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УСЛ О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я .* — гипотетическая форма.1 — или.— параллельно употребляющиеся формы, сочетания и т. п.— чередования.— развилось из . . . ;  возникло из . . .— превратилось в . . . ;  перешло в . . .( ) — кроме обычного употребления, передает дословный перевод, [] — слова, добавленные в русском переводе узбекских примеров..



П Р Е Д И С Л О В И Е .Предлагаемая работа ставит себе целью дать систематическое изложение основных положений фонетики, морфологии, синтаксиса современного узбекского литературного языка и предназначается, главным образом, для студентов филологических и восточных факультетов и учителей средней школы.Имея в виду, в первую очередь, именно этот круг читателей, всем основным грамматическим положениям предпосылаются краткие формулировки, принятые современным языкознанием.Автор вполне сознательно ограничивается, с одной стороны, современной стадией развития узбекского языка и ,с  другой,— областью лишь литературного языка, так как создание исторической грамматики предполагает наличие ряда монографий, исследующих различные этапы развития узбекского языка, а монографий этих мы пока еще не имеем. Ограничение сферой литературного языка обусловливается недостаточной изученностью узбекских диалектов1.Материалом для исследования служит современный литературный язык, сднако в тех случаях, где это возможно и нужно, учитываются и предшествующие стадии развития языка и для сравнений эпизодически приводятся параллели из диалектов, по которым имеются доступные автору диалектологические материалы. Упоминания о явлениях пережиточного порядка и исторические экскурсы служат вспомогательным материалом для более полного уяснения значения и состава отдельных форм и языковых явлений. С  этой же целью в сносках приводятся указания, главным образом, на новейшую литературу по отдельным темам, что особенно
1 Основные этапы истории изучения узбекского языка и современное состояние вопроса освещены в работе А . Е . Крымского (Кримський), Тюрки, 5х нови та литератури. I. Тюркськи мови. Вип. I I .  Кшв. 1930, стр. 176 и след, и в статье А . К. Боровкова, Узбекское языковедение (С б . „25 лет совета ской науки в Узбекистане". Ташкент, 1942, стр. 279—291); там же основная библиография.

3



необходимо было сделать, имея в виду отсутствие библиографических справочников по вопросам узбекского языкознания.Раздел „Морфология* содержит в себе также ряд основных положений синтаксиса, например: функции падежей, послелогов, служебных имен, значение глагольных форм и т. п ., т. е. все или почти все вопросы, связанные с морфологией н синтаксисом слова. В синтаксис отнесены лишь вопросы, связанные с предложением в целом.Иллюстративный материал извлечен из произведений, главным образом, современных узбекских писателей и поэтов (М . Айбека, Г . Гуляма, X . Алимджана, С . Айни, А . Каххара и др.); привлекаются также образцы народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, частушки) и популярные юмористические рассказы (латифа) о любимце народа — Афанди (Насреддине). Широко использовались также материалы и наблюдения, приведенные в школьных грамматиках и учебниках узбекского языка1. Прочая использованная литература указьь вается в соответствующих местах и сносках.
А. КононовщТашкент. Март. 1945.Ленинград. Июнь. 1947.

1 Проф. А . К . Боровков, доц. A . F . F y ломов, 3 , Ма'руфов, Т . Ш ер - 
Мухамедов. Узбек тили грамматикаси. I  цисм. Фонетика ва морфология. Туликсиз урта ва урта мактаблар учун дарслик. Тошкент. 1943, б. 236} второе издание—Тошкент. 1944 б. 222.Доц. A . F . Fy ломов, 3 . Ма'руфов, Т . Ш ермухамедов. Узбек тили грамматикаси. I I  кием. Синтаксис. Тошкент. 1944, б. 136.

О . Усм эн  ва Б . А .  Авизов. Узбек  тили грамматикаси. I  кием. Фонетика ва морфология. Тулидсиз урта ва урта мактаблар учун дарслик. Тошкент. 1э Ц, б. 264.
И . А . Киссенк М .М . Оракулов. Грамматика узбекского языка. Часть I .  Фонетика и морфология. Учебник для русской неполной средней и средней школы. Ташкент. 1941, стр. 288.
И . А .  Киссен. Грамматика узбекского языка. Часть II. Синтаксис. Учебник для русской неполной средней и средней школы У зС С Р . Ташкент. 1941, стр. 56.
Виктор Решетов. Современный узбекский язык (элементы фонетики, морфологии и синтаксиса). Ташкент. 1946. часть I, стр. 166»



Ф О Н Е Т И К А .

СИ СТ ЕМ А  ФОНЕМ  УЗБЕК СК О ГО  Л ИТЕРАТУРНОГО  
ЯЗЫКА.§ 1. Звук и фонема. Звуки речи — основные элементы, из которых складываются отдельные слова, образующие речь, являющуюся основным средством общения в человеческом обществе. В силу этого звуки речи должны рассматриваться как явление социального порядка, что и отличает звук человеческой речи от всех прочих звуков в природе. В то же время звук речи является результатом определенного физиологического и биологического процесса; но это последнее обстоятельство не имеет самодовлеющего значения, так как, хотя при произнесении, например, слова ота „отец*, в зависимости от силы голоса, его высоты и тембра, свойственного различным лицам или одному лицу в разных условиях, звук о будет несколько отличным в акустическом и физиологическом отношениях, но возможные оттенки звука о не могут служить препятствием для взаимного понимания лиц, говорящих на этом языке. Индивидуальные оттенки при произнесении того или иного звука речи не могут иметь социального значения, так как в самом акте общения важен не один как-то индивидуально произнесенный звук, а тот конечный процесс, который образует серию звуков, т. е. слово. Итак, в процессе общения социальной значимостью обладает не всякий звук, а лишь тот типовой звук („звук-тип“), который позволяет выделить отдельные слова и их формы из общей массы слов и их форм. Этот типовой звук принято называть ф о н е м о й ..Отработанный человечеством членораздельный звук, сопровождаемый работой мозгового аппарата*1, называется фонемой.Все индивидуальные оттенки каждого данного звука речи являются вариантами фонемы, среди которых обычно выделяется один наиболее яркий и наиболее распространенный оттенок звука речи, который практически и можно назвать

1Н . Я . М арр. Избранные работы, т. I I ,  стр. 424.
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фонемой. Из сказанного следует вывод, что фонема не совпадает со звуком речи, хотя первая (т. е. фонема) вне звуков речи существовать не может. Фонема есть социальное зерно' звука речи; фонема наличествует в каждом звуке речи, обслуживая социальную сторону речи, служа для различения смысла и формы слова. Следовательно, надлежит различать фонему и ее варианты.§ 2. Основной задачей фонетики является выявление состава фонем, акустико-физиологическое описание фонем и их вариантов, определение связи между фонемами, вопросы слогоделения, комбинаторные и другие изменения фонем, изучение ударения и т. п ., а также вопросы графики и орфографии, т. е. взаимоотношения устной и письменной речи.Знакомство хотя бы с основными моментами анатомии речевого аппарата, описание артикуляций органов речи цпи произнесении той или иной фонемы облегчат практическое описание фонем.§ 3. Речевой аппарат, служащий для образования звуков речи, состоит из четырех основных частей: 1) дыхательный аппарат, 2) гортань, 3) полость рта, 4) полость носа.1. Дыхательный аппарат состоит из легких, бронхов, дыхательного горла и гортани. Поступающий из легких воздух проходя через бронхи, по дыхательному горлу направляется в гортань, создавая воздушную струю, необходимую для образования звуков речи.2. Гортань, являющаяся местом образования голоса, состоит из верхнего конца дыхательного горла и нескольких связанных друг с другом подвижных хрящей, один из которых несколько выдается вперед, образуя легко нащупываемый рукой выступ, обычно называемый кадыком или адамовым яблоком.В гортани находится два пучка расположенных поперек эластичных мускулов, называемых голосовыми связками, которые прикреплены передними концами к щитовидному хрящ у, а задними концами— к двум т. наз. пирамидальным или черпаловидным хрящам, которые находятся на широкой части перстневидного хряща. Все эти хрящи соединены мускулами, которые приводят их в движение, благодаря чему голосовые связки смыкаются и размыкаются, образуя голосовую щель. При посредстве голосовых связок в гортани образуется музыкальный звук, называемый голосом.3. Полость рта, в которой находятся язык, твёрдое нёбо (передняя часть нёба), мягкое нёбо или нёбная занавеска, оканчивающаяся маленьким язычком, выполняет две функции: а) служит резонатором, б) является источником шумов, которые в сочетании с голосом или самостоятельно выступают как звуки речи.
В зависимости от объема и формы полости рта, которыеб



