно
именного локального ряда, если они находятся с ними в одном слоге 
Устранение ?г. -  явление более распространенное, чем устранение

В начале слова V исчезает перед и:

(5 1 )  wu - ^ и  в начале слова
Примеры: {1»+и^а+1} "оторвать ( I ) ” -*-/*и^аа/, (w+u2a+8 }  "об

жечься (1 )" -^ / » и 5 а 8 /  и т .п .
Симметричный процесс имеет место в конце слова:

206. Ср. также /пок»/ "дом” -  /naí»d6г/ "дома" (вероятно, *з
*пбк* +̂ 01:̂ .

2 0 7 . Этот процесс в правилах ( 3 1 ) ,  (3 2 ) "склеен” с  переходом о 
и 8 в ч после 5 . Необходимость самостоятельного гфавила (5 1 ) вы
звана наличием глагольных форм с  начальным и (они свободно варьи
руются с формами на о ) .
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(5 2 ) UW — в конце слова

Примеры: {  üón+fu+w \ "алой (1 )** -^  /xlónnti/, {t^ux+fu+w} "вя 
лый ( I )** - ^ / t uxdu/, {áb+fu+w i  " отец" —^ ' á b fи/.

Регулярное отпадение j  происходит лишь в формах, образованш х 
от эргатива на - e j  ( < { a j } ) :

(53) e je  e c , если e j принадлежит морфе эргатива ( e j  é

Примеры: (xom+áj+n } "женщины (г е н )"  xemejn -^/xsmen/, {lágum+ 
mixl+caj+xu }  "c  п е с н я м и " /lágximmulceru/, { l 6b\ir+caj+i }  "дети 

(дат)"-^/lóburces/, {áq+ur+caJ+k^”пoд НОГами"-^/ 'áqu rceíV *
В прючих случаях ej в в не переходит: /»ábejmaj/ "родители 

( э р г ) " ,/ c 'é j í a j/  "коэа (э р г ) " ,  / • i c » e jk ^ d u t "сладчайший".
В адьективах превосходной степени наблюдается свободное варьи

рование i j  с i :  / R a líjk ^ d u tV  11/Relík^'dut^/ "теплейший", 
/q^ec^íjk^dut*’/ II /q*9c'ík^dut^/ "кислейший".

Утрата j  перед гласными переднего рдца в синхронии не эа{1икси- 
рована

Ф .3 3 1 .5 . Нерегулярные чередования согласных

Как и в случае с гласными, к нерегулярным ш  относим такие че
редования фонемных оболочек морф, принадлежащих одной морфеме, 
которые нет смысла в сиюфонии описывать в терминах преобразова
ния исходной (прадставляющей) морфы по правилам вввду уникальнос
ти таких правил. В этом случае морфема в словаре представлена 
двумя иди более морфами с пометами об их распределении, либо в 
словаре представлены "готовые" формы, содержащие нестандартный 
морф. Вместе с тем во многих случаях можно высказать предположе
ние об исторической исходной морфе и о фонетических причинах ее 
варьирования.

а) Чередование

В адьективах с  основой на сибилянт наряду с -du (и э{^ и }) ино
гда выступает и суффикс -ui /d6iz+u+tV "большей", /*íz+u+tV 
"вкусный" ( II/»fzdutV), /»ólrz+4+tV  "правый" ( К /^olrzdMt**/), 
/• e léz+ u + t^ /  "некрасивый" (II /«elezdutV), /»ói+u+t^/•другой“

2 0 8 . Такой же процесс в правиле (3 3 ) "склеен" с переходом о в 
и перед н .

2 0 9 . Падение начального ^  в прошлом прошаошло в таких словах, 
как /'1к^/ "сердц е", /•iq/ "ден ь", /*1в/"ночь" и т .д .  (см . Ф .4 2 ),

2 1 0 . В связанном ваде сохранилась еще одна форма такого типа -  
20^ -  Й913
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Происховдевие этих форм очеввдно ~ они обусловлены ассимиляцией в 
сочетаниях фрикативных сибилянтов с а ; га  —^ ъ ъ  —^ г ,  га  —^ 
гг — 2 , ва —^ 8 8  — ^ 1 . Однако эти ассимиляции наблюдаются да
леко не всегд а : /тэва!/^^"пастбище (э р г )" ,  / b esau tV  "слепой", 
/\ ± ъ Ы  "осколки камня", /шагав/ "борода (э р г )" ,  /ь£гаи/ "наглый
( I )  " и Т.П., поэтому основы адъективов в перечисленных выше фор
мах без а приходится считать "готовыми".

Отметим попутно два случая регрессивной исторической ассимиля
ции ^  с сис5йлянтами: /^мапа/ "в  этом году" 1аш1а'' (ср .
/ в ^ а /  "год  (л о к )" , / jat^/  " э т о т " ) ,  /¿аа-зиЬив/ "спешИТЬ" 
виЬив (с р , / ja t^ -b asaв/  "спешил (Ш )").

б) Чередования а г ,  ^ ^  г

Чередование а ^ г  широко представлено в показателях II грамма
тического класса: в начале слова выступает во всех  црочих по
зициях- г  х /аагк'аг/ "гоню ( I I )" , /'агк^ав/ "гн ать ( I I ) " ,  / ааг- 
аиг/ "сладкая ( I I ) " ,  / а е 1 э ^  "мы (ин кл,, д а т ,,  I I ) " , /аввог/ "моя
(II) " и т .п . Мы предподагавм, что это чередование отражает сущест
вовавшее некогда дополнительное' распределение звонких взрывных и 
соответствующих сонантов (см. Ф .2 2 5 ). В настоящее время чередова
ние а г  не мотивировано: а и г  встречаются в одинаковых позициях.

Гораздо менее ясен характер (с р . Т .П  1 .5 1 )  чередования t Ч < í í } )  
наблюдаемого в формах м н .ч, существительных^^^- /p^•oItV 

"колени" (с р . /рКб1?и/  ̂ "и колени") -  /р̂ ’бхгса^/ "колени (э р г)"  
/ q »o tV  "бараньи Шкуры" (ср . /q»6^u/) -  / q » o гca jД  /xэnзc6tV "ка
менные глыбМ" (ср . /хэпхб^и/ -  /хэпх6гса^/)и т.п.^^^. Не исклю

/* а в 8  -  х эп п о !/ "супруги" (<*аваи-хэппо1 "муж-жена" -  с р . / * а в -  
пшв a э q Iев / "замуж и д т и ").

2 1 1 . Эти фрикативные могут восходить к аффрикатам: ъ < ‘с*,
2 1 2 .  Ор. форму /т а в а з /  "на пастбище", восходящую, видимо, к 

♦швваа^.
2 1 3 .  Исключением являются формы П кл. от глагол а /q I » в j q I * i в /  

"сад иться” : /q » a d q S i8 / , /q » a d q ¿ iг / ,  /q » a d q ¿ i / .  ВерОЯТНО, ОНИ 
ВОЗНИКЛИ относительно недавно в результате стирания "внутренней 
Форш" этого  гл агол а, сопровоадавшегося падением гласного после 
а :  ♦q »a-d э+ q ¿ís  W q » a d q ¿ i 8 /  И Т .П . ( с р . q *a -»at* ’ i 8 /  "посадИ ТЬ").

2 1 4 . Ср. также единичное чередование в словах / la c u t '’/"желе
зо" ( t ‘’̂ tf^ ) -  / l a c u n I i t ' ’/ "железный черпак".

2 1 5 . сднако /x o a t '» /  "пастухи” (t^ < l^ })  -  /Х о а са ^ / "пастухи  
(э р г )"  (<*Х оа^*’саД ).
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чено, что это чередование истррически также осуществлялось черев 
стадию d ( d г  в 01феделенных позициях). Однако вовмож- 
но также, что здесь ыы имеем дело со старым морфолотческим про
ц ессом  (окончание - r c a j  црисоединяют имена на -П и (с м . Т . 1 1 1 .5 4 ir 
/zullu/ "источники**- / zu iiú ro a j/  "истстаики (эрг)** и д р , ) .

в ) Чередование b j

Это чередование наблюдается в указательных MecroHMeHHHx:/t^eb/ 
**те** -  /t^éjm aj/ *'те(эрг)'* (вместо /¿вЬ/"эти**-/jéjm aj/
**эти (э р г )"  (вместо * já m n a j) . Мы объясняем его отчасти теми же 
историческими 1фичинами, что и чередование d г :  взрывному ъ в 
конце слога соответствовал губной сонант типа у .Этот сонант под
вергался палатализации после е (с р . f»ew,d8ii]**ofcui ( I ) ' * ) ,  превра
щаясь в звук типа французского ч  который далее дал ¿  в результате 
диссимиляции губных.

г )  Чередования h ^  , h ь

Эти единичные чередования уже рассматривались выше ; историчес
ки. они объясняются ассимиляцией глайда h гласному слога, которому 
он пршадлежал: ♦c'ah "коза** ^  »c’ aj /c»aj/ (с р .
с*ahur '*К08Ы'*) ♦lohur '*деТИ**-*-*lóhour —► *lóvur /lóbur/
(ср . /lahá/ "ребенок ( э р г ) " ) .

д ) Чередование в с

Переход i  в с представлен лишь в формах от глагола /хэаав/ 
"р ва т ь ": / dexcaV  (IÍ), /Ъ э х с а в /  (Ш) и т .п .  Это явно результат 
расподобления двух соседних спирантов: xs х с . Вряд ли есть 
смысл вводить в грамматику специальное правило, обслуживающее 
формы лишь одного • глагола, тем более, что в других случаях (на 
стыках морф) это гфавило не действует: / 'á x si/  "далеко", / ’ ó i -  
ossi/ "по одному" и т . п . “̂ ^̂

е ) Чередование

Это чередование представлено в следующих глаголах: / q i 'e j -  
q l’ is/ "садиться" -  /ql'ejdi/  **сел", /»éq»is/ "С Ьть"- / 'edi/ 
"был", /»óq’ is/ "зр еть" -  /*ódi/ "со зр е л " . Очевидно, здесь q 'î  
переходило в Rd, а R далее выпадало (♦óq*i-»-fe -^♦óq»Te —̂  *6r-  
di -^/»odi/ и т . п . ) .  Однако этот процесс нерегулярен -  Rd обыч
но не переходит в d: /deRdu/ "зфОМОЙ ( I ) " ,  /'ÍR^^duty "тяжелый",

2 1 6 . Ср. также отсутствие изменений в заимствовании / гахза- 
nat^/ "насмешка".
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/t ’̂úRdut '̂ "гу сто й ''.

ж) Синкопа h

h  подвергается синкопе в позиции после согл асш х на стыке 
грамматических слов внутри сложного слова: / d ^ z -a it* 'a ra /  "боль
шая река” (главная река арчинского ареала) вм есто/d6iz-hait^erf/, 
/ duxlán-allu/  "хозяин МельНИЦЫ'* вместо / d tdclán-h^iy , / » ú x -e j-  
Ьоа/ "поле пахать" вместо /úx-hej-bos/ . Qẑ aaKO этот процесс -  ин
дивидуальное свойство отдельных слов, он не обязателен: h a n -h W  
"ничто" и др.

а ) Прочие чередования

Рдд нерегулярных чередований согласных представлен в ^хаичных 
формах м н.ч. на -q*ul (Rui): /с»ein/"стена" -  /c»erq»ul/ "стены ", 
/шис/ "н о с " -/musql»ul/"н о сы ",/k^ul/ "рука" -  /kWRÚl/ "руки" 
(с р . также / k W á /  "в  р у к е ").

Ф .332. Р а с п р е д е л е н и е  л а р и н г а л ь н ы х  
п р и з н а к о в  и с и л ь н ы х - с л а б ы х  ф о н е м

Введу тесной связи признака силы с ларингадьными признаками 
шумных согл асш х удобно рассматривать их распределение и чередо
вания параллельно. Сочетания щумных внутри слога невозможш, по
этому ограничения на употребление этих щ)изваков свя заш  либо с 
позицией в начале-конце слога, либо с  некоторыми меЖсло- 
говыми стыками

1 . Позиции конца и начала слога сами по себе не ограничивают 
употребления ларингальных признаков щумшх -  в них возможш со
гласные с  лю б^ из значений этих признаков (см . примеры в 
Ф.223)*^^'^. Однако указанные позиции ограничивают употребление 
сильных согласных, а ослабление сильных в них сопровоедается в 
определенном случае изменением значения ларингального признака,

В начале слога из сильных возможш лишь спиранты: /sin/"гн ой", 
/ iá ib i/  "рана",/хап/ "во д а ", / ^ a i i i /  "х л е б ". Сильные абруптивше 
аффрикаты в этой позиции ослабляются без меш  ларингального при

2 1 7 . Дистантная "гармония" по ларингальным щ^изнакам, встреча
ющаяся в некоторых языках (с м ., например, Царенко 1 9 7 2 ), для да
гестанских языков, по-видимому, не характерна.

2 1 8 . Об исторических ограничениях на употребление слабых не- 
првдыхательных взрывш х в конце слога см. Ф .225.
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знака:

(5 4 ) г =с» —I Г =с * —̂  =с • I
I =5* J .

Примеры : {с  * a + i }  "таять" -^ / с» а в /  (ср . /Ьес'аэ/  "таять  (Ш)", 
/ql»a+s/ " делить"-*/qI’ as/ (с р , /baql^ás/ "делИТЬ (Ш )".