^объем и форма) изменяются в зависимости от артикуляции, т . е. благодаря движениям языка и губ, изменяется качество шумов и резонатора.4. Полость носа служит только резонатором; звучащая струя воздуха, поступающая в носовую полость, приобретает в ней особый (носовой) оттенок. Узбекские м, н, нг образуются с участием носовой полости, т. е. при образовании указанных согласных нёбная занавеска опущена и воздух проходит и в полость рта, и в полость носа; обе эти полости образуют единую резонирующую камеру.§ 4 . Гласные и согласные. Все звуки речи делятся на два разряда: а) гласные и б) согласные. Гласные суть звуки речи, в основе которых лежит голос, причем в надгортанной части речевого аппарата почти отсутствуют шумы, последняя, т. е. надгортанная часть или „надставная труба", служит лишь резонатором. При произнесении гласных рот открыт шире, чем при согласных (см. ниже), и воздух свободным потоком проходит через рот. В силу этого гласные — это звуки с наибольшей звучностью.Согласные, при произнесении которых воздух наталкивается на преграды, образуемые органами ‘речи, прежде всего характеризуются шумами, возникающими в полости рта.§ 5. Классификация согласны х. Согласные образуются с помощью только шума или с помощью шума и голоса; причем в одних случаях шум преобладает над голосом, в других — голос над шумом.При образовании ряда звуков выдыхаемый легкими воздух ■с силой проходит сквозь щель, образуемую, с одной стороны, языком с тесно сближенными зубами или нёбом, с другой— нижней губой, подведенной к верхним зубам; воздух проходит сквозь эту щель и в результате трения о ее края создает шум. Образованные таким образом согласные носят название шумных.Шумные согласные, образованные с помощью лишь одного шума, носят название глухих.С другой стороны, образование части шумных согласных происходит с помощью шума, сопровождаемого голосом.Шумные согласные, образованные с помощью шума, с о провождаемого голосом, носят название звонких.При образовании других согласных, несмотря на то, что органы речи занимают примерно то же положение, что и при образовании шумных, воздух имеет возможность относительно свободно проходить через рот или нос, в силу чего шум является лишь аккомпанементом к голосу. Согласные, в которых голос преобладает над шумом, носят название сонор^ ных.
§ 6. Согласные по участию шума и голоса делятся на д ве группы: 1) шумные, 2) сонорные.
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Шумные и сонорные, в свою очередь, делятся: 1) по способу артикуляции, 2) по артикулирующему органу.Способ артикуляции определяется тем, в какой степени и каким образом сближаются органы речи в полости рта.Деление по артикулирующему органу основывается на участии того или иного органа речи в образовании согласного данного типа.§ 7. По способу артикуляции, т. е. в зависимости от положения органов речи, согласные делятся на: а) смычные, б) щелевые, в) аффрикаты, г) дрожащие.Ш у м н ы е  с м ы ч н ы е  (п, б , ш, д, к, г, ц) образуются путем смыкания органов речи, образующих полный затвор; выдыхаемый легкими воздух, разрывая этот затвор, образует шум; в силу этого эти согласные называются также взрывными.С о н о р н ы е  с м ы ч н ы е  н, нг), в отличие от шумных смычных, образуются в результате прохождения струи воздуха в основном через нос, так как нёбная занавеска в этом случае опущена и взрыва (характерного для шумных смычных) не происходит. По участию носовой полости эти согласные могут быть названы смычными носовыми.Ш  у м н ы е  щ е л е в ы е  \ф, в, с, з, ш, ж  (т. е. звук, совпадающий с русским ж ), й, х, f , $] образуются путем сближения органов речи, в результате чего образуется узкая щель; воздух, трущийся о края этой щели, производит шум, в силу чего эти звуки называются также фрикативными (от лат. frico „тереть*) или спирантами (от лат. spiro „выдыхать*).С о н о р н ы й  щ е л е в о й  (л) образуется при тех же условиях, что и шумные щелевые, но бока языкд. опускаются, пропуская воздух, в силу чего согласный л называется сонорным щелевым—боковым или проточным.А ф ф р и к а т ы  (или слитные) [я, ж (дж), Ц] образуются путем смыкания и последующего сближения органов речи;, другими словами, органы речи производят ту же работу, которая необходима для произнесения смычного и щелевого. Смыкание с последующим взрывом образует шум, но так как сомкнутые органы речи размыкаются недостаточно быстро, то между ними образуется щель, как при образовании щелевых. Таким образом, ч состоит из слитно произнесенного смычного т и щелевого ш\ ж  (дж) — из смычного д и щелевого ж ;  ц — из смычного т и щелевого с.Д р о ж а щ и й  (р) образуется благодаря дрожанию кончика языка при одновременном, быстро происходящем смыканий органов речи; в промежутках между смыканиями проходит воздух.§ 8. По артикулирующему органу, т. е. в зависимости от участия в образовании звука речи того или иного органа, согласные делятся на: а) губные, б) язычные (переднеязычные^ среднеязычные, заднеязычные), в) гортанные.
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§ 9 . Деление согласны х: 1. По участию шума и голоса* 2. По способу артикуляции. 3. По артикулирующему органу— может быть представлено следующей таблицей.
По уч

астию 
шума 

и голо
са По артикулирующему органу

Губны
е

Язычные

Гортан
ныеПереднеязычные Средн
е

язычн
ые Заднеязычные

По способу артикуляции Глухие и звонкие Более перед ние Более задние

Шумн
ые

Смычные глухиезвонкие п
б

т
д

К
г

Ц jЩелевые глухиезвонкие ф
в

с, ш 
з}ж (ж )г й

X
F

*

Аффрикаты глухиезвонкие ч, ц
ж(дж )

Сонор
ные Смычные (носовые) Щелевые (боковые) Дрожащие

м н
л
р

(нг)*

ОП И САНИ Е СО Г Л А С Н Ы Х .I. Ш умные.§ 10. 1. С м ы ч н ы е  ( п ~ б , т—д, /с—г, ц).
п — б — образуются путем полного смыкания губ, в силу чего их называют губно-губными или билабиальными; воздух, резко разрывающий (взрывающий) сомкнутые губы, образует шум.л, образующийся с помощью только одного шума, является глухим; б, образующийся с помощью ш ума, сопровождаемого голосом, является звонким. Таким' образом п — шумный смычный губно-губной глухой, шумный смычный губно- 1
1 Буква ж  обслуживает два звука: шумный щелевой переднеязычный ж 

— русск. ж) и звонкий аффрикат дж (см. § 10, п. 3).2 Лигатура нг передает заднеязычный смычный сонорный; который в алфавитной таблице самостоятельного изображения не имеет.
&



губной звонкий л, соответствуют русским л, б: пул .ден ьги", опа „старшая сестра", арпа „ячмень", бош „голова", бобо „дед", китоб „книга".
т — д — образуются путем смыкания передней части языка с верхними зубами; т — шумный смычный переднеязычный глухой; д — шумный смычный переднеязычный звонкий. Соответствуют русским ш, д : пшш „зуб", ота „отец", от .и м я ", 

деди „он сказал", одам „человек", одам „ш аг".
к — г — образуются путем смыкания задней части языка с мягким нёбом; к — шумный смычный заднеязычный глухой; г — шумный смычный заднеязычный звонкий.
к — г суть средние звуки между русскими „твердыми" к, г и русскими „мягкими" /сь, гь; г в начале собственно узбекских слов почти не встречается: куч „сила", ака „старший брат", эркак „мужчина", этак „подол", .п ол а", гугурт „спички", эга „хозяин".
ц — образуется путем смыкания более задней (чем при 

к — г) части языка с мягким, нёбом (в более задней его части); 
Н — шумный смычный более заднеязычный глухой: ок; „белый", 
цора „черный", цулок, „у х о " .

ц в конце закрытого слога перед шумными глухими и сонорными, утрачивая „смычность", часто создает акустический эффект щелевого глухого х: мацсад (=махсат) „цель", сацлаш 
(=сахлаш) „хранение".В конце слова ц после гласных воспринимается иногда на слух как f в той же позиции, т. е. как очень слабое придыхание, сопровождаемое удлинением предыдущего гласного: 
уртоц (уртс?) „товарищ".2. Щ е л е в ы е  (ф --в , с —з, ш —ж , й , x —jq—f).

ф — в — образуются благодаря прохождению струи воздуха через щель, образованную верхней и нижней губами, т. е. узбекские ф — в— губно-губные (а соответствующие русские— губно-зубные); ф — глухой, в — звонкий.Современный узбекский литературный язык усвоил для заимствованных слов и губно-зубные ф — в.Звук ф в собственно узбекских словах встречается в крайне ограниченном числе случаев, главным образом, в звукоподражательных словах: уф „ах", пуф „дуновение", туф „плевок"; 
фан (из арабск.) „наука“ , фармон (из перс.) „указ", фонетйк (из русск.) „фонетический". В ряде диалектов письменное ф заменяется в произношении звуком- л, т. е. произносят пан вм. фан, пармон вм. фармон.

в — губно-губной звонкий: ва „и", буви „бабуш ка", увоц „крошка". При произнесении в в конце закрытого слога или в конце слова работа губ осложняется еще большим продвижением их вперед; в этом случае узб. в соответствует, примерно, русскому неслоговому у или английскому w: давлат .государство", ов „охота", олов „огонь".
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На конце слов, заимствованных из русского языка, или слов, проникших в узбекский язык через посредство этого языка, в окончаниях фамилий и в середине слова перед глухим согласным (что имеет место опять-таки в интернациональных словах) в — „оглушается", т. е. переходит в ф: актив, автор, 
Иванов, Ёцубов, автомобиль (афтамабил).Во всех других позициях в русских заимствованиях в произносится, примерно, как русское в.

с — з — образуются путем приближения передней части языка к верхним зубам; с—з—шумные щелевые переднеязычные; 
с — глухой, з—звонкий. Соответствуют русским с —з: сен „ты", 
ас „запах", ост „низ", сиз „вы", изи „его след", ofu3 „рот".П р и м е ч а н и е ,  з — в начале собственно узбекских слов ветре” чается очень редко.

иг —ж  (= р у с с к . ж ’) — образуются путем приближения передней части языка к зубам; при с — з кончик языка сближается с верхними зубами, при ш — ж  язык отодвигается несколько назад и поднимается немного вы.ше зубов; ш — ж  — шумные щелевые переднеязычные; ш—глухой, ж  — звонкий. Соответствуют русским несколько смягченным ш, ж .
ж  встречается редко и то лишь в заимствованных словах (гд. обр., из персидского или при помощи русского); ш — в начале собственно узбекских слов встречается довольно редко: шу „этот", иш „дело", шош „спеши", аждар (из перс.) ^.дракон", журнал (из русск.) „журнал".П р и м е ч а н и е. Русский согласный щ в узбекском языке в начале слов и после согласных заменяется звуком ш, а между гласными— шч: обшина „община- , мешчан „мещанин- .
й — образуется подъёмом средней части языка к твердому иёбу, несколько выше, чем при образовании и, благодаря чему щель между языком и нёбом сужается; в связи с этим ш ум усиливается, образуя щелевой среднеязычный звонкий согласный (йот — у).Перед гласными (йа, йу, йо, йэ, йи, йу) этот звук образует восходящий дифтонг; первые четыре сочетания (йа, йу, йо, uoj на письме передаются буквами — я, ю, ё, е (примеры см. § 15); 

йи: йил „год"; йу: йуц „нет", йул „путь".После гласных этот звук образует нисходящий дифтонг, соответствуя в известной степени русскому неслоговому гласному и в той же позиции (чай, дуй, пой, лей, кий, плюй): 
пай „флейта", цуйруц „хвост", яой „чай", киймоц „надевать", 
цуй  „баран". 1

1 Буква ж  обслуживает два звука: ж, дж . В данном разделе рассматривается ж  =  русск. ж .
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Сочетание -ий в конце слова, являясь формальным выражением категории прилагательных относительных, образованных но правилам арабского языка, произносится как долгое и.* 
марказ „центр", марказий „центральный", тарих „история", 
тарихий „исторический", ouai „семья", оилавий „семейный1".С помощью форманта -ий в отдельных случаях образуются прилагательные относительные не только от арабских слов: 
деворий (от перс, девор) „стенной", партиявий (от русск. пар
тия) „партийный".