Сильше непридыхательные взрывные в начале слога ( т . е .  в нача
ле слова и после щумных) дают слабые неправдыхательные, фонетичес
ки реализуемые глухими или звонкими звуками (см . Ф .2 2 4 ):

( 55 ) I ed J
I  «2 - « g  J

Примеры: { Еоa+s }  "согнуться" -^ / goas/ Сер. /DuKas/ "согнуться 
[k » u *+ ?u + í} " г о р ь к и й " / к * ú<dutь/, { bx+îu +î  }  "дале

кий"—̂ /» áxdut V , { k * á c » i+ fu }  "листья" /к» azdu/.
в  конце слога ослабляются все сильные; абруптивные аффрикаты, 

как и в начале слога , при ослаблении не меняют ларингального при
знака:

(5 6 ) Г с»= =
\ q»= ^ q »

Примеры: {п ас> + 0} "вош ь"-^ / n a eV »  {п ас*+ ти1‘}-"вши"-^/пас*ши1/ 
(с р . / n a c W  "и вош ь"), (d iq I» + 0 }  "зола" /d iql*/  (с р . /dsql^í/ 
"зола (эрг )")^^^,

Сходным образом ослабляются сильные фрикативные:

(5 7 )  r i = ^ 3 = |
3= —̂  3= Í или обобщенно: в конце

I —i- х= I слога 
5Е= —► X» ^

Примеры: ( к * oi+0  ̂ "нож" /к^ов/ (ср . /k’ asór/ "ножи"), 
{q »u rá+ i} "сохнуть"— *-/q*urás/ (с р , /q’ u rá s-аэ/  "суп ить"), { h a ïr a -

bo+s J-"кипеть" -^ / h á lrs-b b s/  (с р . / h á lrs-b o s-a s/  "кипятить", 
/ h a lriár/  "кипи т"), jb+tu-fbu+s  ̂ "браТЬ (Ш)" -^/busbiís/ (ср . / tu - 
bús/ "брать (1 У )" ) ,  ( d i ie + 0 }  "облако"-^ / dixo/  (с р . /dôXor/"o6- 
л а к а ") , (апх+0 } "драка —̂ /♦апх/ (с р . />ánx-as/ "д р аться ", {^ а -  
m xi+ iu} "бараньи туши"“-^/xamxdu/ (ср . /хатй./ "баравья туш а").

2 1 9 . Ср. также, чередования в редупликациях: /gá£i/ "коса" 
(^ ♦E áE iy g erC a-b o s/ "свисать" (<*£вг1с1-Ьо8 ), /génukí/ "яйцо" (<*Eenu2).

2 2 0 . (^). пары: /noeV "воробей" -  / п о с ^ " и  воробей**, /huqV 
"ячмень" -  /buq^ári/ "ячмень ( э р г ) " .  Здесь конечнослоговое /су 
восходит к { с » } ,  а /q*/ -  к ( q * } .
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к»*« I

Осдабоеше сильных вврыввых сощ>овохдается переходом ив ве 1̂ ^  
дыхательных в придыхательные:

( 5 8 )  Г^» —
—► к**

Примеры; {во +̂0 \ "в у б "—^/sotV, (а6?+11  ̂ ”зуб (э р г )”—/во- 
tЬli/  (ср . /вэ^ог/ "эубЬ” ) ,  {с*и +̂0  ̂ " к у в ш и н " / с'u tV  (ср .
/с'иТа/ "кувшин ( э р г ) " ) ;  {1о5+0 } "к о л о с"-^/Хок^ (ср . /1эС6г/ 
"ко л о сья ") , {1в£1+^и } "к о ст и "—«-/Хек^и/ (ср . / Х еШ  " к о с т ь " )^ '

Иэ описанных чередований видвО| что раньше арчинский язык до
пускал сильные 01умные в любом положении. При этом^псьведимому, 
ларингальная характеристика для сильных взрывных вависела от по- 
виции: в начале слога и на слогоравделе они реаливовывались как 
непредыхательвые (Т  и £ ) ,  а в конце слога -  как предыхательные 
(^*' и £*»), Этим объясняются различия в рефлексах сильных взрывных 
в разных позициях.

2 .  Межслоговые стыки щумшх дают ограничение на употребление 
абруптиввых -  они невозможны перед Примеры на дезабруптивиза- 
цию аффрикат приведены в предыдущем параграфе. Абруптивный к» при 
девабруптивизации переходит в щ}

(5 9 ) к»а - ^ g d

Примеры: {с » и 1к»+^и+^} "синий" —*-/c»angdut^/, {с*ек5+7и+^}'"л1с- 
ЛЫЙ" ■^/c»egodut^/, {с»вк^+?и-т}"лысый" ( I  кл)" — »-/с*вgodu/.

Сочетания p•dнe отмечено; сочетание t>d переходит в 5  по пра
вилу (6 0 ) ,  можно было бы считать, что этот переход также осущест
вляется через стадию dd: t 'd  —► dd (по тицу k• d -^ gd )

3 .  При сочетании взрывных одного локального ряда возникают 
"слитные" звуки, произносимые единой долгой артикуляцией,ларин- 
гадьная составляющая которой предопределена вторым из исходных 
взрывных. Долгие придыхательные и абруптивные (р**, 1.^, ^  и д р .)  
трактуются нами как сочетания фонем, а слияние этих фонем -  как 
процесс фонетического варьирования (см . Ф .224), тогда как долгае 
непридыхательше Р и являются фонемами, а соответствующий про
цесс -  фонематическим чередованием:

(6 0 ) |Ъ I
 ̂р» I  ъ р внутри морфологического слова

2 2 1 . Ср. пары / x I i t V  "черпак" -  /xIэt^6r/ "черпаки",
"ноша" - /¿1дк^и/ "ноша". Здесь конечные слабые восходят к сла
бом же.
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{Г}* ■ Î  внутри морфологическогб слева 

-/c’ álpus/

222

примеры: {с*alp»+bu+sj "лопнуть"—/c'alpus/ (ср. c*9lp»âlr 
"лопается"), {lap'+bu+i} "бросить"-^/lapas/ (ср. lep'ar "бро
сает"), {xap»+bu+i} "похищать"--►/хариэ/ (ср, /хэр*ш7/ "похища
ет"), (qip^+bu+â } "испражняться"-^/qipus/ (ср, /qap̂ ar/ "ис- 
пражняется") , (  xib+abu }  "три (Я1 кд ) "  —̂  iibebu xibbu —*-/Н- 
pu/̂ (̂cp. /iibaru/ "три (il)"); |kiat>+fu+Ç i "нужный’’ -^kiat*- 
dut*» — /kiaiut*»/, (qoat»i+îu} "д ер евья "q о at* aîu —.-qoat*- 
ïu  — qoat»du —«-/qoaîu/, { at̂ i-»-îe}"oTIïyCTHfl" *at**îe -^ *a t- 
di -^/*aîi/, {alnt^+Çu+Ç} "врепкий" —̂ /*alnfut ь/.

При наличии границы грамматического слова перехода в сильшй 
взрывной не происходит: /zab-bos/ " з в а т ь " , /хвь-bosdut/ "третий", 
/jab  b ^ aza/ "это  КОЛЬЦО", / ‘ бр'-bos/ "отрыгнуть", / Ы в  dump**-bl/ 
"Это мой мяч", /haimpb-bos/ "л ая ть", /Îalm alfut dlq*/ "ЖИДКИЙ 
суп", /dez jak*ad-dàïEiirsa-dl/"n тещу ВИХу" И Т.П.“̂ ^.

Сочетания гоморганвых ф[жкативных внутри морфологического сло
ва о тсу тств у ет^ ’̂ , при наличии словесной границы слияния в силь
ный согласный не щ)оисходит; /п6х-хо/ "пещера наш лась",/к*бв-ваа/ 
"нок держать" и т .п .

4 ,  В заклЕяение отметим нерегулярные процессы, связаиные с  л а- 
рингальными признаками и гфизнаком сипы. Прежде всего  укажем на 
свободное варьирование фонем g и ^ в  словах /goénasi/ ||/kienasi/, 
/gadot^/i /k^adot’’/ "тот (ниже)" И фонем b и в слове /Ьа<- 
bos/il /р*а-bos/ "ц еловать".

Отметим далее нерегул^фные чередования сильных фрикативных со 
слабыми в числительных /i ib t* u / "три" -  /x ib £ ^ t> u / "тримать" и 
в трех однотипных глаголах: /аиЬив/ "брать" -  /эи г/ || /s u r / "бе
рет" -  /ва^в/"брал" -  /з е /  "бери", /iubus/ "к р а с и т ь "-/х а г /- /х а îe /  
/х а / ,  /iubua/ "варить" -  /а а 1 / -  /s a f e / -  /а £ э 1 / .

2 2 2 . Случаи dd —  f  отсутствуют; не обнаружено также случаев 
подобного типа с 1 .

2 2 3 . Эту форму можно считать "готовой" введу нерегулярности 
выпадения а .

2 2 4 . Переход в р и f  в вышеприведенных случаях возможен в бег
лой речи, однако мы считаем также произношение невормализованшм.

2 2 5 . Имеется единичный случай исторического перехода as в s t 
♦ e sa s i "с о д а " -^ / *  es 1/.
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$ .3 3 3 .  Р а с п р е д е л е н и е
л а б и а л и з о в а в н ы х - н е л а б и а л и а о в а в н ы х  

с о г л а с н ы х  и и х  ч е р е д о в а н и я

$ .3 3 3 .1 .  Нейтрализация противопоставления 
по лабиализации перед /о/ и Ы

1 . В позиции перед лабиализованными гласными отсутствует про
тивопоставление лабиализованных согласных нелабиализованньш (см. 
$ .1 2 5 ) ;  слабую лабиализацию согласных перед о мы рассматриваем 
как внесистемный, реализационный процесс, тогда как согласные пе
ред а  мы считаем фонематически лабиализованными, если они парны 
по этому признаку (в  хфотивном случае их лабиализация такие счи
тается внесистемной).

Отсюда следует интерпретация динамических процессов, гфбис- 
ходящих с согласными в позиции перед о и и« Лабиализованше с о 
гласные, оказывающиеся перед о, подвергаются делабиализации:

(б 1 ) СоО * Со

Примеры: {<11Хо+ог} ’‘тучи” -^ / а а х о г / ,  ̂ '»места^-^/Ьэ-
q* 6 t V , { Ы хо+6г}  " глубокие места” /ЪаТог/.

За описанным синхронным процессом скрывается исторический про
ц есс замены сильно лабиализованного глубокого звука (условно обо
значим его ^ )  слабо лабиализованным неглубоким, происшедший в 
ходе замены четырехугольной вокалической системы треугольной (см  
$ .2 1 4 ) .  Параллельно произошла переинтерпретация согласного перед 
гласным: из лабиализованного он стал нелабиализованным. Таким об
разом, за  правилом (61) С1фывается исторический процесс: с«>Оо^Ссх

Если нейтрализация согласных перед о заключается в их делабиа
лизации, то перед и , напротив, парные согласные принудительно ла
биализованы. Когда перед и оказывается исконно лабиализованный 
соглас№ й, то с ним не происходит никаких изменений, 1фоме утраты 
способности быть противопоставленным недабиализоваввому. Сравните 
пары: /Ьак^/"бок” -  / Ъ ^ (^ ;и г/  "бока” , / c» iц ílc¿ / "к o c a "-/ c» i-  
níЬi»^uг/ "косы ", /с*ая5/ "ложка" -  /c*aq¿^u/ "и ложка"^"^
Сходным образом, не происходит делабиализации согласных и перед ^  
подучившимся в результате лабиализации ^ после с«, (Соэ - ^ С ^ ) :  
|k¿a8+вг} "шарит" /к^^аваг/ (с р . к^а8-Ьо8/"шарить"),

"свистит" —̂ / ^ ;Ц t> ar/  (ср . / 1 о и » -Ь о в / "св и ст е т ь ") и т .п .
2 2 6 . Напомним, что знаком (о; мы обозн ач ав лабиая18ацню в по

зиции нейтрализации.
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Если же перед и оказывается исходно нелабиализованный соглас
ный, то он подвергается лабиализации. Сравните пары: /'aq/. "но
га” -  /> £ (^ р г /  "ноги” , /Ъек*/ "пуговица" -  /bek^pty"пугови
цы", /*ахаз/ "лежать" -  "леж ал". Удобнее всего  эту за
кономерность выразить с помощью правила особого вида:

(62) Си = с̂ о#и, если С -  парный по призна!^ лабиализованности.
2 .  Правильность нашей трактовки согласных перед о и и под

тверждается случаями денейтрализации, т . е .  случаями, когда эти 
согласные оказываются перед другими гласными или перед согласными 
в результате чередований. Согласные, ранее бывшие перед о, обна
руживают свою нелабиализовавность, тогда как согласные, стоявшие 
перед U, сохраняют лабиализованность, если они парны по этому 
признаку.

Нелабиализованность согласных перед о обнаруживается при ре
дукции этого звука: /к*os/ "нож" -  /к*эаа/ "нож (э р г ) " ,  /q'on/
"козел" -  /q^ena/ "козел (э р г )"  и т .п .  Напротив, отсутствие ре
дукции U в предударном слоге обусловлено, очевидно, лабиалиэован- 
ностью предшествующих ему согласных: редуцированный снова подвер
гался бы лабиализации, т . е .  превращался ofa в и , что дало бы бес
конечный процесс вида c fu  --►Свэ. Этот цикл и збегается запретом 
редукции U ,который распространяется на все случаи (в  том числе и 
на слова, где перед а  стоит непарный по лабиализованности),

Лабиализованность парных согласных перед и наиболее ярко вы
ступает при выпадении и в сочетаниях с гласными и в заудфком по
ложении: Ср. "высокий" -  /blxoejk^'dutb/ ”высочай-
ший" (<{bés;oi^+ôjkb-fîu+î}); / > ^ u -k ^ e s/  "сп ать" -  / ^ axo-eîi/
"спал" (<{a3(o)U-e^i})^^^, / » ^ - à s /  "усыплять"
/laq^^Li-kbes/ "кончаться" -  / la q S -e îi/  "КОНЧИЛСЯ" 
e ^ i} ) ,  / laqS-as/ "кончать", / la q è - W  "кончил";
"рассветать" -  / » ^ о - e î i/  "р а ссве л о "; /таг5%,^
/marxodu/ "корш " (< {m a r^ u + îu j) .