х — г — образуются путем приближения задней части языка к мягкому нёбу; узбекские х—г, в отличие от русских х—г, произносятся с большим напряжением задней части языка, x —f  — шумные щелевые глубокозаднеязычные; х —глухой, f — звонкий: хом „сырой", хотин „женщина", яхиш „хороший", цороз „бумага", дагал „грубый*, орцз „рот".
х; — щелевой гортанный глухой согласный, образуемый струей воздуха, проходящей через щель, получающуюся в результате приближения задней стенки гортани к корню языка. В русском языке соответствующего звука нет; узбекскому х; в известной степени соответствует немецкое h , например, в словах haben, Haus. В собственно узбекских словах 

$  не встречается: х,аво „воздух", х;ам „такж е", ме^нат „труд*. 3. А ф ф р и к а т ы  (слитные): ч — ж  (д ж ), ц. 
ч—ж  (дж) — образуются смыканием передней части языка с верхними зубами, как при т — д; последующим отходом языка от зубов образуется узкая щель, как при ш —ж> Другими словами, ч состоит из слитно произнесенных ш +  ш; ж  (дж) состоит из слитно произнесенных д +  ж  (как английское j  в словах: John „Д ж он ", jazz „дж аз"): чой „чай", оч „голодный", 

учун „дляи,жуда „очень", жонажон „любимый", бажар „выполняй". П р и м е ч а н и е .  В живой речи иногда смычный элемент аффриката ж (дж) — согласный д перед согласным д редуцируется, создавая звуковое представление согласного щелевого ж (ж): аж дод 
(аждот) „предки-.

ц — состоит из слитно произнесенных т +  с. Встречается только в словах, заимствованных из русского языка или через посредство русского: центнер, социализм.Так как звукопредставление ц вовсе отсутствует в узбекском языке, го в живом произношении его нередко подменяют через с: сентнер (вм. центнер); ср. старое заимствование 
немис вм. русск. немец. 1

1 От основ, оканчивающихся на гласный, прилагательные относительные в арабском языке образуются с помощью суффикса -вий; основы женского рода на -а, -am  отбрасывают эти окончания: модда „материя", мсд- 
Оий „мтериальный", сиёсат „политика", сиёсий „политический".
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II. Сонорные.§ 11. 1. С м ы ч н ы е  (носовые): м , я , нг.
м — по способу артикуляции совпадает с б, т. е. образуется  путем смыкания губ, но, в отличие от б , при образовании м нёбная занавеска во время смыкания губ опускается, пропуская воздух в носовую полость; м отличается от б также менее энергичной артикуляцией, вследствие чего взрыв, следуемый за размыканием, значительно слабее, чем при б: мен „я ", томон „сторона", ем „корм",
н — по способу артикуляции совпадает с д, но, в отличие от д , при образовании н нёбная занавеска опускается, пропуская воздух в носовую полость: нима „что", кун „день", дон „зерно".
нг — по способу артикуляции совпадает с г, но, в отличие от г, при образовании нг нёбная занавеска опускается, пропуская воздух в носовую полость, образуя сонорный смычный (носовой) заднеязычный согласный. Узбекскому нг примерно соответствует немецкое ng  в словах Ring, singen: минг „тысяча*, денгиз „море", сингил „младшая сестра"; нг в начале слов не встречается.Лигатура нг передает также простые сочетания звуков н +  г, которые в таком случае произносятся как обычное сочетание названных согласных: менга „мне", донга „зерну", бу- 

гунги „сегодняшний", Англия. В первом случае (минг, денгиз, 
сингил и т. п.) нг — сонорный смычный (носовой) заднеязычный согласный — является фонемой, во втором случае (менга, 
донга и т. п.) нг — сочетание двух фонем (н +  г).2. Щ е л е в о й  (боковой) (л).л — щелевой (боковой) переднеязычный сонорный; при его образовании кончик языка смыкается с передней частью нёба у  зубов; спинка (задняя часть) языка и его края опущены, в силу чего воздух направляется по щели, образующейся по ■бокам.Узбекский л — звук средний между русским „твёрдым" л („угол") и „мягким" ль („уголь"); при русском „твердом" (л) — спинка языка опущена очень низко, при „мягком* 
(ль) — поднята к нёбу, при узбекском л  спинка языка занимает среднее положение. В начале собственно узбекских слов л не встречается (исключение: звукоподражательные слова): бола „ребенок", улар „они", лола (из перс.) „тюльпан", лозим (из арабск.) „нужный", лампа (из русск.) „лампа".3. Д р о ж а щ и й  (р).

р — дрожащий переднеязычный сонорный — образуется путем перемежающегося смыкания и размыкания передней части языка с верхними зубами, что заставляет кончик языка дрожать. В начале собственно узбекских слов не встречается:
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ора „промежуток", бир „один", ранг (из перс,) „цвет", раем (из арабск.) „рисунок", радио (из русск.) „радио".§ 12. Классификация гласных. В литературном узбекском языке имеются следующие основные гласные: ц, у , э, у , а, о. Гласные различаются: 1. По участию губ в их образовании.’ 2. По месту подъема языка. 3. По степени раствора рта.1. В зависимости от участия губ гласные делятся на губные [=лабиализованные (от лат. labium „губа", по-узб. „лаб- 
лангани)\ и негубные (=нелабиализованные, по-узб. „лабланма-  
гани). Первые из них произносятся при активном участии губ: губы или слегка округлены (о), или округлены и выдвинуты вперед (у, у)\ вторые (и, э [| е, а) — при пассивном участии1 губ, т. е. губы остаются ненапряженными и непосредственного участия в образовании звуков не принимают.2. В зависимости от того, какая часть языка наиболее поднимается к нёбу, различают следующие ряды гласных: пе-? редний, задний, средний.Гласные переднего ряда (э Ц е, и) образуются подъемом средней части языка к твердому нёбу.Гласные заднего ряда fy , у, о) образуются подъемом задней части языка к мягкому нёбу.Гласный среднего ряда (а) по месту подъема языка занимает промежуточную позицию между гласными переднего л заднего рядов.3. В зависимости от степени раствора рта различаются, следующие три пары гласных: широкие, узкие, средние (полу-? широкие, полуузкие).Широкие гласные (а, о) образуются максимальным раствог ром рта.Узкие гласные (и, у) образуются минимальным раствором рта.Средние гласные (полуузкий э Ц е и полуширокий у) образуются при среднем (в сравнении с широкими и узкими гласными) растворе рта. ,§ 13. Деление гласных (в зависимости от участия губ, от- места подъема языка и степени раствора рта) может быт^ представлено следующей таблицей:По месту подъёма языка{ряд) Передние Средние Задниепо участию по степени губ раствора рта ' полуузкие узкие широкие узкие широкие полу-щиро-кие узкие

Губные - - - 0 У УНегубные э (е) и а - -
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§ 14. Описание гласных.
э |] е — переднего ряда полуузкий негубной гласный.На письме передается через э только в начале слов: эр  *м уж “ , экин „посев", эскп „старый (ветхий)".В интернациональных словах э сохраняется в любой позиции: аэроплан, поэма и т. п.В собственно узбекских словах э || е может встречаться только в первом слоге. Наиболее характерные варианты этой фонемы суть следующие:1. В начале слов произносится уже русского э, слышимо-, го, например, в словах это, эхо и т. п.Этот вариант звучит, примерно, как русское е между двумя, мягкими согласными (верь, петь, мель, день и т. п.).
2. После согласных узбекское е звучит значительно более узко (закрыто), чем русское е даже в позиции между „мягкими" согласными (мерь, сеть, тень, лень и т. п.). Узбекское е  как сверх-узкое (в сравнении с русским) воспринимается русским ухом скорее как и. На * письме передается через е. 

беш „пять", темир „железо*, кел „приходи".3. е в начале слова есть йотированное эу т. е. е= й -\-э  (см. § 15): ел (йэл) „ветер", ер (йэр) „земля", етта (йэтти). „семь".
и-^ переднего ряда узкий негубной гласный; в зависимости от позиции в слове имеет различные варианты:1. Более переднее и, произносимое при наибольшем подъе

ме выдвинутого вперед языка, встречается в начале слов и иногда в конце открытого слога (преимущественно в заимствованных словах): ит „собака", бино „здание", ипак „ш елк", 
идора „учреждение", „управление".2. Более заднее и, близкое к русскому ы (в неударной по7 зиции), но произносимое еще более кратко. Строго говоря, звукопредставление ы в литературном узбекском языке отсутствует. Указанный вариант звука и (приближающийся к русскому ы) слышится при глубокозаднеязычных к, F, х:цирк „сброк", 0FU3 «рот", охир „конец".3. Гласный и в позиции между двумя глухими согласными (пишиц, киши, пичоц;, тиш, пишди) произносится очень кратко, образуя ирреальный звук, который в первом слоге многосложных слов полностью в произношении редуцируется: пи- 
шик в произношении пшик, киши^жши, пичоц^тоц и т. п. Слова броцу блан, сра, провардида пишутся без гласного и, но в живом произношении: бирок, билан, сира, пировардида,В некоторых говорах (например, в ташкентском) гласный а  в позиции перед согласными з, л, р сильно редуцируется: 
с(и)з явы", т(и)л „язы к", бир „одиц".

П р и м е ч а н и е .  Гласный ы в словах, заимствованных из рус-- ского языка, Передается через и:' выставка^ виСтавка. - '&



а — среднего ряда широкий негубной гласный; в зависимости от позиции в слове выделяются два основных варианта этой фонемы:1. После и перед к, г звук я приближается к русскому э или к английскому я в слове man, т. е. это очень переднее я, более краткое, чем в других позициях. Язык своей средней частью несколько поднимается к нёбу, ^убы вперед не вытягиваются: гап „разговор", капа „клещ ", пакана „низкорослый".2. Во всех других позициях я, примерно, соответствует русскому я: ота „отец", балиц „рыба", таниш „знакомый".у — заднего ряда полуширокий губной гласный; произносится как слегка огубленное у, т. е. звук, средний между русскими о — у; русским ухом воспринимается скорее как у (ср. .узб. узбек = русек. узбек)', уз „сам", куз „глаз", турт „четыре".Фонема у , исторически образовавшаяся в результате слияния двух фонем о — б , аберрирует в зависимости от качества согласного то с задним о, fo  с передним б (=немецкому б в слове schon, франц. ей в слове jeun ):цул  „рука" (здесь у приближается к о), кул „озеро" (у приближается к б). Аберрация оттенков фонемы у есть явление, полностью зависимое от качества согласного: заднеязычные (более задние) согласные склоняют у к я, заднеязычные (более передние) — к б.Звук у может встречаться только в первом слоге.
о — заднего ряда широкий и слегка губной гласный, произносимый при сравнительно незначительном поднятии задней части языка, значительно меньшем, чем при произнесении русского я, т. е . очень открытое 0, приближающееся к русскому а ; в других языках тюркской системы узб. о соответствует я: ота „отец", цолмок; „оставаться", бола „ребенок".Происхождение фонемы о следующее: исторически единая фонема я расщепилась на две: 1) я, 2) я; я сохранилось в собственно узбекских словах современного литературного языка 

Преимущественно в конечном открытом слоге; во всех других позициях я перешло в о (см. примеры).В словах, заимствованных из арабского и персидского языков, конечное долгое а в узбекском языке переходит в о; ар. вафа=узб^вафо; зр.м а'на=узб. ма’но; ар. истила—узб. исти- 
ло; перс. ба^а=узб. бауо.