При выпадении и после непарных согласных лабиализация на них 
отсутствует: /р^£к*»ги/ "мысль" -  /р^£к*'г-аьвв/ "думать" (букв, 
"мысль д е л а т ь "), /с>аЬи/ "овцы" -  / c 'a b a j/  "овцы (эрг)".*^^^

3 . Отметим попутно тедценцию к делабиализации согласных перед 
m на стыках морф. Эта тенденция реализована в нестандартной фор«е

2 2 7 . Дословно -  "лежавшим ст а л "; /*ахи/ -  форма аориста от 
/ 'axas/ "леж ать", форма дуратива -  /^ а г х а г / ,  т . е ,  исконной лабиа

(<(a3iofi-as} ) ; 

(<^laq4p-
/'aéu-k^’ès/ 

"корень" -

лизации в корне не с|£ло.
228.НабйЕисдается также делабиализация й гри падении ч : /goaedu/
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эргатива от слова ”сердце" -  /*ík*mi/ -  и производных от
н ее . 6  прочих случаях делабиализация оОЬгшо не гроисходит: 
/»ík¿mul/ "сердца", /dexiomul/ "хернова", /c»áqSmul/ "ложки", 
/»írxonras/ "р аботать", однако факультативное произношение без ла
биализации тоже иногда наблвдается: /c*áq*m ul/, /»íramus/.

Ф.3 3 3 .2 .  Делабиализация согласных после /ч/

Арчинский язык не терпит сочетаний ис® ^ ^ е сл и  только за  с© не 
следует снова и : /mu^joi/ "веник", /mucfe^ut**/ "вершины").Если 
такое сочетание возникает в процессе построения фонетическЫ! обо
лочки высказывания, то происходит делабиализация:

(6 3 ) uCoV —  ̂ucv , если V U

1$яшеры: {d + 2 o a + i} "согнуться (II)" —► de£oás—►
(с р . /goas/(IV )> , {Ъ+kSa+i} "зар езать  (Ш)" “^boksáe — buksáe —  
/buk^ás/ (ср . /k¿as/ (1 У )) , { b+kSa+s } "зажечь (Ш)" — -b e k S á s  — *- 
buk¿ás —^/bukVás/ (cp . /k¿as/ (1У ))^^^.

Весьма вероятно, что описанный синхронный гроцесс в некоторых 
случаях отражает историческое падение начального безуд^ н ого  гла
сного глагольной основы (♦uCoas —►/Coáa/ -  см. Ф .322) и утрату 
црогрессиввой ассимиляции по лабиализации («Cuchas— »-/CuCas/),
сднако ш не поролдение таких форм выглядит совершенно иначе.

Ф.3 3 3 .3 .  Следы исто1жческих процессов делабиализации

1 . Особенностью некоторых глагольных корней (в  словаре они по
мечены условным значком^) является лабиализующее действие на 
последующий гласный в основе дуратива, дающее формы на -иг вместо 
оСЬчного - а г 1 /babe*иг/ "стр о га ет", /*вгк 'иг/  "подметает",

"собаки" -  /goasdaj/ "собаки (э р г ) " .  Этот процесс, равно как и 
возможность редукциии после апикальных (см . Ф.3 2 1 .3 2 ) показывает, 
что включение лабиадизованшх апикальных в число фонем довольно 
условно (характерно, что все  они представлены единичными корнями).

2 2 9 . Отсутствуют также и сочетания оСо; сочетания же лабиали
зованных согласных с предшествующими лабиальными представлены 
едииичвзшн случаями: /*6w xo-вw íi/"спад ( I ) " ,  /ЬаЬк^/ "кишка", 
/q»abq¿i0/ "садИТЬСЯ (Ш)" (нО / q » ^ * i s /  ( I ) ) .

2 3 0 . Такой же щ>оцесс имел в прошлом место при образ (вании 
слова / аг^агУ  "мельница" (засшвший локатив от /dвxIo/ "жернов" 
(<{dвxIo} ) :  ♦авх1в+а+?^ ♦ d э x Io a t’’— ♦dгl5cIat^-^/duxIat^/.
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/•eircur/ "точит” (с р , / '^гхаг/ "лежит", / 'a r t 'o r /  "ломавт")^'^^. 
6  формах и^^инитива и императива лабиализации гласных в тех же 
глаголах не наблюдается ;
/ЬаЬс*ае/, /ЬаЪс^а/; /•ек’ аа/, /'вк*а/; /*elcas/, /• e c e j .

Описанная закономерность объясняется, очевидно, исторической 
делабиализацией согласного глагольного корня в формах ивф1шитива 
и императива при сохранении лабиализации в формах дуративу (и в 
отглагольных формах) Это предположевие подтверждается формами 
глагола, образованного от существительного /dexio/ "жернов": 
/deiiur/ "м елет", но /dexias/"молоть", /deiia/ "м ели". Сохранив- 
шаяся лабиализация согласного позднее привела к лабиализации со - 
седнего гласного

Характер процесса делабиализации в глагольных формах не ясен . 
Обращает на себя внимание тот факт, что многие глаголы на -Ъоа 
обнаруживают синтетичность формы дуратива при аналитичности про
чих форм (см . Т .121.23) /pWxar/ "л ети т", но /рЬагх-ьбв/ "ле
т а т ь " , /р^агх-Ьа/ "л е т и " ; /gu2or/ "чешет", но /guCa-bos/ "че
с а т ь " , /gu2a-ba/ "чеши" И т .п . ВОЗМОЖНО, ЧТО подобное же положе
ние имело место и в глаголах других типов, и что делабиализация 
была связана с определенной грамматической структурой глагольной 
Форш (с  ее аналитичностью). Однако не исключена при этом роль 
фонетического фактора: одинаковое ^  в нынешних окончаниях -аг , 
-а з , -а может восходить к разным историческим гласным.

2 3 1 . Это лабиализующее действие проявляется также и в "окаме
нелых" отглагольных существительных, где вместо ойпшого -ап вы
ступает -оп: /*аЬс*оп/ "струЖКИ", /»eicon/ "тоЧИЛО" (с р . /bat'ап/ 
"хвор ост").

2 3 2 . в формах термиватива цротивопоставлевие "лабиализующих* 
и "ведабиализующих" корней не может проявиться и з-за  лабиализо- 
ванности конечного гласного (ср . /ЬаЬс'и/ "строгал" и / 'а г х и /" д е -  
жал").

2 3 3 .  Сохранение лабиализации во всех формах двух глаголов/'¿&is/ 
"вщдеть", /'аСиг/ "видит", /'аС^а/ "увидь" (ср . также /'аСоп/ 
" с в е т " ) ;  /'írKus/ "искать", /'írEur/ "ищет", /'írCga/ "ищи" -  
объясняется тем, что в них в состав корня входило и, тогда как
в других глаголах лабиализация относилась лишь к согласному.

2 3 4 . Лабиализация конечного гласного основы в дуративе проис
ходит также в глаГолах с корневым о (и) (/'огЕиг/ "жжет".
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2 .  Лабиализованные согласные переднеязычных рядов (апикальные, 
свистя1цие и шипящие) ныне представлены лишь в начале корня. Одна
ко следа их прежнего наличия в других позициях ввдны по глаголь
ным формам с  лабиализованными гласными: /babc’ tir/, /»аЬс’ оп/; 
/»elrcur/, /^elcon/; /'art^ur/ "дробит” ; /helrsur/ "б е г а е т " . Ясное 
свидетельство исторической делабиализации конечных шипящих дает 
также пара /»is/ "ночь"^- /loi/ "ночью"

3 .  Подобно делабиализацьш гласных во второй части редупликаций
(она, кстати, является одновременно и делабиализацией предшеству
ющих согласных), наблюдается также делабиализация согласных не 
перед U .  Закономерность эта касается всех  ввдов редупликаций -  
существительных: /5co ix i/ "цепочка на чухте", / q lS eq l'(+)э1а/ 
"вид кустарника"; адьективов: /q â a q ^ srîu tV  "узкий"; глаголов:
/Ховтх±п/ "у б егает", / c S « nc ’ i n / "просеивает",  /q is« n q l*in /  
"сч и тает"; вдеофонных и звукоподражательных частей сложных глаго
лов: /c S é lc » 8 -b o s /"грызть", /q âérq »a-b 6s/ "пОВОраЧИВать".

Ф .34. РА(31РЕда1ЕНИЕ "ЦЕНТРОВ" ФАРИНГАЛИЗАЦШ В СЛОВЕ

Как показано в Ф .232, фарингализация в арчинском языке высту
пает как просодический признак, охватывающий слог или последова
тельность слогов. В фонематической записи фарингализация сильно- 
фарингализованного слога символизируется знаком I  при слоговом 
"центре" фарингализации (при гласном или увулярном согласном). 
Значения признака фарингализации для прочих сегментов сильнофа- 
рингализованного слога и для сегментов соседнего слога определя
ется закономерностями, описанными в Ф .232.

В данном разделе рассматриваются фонематические законы распре
деления "центров" фарингализации, они связаны как с фонетическим 
строением слова (сегментным и ритмическим), так и с его морфоло
гической структурой. Рассматривается также вопрос о словарной за
писи морф с фарингализацией и предлагаются динамические правила

/»бгс'иг/ "ст и р а е т ") ; она вызвана тем, что раньше согласный корня 
подвергался црогрессивной лабиализации.

2 3 5 . Ср. таб ас . d is  "ночь".
2 3 6 . Неправильность формы м н .ч. от слова /’ ans/ "б Ы к "-/^unsiir/ 

(нетипичный сдвиг ударения с корня)  ̂видимо, как-то связана с исто
рической лабиализацией конечного свис^'ящего.

2 3 7 . Ср. /с»ош/ "си то ".
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фврингапиаацшс •
1 .  Внутри односложного морфологического слова, совпадающего с 

корнем, действуют простые закош  расхфеделения "центра" фаринга- 
лидацки: если в корне имеется увулярный, то "центр" фаривгализа- 
цут приходится на него (/boxi/ "горный козел", /хПог/ "селен ие", 
/marql¿/ "гвоздь"^  /Riáz-bos/ "к о с и т ь " ) ; если увулярного нет, 
т о  "центр" фарингализации приходится на гласный (/maih/ "при-

/mull/ "соп ля", /nois/ "лошадь", / b a ik V *'баран") .
В неодносложных корнях Згвулярные согласные сохраняют на се

бе  "центр" фарингализации независимо от места ударения: / q iasó l/  
"лестн и ц а", /xiesón/ "рубашка", /xóxiaa/ "раствориться" В 
не односложных корнях без увулярных имеется две схемы распределе
ния "центров" фарингализации: при ударении на 1-й  слог "центр" 
хфиходится на ударный гласный (/nálk*u/ "слеп ен ь", / t»e lc*u /  
"сви н ец ", /Ъа1к>1/ "дуча")-^"^^; при ударении на 2 -й  слог имеется 
д в а  "центра" фарингализации -  как на ударнш , так и на предудар
ном слиге (/ b u lrú ln tV  "стр у я ", /c»ulbál/  "б е л ", / » a lp á ls i/  
"монета в 20 Kon"J. Исключением являются случаи, когда ударный и 
предударный гласный разделены апикальным согласным; в этом случае 
м есто "центра" фарингализации предопределено этимологически: 
/ su iiu /  "овечий помет", /ЬэНо/ "быть жидким", но /nut»uih/ "оре
ховая хал ва", /mut»ulh/ "сЬ ть  покорным".

2 .  Перечисленные законы распределения "центров" фарингализации 
внутри корня не нарушаются цри его фонетическом преобразовании в 
производш х формах -  при переходе ударения с к(^шя на аффикс 
(/ n a lsó lr/  "лошади", /Riazár/ "ко си т") и при слоговом перераало- 
жении корня и з -з а  отхода конечного согласного к гласному аффикса 
(/balk»ur/ "бараны" (со  слогоделением -  /= bál«k*u r= / ), /márql*um/ 
"гво зд и " (со  слогоделением -  /*=márBqi»iun*/). Эго делает совершен
но ясной проблему записи фарингализации в представляющих морфах 
словаря: место "центра" фарингализации в них совпадает с тем, что 
ваблкдается в  текстовых морфах.

Следует отметить, что фаркнгализация в словаре могла бы припи-

на синхронном уровне, 

/xlábxli/

2 3 8 . Имеются в вдцу морфы, неразложише 
исторически они могут быть производными.

2 3 9 . В редупликациях оба увулярных фарингализованы:
"ры ба", / qI• aqI»i/  "ГОЛеНЬ".

2 4 0 . В редупликациях сильвофаргагализованшми считаем обе час
ти корня: /а еТ ш в И п /  "м еси т", /ав1аа1г/ ‘*гниет", /gвIng9It*i/

21 -  2913
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сьшаться целиком всей представляющей морфе ; распределение-, "цент
ров" фариигализации в фонематической записи определялось бы авто
матическими правилами { ( Ь о х ) 1 }  *-*- /ъох1/, { ( n o s ) i }  —̂ /nois/ 
и т.п.^^*^. Однако чтобы не разравать без необходимости словарных 
и текстовых записей морф, принимается, что в представляю|цих мор
фах "центры" фарингализации уже определены.

3 .  Схема распределения фарингализации внутри корней с ударени
ем на втором слоге соблюдается и в суффиксальных щзоизводных фор
мах. Это значит, что при смещении ударения с корня на аф1.икс в 
слове возникает 2 -й  центр сильной фарингализации, если ударный 
гласный не отделен от предударного апикальным согласным:

(6 4 ) VICV — -  VICVI, если с ^ апикальный

Пржмеры: {n o Is + 6 r } ’’лошади"-^ / n a la o lr/ , { b o lk ’ -ьа} "свинья 
( э р г ) " —► /balk*а/, ^ halrs-far }  "кипит" —► / h a lr^ a lr/ , {b u lr + a r }  
"дымит" — / b u lra ir  Л

Однако указанная схема распределения фарингализации не соблю
дается в префигированных глагольных формах: /daséis/ "побежать 
(11)", / b aselm iiin /  "месит (Ш )". Заударные гласные в производных 
формах никогда не получают сильной фарингализации (/baik*\ir/ "ба
раны", /naiic*u/ "и м олоко").

4 .  ф и  наличии фарингализации в глагольном корне фарингализу- 
ется  увулярная фонема суффикса (будущего времени - q i .  При этом не
важной оказывается степень фариигализации соседнего гласного:

( 6 5 )  ГС1) j c i l

Прииеры: ia il+ o + q i}  "погаснет" / 'â x lu q li/ , ( q l '+ o + q i J "р а з- 
делит" —► /ql*6qli/ , {c *a ln n e + q i}  "сожмет" — / c*a lim eq li/ .

B ТО же время наличие в слове фарингализованного суффикса 
- q l ( a )  (показатель нахождения в сплошной среде) не приводит к фа
рингализации корневых увулярных: /néqSiql/ "в  зем ле", /daq*iql/ 
"в  суп е". По всей вероятности, это объясняется исторической слож
ностью этих форм: показатель - q i ( a )  был некогда послелогом, и пе-

" колокольчик".
2 4 1 . Непредсказуемо было бЫ лишь место "центра" фарингализации 

в двусложных корнях с серединными апикальными..
2 4 2 . Ср. описание просодической назализации в языке гуарани в 

Грегоре, Суарес 1967.



ред ним ОЫла граница грамматического слова, препятствовавшая пе
р е х о д  фарингализации. Эта закономерность сохранилась и после 
суффипфования указайного форматива.

Такое предположение хорошо согласуется с  отсутствием фаринга
лизации увулярных под влиянием фаривгализовавных звуков соседнего 
морфологического слова, входящего в состав того же фонетического: 
/»aq-aqIas/ 'шогу сломать", / líq I• -abзcaз-as/  ”орла заставить ле
жать”

5 . Сохранилось несколько исторических чередований фарингализо- 
ванных и нефарингализованных звуков в одних и тех  же корнях: 
/gon/ "палец” -  /gбIntЬэra/ ( ||/gбntЬэгa/)“наперсток” <♦goIm - 
t^'uгa, /g9IrбI/  "шарик” , / g э Irб I-q Ie s/  "катиться" -  / g э r o - ^ W  
"кататься  с боку на бок", /с*в1п/ "стен а” -  /c•eгq'г^l/ "стены", 
/q*бwq»is/ "садиться (I )"  -  /qI»ejqI»i8/ (1У).

$ .3 4 . Распределение "центров" фарингалиаацин . 32.-,

2 4 3 , При опрощении идиом переход фарингализации через бЬвй^1 
словесш й шов, конечно, возможен: /ьзХгк^аШа/ "приветствие" ^  

♦Ьагк^а аШ аЬ "сл ава  аллаху" <  ♦ьагк '̂а а11аЬ, /qI0pЬíxIan/ "во
рона” ♦q ip ‘'í-x Ia m  (ср . /qip'’/ " к а л " ) .
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Ф.4. о ФШЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ МОК&

В данной главе рассматриваются основные осо(5енности фонемати
ческой структуры морф разных морфологический: типов: особенности 
использования р а зш х  классов фонем в корнях и а|фиксах, типичные 
схемы корней разных частей речи и аффиксов. Рассматриваемые зако
ны сгфаведпивы как для словарных, так и для текстовых оболочек 
морф, в качестве прим^зов используются словарные ("представляю
щие") морфы.

Описание фонематической структуры морф, очевидно, оправдано лишь 
в том случае, когда оно обнаруживает общие и лингвистически зна
чимые законсмерности. В противне»« случае оно рискует свестись к 
длинному перечню разобщенных словарных фактов. К сожалению, со
держательная сторона таких морфонологических законов исследована 
слабо, смысл действующих здесь тенденций не выявлен. Можно, одна
ко, принять допущение, что такого рода закономерности в более от
четливом виде должны прояовляться в аналитических языках (агглюти
нативных и аморфных). Развитие синтетизма, естественно, должно 
пршодить к разрушению морфонологической системы: фузионные осно
вы и аффигированные корни уже не подчиняются исконным строгим за -

•РЫ/кономерностям -
В современном арчинсксм представлено смешанное состояние: бу

дучи по преимуществу аналитическим, он обнаруживает и существен
ные черты синтетизма, причем очевидными являются втор«чность син
тетических черт и исконность аналитизма. Ситуация в области мор
фонологии отражает это состояние; явно преобладают структуры, со
ответствующие старым общим правилам строения морф, однако почти

2 4 4 . Представляется естественной гипотеза, что грамматический 
аналитизм тесно связан с фонетическим аналитизмом, проявляющимся 
в строгой структуре слога и фонетически мотивированной ритмике 
слова. Разрушение аналитизма на одном уровне способствует его 
разрушению на другом.
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все такие законы сейчас имеют исключения. Наше описание следует 
реальной ситуации: мы описываем основные законсшерности, носящие 
истормческий характер и ныне проявляющиеся лишь количественно; 
новообразования, дающие отклонения от этих законов, поясняются.

Ф .4 1 . РАЗЛИЧИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ПОЛНОЗНАЧШХ И СЛУЖЕБШХ МОГФ

1 . Корни всех  частей речи, кроме местоимений, как правило, со
держат хотя бы одну щумцую фонему, причем использование согласных 
разных рядов довольно равномерно:сущ. -  {c» e ip ^  ]* "люлька", {naq^} 
"зем ля", {хапп} "во д а", {а п х } "борьба", {nat>} "гн ида", и т . д . ;  
с т а т .т л а г .  - ( x l e }  "быть холодным", ( t * ! }  "сЬ ть маленьким", 
{с'апк*} "быть синим", (marc* } "С&ТЬ ЧИСТЫМ" И Т.Д .; числ. -  {з а }  
"один", { q iS e }  "д в а " , ( x e b j  "три" и Т .Д .; гл а г . -  { з а } "держ ать", 
(icSa} "за р е за т ь " , {а В .}  "уходить", { aq* а J  "оставлять" и т . д .

Почти все  ИЗ немногочисленных корней, в которых отсутствуют 
щумные, содержат т :  {mul } "го р а ", {m ull} "соп ля", {m aj} "жир", 
{jam} "волк", (mu } "рфасивкй", {mam} "сосок" .По-ввдимому, ®^е про
чие исконные корни, в которых нет щумных, содержали их раньше. 
Так корень {lu r} " г л а з " ,  "очки" -  переосмысленная форма мн.числа 
(с р . типичный для мн.числа cyфíяIKc эргатива -  {lu r+ ca j}) . Корень 
этот, ввдимо, восходит к протоарчинской форме за  утратой
начального эмфатического ларгагала^^'^ последовало падение началь
ного безударного ^  (♦‘ uiiir »ullilr -Hi-lur). Корень { i l i }  "шку
ра" утратил, по-видимоцу, историческую конечную смычку Корень 
{ o j }  "у х о", очевидно, является результате»« метатезы формы вида 
* jV , которая в свою очередь восходит к корню с конечным щумным 
1убным
Корневая форма{ l o }  восходит к n o h  (ср .эр г, { l a h a } ) .  Лишь корни 
{ u r i }  "жеребенок" и ( n i }  "мужчина с  женскими повадками" не подда
ются этимологизации с восстановлением исконного щумного.

2 4 5 . Исконный эмфатический ларингал сохранился в других даге
станских язы ках;дарг. Huli, ‘ ule, бу д ., крыв. *ul.
2 4 6 . Ср. т а б .,  а г .  1в»
2 4 7 . Ср. лез. jab, та б . ib .
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2 . В отличие от корней аффиксы очень часто содержат лишь со -  
норые согласные либо не содержат согласных вообще: эрг -  ( а } ,  
{ в } ,  ( ! } ,  { 1 1 } ,  { 1 г 1 } ,  { а о } ,  {ши}, {ш !}, { т а ^} ;  ген -  { п } ;  МН.Ч7

{о г }, (сш }, (ши!); дуратив -  {а г } ,  {1 п }; дееприч. -  {11 }>  {п а}; 
усилит, и вопросит.част. - { 1ш },{г а } и т .п .

Что касается шумных, то афЗ[а!ксы содержат обычно лишь звуки пе
редних рядов (губные, апикальные, свистящие, оипящие) и не содер
жат звуков задних рядов (латеральных, велярных, увулярных, ларин- 
гальЕЫх): к о св .о сн . -  { ^ е } ,  {с а ^ };д а т . -  { з } ;  мн.ч. -  {о ^ } ,  {^ и }, 
{1 4 1 '}; масдар -  { 1 * 1 } ;  деецрич.- { з 1 } ;  о т р и ц .ч а с т .-  {'Ь 'и} и т .п .

Гораздо ограниченнее употребление в аффиксах щумных задних ря
д о в ; болышшство таких аффиксов, по-водимоцу, является результатом 
суффипфования корневых элементов,входивших в состав прежних ана
литических форм: локативн. показатели -  {я1а}, {к»а},{хи^}; за 
претит, наклонение -  { g l } ,  конъюнктив -  (к ^ 1 п 1 }, масдар -  
м н ,ч, (для парных предметов!) -  { q » t a } ,  потенциалис -  {я 1 }*

3 .  Итак, грамматические формативы оформлены сонорными и перед
ними шумными, т . е .  наиболее распространенными, "немаркированными" 
'звуками. Напротив, фо{»1анты, несущие лексические значения, оформ
лены шумными звуками разных рядов (можно даже, пожалуй, отметить 
некоторый перевес задних зву к о в). Очень характерно также отсут
ствие в оболочках служебных единиц дополнительных признаков лаби- 

'ализации и фарингаяизации.
Интересно отметить, что абстрактные местоимения (личные и ука

зательные) по фонематическому составу ближе к служебным элементам: 
{гоп } " я " ,{п в п }  ”м ы ",{и п } "ты ", {^ а } , {¿ а т и }  "э т о т " , " т о т " .
В то же время более конкретные указательные местоимения содержат 
звуки, характерные для полнозначных единиц: {g 9d o } "тот (внизу от 
говорящего)", {R эdo} "то т (вверху от говорящ его)".

Ф .42. ФОНЕМТИЧЕСКАЯ СИНТАЛМАТИКА МОБФ

1 . Фонематические схемы корней разных частей речи^ *̂  ̂ заметно 
отличаются. Наиболее ясно выражена схема односложных корней су - 
ществительшх -  здесь доминируют корни вида СУС и СУСС. В схеме

2 4 8 . Описываются лишь те части речи, которые характеризуются 
большим числом корней: существительные и глаголы.



С1/С в большинстве случаев первый согласный -  шумный, второй -  шум
ный либо сонорный (число тех и других корней приблизительно оди
наково) : {с *  aqS} "ложка", (k S a lh }  "тряпка", {во^\  " зу б " ,
"почка" и T.Hi,* { с » о г ^'пут'овица", ( с » о т }  " с и т о " , ( s o n }  "спина", 
{хо1} "р ука", {dam} "жила" и т .п .

Гораздо реже встречаются корни с начальным сонорным (их 
приблизительно в шесть раз., меньше, чем корней с начальным шумным) : 
{mue} "нос",-{п ос*’} "птица", {Joq»} " е л ь " , { 1 о 2 }  "колос" и т .п .

В схеме cvee конечное стечение построено по правилу для финали 
сло га : сонорный + шумный. Начинать такой корень могут только шум
ные или ^^^^1 {t^ an x}"п етл я", {xu rk *} "гол убь", (к*епс»} "козли- 
ная шкура” , {b arq } "солнце", {marqâ} "росток" и т .п .  Внутри корня 
наблюдаются некоторые ограничения на совместную встречаемость 
шумных согласных, в целом они подчинены тенденции "расподобить" 
их. Очевидна тенденция избегать одновременного наличия двух шум
ных одного ряда. Исключение составляют слова, в которых согласный 
повторяется; они, очевидно, являются старыми редупликациями: 
( t 'a n t » }  "п чела", { с а с }  "колючка", (к'»аЬк'*} "стек л о ", ( x l e r x l }  
"слюна",’ {хо п х} "глы ба", {к>ок»} "корыто" и т.п.*^^"*.

Не типично наличие двух фрикативных ([xami} «медведь", {ваН} "мерка 
2 , 5  к г " ) ,  обычно сочетаются смычные или смь-чный с фрикативным: 
(k ^ o t» } "большая корзина", { d i q l * } "зо л а " , {к » и ге *} "овечий помет" 
и д р . ;  ( k * o s }  "нож", ( x l i t * ’’} "черпак", {р*»агх} "барабан" и др.

Характерно отсутствие корней с двумя лабиализованными. Ограни
чений, связанных с ларингальныыи признаками и признаком силы, не 
обнаружено.