у — заднего ряда узкий губной гласный, более закрытый и более краткий, чем русское у, т. е. очень закрытое у; произносится при очень сближенных и вытянутых вперед губах: 
ур „бей", узум „виноград", бурун „нос".Фонема у, исторически образовавшаяся в результате, слияния двух фонем: у ( и ) —у (й ), аберрирует в зависимости от качества согласного то с задним у (и), то с передним у(и) =  нем. мв слове fflnf (франц. и в слове But): цул „раб" [здесь
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у приближается к y(u)]f кул „пепел" [здесь у приближается к у(й)]. Ср . то, что выше указывалось о фонеме у.§ 15. я , ю , ё, е. Кроме семи букв (з, е, и, а, у , о, у), обозначающих шесть гласных звукопредставлений (э || е, и, а, у, о, у), состоящих только из одного гласного звука, в современном узбекском алфавите, разработанном на основе русской графики, имеются также буквы я, ю , ё, е, которые обозначают сочетания согласного й (среднеязычный звонкий щелевой) и соответствующего гласного:
й +  а—я — соответствует русскому я в словах ясли, яма, Дарья:яхш и „ хороший", яна „ещ ё", туя „верблюд".
й -\-у= ю — соответствует русскому начальному ю в словах юнец, юг: юз „лицо", ю;с „груз", буюк „большой, великий".
ю после согласных (в заимствованных словах), означая русское сочетание мягкого согласного с у , лишается щелевого й, создавая акустический эффект, близкий к русскому у, или же й метатизируется, т .е . получается сочетание уй: дюжина произносится как дуж на^дуж ин, бюро произносится как буйро.

й + о = ё  — причём, так как узб .о —очень открытый гласный, приближающийся к русскому а, то сочетание й +  о создает акустический эффект звука, среднего между русскими я и ё: 
ёш  „молодой", тайёр „готовый", оёц „нога".

ё  в словах заимствованных (напр.: самолёт, монтёр та. т. п.) произносится как звук, средний между ё и о.
й +  э =  е — соответствует русскому е в слове ель; встречается в собственно узбекских словах только в начале слова: 

€р „земля", ем „корм", етмиш „семьдесят".
Орфографические знаки (ъ, ь, ’ ).§ 16. ъ — так наз. „твердый знак" (по-узбекски: А й и р и ш  б е л  г и си „знак разделения") встречается исключительно в словах, заимствованных из русского языка или в интернациональных словах, проникших в узбекский язык через посредство русского языка (объект, субъект), выполняя функции русского ъ.§ 17. ь — так наз. „мягкий знак" (по-узбекски: Ю м ш а т и ш  б е л г и с и  „знак смягчения") употребляется только в русских или интернациональных словах.. „Знак смягчения" встречается в двух позициях:1. В конце слова или в конце слога, где он призван передать смягчение соответствующих согласных: январь, февраль, авто

мобиль, секретарь, большевик, пальто и т. д.Приведенные и им подобные слова при гласной аффиксации (т. е. при присоединении аффикса, начинавшегося , гласным) утрачивают ь: автомобиль — автомобили  ̂уёго автомобиль".
2—690 17



В живом произношении, в силу отсутствия в узбекском языке парные твёрдых и мягких согласных (за исключением: к —ц, г — f ), русские мягкие согласные ръ, ль и т. д. заменяются твердыми, наир.: январ вм. ятарь и т. п. (ср.: дзфтар).2. В середине слова, где он выполняет, в силу указанного выше отсутствия парных (по мягкости и твердости) согласных, только разделительную функцию: пьеса (в произношении:: 
пйеса).§ 1 8 . ’ апостроф (по-узбекски: О р ф о г р а ф и к  б е л г щ  или и м л о  б е л г и с и  „орфографический знак") употребляется преимущественно в арабских заимствованиях — в следующих двух случаях:1. Знак \ заменяя арабские звуки „айн" и „хем зе", не имеющие соответствий в узбекском языке, несет следующие функции:а) П о с л е  г л а с н ы х  передает некоторое удлинение гласного: я'ни „то-есть“ , ба'зи „некоторый", та сир „влияние*, 
мавци' „позиция", „место", манба' „источник", м а ш у ’ „запрещенный", мато' „ткань".Слова, имеющие в конце слова знак ’ , при аффиксации рассматриваются как основы с конечным согласным, отражая; старую арабскую графику и произношение; на письме в таком случае этот знак опускается: мавци'— мавции (но не мае- 
циси) „его место", мато' — матои (но не матоси) „его ткань".б) П о с л е  с о г л а с н ы х  прред гласными передает легкую' паузу (легкий гортанный приступ): сан'am „искусство", цит'а- „часть1*, мас'ул „ответственный**.в) П о с л е  с о г л а с н ы х  в абсолютном исходе слова произносится как очень краткое (призвук) и: наф' „польза", жам’ „итрго", ману „запрещение", Ьаф' „изгнание", „отражение".В этой функции (п . 1 а, б, в) знак \ как отражающий книжное произношение арабских слов, имеет тенденцию к исчезновению; ср., напр., 
масала вм. ожидаемого мас’ала „вопрос*.2. Знак ’ присоединяет сочетание согласного й с гласными: 
а — о—у ( = я , ё, ю, см .§ 15) к предшествующему этому сочетанию согласному (ср. русские ь — ъ в словах типа: Коля — колья* сел —съел): хад'я „подарок", дун'г „мир" (вселенная), аф'ют „опиум".Этот знак в указанной в п. 2 функции встречается также* в собственно узбекских словах — composita, в которых первый компонент сочетания кончается согласным, а второй начинается я, ё, ю: цул'ёзма „рукопись", иш'ёцмас „лодырь", „бездельник".§ 19. Изменение звуков . Как было сказано выше, в индивидуальном произношении можно выделить самые различные оттенки одного и того же звука. Однако при всём многообразии звуков индивидуальной речи среди них выделяются наиболее типичные, наиболее яркие оттенки, которые, как сказано (§ 1), практически служат для выделения тех или иных.
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слов (в той или иной их форме) из общей массы слов и их форм, т. е. являются фонемами.В различных позициях и различных сочетаниях типовые звуки претерпевают качественные изменения, давая значительное число разновидностей.§ 20. Изменение согласны х звукрв происходит: 1) по глухости и звонкости, 2) по мягкости и твёрдости.§ 21. Изменение согласны х по глухости и звонкости. Как видно из таблицы деления согласных (§ 9), все шумные согласные, за исключением ц, й, ц, Jf, являются парными по глухости и звонкости, т. е . каждому глухому соответст- вуе т звонкий:п  — б, m —* д, к — г, ф — в, с — з, ш — ж  (ж ), x —f , 
ч — ж (дж).§ 22. Глухие и звонкие согласные произносятся в своем основном виде, т. е. сохраняют глухость и звонкость, в следующих случаях:а) П е р е д  г л а с н ы м и :  парча „кусок", барча „весь", тук „волосок", дуг „веретено", кул „пепел", гул „цветок", фан „наука", ва „и", сот „продай", зот „род", „порода", шу „этот", 
журнал, хос „свойственный", „специфический", F03 „гусь", 
чой „чай", жой „место".б) П е р е д  с о н о р н ы м и :  сопни „рукоятку", китобни „книг у " , тосми? „т а з ? " ,f o 3m u ?  „гусь?", софлар пчистые", FoeAap „заграждения* (мн. ч .), сочли „волосатый", тоо/сли „коронованный".§ 23. В других случаях глухие и звонкие согласные в произношении не различаются, создавая, в зависимости от позиции, акустический эффект то глухого, то звонкого.З в о н к и е  с о г л а с н ы е  о г л у ш а ю т с я ,  т. е. переходят в соответствующий им глухой, в следующих положениях:а) В к о н ц е  с л о в а :  китоб (китоп1) „книга", умид (умит) „надежда", тег (тек) „касайся", харж (харч) „расход".Звонкие согласные з, F, в в конце слова, как правило, не оглушаются.б) П е р е д  г л у х и м и  с о г л а с н ы м и .  Процесс уподобления глухим согласным предшествующего им звонкого носит название регрессивной ассимиляции (обратного уподобления) согласных по глухости. Это явление наблюдается преимущественно в словах заимствованных и при сочетании основе аффиксами, начинающимися глухим согласным (напр.: -ча, -ни, - сиз и т. п.), а также в сложных словах, второй компонент которых начинается глухим согласным: ар. тадцщ (в произношении: татцщ) „исследование", китобча (китопча) „кни- жечкац, дидсиз (дитсиз) „ без вкуса", кавобпаз (кавоппаз) „ш аш лычник", кутубхона (кутупхош) „библиотека* и др.в) П о с л е  г л у х и х  с о г л а с н ы х .  Процесс уподобления глухим согласным последующего звонкого носит название1 В скобках дается транскрипция,
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п р о г р е с с и в н о й  а с с и м и л я ц и и  (прямого уподобления) согласных по глухости. Это явление наблюдается при тех же условиях, что и регрессивная ассимиляция (см. выше):ар. тас- 
диц (в произношении: тастиц) „утверждение*, токдан (ток- 
тан—тохтан) „от виноградной лозы“ , тарихда (тарихта) „в истории*, ишга (шика) „на работу" и др.§ 24. Оглушение конечных согласных (§ 23, п. а) оказывает влияние на аффиксы, начинающиеся звонкими согласными г илид: -да, -дан, -ди, -га, -ган и т. п., которые в произношении переходят в соответствующие им глухие (d > m , г > к  || ц), частично не получая отражения в графике; это’ явление также следует рассматривать как прогрессивную ассимиляцию согласных (§ 23, п. в): китобда (в произношении: китопта) „в книге", умаддан (умиттан)пот надежды", очипти „(он) открыл", судга (сутка) „в суд" и т. п.Афф. -дош, как исключение, не только не оглушается в -тот, но влияет на озвончение глухого согласного основы: мактаб^>мактап, но 

мактабдош „соученик*, .одноклассник* (устное сообщение А . Г. Гулямова).§ 25. В словах с конечными звонкими г, f при соединении таких слов с аффиксами, начинающимися согласным г, конечные г, f оглушаются в к — ц, что фиксируется и на письме: г +  г > к к ,  F +  тегган >  теккан „коснувшийся", 6 o f-г а >  боща „в сад".§ 26. О з в о н ч е н и е  г л у х и х  с о г л а с н ы х  наблюдается преимущественно в многосложных словах при столкновении конечных глухих к, ц с аффиксом или словом (в Composita), начинающимися с гласного; переход к > г, фиксируетсяна письме: эшик— эшиги „его дверь", билагузук <С/билак +  узук) „браслет", уртоц — ypmoFU „его товарищ", сариц „желтый" — 
сарраймоц < (с а р щ  +  ай +  мок;, см. еще § 3 6 )  „желтеть"; ср. еще: бугунги<.(бу  +  кун +  ги) „сегодняшний".Исключения из этого правила наблюдаются, главным образом:1. В односложных словах: а) с одним согласным в исходе: 
ток — токи „его виноградник", УК —уци  „его пуляи, б) с двумя согласными в исходе: эрк — эрки „его воля", завц — заек;и „его удовольствие".2. В многосложных словах, заимствованных, главным об-* разом, из арабского языка: иштирок — иштироки „его участие", иттифоц — иттифоци, „его союз".

Изменения согласных по мягкости и твердости»§ 27. Деление согласных на мягкие и твердые в узбекском языке принципиально отличается от такового в русском языке. Если в русском языке мягкость и твердость согласного является специфической особенностью самого согласного звука, то в
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узбекском языке мягкость или твердость согласного (за исключением к—/$, г —f ; см. ниже) есть явление комбинаторного порядка, обусловленное качеством соседнего гласного: при передних гласных (э [| еу и) согласные несколько смягчаются, при остальных — согласные произносятся несколько тверже, чем при передних гласных. К числу согласных, комбинаторно изменяющихся по мягкости и твердости, относятся: п, б, ф, 
в, ш, д, с, м, я , яг, р, л; согласные: х, ш, I/, ж  (в обоих значениях) и ^  не имеют парных; согласные ч, й — всегда мягкие.О некомбинаторной мягкости и твердости согласных в узбекском языке можно говорить, да и то только с особыми оговорками, лишь в отношении согласных: к — ц , г — F. Указанные узбекские согласные значительно больше отличаются друг от друга, чем русские кь—к, гь— г: кул (къул) „озеро", цул 
(къул) „рука", гур (гьур) „могила", Fyp (гьур) „неспелый".

§ 28. Удвоенные (двойные) согласные. Сочетание однородных согласных образует т. наз. удвоенные (двойные) согласные, которые произносятся как один звук, но несколько более долго, чем обычный согласный.Характерной особенностью узбекского языка (как и ряда других тюркских языков) является наличие довольно значительного числа слов, имеющих удвоенные согласные в середине слова, причем это явление наблюдается как в собственно узбекских словах, так и в словах, заимствованных из персидского языка, который сам не знает этого явления и, следовательно, наличие удвоенных согласных в словах персидского корня, усвоенных узбекским языком, могло произойти только на узбекской языковой почве; у з б е к с к и е  с л о в а: икки „ дваи,еттип семь", 
саккиз „восемь*, тущиз „девять", уттиз „тридцать", эллик „пятьдесят"1, катта „большой", аччиц „горький", иссиц „жара", 
цаттиц „твердый", оппоц „совершенно белый", conna-coF „совершенно здоровый", mynna-myFpu „совершенно прямо" и др.; п е р с и д с к и  е_ с л о в а :  содда (= п е р с . саде) „простой", чин- н и (= п е р с . чини) „фарфор", пашша (= п ер с. паша) „м уха", туп* 
понча (= п е р с. туфангча) „револьвер" и др.Арабские заимствования, как правило, сохраняют присущие им удвоенные гласные и согласные: таажжуб „удивление", 
тааллуц „зависимость". В конце собственно узбекских слов — корней удвоенные ("двойные) согласные никогда не встречаются; арабские заимствования с удвоенными согласными в конце слова на узбекской почве один из них утрачивают: х,ац (из ар. цацу) „право", фан (из ар. фанн) „наука", сир (из ар. 
сирр) „тайна", jguc (из ар. %исс) „чувство", %ур (из ар. %урр) „свободный". ф*Производные от указанных слов, образованные по правилам арабского языка, бытуют в узбекском язы ке!в своей1 Удвоенные согласные в приведенных числительных наблюдаются в значительной части языков тюркской системы.



первоначальной форме, т. е. с удвоенными согласными, что находит себе поддержку в изложенных выше особенностях у збекских средних слогов, допускающих удвоенные согласные: фан —фанний „научный", jguc — %иссиёт „чувственные восприятия", х,ур— хуррият  „свобода".Удвоенные (двойные) согласные в конце слова сохраняются (и то лишь на письме) только в интернациональных словах: 
металлу грамм.Подобные слова при аффиксации их согласным одинакового качества один из них утрачивают: металл — металлар (вм. металл +  лар) „металлы", металлы (вм. металл +  ли) „содержащий (в себе) металл".§ 29. Удвоенные (двойные) согласные, как регулярно действующий фактор (в отличие от примеров, указанных выше, § 28), есть явление комбинаторного порядка, возникающее из сочетания основы с аффиксом или в результате сложения двух слов.У д в о е н н ы е  (двойные) согласные образуются из сочетания: 1) двух одинаковых согласных: умиддан (в произношении: 
умиттан) „от надежды', тегган >  теккан „коснувшийся", гул- 
лар „цветы", хотинни „женщину", емми? „корм ли?", туттир „заставь держать", тусспз „бесцветный", юк каби (в произношении: юккаби) „как груз", „подобно грузу"; 2) двух парных:а) по глухости и звонкости: отдан (в произношении: оттан) „с лошади", кавобпаз (кавоппаз) „шашлычник"; б) по мягкости и твердости: борга >  боцца .„в сад", оцган^ощан  „текущий".Ф ОН ЕТИ Ч ЕСК АЯ СТ РУ К Т У РА  С Л О В А .§ 30. Чередование гласны х. Диалекты узбекского языка по принципу чередования гласных делятся на две большие группы: сингармонистические и несингармонистические. В основу „нормативной" фонетики и орфографии современного узбекского литературного языка положены несингармонистические диалекты. Однако, лексический запас несингармонистических диалектов, а следовательно и литературного языка, до известной степени (что удается установить лингвистическим анализом) сохраняет явления, свойственные сингармонистическим диалектам. Но, если вокализм корней ( и в  некоторых случаях основ) собственно узбекских слов, бытующих в литературном языке, пережиточно сохраняет следы того фонетикоморфологического процесса изменения состава гласных звуков слова, который носит название сингармонизма или, в узком смысле этого термина, закона гармонии главных, то аффиксы уж е не подчиняются этому закону, т. е. сохраняют при любой комбинации свой звуковой состав (в части гласных) стабильным.Утрата сингармонистического чередования гласных, харак
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терная для ряда диалектов, на основе которых создался современный узбекский литературный язык, объясняется рядом сложных исторических и связанных с ними, но пока еще недостаточно выявленных языковых процессов, происходивших на территории современного Узбекистана. Сложное многовековое взаимодействие и скрещение разносистемных языков, а Также некоторые специфические моменты самодвижения узбекского языка привели к исчезновению исконных фонетических законов и, в первую очередь, к десингармонизации ряда диалектов, на которых базируется современный узбекский литературный язык.
§ 31. О некоторых особенностях начала, середины и кон

ка слова.Говоря о фонетических особенностях, присущих узбекской лексике, следует иметь в виду, что узбекский словарный запас (равно как и лексика любого другого языка) состоит из нескольких пластов: пласт узбекский (или, как принято называть в данной работе, собственно узбекские слова), пласт персидский, пласт арабский, пласт интернациональных слов, «ласт русский и т. п.В силу этого, говоря о некоторых фонетических особенностях начала, середины и конца слова, следует оговориться, что рассмотрению в этом разделе подвергаются в первую очередь собственно узбекские слова, и многое, что является характерным для узбекского лексического пласта, как правило, не распространяется на весь лексический запас в целом. Однако, выяснив основные, наиболее характерные черты собственно узбекских слов, легче будет понять те, порой значительные, фонетические изменения, которым подвергаются на узбекской почве слова иноязычного происхождения.§ 32. Начало собственно узбекских слов характеризуется следующими основными особенностями:1. Согласные: р, л, ц, ж  (ж), нг в начале слова [ц, ж  
(ж ) — в любой позиции] не встречаются;

р, л в качестве исключения встречаются в начале отдельных звукоподражательных слов.Согласный ц в разговорном языке во всех позициях замещается через с: цирк (сирк), акция (аксия) и т. п.Заимствования с начальными /?, л (реже м, н) получают иногда протетический гласный: рус {урис), ариш «  русск. „рожь"), анор «  перс, нар) „гранат" и др.2. Согласные м ,н , в, ф, п ,ш , з, х, г в начале слов встречаются в ограниченном числе случаев.£3. Стечение двух согласных в начале слова не допускается1.1 Слова типа броц, блан ни в коеы случае не являются исключением из указанного правила (см. § 14).
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Заимствованные слова с двусогласным «началом до последнего времен подвергались (а в массовой речи подвергаются и теперь) соответствующей фонетической обработке, идущей двумя путями:а) перед стечением согласных (чаще: щелевой +  согласный любого качества) развивается узкий гласный неполного образования, т. наз. про- тетический гласный, чаще и: стакан >  истакан, штраф >  иштарап;б) между двумя согласными (чаще: смычный +  согласный любого качества) развивается т. наз. эпентетический гласный: трамвай >  тирамвой%. 
кровать >  карават, клубника >  кулупнай\.4. Стечение двух гласных в начале слова не встречается.§ 3 3 . Середина слова характеризуется: ^принципиально допустимым наличием в корнях удвоенных согласных (§ 28);2) отсутствием удвоенных гласных; все исключения из этого правила падают на слова заимствованные: таажжуб (из арабск.) „удивление", кооператив и др.§ 34. Конец слова характеризуется: 1) недопустимостью стечения двух или нескольких гласных; 2) недопустимостью стечения нескольких согласных в конце слога; 3) оглушением звонких согласных (§ 23); 4) падением узких гласных (j/днл— 
рРЛЫ, § 36).Что касается стечения двух согласных в одном слоге, то современный узбекский литературный язык принципиально допускает наличие в исходе слова группы согласный + согласный.Однако, в обиходной речи наблюдается стремление устранить это необычное (при учёте исторического плана) явление, что и достигается следующими средствами:1. Устранением (анокопа) последнего согласного; чаще анокопированию- подвергается согласный т: паст (перс.) >  пас .низкий", дрст (перс.) >  