В односложных корнях существительных почти не используется 
третий допустимый в арчинском языке вид слога -  CV* Все корни та
кого вида либо являются связанными (выступают лишь в редуплика
циях (см.ниже) и в застывших формах мн. числа на -  { î i : { x o a ? }  
"пастухи", { q * o î }  "бараньи шкуры",{p ^ oiT } "колени") либо являются 
новообразованиями, возникшими в результате утраты конечного со
гласного; "цветок" (ср . а в . t * e h ) ,  { b i }  "кровь" (с р . дарг.
Ье’ е ) ,  {1 о }  "ребенок" (из ♦low - * - * lo h ) ,  ( c * i  }  "ток , гумно" (на 
наличие в прошлом согласного в конце корня указывает форма мн.

Ф.42. Фонематическая синтагматика морф 3 2 7

2 4 9 . Исконные корни с начальным г  отсутствуют,
2 5 0 . Исключение -  {n ib q }  "сл ева" (восходит к ♦niqs иди ♦niwq*).
2 5 1 . Единственное исключение иного типа -  {k^ung }  "подол”-тоже 

похоже на peдyпликaцию.Cлoвa{xalq*} "народ" -  заимствование).
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числа { c * í  + m uí} -  суффикс fmui} прибавляется только к основам 
на согдасный)^^'^.

Имеется также несколько корней вида VC, которые, по-ввдимоку, 
получились эа счет метатеаы "неправильных" корней вида CV, обра
зовавшихся после потери .конечных согласных: {о с * }  "огонь" (ср . 
арч, /c*oreqI/  "в  огн е", р ут*, л е з г .  c * a j ,  лакск. с * и ) ,  { o s }  
"один" (-ср. арч. /sejwu/ " i r ,  л е з г . ,  таб . и др. s a ) , {о х }"о в е ч ь я  
шерсть" (с р . ц а х ., та б , х 'а ) ,  ( o j }  "ухо" (ср . л е з г .  d ab ), {и х } 
"поле" (ср . рут. xud, x u ) , { e x l }  "щека" (с р . дарг. q l a jq l a j ) .

Это метатезирование давало нетипичные для арчинских существи
тельных неприкрытые корни (это  относится к представлякхцим морфам, 
в тексте же эти корни получают начальный*). Такие же новые корни 
возникали и при утрате начальных со гл асш х: {ак*} "мясо" (ср . таб. 
j a 2 ) ,  { ik ¿  }  "сердце" (ср . цах. d ik * , л е з г . r i k * ,  а г .  i r k ¿ ) ,  
{ a i n s } "яблоко" (ср . а г .  Н ас*, дар г. H iñ e *), ^ans} "бык (ср . 
ц а х ., л е з г . dac**), {am k*} ^пот" (с р , а г .  ‘ ашк*) ,  { o l e }  "хвост" 
(а г .  ru z) и т .д .

В настоящее время исконная схема односложных корней существи
тельных и з -за  новообразований утратила свой строгий аерактер, од
нако в количественном отношении корни вида CVC, cvee хфодопжают 
преобладать.

Редуплицированные корни существительных представлены несколь
кими моделями. Наиболее распространены корни вида cvev; {q i*á q l*á } 
"голен ь", { c á c i }  "корыто для очистки пшеницы", {g á lc i} "к о са " , 
{ g í& i }  "кукушка", { q l * u q l * i }  "отряд", "цепочка на
чухте", -  и корни вида c^vc^c^v, где -  сонорный или Ь: {xámxi} 
"баранья зуша", { x i á b x i i }  "рыба", { x i á r i i i  } "сл и зь", i }
"луг"'"пастбище", { k * á r k * i}  "столярная м астерская", { s á r s i }  "п есок", 
{p^ámp^'i} "в а т а " , {c * ím c *u } "ТОЛСТЫЙ х о л с т " ,(zím zu} "муравей".

К этим же моделям восходят, очевидно, и такие нынешние корни 
вцца CVC и CVCC, как: {p̂ 'olmp*} "колено", {q’ onq*}"баранья шкура", 
{хо п х } "глыба", {к»ок*} "блюдо", {qoq} "место для ноши на спине", 
{q e rq }  "узел", ( x l e r x l } "слюна", {q lS e q l*  + ala} "вид кустарника", 
jt*ant*J "пчела".

2 5 2 . Остается три корня ввда су , наличие конечного согласного 
в которых не удалось подтвердить арчинским или сопоставительным 
материалом: {п 1 }  "в^ужчина с женЬкими привычками" ("неправилен" 
также и по фонематическому составу -  см.выше), { х о а }  "гряда","по
ло са ", {d i^  "за п а х ".
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Для редупликаций описанного вида характерно сужение заударных 
гласных (и отпадение их в случае, если в корне имеется о или_е), 
делабиализация второго элемента корня при лабиализованности пер
вого и лабиализация его при наличии 1 в первом элементе.

Г о р а зд о  реже п р ед ставл ен ы  редупликации р удар ени ем  на втором  

с л о г е ,  з д е с ь  в ь щ е л я е т ся  д в а  т и п а : ‘ 1 )  C/VC^VC^ (г д е  = с ^ ,а  с ^ -  

СОНОрнЫЙ) : { c * i m í c * j  "к о п ы то ” , " д о а д ь  с о  сн е го м ” , { q l a r é q l }

” колючка", {  к* amék* (+) а1а}"маленькая юла” {с ’ amie * (+; a la }  " бабочка” ; 
2) c v (c )c v : {k*‘uk*‘u }  "яичница” , { x i i ir x iú }  "живот” . Кроме того, име
ются еще "детские” слова ({b a b a } "т е т я ” , {d ada} "дядя” ) и некото
рые нерегулярные редупликации: {z ín z ru } "пиявка", { x l a l í b x i i }  "каша 
из толокна” , {q lá s q la r }  "чесотка” .

Идеофоны, входящие в состав сложных глаголов, по своей фонема
тической структуре близки к односложным и редуплицированным су
ществительным: {h o l*  ^}*^^"кричать (об о сл е)” , { s o i t '^ }  "сви стеть” , 
{ R I a z '}  "коси ть", { t ’ ank*-} "прыгать" , {h a lm p -} "л а я ть ", {R lém RIa^} 
"огры заться” , { q s é r q 'a - }  "крутить", { xá5ñi'}"ecTb толокно" И т .п .  
Ицеофонные корни вида cv представлены в нескольких глаголах: {b u '} 
"ворковать", {m a l- }  "блеять", Í  с » а - }  "п и ть", { b u - }  "дуть" и др.

Д вусложныенередуплицированные корни существительных цред- 
ставдены разнообразными схемами. Примеры корней с ударением на 
первом слоге : {áirum } "се р п ", { d á l i }  "длинная палка", {gát** и }  " кошка", 
{ k ^ á r t ' i }  "мужск. го л о ва",{к '£п 1:»и т} "деревянный суццук", {lágum} 
"п есн я", {n íb z u r }  "ключица".

Примеры корней с ударением на втором слоге (их гораздо больше, 
чем корней с ударением на первом): { z u iu }  "родник", {d uxu r} "у з 
дечка", (к* u r t ' а } "молоток” , { c ’ in ík s }  "к о са " , { c ’ im íx l } "щебень", 
{x e n n o l} "женщина",(к*a p ^ é ii}  "потыик". Для всех  двусложных кор
ней характерно отсутствие сочетаний согласных в конце корня и 
совпадение структуры межслоговых сочетаний со структурой конечных 
сочетаний в односложных корнях (см . Ф .3 3 1 .2^

Многие из этих корней явно являются результатом опрощения не
когда производных основ (см . раздел "Словообразование"). СДнако 
немало из них восходит, очевидно, к прежнему состоянию. Установ
ление фонематической C Tpyicryp i исконных неодносложных корней тре-

2 5 3 . Знак символиз1фует здесь спущенный глагол говорения -
{Ь о}.  ̂ ^

2 5 4 . Трехсложные корни единичны и вряд ли исконны: {ЬаК эга} 
"кольцо", { k i ln a a i }  "б р а с л е т " ,{к 'u t a l i } "мешок" и др.



330 о фонематической структуре морф

Оует, однако, морфологической реконструкции, что выходит за  рамки 
настоящего исследования.

2 .Фонематические схемы корней стативных глаголов разнообразны. 
Большая часть односложных корней по структуре совпадает с сущест
вительными; тип CVC -  {x a l}  "бЬть плохим**,{С*ekS } "ОЬть лысым", 
{deq*} "сЬть хромым", {nalí»} "быть голубым", {qlok ] "бЬть левым" 
и др.; тип CVCC -  {t»anq»} "ОЬТЬ ТВерДЫМ", {marc»} "бйТЬ ЧИСТЫМ", 

{с»апк»} "CfaTb синим"
Редупликации построены по тем же схемам, что и в существитель

ных: {хаха} "желтый", {xáxa } "редкий", {k»¿k»а } "жаркий*', {gúH j  
"круглый", {к»ек» } "кривой". Нестандартные случаи; {qi»abqi»} 
"грязный", (qarqá} "шерохОВатЫЙ", {quqá } "рфупНЫЙ", fql¿áql»ar} 
"узкиГ.

В отличие ОТ существительных, в стативных глаголах исконные 
корни вида СУ выступают и в несвязанном ввде; { ^ е }  "сьть-холод
ным",{ í e }  "оЬть поздним", {q ¿ a j "быть широким", { t » i }  "CfaTb ма
леньким", {mu} "сзЬть 1фасивым" и др. Не удается установить, явля
ются ли исконными односложные корни вида VC; {1 с » } - " с Ь т ь  вкусным" 
{iqlS j  "бЬть тяжелым", {ах} "оЬть далеким", {ax i} "быть достаточ
ным", { i s }  "öfaTb сушеным (о м я с е )" .

Для двусложных корней типична схема cvcv, причем одинаково 
широко представлены корни с ударением на 1-м и на 2-м слоге: 
{iálma} "СЬть богатым", {с»álra} "СЫть мокрым", {k^Út»aj "быть ко
ротким", {hál а} "öfeiTb низким**, {dílca} "бЬл?ь толстым", {láxa} "быть 
длинным", {ь1хи}"бЬть высоким" и др.; {k»elá} "быть тонким", 
{c»ulbál} "CfaTb белым", {Rali} бЬть теплым", {xulí} "СЬть лишним", 
{h allo } "СЬть жидким", {х1эг6}"быть странным", {тэс»а} "бЬть тем- 
ным" и др.

ЕДИНИЧНЫМИ примерами представлены другие двусложные схемы с 
ударением на 1-м слоге: СУССУ- { h á i r t * * a }  "быть широким", { h á i x a }  
"СЬть легким" , (к»olm a } "бЫТЬ ОТДельНЫМ" ;  (С)УСУС -  {c » e m a n }  "СЬТЬ 
худым", { c » á t » u r }  "бЬть умным*', { j a l t  »an  } "СЬть 1фасвым" , { ^ k » u r }  

"бЬть медленшм". Сходные схемы с ударением на 2-м слоге высту
пают чаще за счет заимствований;{m u t»и!Ь}"сЬть покорным", {nuzúk**} 
"бЬть изящным", { m i s g í n }  "СЬть бедным** и т.п. Исконных корней та
кого типа мало: { a i r a i í » }  "сЬть довольно 6anbm H M **,{aiiów  } "сЫть 
зеленым", { c a x i á r }  "СЬть очень мокрым*’ .

2 5 5 . К этому же типу, ведимо, восходят {a in t* '}  "быть крепким” 
{ o lr c » }  "СЬть правым".
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Обращает на себя внимание отсутствие корней с заударным i  при 
обилии корней с заударным а , этим стативные глаголы отличаются от 
существительных. Причина этой особенности объясняется выше (Ф.32Х

3 . Исконную схему (схемы?) корней динамических глаголов выявить 
нелегко. В качестве весьма предварительной гипотезы принимаем,что 
она имела в щ  cv .B  настоящее время в таком виде глаго : :>ный корень 
выступает р е д к о : ”СЫ ть",(Ьо} "го во р и ть '*,(аа } "дерлгать'*, {к о }  
"д авать", { з а }  "трогать" и др.^^^ В большинстве "простых"(на син
хронном уровне) глаголов старые корни выступают в связанном в в д е - 

совместно с разнообразными "превербными" э л е м е н т а м и { а м а е ^  
"носить на себе" ; ( а f - ; i a  } "дрожать", {ог с^) аа}

"м акать"; { а < - ) х а }  " о(Л1аэы вать", {g o b < -)x a } "скобли ть"; { a ( - ) f a }  
"бо д аться", ( о f - ) i ’a } " отрывать"; { е <-)ха}"леж ать, кл асть", {dub(-> Та} 
"ш ить"; { ; ja ( -> h a }  "в е я т ь " , { e l ( - ; h a }  "СОВОДУПЛЯТЬСЯ", { а г ( - ) Ь а }  
"заб о ти ться "; { 0 ( - i q > i }  "садиться", (q l> a + j с - )q »i } "сади ться", 
{ e i - ) q » i }  "доходить"; { о ( - ) к а }  "продать", {d a < -)k a } "закры вать", 
| u b (-)k a} "обувать".

в  качестве "превербов" выступают чаще всего  гласные а , о , в. 
поэтсму в синхронии большинство "простых" глаголов имеет корневую 
схему VCV (см . Т .1 2 1 .1 Другие хорошо вычленяемые превербные 
элементы: {d a} -  {d a c -)k a }  " з а 15ывать"^ {d a (-> q IS a }  "запираться", 
{da (-) x i }  "ударять", {da i- ib  с -)х а  } "отпирать", { d a ( - ) t  4 }  "прояс
няться (о  н е б е )" ; ( h e i r }  - { h e l r ( - ) i a }  "б е га т ь ", { h e l r ( - i q a }  "хо -
дить •f 25Г9

В ряде случаев произошло опрощение сочетания существительного 
с примыкающим глаголом {а }"д е л а т ь "  : {dexIa } "молоть" (с р . {dexIв^

2 5 6 . К таким же корням принадлежал, очевидно, и { а }  "делать" 
( ^ ♦ * а ) .

2 5 7 . В приводимых ниже примерах они отделены от предполагаемых 
старых корней знаком ( - ) ,  семантической разложимости ныне, конеч
но, нет.

2 5 8 . Скорее всего, схему vcv следует признать второй исконной 
моделью арчинского глагольного корня: даже если она и восходит на 
весьма далеком уровне к схеме V +СУ, в ap« -̂■ ĉкoм она выступает 
как неразложимая единица. Во1фос этот требует сравнжтедьно-исто- 
¡жческого изучения, внутренней реконструкцией арчинского материа
ла обойтись здесь трудно.

2 5 9 . Два глагола на Ja -  ( { ja x ia }  "к о п а т ь " ,( J a b a }  * 'в е я т ь "),в е 
роятно, имели преверб ^ Ja - ,  долгота появилась и з-э а  слияния с



о фон^яатической структуре морф

" жернов", { e lc a  } " точить" ( с р . {e le  }  " борозда", " шрам") .
Основы большой группы "просш х"глаголов образованы, добавлением 

суффикса { ( i )п} к идеофоническим и гфочим корням: { s e l  с->п} "месить 
т е ст о " , { c ' a l í - ) n }  "душить", { x l e x l i - ) i n  } "бродить (о в и н е )" ,  
{ b a l k í - ) i n }  "дави ть", ( k a i - ) n  } "тон уть", { i r x o ( - ) i n }  "работать" и 
др . Корни вида с en редуплицируются в дуративе и императиве: 
/ioémxin/ "уб егает , убегай", /xemiin/"вяжет, вяжи" и др. Редупли
кации в этих формах имеют и некоторые глаголы не на -п: / xérx ir/  
"побеждает", /хех±/ "побеадай" (инф. /хеа/); / s é lrs a lr /  "гн и ет", 
/ se lsa l/  "гний" (инф. s e is )  и Др.

4 . Аффиксы, естественно, отличаются от корней более простой 
структурой. Преобладают однофонемные и двухфонемные схемы, не ти
пичные для корней: с -  { п } ,  { s } ,  { s } ,  f r } ,  и др.*, v -
W f  { а } *  í®}* {^® b {ma}, { s i }  * и д р . ;
ve -  { o r } ,  {om}, {o 7 } ,  {e r } ,  { e n } , Jin},(ar}H др. Однако имеются и 
суффиксы вцца CVCtíV’i l } ,  {muí}, { c a j } ,  {хи?}Дк»»!!!}, {maj}. Еди
ничные аффиксы иной структуры: {ejk*’}, { i r i } ,  {q id i }  (<^ql+íe),  
^k^ini}, {enc’ i s j .

Для ряда суффиксов характерно наличие двух просто распределен
ных представляющих морф: { г }  -  { г а } ,  { q l }  -  { q l a } ,  {к » }  -  {к *а }, 
{ f } ( первая морфа выступает в конце слова, вторая -  перед 
последующим суффиксом); { г } ' ^ { а г } ,  { i n j  (первая морфа-
после гласных, вто р ая -п о сл е  согласны х); { г а } { а } ,  {w u} ^ {и } 
(первая морфа -  после гласных, вторая -  после согласных). Вероят
но, во всех  случаях здесь исторически бЫла одна представляющая 
морфа (вида cv или v e ) , которая подвергалась контекстным сокраще
ниям по простым общим правилам. В нынешнем состоянии языка, одна
ко, прежние правила уже не действуют, поэтому удобнее иметь две 
представляющих морфы (иначе надо вводить индивидуальные правила 
специально для этих морф).

начальным гласным глагешьного корня (см . Ф .214).



Ф .5. П Р И Л О Ж Е Н И Я

$ .5 1 .  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКШЕРИШШ1ЬНО-$ОНеГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ̂

Ф.511 . Н а б л ю д е н и я  н а д  
о с ц и л л о г р а м м а м и  а р ч и н с к о й  р е ч и

Материалом для осциллогра|)ического исследования послужили 55 
предложений средней длины,содержащие большинство арчинских звуков 
в разных позициях.Магнитная запись этого материала осуществлялась 
в безэховой камере физического факультета МГУ; предложения чита
лись в естественном темпе Дж. Самедовым.

Осциллографическая съемка производилась при скорости оСХ)мм/с, 
метки времени -  через 2  мс. Исследовались те акустические пара
метры арчинских звуков, которые доступны наблюдению по осцилло
граммам: длительности гласных и согласных, особенности реализации, 
некоторых согласных.

а) Длительности гласных

Как и звестно,в акустическом сигнале нередко отсутствуют четкие 
границы звуков:плавная перестройка арти 1̂ ляций делает неизбежными 
переходные участки, содержащие признаки обоих соседних звуков. 
Таким образсж, членение акустической волны на опрезки, точно со
ответствующие звукотипам, достаточно условно . Однако возможные 
колебания при сегментации осциллограмм (порядка ¿6  мс невели -  
ки по сравнению с полными длительностями звуков, так что общая

1 . Автор сердечно благодарен М.В.Федосеевой за  ее любезцую по
мощь при съеьпсе осциллограмм и спектрограмм.

2 .  Ш учитываем лишь такие случаи, когда границы между звуками 
довольно ясны; результаты измерения отдельных звуков округля
лись до 5  м с.

22 -  2913
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картина соотношения звукотипов по длительности не может подверг
нуться существенному искажению.

Основные результаты измерения длительностей гласных представ
лены в табл, Из нее ясно видно отличие долгих гласных от ко
ротких и различия в длительности гласных разных степеней раство
ра: широкие длиннее узки х; наименьшую длительность имеет редуци -  
рованный. Остановимся подробнее на позиционных зависимостях дли
тельностей гласных, которые не получили отражения в таблице.

1 )  Гласные конечного слога синтагмы (в  нашем случае предложение 
всегда содержало одну синтагму) подвергаются сильнслву удлинению. 
Так, длительность а в этой позиции колебалась от 105 до 160 мс, 
средняя длительность для 14 случаев достигла 133 мс (с р .1 1 0  мс 
для других позиций). Длительность! для 9  случаев -  105 мс  ̂ (ср . 
зале для прочих позиций. Длительность ч колебалась от 80 до 
130 мс, средняя длительность для 12 случаев-106 мс (с р . 50 мс 
для прочих позиций). Несомненно, отсутствие качественной редукции 
безударных гласных в конечном слоге синтагмы связано с их удлине
нием в этой позиции.

2 )  Фарингализация гласных также вызывает их некоторое удлинение.
В обследованном материале слов с фарингализованными немного, одна
ко почти во все х  случаях длительность фарингализованных гласных 
превышает среднюю длительность соответствующих нефарингализован- 
ных: а! -  120 и 150 мс, 5  -  180 мс, о1 -  180 и 2 0 0  мс,
U  -  ПО мс, ^  -  70 и 80 м с, ^  -  от 4 5  до 90 мс (ср.данные
табл. 1 ) .  Удлинение фарингализованных гласных явно связано с уве
личением артикуляторного усилия при их произношении.

3 )  Длительности ударных и безуде^ных гласных сильно отличаются,
однако сравнение затрудняется тем ,что в б еву д ^ ш х слогах в боль
шинстве случаев ¡федставдев £ ,  тогда как под ударенна! могут О^ть 
лишь полные гласные .Наиболее представительны данные о гласнеш и, 
который не подвергался качественной редукции, хотя и сокращался в 
безударных слогах. Длительность н в  ударном слоге колеблется от 65 
до 90 мс щш средней 79 мс (9  случаев), длительность безудар
ного U колеблется от 30  до 50 мс при средней 43  мс (2 9  случа
е в ) .  Малая общая средняя длительность и (50  мс ) связана с его
способностью выступать в безударном положении.

1 . Ограниченность эксперимента не позволила получить предста
вительные результаты для всех  гласных, однако общие тенденции рас-



Длительности арчинских гласных

Таблица 1

а а е 0 0 0 1 и е

Область зна
чений дли
тельности в 
мс

8 0 -1 5 0 140-175 75 -1 4 0 140 т о -120 1ТО-190 7 0-100 3 0 -9 0 3 0 -7 0

Средняя дли
тельность в 
мсек (в  скоб
ках -  число 
звукоупотреб- 
левий^

110
( 5 8 )

159
( 7 )

101
( ¡2 5 )

140
(1 )

9 3

( 2 4 )

180
( 2 )

8 8

(1 4 )
5 0

( 3 8 )

4 7

(7 0 )

Примечание. 1 . Гласш е 1 и й встречаются редко, в проанализированном материале ежи не содержались.
2 .  В таблице не учтены длительности гласных конечного слога синтагмы и длительности фа- 

рингализованных гласных (см . т е к с т ) .
3 .  Не учтены также случаи зв^атического удлинения щ)и фразовом ударении и случаи ослаб- 

ленного произношения местоимений.
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Различия в длительности ударного и безударного ^  можно наблю
дать лишь в конечном слоге синтагмы, где они в значительной ст е 
пени нивелируются общей тенденцией к удлинению .Длительность удар
ного л колеблется от 120 до 160 мс при средней 144 (8  случаев), 
длительность безударного _а -  от 105 до 140 мс при средней 118 
(б  случ аев).

4  )На̂  длительность гласных заметно влияет закрыт ость-открытость 
слога.Представительные данные имеются здесь для гласного а .Его 
средняя длительность в закрытом слоге равна 107 мс (41 случай), 
тогда как в открытом слоге она достигает 119 мс (1 7  случаев). 
Особенно сильно сокращается гласный перед геминированным соглас
ным (до 80  мс ) .

б) Длительность шумных согласных

1 .Результаты для глухих фрикативных (табл .2 )  показывают значи
тельное различие в длительностях сильных и слабых звуков. Интерес
но отметить также болыцую собственную длительность звуков задних 
рядов, сравнительно с передними, что связано с  ббльшей инерцион
ностью тела яадка сравнительно с кончиком.

В таблице 2  не отражены различия средних длительностей сильных 
в интервокальном положении, где они геминированы, и в цачале сло
ва , где геминации нет. Различия эти довольно значительны: для s -  
135 и 105 мс, для I  -  137 и 115 мс, для 1  -  140 и 112 мс, 
для 5  -  165 и 110 мс. Таким образом, геминация сопровождается 
значительным удлинением согласного, однако негемишфсжанные силь
ные также заметно превышают слабые по длительности.

Результаты для звонких фрикативных в табл. 2  не отражены. Их 
длительности значительно меньше, чем длительности соответствующих 
глухих: средняя цифра для z (по 19 случаям) 57  мс, случаи с 
£ и  R единичны, длительность этих звуков колеблется в пределах 
50-60  мс.

2 . Результаты для взрывных (табл . 3 )  обнаруживают очевидное преоб
ладание сильных по длительности: средняя цифра для сильных -  
129 мс, тогда как для слабых непредыхателькых -  57  м с, для 
придыхательных -  82 мс, для абруптивных -  85  мс. Интересно от
метить большую длительность абруптивных сравнительно с непридыха
тельными и прццыхательными, она объясняется, очевидно, напряжен
ностью артикуляции абруптивных. Этой тенденции не подчиняется

пределения длительностей очеввдны.



.^3
гоX

г\з

Таблица 2

Длительности глухих фрикативных

8 8 а X i X X

Область значений 60 -9 0 105-145 70-100 110-160 75-80 9 5 -1 6 0 55-100 105-170

Средняя 
длительность 
( в скобках - 72 125 79 127 78 125 82 139

число случаев) (1 7 ) (3 ) (1 4 ) (6 ) (3 ) (7 ) (1 0 ) (4 )

Таблица 3

Длительности взрывных

Ь Р Р' Р <1 t g к к» 2

Область
значений 35-75 50 -7 0 7 0-100 110 40 -8 0 5 5-100 7 0 -110 95 -1 6 0 45-65 7 0 -1 2 0 6 5 -1 0 0 гоо-16 0

Средняя
длитель

ность
(в  скобках- 57 60 8в 110 59 75

/
86 128 55 101 81 133

число
случаев) (2 5 ) (2 ) (5 ) (1 ) (1 8 ) ( 1 6 ) (1 3 ) (1 4 ) (7 ) (8 ) (7 ) (6 )
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лишь к^; особая длительность этого звука связана с  долгой фрика
тивной частью; по соотношению С1«чной и фрикативной частей 
приближается к неабруптивнш аффрикатам ̂

Приблизительные значения длительностей щумошх отрезков,харак
теризующих резкий (абруптивный) отступ: р ' -  2 0  мс, t» -  25мс 
к» -  30  мс. Приблизительные длительности шумового отступа для 
придыхательна: -  2 0  м с. -  2 5  м с, к^ -  50 мс.

З.Д анш е по «|)фр1катам, к сожалению,ведостатспно представительны 
и з -за  отсутствия (или единичности) некоторых звуков в записанном 
материале, поэтому мы не приводим их в табличном виде.

Как и для прочих щумных, обнаруживается пpeвocxoдqтвo сильных 
над слайлли по длительности. Так, £* (1 случай)имело длительность 
150 мс, тогда как с* (2  случая) -  80 и 90 м с; случай)
имело длительность 140 мс, тогда как средняя длительность q ' (по 
9  случаям) -  75 мс

Латеральный абруптив к* (непарный по силе) отличается большой 
длительностью, она колеблется от 90 до 140 мс при средней 124 
(по 5 случаям)^. Б^цинственный случай с  с» дал длительность 70 
мс.