д $с  „друг", г$шт (перс.) >  грш „мясо", т$рт >  т$р „четыре"; в отдельн ы х  случаях устранение второго согласного закреплено графически;. 
С ус  < п е р с . Сует „слабый*, бардош <  перс, бардошт „терпение".2. Разъединением (эпентеза) группы согласных посредством гласного. Так, персидские слова ша^р, кафш  и др. в произношении и графически^ ша- 
j(ap „город*, кавуш „калоши" (кожаные) и т. д.3. Прибавлением гласного (эпитеза) в конце слова — наиболее редкое явление: танк танка, пропуск  >  пропуска.§ 35. И з эпизодических явлений, наблюдаемых в конце слова, следует отметить: 1) отпадение в русских заимствованиях суффикса единичности -ин, наблюдаемое при образовании множественного числа: гражданин>■ граждан-лар „граждане", мещанин >  мешчан-лар „мещане"; 2) замещение русского -ы,-и (множ. ч.) гласным -а: консервы^>консерва\ ботинки >  ботинка\ 3) устранение гласного, что „может быть обусловлено необычностью ударения; не ударенные гласные и слоги в положении на конце слова редуцируются; газет (газета)* 
минут (минута)* телеграм (телеграмма), станса (станция), 
дежур (дежурный) и п р.“ ; 4) замещение неосмысляемого аф- 1

1 Последние два слова, как старые заимствования, графически закрепились в своём живом произношении.
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фикса осмысляемым на почве звуковой близости: пулемёт-  
чи <  пулемётчик, извошча<С извозчик1.§ 36. Падение гласных наблюдается в следующих случаях:1. Гласный и (реже у) во втором слоге двусложных слов между сонорным и шумным звонким или между двумя звонкими при гласной аффиксации довольно часто выпадает, что объясняется смещением ударения: урил „сы н", углп „егосы н", 
0FU3 „рот", 0F3UM „мой рот", бурун „нос", бурни „его нос", 
урин „место", урин-\- а + ш  +  моц~у> урнаиь-моц „размещаться**, 
уйин „игра", уйин +  a - f  моцУ> уйна-моц „играть", сариц „ж елтый", сарщ +  ай +  моцу>саррай-моц „ желтеть", улур „больш ой", 
улур +  ай +  мог£>улрай-мок, „стать большим". Ср. еще: цайнана „теща" <  цайин +  она, цайната „тесть" < ка й ин  +  ота (цайип „родственник не по крови", „родственник по браку").2. Гласные последнего слога многосложных глагольных основ при аффиксации (в связи с переносом ударения на словообразующий аффикс) выпадают: айрим „отдельный"^ айир- -;им<айир-моц „разделять", айрилмоц „ разделяться" <  айирил- 
моц, уйцу „сон“< у й :у-цу — уй-у-моц „спать".3. При стечении гласного основы и гласного аффикса в отдельных случаях наблюдается полная редукция гласного основы: икки „два" — икков<Сцкки +  ов „двое", олти „шесть" — 
олтов „шестеро".Редукция гласного широко наблюдается также при образовании одного из аспектов глагола, т. наз. формы возможности, и невозможности (§ 288): ёз-а-олмоц в произношении, а нередко и на письме—ёзолмоц „мочь писать", ёз-а-ол-ма-с-лик^ ёзол- 
маслик „не мочь писать".§ 37. Падение согласных, кроме случаев, отмеченных выше 
(гуш т ^гуш , сус<Ссуст, § 34), наблюдается: 1) при сочетании отглагольного имени на -(у) в с афф. -чи (§ 135): ёзув +  
ч и >  ёзучи „писатель", уцув +  чи ^ уц учи  „ ученик", уцитув 4* «ш > уцитучи „учитель"; 2) при сочетании формы родительного падежа (-нинг) с афф. -ки (§ 233): отанинг +  к н >  отанит .отцовский".

§ 38. Метатеза— перестановка согласных наблюдается в. 
ограниченном числе случаев: ёмрцр <^ёрмир „дождь" [ср.* 
I f -mok, „итти" (о дожде и пр.)], тупроц—турпоц „земля".§ 39. Деление на слоги (слогораздел). Во время речи струя воздуха, проходящая через речевой аппарат, течет не единым, непрерывным потоком, а волнообразно, толчками, разделенными определенными интервалами.Один или несколько звуков, произнесенных между этими интервалами, т. е . одним толчком воздуха, называются слогом. 1

1 А . К . Боровков. Изменения в области узбекской лексики и новый алфавит (на основе русской графики;. Изв. УзФАН С С С Р . Ташкент. 1940, № 7, стр. 31.
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Слог начинается слабым звучанием с последующим переходом к более сильному звуку, затухающему под конец; 
т. о. слоги, образующие слово, фигурально можно представить в виде волнообразной линии, впадины которой образуют слогоразделы.Фонема, приходящаяся на вершину волны, носит название слогообразующей. Практически на слух в речевом потоке различаются не звуки или фонемы, но слоги, в силу чего слог является минимальной звуковой единицей.В узбекском литературном произношении необходимым у словием образования слога является, как правило, наличие гласного, в силу чего число слогов в слове совпадает с числом гласных.Односложные слова: иш „дело"; от „имя", „лошадь"; бор „имеется"; йуц „нет".Двусложные слова: о-та „отец", бо-ла „ребенок", у-лур „великий", со-цол „борода".Трехсложные слова: ци-зу(в)-чан „запальчивый", суе-сиз-лик „безводье", циз-ла-ри „его дочери", ёз-ди-лар „они написали".Четырехсложные слова цил-та-ноц-ли „костлявый".Пятисложные слова: я-га-на-ла-моц „прореживать (всходы хлопчатника)".Из приведенных примеров усматривается* что:а) в словах с правильным чередованием: согласный—гласный или гласный — согласный слогораздел приходится после гласного: бо-ла, о-та, у-лур, со-цол, ци-зу-чан;б) в словах с двумя согласными между гласными слогораздел приходится после согласного: сув-сиз-лик, цил-та-ноц- 
ли, циз-дир-моц „накаливать".Слогораздел, как правило, не совпадает с морфологическим членением слова; так, например, морфологический анализ слов типа: ёзув „писание", уцитилмоц „быть обучаемым", ул- 
дирилган „убитый" и т. п. разлагает их на следующие элементы: ёз-ув, уци-т-ил-моц, ул-дир-ил-ган, но слогоделение указанных (и им подобных) слов представляется в следующем виде:

1ё-зув, у-ци-тил-моц, ул-ди-рил-ган.§ 40. Слог, который оканчивается гласным, называется открытым (о-та, бо-ла); слог, оканчивающийся согласным или й, называется закрытым (у-лур, со-цол, чой).§ 41. Структура узбекского слога допускает сравнительно ограниченное число типов сочетаний звуков, что объясняется особенностями начала и конца слов (см. § 31).
Типы слогов в узбекском языке:1) один гласный — кратчайший тип слога: о-та, у-лур\2) согласный +  гласный: бо-ла, да-ла-ла-ри\3) гласный +  согласный: иш, от\



4) согласный +  гласный +  согласный: бор, йуц\5) гласный+согласный+согласный: илк, ост;6) согласный 4- гласный +  согласный +  согласный: туртг 
цирц;

7) согласный+согласный+ гласный: ста(-нок), тра(-пе-ци-я);8) согласный +  согласный - f  гласный +  согласный: стаж, 
трам(-вай).Первые четыре типа являются основными, самыми распространенными по своей структуре типами слогов для слов узбекского корня; типы 5-й и 6-й с известными оговорками (см. § 34) могут быть признаны обычными для узбекского языка. Одра- ко подавляющее большинство слов указанного в п.п. 5 и 6 типа приходятся на арабские, персидские, русские, интернациональные слова. Что касается типов 7-го и 8-го, то они возможны только в русских или интернациональных словах. Кроме того, следует заметить, что типы 5-й, 6-й, 7-й, 8-й в живом произношении подвергаются некоторым фонетическим лреобразованиям, приближающим их к типам 2-му, 3-му и 4-му (см. § 34), т. е . к основным типам слогов.

Ударение,§ 42. Узбекский язык принадлежит к языкам с постоянным (или связанным) ударением. Ударение в узбекском языке, как и в других языках тюркской системы, „двухполюсное", т. е. состоит из г л а в н о г о  (наиболее сильного) ударения, падающего на последний слог слова, и в т о р о с т е п е н н о г о  (слабого) ,  падающего на первый слог. Таким образом, узбекское ударение графически может быть представлено так: 
в /с, где линия а — второстепенное ударение, линияс — главное ударение, линия в — неударяемая часть слова: 

дала „поле", далалйр „поля", далаларимйз „наши поля", дала- 
ларимизда „на наших полях", далаларимаздагй „находящийся на наших полях", далаларимиздагилар „находящиеся на наших полях*.Главное ударение, отмечая последний слог слова, служит в силу этого границей между словами.§ 43. Сказанное о постоянстве ударения можно без изъятий отнести лишь к словам узбекского корня или к некоторым старым заимствованиям, которые (и то далеко не все) подчиняются норме узбекского ударения.Ряд аффиксов и послелогов (что будет оговорено в соответствующих §§) не имеют собственного ударения: уцучйман „я ученик", йшчйсан „ты рабочий", (бу) кйтдбдир „это — книга", ббладек „как ребенок", пйчбц блан „ножом", ватан учун „за родину", йккй сбатдан сунг „через два часа", юзларча

27



.сотнями*, „сотни*, ездими? „написал ли (он)?*, кйтбб-да „книга тоже® и некоторые др.С  другой стороны, новые заимствования и некоторые старые („книжные") слова сохраняют свое ударение: трактор» 
директор, физика, партия, албатта (из арабск.) „конечно*, 
аммо (из арабск.) „но*, чунки (из перс.) „потому что* и т. п.При присоединении к указанным словам ударного аффикса главное ударение перемещается на последний слог: трактор- 
лар „тракторы*, директоримйз „наш директор*.Смещение ударения наблюдается также при выражении призыва, повеления, иронии, удивления.§ 4 4 .  Л о г и ч е с к о е  у д а р е н и е ,  назначение которого— сообщать данному предложению определенный оттенок, в фонетическом отношении совершенно независимо и не связано ни с какими чисто фонетическими нормами. Например, в пред-  ̂ложении: уцучи китобни уцийди „ученик книгу читает* каждое слово может быть отмечено ударением: уц уч и  китобни уций- 
ди, рцучи кит обни уцийди, уцучи китобни уцийди. Однако, этот прием для придания логического ударения не может считаться (что, например, характерно для русского языка) основным, ведущим способом выражения логического ударения в узбекском языке.Узбекский язык (разговорный и письменно-литературный) прибегает, как правило, к другому способу, а именно, к инверсированию членов предложения: логически наиболее ударенный член предложения приближается к сказуемому (если * логическое ударение падает на подлежащее или второстепен* ный член предложения), или сказуемое выдвигается вперед (если логическое ударение падает на сказуемое): Собир 
кеча райондан келди. „Сабир вчера приехал из района*. Собир 
райондан кеча келди. „Сабир приехал из района вчера*. Кеча 
районданСобир келди. „Вчера из района приехал Сабир* и т. п. 
К ел буёцца! „Иди сюда!* Кет ту ер дан! „Уходи отсюда!*Любое предложение может быть произнесено и без логического ударения, что наблюдается в спокойно-повествовательной речи, но это, конечно, вовсе не даёт оснований предполагать, что все элементы данного предложения окажутся под ударением. В спокойно-повествовательной речи под ударением окажутся только слова Собир и келди. Это так называемое ритмическое ударение связано с синтаксической ролью слова и подчиняется правилу, близко соприкасающемуся с нормами фонетического ударения второстепенное ударение—на подлежащем, главное — на сказуемом (ср. ударения в слове: второстепенное ударение—на первом слоге, главное—на последнем).1

1 Подробнее об ударении см. A . F . F y ломов, Узбек тилида ypFy„ Тошкент 1947.



М О Р Ф О Л О Г И Я .

§ 45. Предмет морфологии. Морфология — раздел грамматики, изучающий формальную сторону слова и его составные части.Морфология, в обычном понимании данного термина, занимается изучением образования и изменения слов, т. е. с л о в о о б р а з о в а н и е м  и с л о б о и з м е н е н и е м .  Образование слов и их изменение теснейшим образом связаны с другим разделом грамматики — синтаксисом. Морфология за отправную точку для исследования берет с л о в о ,  синтаксис — п р е д л о ж е н и е ,  но ни словообразование, ни словоизменение не могут быть оторваны от синтаксиса, так как, по крайней мере генетически, и образование слова и его изменение суть категории синтаксические. В силу этого в разделе „Морфология" рассматриваются все вопросы, связанные с морфологией и синтаксисом слова, а в раздел „Синтаксис" отнесены, главным образом, лишь вопросы, относящиеся к предложению.
§ 46. Состав слова. Слово состоит из корня1 и грамматических показателей (аффиксы)2; последние делятся на две группы:а) „лексемы* * — форманты, обслуживающие лексические за-* дания, т. е. словообразование;б) „синтаксемы"— форманты, обслуживающие синтаксические задания, т . е. словоизменение3.Для слова строго обязательным является лишь наличие корни (что, в соответствии с изложенной выше схемой соста, ва слова, будет иметь следующий вид: корень +  нулевой грам. матический показатель): ши „дело", сув „вода", тки  „два"^
1 Под корнем условимся понимать морфологически нечленимую часть слова, содержащую основное лексическое значение или являющуюся исходным элементом для образования новых слов.* Под аффиксом условимся понимать грамматический показатель, присоединяемый к корню или основе справа.* См . акад. И . И , Мещанинов. Общее языкознание. Лнгр. 1940,стр. 41. 43. "
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темир „ж елезо", таассурот (арабск.) „впечатления", пайвано (перс.) „прививка" (дерева), автомобиль и пр.Приведенные и им подобные слова, в том числе и последние три слова, как морфологически нечленимые для узбекского языкового мышления, следует признать совпадающими с корнем; такие слова мы будем называть корневыми основами.Слова, состоящие из корня +  лексема, будем называть п р о и з в о д н ы м и  о с н о в а м и :  ишчи (иш +  чи) „рабочий", темирчи 
(темир +  чи) „кузнец".Слово может состоять:1. Из чистого корня: иш „дело", ол „бери".2. Из корня +  лексема (или несколько лексем): ишчи (иш-\- 
+  чи) „рабочий", ишла (и ш + л а )  „работай", ишлат (иш +  
+  л а + т )  „заставь работать".3. Из корня +  синтаксема (или несколько синтаксем): ишга 
(иш +  га) „на работу", олиб (ол +  иб) „взяв", ишимизга (иш +  +  им +  из +  га) „(к) нашей работе", олибсан (ол-\- иб +  сан) „ты взял".4. Из корня +  лексема (или несколько лексем) +  синтаксе* ма (или несколько синтаксем): ишчига - (иш +  чи +  га) „рабочему", „к рабочему", сувсизлигингиздан(сув +  сиз +  лик +  инг +  
+из-*гдан) „из-за нашего безводия".Узбекское слово по своему составу, учитывая формальную сторону и его семантику, делится на: 1) отдельное слово*2) лексико-синтаксический комплекс (темир йул „железна^ дорога" и т.п.).Отдельное слово, в свою очередь, делится на: 1) отдельно- значимое слово {иш „дело", moF „гора", темир „железо" и т.п.)'2) служебные имена, 3) послелоги, 4) аффиксы (включая й частицы).О т д е л ь н о  з н а ч и м о е  с л о в о  характеризуется самостоятельным значением и полной грамматической изменяемостью; с л у ж е б н ы е  и м е н а  (§ 104) суть слова, которые* наряду с самостоятельным значением, функционируют в ка1 чёстве вспомогательных слов, уточняющих значение падежей в части выражения пространственных отношений; п о с л е л о г и  суть слова, утратившие или утрачивающие самостоя^ тельное значение, функционально приближающиеся к предло^ гам, морфологически представляющие переходную ступень от самостоятельного слова к аффиксу; а ф ф и к с ы  суть элементы, имеющие только грамматическую семантику и употребляемые только в сочетании с корнем или основой.§ 47. Принципы классификации частей речи. В основу классификации частей речи нами положены следующие признаки: семантика, морфологические показатели, синтаксическое употребление. По указанным признакам отчетливо намечаются три основных категории: имя, глагол, служебные слова. *
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В категории и м е н  выделяются: 1. Имена с у щ е с т в а -  т е л ь н ы е .  2. Имена п р и л а г а т е л ь н ы е ;  последние, в свок> очередь, подразделяются на: а) относительные — отыменные:. 
кеча — кеча-ги и т. п ., относительные — отглагольные: циз-FUH, 
цирц-иц, цис-ца и т. п.; б) качественные, т. е. такие, которые* по своей семантике и преобладающему употреблению являются носителями признака: янги, яхши, оц, сариц и т. п. Необходимо особо отметить, что всякое имя (вне деления на разряды существительных и прилагательных) в атрибутивной функции выражает признак, качество или свойство предмета.3. Имена ч и с л и т е л ь н ы е  (отмечаемые признаками семантическими— для числительных количественных, признаками морфологическими — для всех других разрядов числительных).4. М е с т о и м е н и я ,  выделяемые, главным образом, по семантическим признакам.К а т е г о р и я  г л а г о л а  выделяется по семантическим, морфологическим и синтаксическим признакам.В к а т е г о р и и  с л у ж е б н ы х  слов выделяются: 1. П о с л е л о г и .  2. С л у ж е б н ы е  и м е н а .  3. Н а р е ч и я  (в части, главным образом, качественной характеристики действия*, наречия соотносительны с прилагательными, так как прилагательное качественное, не меняя своей формы, служит характеристикой как предмета, т^ки действия). 4. С о ю з ы .  5. Ч а с т и ц ы .  6.  М е ж д о м е т и я .

ИМЯ СУ Щ ЕСТ ВИ Т ЕЛ Ь Н О Е.

§ 48. Категория рода. Категория грамматического рода б узбекском языке отсутствует. К а т е г о р и я  б и о л о г и ч е с к о г о  п о л а ,  имеющая значение т о л ь к о  в о т н о ш е н и и  л и ц  и н е к о т о р ы х  ж и в о т н ы х ,  выражается:1. Л е к с и ч е с к и м  с п о с о б о м  — семантикой данного слова, т. е. в определенных случаях понятие пола-рода заключено в самом значейии слова (ср. р усск .: „отец*, „мать*,, „п етух", „курица* и т. п.); такой способ выражения пола-рода встречается:а) В терминах родства и в названиях живых существ (в их делении на мужчин и женщин и т. п.): ота „отец*, она „мать", 
yFUA „сын", щ з  „дочь4*, „девушка*, амаки „дядя* (по отцу), 
амма „тетя* (по отцу), moFa „дядя" (по матери), хода „тетя* (по матери), ака „старший брат*, она „старшая сестра", ука „младший брат", сингил „младшая сестра", эр „мужчина", 
эркак „мужчина*, „самец*, хотин || аёл (арабск.) „женщ ина*, 
уррочи „самка" и т. п.б) В наименованиях хозяйственно-эксплоатируемых животных. Животные, не имеющие значения в хозяйстве, как правило, объединяются под общеродовым названием (ср. русск л „цыпленок*, „жеребенок* и т.п.): от „лошадь*, айтр „жеребец*,
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<бия, байтал „кобылица", той „жеребенок"; цуй1 „овца", 
цучцор „баран", совлиц „овца", цузи „ягненок*; буца „бык", 
хукиз „вол", сигир „корова", бузоц „теленок", тана „телка"; 
хуроз „петух", товуц „курица", жужа „цыпленок".2. С и н т а к с и ч е с к и м  с п о с о б о м ,  т. е. с помощью специальных слов, семантика которых точно указывает на принадлежность к определенному полу (ср. русск.: „женщина- врач", „женщина-судья" и т. п.).К числу таких слов — определителей пола относятся: эр „мужчина", эркак „мужчина", „самец", хотин || аёл2 „женщина", 
циз „девуш ка", ypF04U „самка". Для выражения общеродового наименования (женщины=женщины и девушки) употребляют парное слово „хотин-цизлар*. Слова эр, циз, уррочи ставятся, как правило, перед общеродовым словом, а слова эркак, хотин П 
аёл— после него: эр бола „мальчик", циз бола „девочка" (бола „ребенок"), уроцчи (эркак) „ж нец", уроцчи хотин Ц аёл „жница", ишчи (эркак) „рабочий", ишчи хотин II аёл „работница", 
уцитучи (эркак) „учитель", уцитучи хотин || аёл „учительница", айиц (эркак) „медведь", уррочи айиц „медведица", арс- 
лон Л шер (эркак) „лев", уррочи арслон || шер „львица", бури 
(эркак) „волк", уррочи бури „волчица" и т. п.При отсутствии указанных определителей слово выражает общий род; £р. русск.: „ребенок*, узб. яболаи. - 'Взятое в скобки слово эркак [рроцчи (эркак)] может быть опущено; в таком случае слово, не отражая половых различий, выражает общий род; ср . русск.: .товарищ*, .педагог", „инженер" и т. п.