иеабруптивные аффрикаты не противопоставлены по силе, их дли
тельность зависит от позиции: в интервокальном положении, где не- 
абруптивные аффрикаты геминвдются, они значительно длинее. Так, 
средняя длительность q в интервокальном положении -  124 мс (по 
5 случаям), тогда как в прочих позициях -  80 мс (по 3 случа- 
ям)^ Длительность £ в  начале слова (1 случай) -  90 мс, средняя 
длительность геминированного интервокального £  -  122 (по 4 случа
ям ). Средняя длительность геминированного £  -  137(по 3 употребле
ниям), не геминированного с в материале не бЬшо. Наибольшую дли
тельность имеют латеральные аффрикаты: негемиифованная -  130 
м с, геминированная -  190 мс (с р . особую длительность

1 . Фрикативная часть к" состоит,очевидно, из двух компонентов: 
фрикативного щума, возникающего при размыкании ротовой артикуля
ции, и щума придыхания. Провести границу мееду ними на осцилло
грамме невозможно.

2 .  Здесь не учтены случаи, когда £* выступает в конечном слоге 
предложения; его длительность в этой позиции достигает 160 мс.

3 .  В конечной позиции в предложении отмечена длительность 2 0 0  
мс.

4 .  В конце предложения q в двух случаях имело длительность 150
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Соотношение по длительности смычной и фрикативной части аффри
кат довольно постоянно: фрикция составляет^ осЗачно от 3 0  до 40 
общей длительности звуков. В конце предложения фрикативная часть 
увеличена (до 50 $  всей длительности).

в ) Особенности реализации некоторых согласных

1 .На осциллограммах ясно видно оглушение слабых непридыхатедь- 
ных /b/,/d/,/g/ рядом с глухими звуками и после паузы. В запи
санном материале оно отмечено,в частности в с л о в а х /^иваи/ "брат” , 
/* а 1 г о 1 в 1 э я 1 ( 1 1 /  "по-русски” , / 1 1 Ь х 1 /  "стадится” ,' / х а Ь ^ э в э - Ы /  

"и дут", / ' а х Ь а г а п /  "абрикос” , /т18££п/ "бедн яга", / £ э й £ ь /  "эти ’ 
и др . На рис. 1 представлены осциллограммы с глухими и звонкими 
вариантами фонем /ь/, /(1/, /g/.

4)

- 0

В|с. 1 . а) слово /^аа£ъ/ в начале предложения,.
б) отрезок осциддограмш слова /*шзл>9шав/щ
в )  отрезок осциллограмш слева /*иваи/.

и 180 мс.
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2 .  Сильные и слабые фрикативные различаются не только длитель
ностью, но и характером шумового ¡жсунка.Для сильных типичен рав
номерный шумовой сигнал с постепенным уменьшением интенсивности, 
для слабьос -  наличие отдельных шумовых выбросов большой амплитуде 
при общей низкой интенсивности сигнала.

3 .  Фонема / ’ / реализуется обычно в виде ларингализованного на
чала гласного, которое на осциллограмме выступает как несколько 
зашумленное начало гласного.

4 .0сойяе реализации имеет увулярный aбpyптив/q*/.Иногда у него 
совсем отсутствует фрикатизованный отступ, т .е .  он произносится 
как неабруптивный непридехательный [о].0днако обЬ1чно он произно
сится с фрикцией, причем в одном случае она охватывает весь  звук, 
т .е .  выступает фрикативный абруптив [ х ’Л*

Ф .512 . Н а б л ю д е н и я  н а д  
с п е к т р о г р а м м а м и  а р ч и н с к о й  р е ч и

Главной целью ограниченного спектрографического исследования 
было наблюдение акустических различий нефарингализованных и фа- 
рингализованных звуков, а также различий слабых и сильных фрика
тивных. Материалом послужили пары слов (/sas/ - /ias/,
/ха1/ - /ха1/, /^ari/ -  /'аТпдш/ и Т.П.), а также пары гласных 
("чистых** и фарингализованных).

Динамические спектрограммы СЬли сделаны на сокографе Кэй-элек- 
трик (частотные диапазоны -  80-8(Ю0 Гц и 160-16000 Гц, фильтр -  
300 Г ц ) . Й1ЛИ получены также спектрал^>ные разрезы на стационарных 
участках звуков. Ниже рассматриваются основные результаты анализа 
полученных записей.

а ) Отличия фарингализованных звуков от нефарингализованных

1 . На р и с.2  представлены спектральные разрезы,сделанные на па
рах изолированно произнесенных гласных (а - al, e - e i  и т^д.Х  при
чем отмечены центры трех первых формант -  ' (третья фор
манта в двух случаях не вццелена). При наделении формант учитыва
лись также и динамические спектрограммы соответствующих звуков.

Формантная структура арчинских нефарингализованшх гласных в 
целом довольно близка к той, которая установлена для русского язы
ка (см . Фант 1 9 5 4 ). Фарингализация оказывает заметное влияние на
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спектральные характеристики гласных, причем влияние на передние и 
непередние гласные различно. В случае передних (1  и в) происходит 
сильное смещение спектральньос максимумов в нивкочастотную область. 
Изменение частот и Р̂  ясно видно цри сравнении спектральных 
разрезов 1 и и ;  интересно, что соотношение спектральных харак
теристик этих звуков сходно с соотношением характеристик русских 
"и” и ”ы’' . Акустическое сходство отражает здесь огфеделенную сте
пень артикуляционного подобия: в обоих случаях (для I I  и для "ы") 
происходит смещение назад тела языка.

Сравнение спектральных разрезов в и в !  показывает, что фарин- 
галиэация резко ослабляет всю вксокочастозэдую часть спектра<Сущео 
твенного сдвига формантных центров не происходит, однако заметно 
увеличивается ширина низкочастотных формантных областей.

В случае не передних гласных ( а ,  о , и) фарингализация дает иной 
акустический эффект: происходит смещение 2 -й  форманты в более 
высокочастотную область. Влияние фарингализации обнаруживает из
вестное сходство с тем влиянием, которое оказывает на гласные ум- 
ляутизация (с р . cпeктpi о1, ^  со спектрами гласных р # ч 
енропейских языков в Деляттр 1 9 5 5 ). Это объясняется некоторым ар
тикуляционным подобием смещения языка при фарингализации и умляу- 
тизации (см . Ф .2 3 2 .2 ) .

2 .  На рис. 3 показаны спектральные разрезы для х  и х1 , сделен- 
ные в паре слов /*ах/ -  /*ах1/. Если спектр х характеризуется от
носительно ровным распределением энергии по всецу частотному диа
пазону до 10 кГц, то для спектра ^  типично наличие "гфовала" в 
области 4 -6  кГц. Эта особенность спектра х1 обнаруживается и на 
спектрограмме слова /»ехХ/.

12 кГц

10 кГц

8 кГц

Рис. 3 . Спектры X и XI

б кГц

2 кГц
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б) Спектщ сдаСЬ х и сильных фрикативных

На р и с. 4  представлены спектральные раареаы для слабых и силь
ных фрикативных, сделанные в парах слов: /зав/ -  /за в /, /зиза/ -  
/зак'Чс^и!/, /xat*'/ -  /хап /, /ха1/ -  /х а 1 /. Их сравнение покааыва- 
е т , что оба звука каждой пары имеет существенное сходство спект
ров: для в и з  характерно усиление в области от 4  до 12 кГц, для 
з и | - х л ? 2 д о 8  кГц; для i  и 5  характерно наличие трех формант 
в полосе до б кГц ; для х и х -  также концентрация энергии в поло
се до б кГц, но с иной фор18НТНОЙ структурой.

Вместе с  тем ’имеется общее отличие всех  сильных от всех  слабЬх- 
их большая суммарная энергия (в, основном эа счет усиления высо

ких частот (от 10 до 16 кГц ).

в ) Прочие наблюдения

1. Ввиду того что слова для спектрогра|»1ческой записи произно
сились изолированно, длительности составляющих их сегментов зна
чительно превышают средние показатели для предложений, т .е .  мы 
наблюдаем здесь такое же сильное растягивание звуков, как в конце 
неоднословных предложений (см . Ф .5 1 1 ). Эго не мешает, однако, со
хранению типичных соотношений по длительности, обнаруженных по 
осциллограммам. В частности, сильные фрикативные превышают соот
ветствующие слаб^^е; особенно велика разница в предвокальном поло
жении и после сонорных перед гласными, где сильные представлеж  
геминатами. Так, длительности начальных звуков в словах /в а в / и  
/эаз/ равны соответственно 160 и 2 2 5  мс, в /ха1/ и /ха1/ -  160 и 
250 м с, в /xat V и /Таи/ -  170 и 21 0  мс, / sársi/  и / iir ia n /  -
145 и 175 мс; длительности срединных з и i  в последней паре -  
145 и 270 мс, а в паре /*азаз/ -  / *á iaa/ -135  и 21 5 .

Отметим сокращение гласного в saKpfáTOM слоге при прочих равных 
условиях, так, начальное а в / 'а за з/  имело длительность 200 мс, 
тогда как в /»asas/ -  160 мс.

2 .  На спектрограммах отчетливо видны различия в шумовом отсту
пе согласных.Для абруптивных взрывных отсутствие сигнала на смыч
ке сменяется кратковременным (порядка 3 0 -4 0  мс ) шумом взрыва, 
спектр которого зависит от места образования звука (к» имеет низ
кочастотный luybî, t» -  шум, спектр которого близок к спектру £ ) .  
Далее следует перерыв в звучании (также порядка 3 0 -4 0  мс )\

1 . На осциллограммах эти два участка трудно разделить, и их 
длительность просчитывалась вм есте.



16 кГц ■

14 кГц

12 кГц

10 кГц

8 кГц

6 Kl'u

4 кГц

2 кГц

16 кГц •
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после которого следует гласное начало, о(й*чно лишенное гортанного 
Bдptiвa.

Придыхание после првдлхательных нарывных занимает от 50 до 
00 мс, его шум локализуется в нижней части спектра. Придыхание 
хорошо видно также и после слабых глухих з и з^после сильных оно 
отсутствует. В случае задних фрикативных (х  и х ) ,  у которых энер
гия шума концентрируется в низкочастотной области, отделить при
дыхание от выдержки звука не удается.

После размыкания смычки непридыхательных взрывных (слабых и 
сильных) сразу же начинается гласн ы й ,т .е . отсутствует маркирован
ный отступ. В двух случаях на спектрограммах ясно видно оглушение 
слабых не придыхательных -  это слова /Ьо1к»/-£р] и /*ихаи/-[ t '] .

Ф .о2. ЧАСТОТЫ АРЧИНСКИХ ФОНЕМ

Частоты арчинских фонем были просчитаны на выборке объёмом 
5000 единиц. В качестве материала были использованы два полных 
связных текста (№1 -  4 0  предложений и Ш 2  -  2 5  предложений),
16 начальных предложений из текста № 3 2  и 47  несвязанных случай
но выбранных фразы.

Частота определялись по фонематической (а  не орфографической) 
записи указанных материалов. При этом ч а с т о т  гласных, образующих 
просодический центр фарингализации, просчитавались отдельно от 
частот прочих гласных; сходным образом, отдельно подсчитаны час
тоты фарингализованных увулярных. Согласные перед и просчитыва
лись как нелабиализованные, факультативная редукция заударного и 
после губных и апикальных в расчет не гфинималась.

В табл. 4-А, 4 -Б , 4 -В ,4 -Г ,4 -Д  представлеш  результата подсче
т о в ; ниже следуют основные выводы по этим результатам.

1 . Гласные покрывают около 4 ф  выборки, согласные -  около 60^. 
Преобладание согласных естественно следует из наличия закрытых 
слогов при отсутствии неприкрытых. Различие, однако, не столь ве
лико; это свидетельствует о том., что подавляющее большинство сло
гов имеет структуру cv .

2 .  Сходная пропорция наблюдается между сонорными и шумными; 
первые дают около 40?  ̂ всех  употреблений согласных, вторые -  около 
60^. Таким образом, обнаруживается резкий контраст между незна-
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чительвьш числом сонорных в инвентаре (бсонорных 15)0тив 64 шумных) 
и их высокой употребительностью в текстах .

3 .  Среди гласных более высокую частоту имеют а и прочие 
гласные распределены довольно равномерно. Маркированные гласные 
(долгие и фарингализованные) имеют весьма низкую частоту: они да
ют всего  4 ,3 5  употреблений всех  гласных.

4 .  Среди шумных согласвыхСесли не считать ларингалов) явно, пре
обладают передние: губные, апикальные, свистящие и шипящие покры
вают более двух третей этой части выборки. Что касается задних 
рядов, то обращает на себя внимание относительно низкая частота 
велярных и еще более низкая частота латералов, в то же время уву
лярные по частоте уступают лишь апикальным и губным. Отметим до
вольно высо1̂  частоту фарингализованных увулщ)ных.

Среди ларингалов преобладают простые, эмфатические ларингалы 
встречаются редко.

Среди сонорных более всего  плавных, близкую частоту имеют но
совые, полугласные значительно уступают первым двум классам.

5 . Следует подчеркцуть большие различия в употребительности 
маркированшх членов (сильных и лабиализованных) противопоставлен
ных пар щумЕЫх. Т ак,во  всей выборке представлено лишь три сильных 
абруптжва, одно /р/, пять /§/• В то же время / V  является весьма 
частой фонемой, а /4/ значительно превышает по частоте свой сла- 
ОЬЙ коррелят /х/.

Что касается лабиализовавных, то примечательно полное отсутст
вие в выборке фонем передних рядов ( 1фоие /1о/)*

6 . Употребительность щумвых согласных с теми или иными ларин- 
гальвымн признаками сильно зависит от ряда.Среди губных взрывных 
абсолютно преобладание /ь/, / р ^  редок, а /р'/ представлен всего  
двумя случаями. Гораздо равномернее употребляются апикальные 
взрывЕые, здесь на первом месте -  l t Ч ,  далее /d/, существённо ре
же встречается / t V .  В велярном ряду также цреобладает / к ^ ; /ж/ 
и /к*/ имеют близкие частоты. Таким образом, относительные часто
ты абруптнвных увеличиваются по мере узадвения ряда, тогда как 
частоты вепрщцыхательных уменьнаются (напомним, что непридыха- 
тельЕые в основных вариантах представлеш  звонкими звуками)^ 
Сходным образом, в задних радах уменьшаются частоты звонких фри
кативных.

1 . Ср. ети наблюдения с типологическими закономерностями, 
обнаруженшми И.Г.Медикишвили (см. Меликишвили 1974 г . ) .
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Суммы

Частоты арчинских гласных
' Таблица 4>-А 

Суммы

а 464 0 223 и 345 е 227 1 268 8 456 1983
Е 14 О • 9 а 4 0 4 I 7 38

а! 13 о1 14 и1. - б1 5 11 - э1 13 45

а! 2 о1 4 и! - е! - I I - 6

493 250 349 236 275 469 2072

Частоты арчинских сонорных
Таблица 4 -Б

Оушы

ш 232 1 289 106

п 234 г  229 102
466 518 206 1192

Частоты ларивгалов
Таблица 4 -В

Суммы

» 166 ‘ 3
Ь 33 Н 8

199 11 210
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Таблица 4 -Г

Ч астош  лабиализованных шумных

Шип. Л ат. Вел. Ув. Ув. фар.

Во 2

ко 6 )4  8 ч© 1 Ч1о 2

к*© 2 4*0 3 3

X© 7 х1© 1

8© 5
X.
Хо 5 X© 2

5 11 12 13 6 47

Примечание. В выборке отсутствуют следующие щумные ла
биализованные: /<1о/, /to/» /Со/, /с^/* /2о/» /во/, /во/, 
/с©/, /с^/, /2©/, /з©/, /к©/, /х©/, /2©/, /к©/•

Таблица 4-Д

Частоты арчинских щумных (нелабиализованных)

Губные Алик. Свист. Шип. Л ат. Вел. Ув. Ув.фар.

Ъ 256 а 88 е  25 369

Р 1 ¥ 141 Е 18 ^ъo

р* 12 6* 123 с 7 с 49 к 13 к* 61 4 33 41 39 337

Р* 2 6» 33 с» 13 с'1б 25 к» 21 Ч» 24 ч1* 10 144

с ' 3 с ' - 4* - - 3

2 32 2 17 t  1 К 12 Н1 2 64

в 130 а 114  ̂ 6 X 64 х1 9 323

8 17 й 5 X 30 X .22 XI 5 79

271 385 202 201 75 125 155 65 1479

Примечание. Частоты ларингальнцх щумных пр5ведены отдель
но -  в табл. 4 -В .
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Ф .53. ПРШЕРЫ ТРАНСКРИПЦИШШХ ЗАПИСЕЙ

В этом параграфе даны в качестве примеров транскрипционные 
записи 'десяти арчинских фраз. Каадая фраза представлена в трех 
транскрипциях: морфонематической, фонематической и (собственно)
фонетической. В морфонематической записи присутствуют морфологи
ческие элементы (Границы формативов). В фонетической записи показа
ны слоговые границы. Варианты э в разных позициях для простоты не 
отмечались.

1) Посуду мыть я на реку тюшла.
fra* сйсэ-ъ6+8 zon halt^era+caj+qla+k^ о+г+qla}
/г а *  cuc0-bos zon halt^erceq lak ^  'o r q la /
[=ra?e »cuc*ca*-=bos= ezon= al^ *t^ al^ r*cel^  ql^ =ql^ al^k^*

^ 0 l^ r l^ = q l/ a l^ « ]

2 )  Этот мужчина воды-набрать идет.
{t^o+w b aser хапп-Йс*а+8 xa+w +ii+si-w +i}
/t^ow basor ian n-k c*as xow iasa-w i/

owe ebaesore *Йап“П—k*c * 08* exow tetaesa=-»w i«^

3 ) "Oh что-говорит?"
{Ja+w hMa-weir+ai-w+i}
/Jow  han-w arsa-w l/ 
fsjow * =hi=-=wkr=saa-=wi=]

4 ) Трудную работу-делать не должны (будут) женщины.
{za№nat^+^u+f a ri-a + s  koaso+at*u xom+aj}
/zaHmaTut^*ar-as k^aaot^u xemaj/
[zaH= m af^ut^e =*a=-«ras= =koa»8o=t*ue =xaem aj«]

5) Поля половинная часть лошадьми съедена.
(ux+li+n Jarxul+^u+f p^arca noIs+6r+caj eq*o-fli}
/* u x lin  ja rx u llu t^  p^arca n a ls o irc e j  * e q * u li/
[=»ux»y.ji= =Jarexu0^e]^ut^= -p^arsca» I^ ol V l^ e ce je

6) Из камина вниз сажа выпала.
fb u xari+ li+ a+ s k’ a rk si q * a ii  ek ^ o + li-q la }
/b u x a lla s  k 'ar^ se  q *a fi 'ek ^ u la -q la /
j^ebuexal*1^8= =k*aer^esas « q *a i= ti*  * * eelAieljae-eql^ al^»]|

23 -  2913
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7) Пастух сегодня на пастбище пошел.
{úi+fu+w Jasqi шэсог+oa+caj+BÍ ó+w+qla}
/*úidu jaaqe mecorufflcejae *uqla/
[■•iSatu« «jáseqa« 1«вс»со=ггш=св^=вв« «»ul^ql^ «ql^al^ ■ ]

8) В воздухе ласточка летит.
{bawá+li+í zíbala p^ari+ár+si-í}
/hawálet^ síbdla р^вгйсгв-1/
[=»lia*swa«l^t^e *zí«b 0sl^ e  *p ^ a rx S 5 á r» s-l» ]

9)  Этот ребенок целования не любит.
{Ja+f laha+8 bá*-bó+i k'án-lc^e+r+t*u}
/jat^  lahás bá'-boa í*án-lc^ ert^ti/
[fjat^« «l^afiae« »bá?e-=bós« *k*ai;)*-=kíí er=t^u=]

10) Я на базаре одну скотину купил.
{zári bazár+li+fi+8 os Hawan b+sefe+li-e+b+dij 
/zara bazallafas ’ os Hawám ba8del->ebdi/
G*zaaras »baazálel^t^ase »’ os« =Haewám= »baSeteel^-eb-dl»]

Ф .54. ОРЖ)ГРАФИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Оличия орфографической записи, используемой в грамматических 
разделах описания, текстах и словарях, от "чистой" фонематичес
кой записи^ определяются следущими соглашениями.

1 . Опускаются косые скобки и знаки синтагменных границ; исполь
зуются обычные знаки препинания.

2 .  Опускается значок придыхания (надстрочное^). Это нигде не 
может привести к фонематической неоднозначности, поскольку слабые 
непрцдыхательные всегд а обозначаются знаками для звонких (’’Ь ,d ,g"), 
независимо от глухости иши звонкости реализующих их звуков.

3 .  Опускается знак ’ перед гласным в начале слова, где гортан
ная сш чка обязательна.

4 .  Все словоформы записываются так, как если ОЬ они произноси
лись изолированно. Это приводш* к устранению двух чередований, 
происходящих в стыковых позициях:

1 . о причинах этих расхощцений см. Ф .114.
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-m перед начальшма) устраняется ассимилятивный переход п • 
губным последующего слова;

б) устраняются чередования aw— .-ow,- aj— в конце слова.

5 . Окказиональные (отсутствующие в словаре) сложные глаголы 
записываются как словосочетания (б е з  дефиса). С этим связаны т а 
кие отличия от фонематической записи:

а ) конечные сильные (или двойные) согласные перед гласными по> 
следующего глагольного корня записываются как слаОЬе (или одинар
ные) ;

б) сохраняются заударш е конечные гласные, синкопируемые перед 
последующими начальными гласными^;

в ) снимаются различия главного и второстепенного ударений?

6 .  Редуцированные гласные в большинстве случаев заменяются 
полными:

а ) в  предударной позиции за  основной вариант произношения при
нимается не редуцированный, а полный гласный, равный удареоцу. 6 
неассимилированных заимствованиях, как и в фонематичес
кой записи, сохраняется исконный полный гласш й . Лишь вста вш е 
гласные в русских словах, имеющих начальные сочетания согласшх^ 
записываются как редуцированные (k d ie j "клей" и т . п . ) ;

<5) в заударных позициях э заменяется полным г л а с зш , который 
соответствует ему в*сильной" позиции ( т . е .  в конечном слоге слова 
при изолгфованном произношении). Редуцированный сохраняется лишь 
в тех  случаях, когда невозможно "прояснить” гласш й по "сильной" 
позиции. Сода относятся в основном многосложные сущ ествятельш е, 
имеющие более одного заударного слога ( líb a la  "ласточка"# haltera 
"река" и Т. П . ) .  5  таких случаях е coxqpaняeтcя также и в морфоне- 
матической записи.

7 . Фарингализацая отмечается лишь на фарингализованвом корне ж 
аффиксе д К а ) « Вторичная сильная фарингализацкя на ударных глас
ных аффиксов и на ^  в глагольш х формах будущего вре1юиж не обо
значается.

1 . В случаях, когда синкопа заударного гласного прожсходрт в 
некоторых формах "постоянного" сложного глагола, этот гласш й в 
словаре записан в скобках: к *о 1 а (а )-к в е  "о тд ел я ться ", т .к .  есть 
форма к»о1т-в?1 "отделился" и т .п .

2 .  В "постоянных" сложных глаголах удефхенне на второй части 
ставится лишь в случае, когда она неоднослоота, в щкзчих сду̂ ралх



Приложенля

8* Опускается знак долготы на ударных гласных в глагольных 
формах на - a r s i .

Для иллюстрации приведем орфографическую запись 10 предложений 
из предвдущего параграфа Ф .53:

1) га* cúca-bos zon háltorceqlak órqla
2) tow bosor Tan xówfisi wi
3) Jow han wársi wi
4) zaHmá^ut á r l  as koásot^u xama;j
5) úxlin járxu llu t parca nolsórcaj eq 'u li
6) buxállas k*arási q * iii  ekuli qla
7) uxdu jásq l mocómmcejsi uqla
8) hawálit zíb ala parxarsi i
9) ja t  lahás bá*-bos k*án-kert»u
10) zári b a z á lll tls  os Haww besdell ebdi

ударение отмечается лишь на первой части.
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Условные сокрадения названий языков 

а в . аварский л е з . -  лезгинский
а г . -  агульский 
буд. -  будухский 
крыз. -  крызский 
лак. -  лакский

рут. -  рутульский 
таб. -  табасаранский 
уд. -  удинский 
цах. -  цахурский

Условные сокращения в грамматике и фонетике

лич -  личный (глагол)
лок -  лаковое значение 

локализации

адъ -  адъектив
алл ^ аллатив
апик. -  апикальные
аффр. -  аффрикаты
вел . -  велярные
ген -  генитив
дат -  датив
дп -  деепричастие
дур -  дуратив (ви д)
е д .ч . -  единственное число
заверш -  со значением 

завершенности
з в .  -  звонкий 
инкл. -  инклюзивное
инф • инфинитив (видо

временная форма)
имп -  императив 
импф -  имперфект
и ст.м аед . -  исторический 

масдар
итер -  итератив (видо

временная форма)
кауз -  каузативный (глаго л) 
кл -  (именной) класс 
комит -  комитатив 
комп -  компаратив 
конст -  констатив (видо

временная форма)
КОНТ -  континуальное 

(деепричастие)
лаб. -  лабиализованный
лат -  латив
л а т . -  латеральные

м н .ч. -  множественное число 
ном -  номинатив
одн -  (деепричастие)

одновременности
отр -  со значением отрицания
през -  презенс (видо

временная форма)
рез -  со значением результата
св -у ст связанно-уступитель

ное СД
СД II сд -  союзное деепричастие
синк -  синкопированная форма
стан -  (гл аго л ) становления
стат -  стативный (гл аго л )
суост -  субстантив
сух -  суженный
терм -  терминатив (ви д)
у в . -  увулярные
уд. -  ударный
фар. -  фарингализованные
фр, -  фрикативный
числ -  числительное
шип. шипящие
экскл. -  эксклюзивное
эрг -  эргатив
эсс -  эссив



Условные сокращения в переводе арчинских фраз

Ки, Г а , Гу -  индекс исследователя 
прим -  пример
прим.сем -  семантический пример
рус -  перевод с русского
тр -  трансформ некоторого’ другого предложения
т . X, у -  текст Л X, предложение Л у

Прочие условные сокращения
букв. -  буквально т .к .  -  так как
диал. -  диалектное • т .е ,  -г то есть
напр. -  например устар. -  устаревшее

Условные обозначения

♦ -  восстанавливаемая форма 
а/б -  а или б
а II О -  варьирущиеся формы а  и б 
[  ^ -  фонетическая запись 
/ / -  фонематическая запись 

{  }  -  морфонологическая запись
а ~ ^ б  -  б образовано из а 
<  >  -  запись модели управления
ЛГ -  агент 
АД -  адресат 
И -  инструмент 
К -  комплетив

-  классный показатель 
Л -  локатив
С0БМ=»Х, У -  совм естность, вьдра- 

жаемая посредством 
двух актантов X и У

С -  согласный 
Сд, -  признак истори

ческой лабиали
зации согласного 

7  -  гласный ^

А -  адъектив
Adv -  наречие
Ыгш -  числительное
S -  субстантив
V -  глагол
yf' -  исходная основа
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