§ 49. В словах, заимствованных из языков, обладающих категорией грамматического рода, в ряде случаев род выражается средствами языка — источника заимствования. К числу таких языков относятся арабский и русский языки.Женский род арабских имен образуется с помощью суф фикса -а (после согласных), -я(йа) (после гласных); му ал- 
лим „учитель", муаллима „учительница", шоир „поэт", шоира „поэтесса", мураббий „воспитатель", мураббия „воспитательница". Имена собственные; Карим — и. с. мужское, Карима— и. с. женское, Салим — и. с. мужское, Салима — и. с. женское, Соли — и. с. мужское, Солия — и. с. женское и т. п.Из русского языка вместе с приметой женского рода заимствованы преимущественно nornen agentis: студентка, ар
тистка, гражданка, комсомолка. Широкое распространение русская форма женского рода получила в фамилиях, образованных на русский манер: Азим-ов — Азим-ов-а, Рацим-os — 
Рацим-ов-а, Косим-ов — Косим-ов-а и т. п.1 Общеродовое имя, объединяющее самок и самцов; ср.узб. от и русск. 
„лошадь".

* Хотин —.женщина замужняя", аёл — общее наименование представи
тельниц женского пола, объединяющее девушек и женщин.
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§ 50. Категория числа1. Само понятие категории числа для узбекского языка резко отлично от такового, например, в русском языке. Узбекские существительные, как правило, по своему содержанию не различают единственного и множественного числа (ср. р усск.: „деньги", „духи", „чернила" и т. п.) и в то же время могут безразлично выражать идею единственного и множественного числа (ср. русск.: „щипцы", „очки", „часы" и т. п.). Таким образом, узбекские имена: бола, тог, 
цуш, балщ , олма и т . п. значат (вне контекста): „р е б ен о к ^  дети", „го р а~ гб р ы “ , „птица — птицы", „ры ба~ ры бы ", „ябло- к о ~ я б л о к и ", т. е. выражают единичных представителей данной совокупности предметов и совокупность предметов в целом, одно действующее лицо и их совокупность: Мендан 
салом колхозга, х;амма ошна ва дустга, х;амда... яхши цпз^ 
га. . .  (Шайхзода). „От меня привет колхозу, всем знакомым и друзьям и ... хорошеньким девушкам". Следовательно, для узбекского языка в подобных случаях надо говорить не о единственном и множественном числах, а о б  и н д и в и д у а л  ь- н о - к о л л е к т и в н о м  числе. В силу этого, средства, которыми располагает (см. ниже) узбекский язык для формального выражения идеи множественности, пускаются в ход значительно реже, чем это делается, например, в русском языке, а потому нередко узбекское предложение формально может быть переведено на русский язык двояко: тоща бор- 
ди „он пошел в гору — горы" и т. п.Как видно из примеров, приведенных выше, „чистая" основа слова (имени) выражает как данный род в его целом, так и его индивидуальных представителей. Эта форма имен употребляется в тех случаях, когда нет возможности или не-* обходимости членить данную совокупность предметов на их индивидуальных представителей; число лиц или предметов узнается из контекста или обстановки речи.То же самое имеет место в отношении 3-го л. глаголов: 
келди может означать „пришёл" и „пришли", уциЬи „читал", „учился" и „читали", „учились".Множественное число находит свое формальное выражение при указании на тот факт, что данный род, данная совокупность предметов'—лиц состоит из индивидуальных, вы- делимых частей диффузного (с точки зрения числа) предмета.Узбекский язык для выражения категории числа располагает тремя способами: 1) м о р ф о л о г и ч е с к и м  (§ 51),2) л е к с и ч е с к и м  (§ 57), 3) с и н т а к с и ч е с к и м  (§ 58).

1 Это тема на материале узбекского языка обстоятельно разработана доцентом С А Г У  А . Г. Гулямовым ^Категория множественного числа в узбекском языке“ (A . F . F y ломов. Узбек тилида купли» фЛЫ'ория^и. J oiii- кент. 1914, б . 5G; на узбекском языке)
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§ 51. Морфологический способ образования категории числа реализуется с помощью аффикса -лар\ который, присоединяясь к основам, сообщает им;1. И д е ю  ч л е н и м о й  м н о ж е с т в е н н о с т и :  болалар „дети", moFAap „горы", цушлар „птицы", балихлар „рыбы", 
олмалар „яблоки", ёзЭилар „они писали", уцидилар „они читали" и т. п. Эти формы слов, в отличие от форм бола, тору 
цуш, ёзди, которые также, как сказано, заключают в себе идею совокупной множественности, передают не множественное число в его узко-грамматическом понимании, т. е. дают не столько количественное выражение, сколько представление о породах, сортах или соединении известных лиц (предметов и пр.), из которых состоит данная совокупность предметов^—лиц.2. З н а ч е н и е  с о в о к у п н о с т и  л и ц  без выделения их индивидуальных представителей, т. е. образует в этом случае с у щ е с т в и т е л ь н о е  с о б и р а т е л ь н о е :  де^цонлар „крестьяне—крестьянство", профессорлар „профессора— профессура", ёшлар „молодые люди—молодежь", муаллимлар „учи- теля~учительство“ и т. п.3. Г и п е р б о л и ч е с к о е  з н а ч е н и е :  Сенинг хотирангни 
унутмас асло | Менинг юракларим, У рта Осиё! ()(. Олимжон). „Никогда не забудет тебя (собств. „память о тебе") мое сердце (мн. ч .! ), о Средняя Азия Г Менинг бошларимга тегиб ут- 
дилар ул ипак цуллари япроцларингнинг. (J(. Олимжон). „Коснулись моей головы (мн. ч .! ) те шелковые руки твоей листвы".4. З н а ч е н и е  п р и б л и з и т е л ь н о г о  п о д с ч е т а ,  *ш> имеет место при соединении указанного аффикса с числительными количественными: унлар „десятки", юзлар „сотни", 
соат бешларда „около пяти часов“ .5. З н а ч е н и е  о б о б щ е н и я  р я д а  л и ц  или географических имен, наделяемых одинаковыми качествами, и значение совокупности членов семьи. Указанные значения получают имена собственные: Навоийлар „Навои" (такие поэты, как Навои), Тошкентлар „такие города, как Ташкент", Шариф- 
лар „Шарифы" (Шариф и его семья); ср. русск. „Петровы уехали".§ 52. Заимствованные слова в ряде случаев (особенно это относится к арабским заимствованиям) сохраняют форму множественного числа языка — источника заимствования, причем формы м н .ч . нередко в узбекском языке понимаются как единственное число или претерпевают на узбекской почве порой значительные семантические изменения, что и служит основанием к образованию от этих форм узбекского мн. ч. 11 О составе афф. -лар см. А .  Н . Кононов. Грамматика турецкого языка. Лнгр, 1941, стр. 40, сноска 1; А . Г . Гулямов , ук. раб., стр. 7 — 8.
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(cp.: mutatis mutandis в русском яз.: „рель-с+ы “, „к ур -с+ ы *; с другой стороны: узб. бо:мачи — русск. „басмач-и“ , тур. йгни- 
чери—русск. „янычар-ы“):

фан — арабск. ед. ч. „наука“, фунун— арабск. мн. ч . „науки" (употребл. в сложных словах); в обычном же литературном и разговорном языке — фанлар, х°л — арабск. ед. ч. „положение", „состояние", ахвол — арабск. мн. ч. „положение" (в абстрактном значении), а̂ волотп — арабск. мн. ч. женского рода „обстоятельства" Ц ахволлар—ахволотлар „обстоятельства"; х;ан;— арабск. ед. ч. „право", хуцуц — арабск. мн. ч. „права"; от обеих форм образуется также узб. мн. ч . 
ХЩлар, ХУЦУЦМР'* фяцир „бедняк", фуцаро „бедняки* (в старом узбекском языке „жители", „обыватели", „население")II узб. мн. ч .—фацирлар, фуцаролар (с равными значениями: „бедняки", „жители*, „обыватели"); х ^ вон „животное", 
Хайвонот „животные"— узб. мн. ч .:  х айвонлаР ~~ X a^eOHOmjiaP'В отдельных случаях форма арабск. ед. ч . неупотребительна в современном узбекском языке: валад „дитя" не употребляется; арабск. мн. ч. от этого слова авлод И его узбекский дублет авлодлар в узб. языке воспринимается со значением „потомки", „потомство", „поколение"; арабск ед. ч. узе „член" в современном узбекском языке не употребляется (или воспринимается как архаизм со значением „часть тела", „организм"), а’з о - арабск. мн. ч. от узе воспринимается в узб. яз. как ед, ч ., от которого образуется узб. мн. ч. азолар „члены".Форма персидского мн. ч. (и то только с суффиксом -он) встречается в современном языке крайне редко и воспринимается как архаизм: мардон „муж — мужи", ХУКМ^°Р0Н *»вла" стители".Русские слова, имеющие только грамматические приметы множественного числа (напр. „консервы", „ясли", „ботинки"), в узбекском языке получают форму конверта, яслау ботинка, от которых и образуется форма мн. ч. : консервалар, яслалар, 
ботинкалар, т. е. разные сорта консервов, разные типы яслей, разные сорта ботинок.Русские слова с суффиксом единичности „*ин“ : „англичанин", „гражданин", „мещанин", „дворянин" и т. п. в узбекском языке утрачивают этот суффикс (вероятно, под влиянием процесса опущения этого суффикса в русском языке; ср.: англичанин — англичане), j .  е. получают ф^рму: англичан, 
гражданS  мешчан, дворян и т. п ., от которой и образуется мн. ч .: англичанлар, гражданлар, мешчанлар, дворянлар.§ 53. Определительные группы (прилагательное +  существительное, существительное +  существительное; см. § 461) представляют собой единый семантико-синтаксический комплекс,При обращении сохраняется форма шгражданинУ



в  котором определитель теснейшим образом сливается с определяемым. „Эти синтаксические комплексы стоят на грани лексического объединения (по семантике сложного, составного слова) и синтаксического соединения (как составные части члена предложения)1®.В силу этой особенности узбекских определительных групп (словосочетание >  слово) все формальные элементы (лексемы и синтаксемы) присоединяются только к определяемому1 2: 
яхши бола „хороший ребенок®, „хорошие дети (детвора)®, ях- 
ши болалар „хорошие дети® (наделённые индивидуальными признаками), ёроч куприк „деревянный мост—мосты®, e'FOH куп- 
риклар „деревянные мосты® (выделяемые из общего числа).Парные слова *идиш-оёц „посуда®, бола-чаца „дети, детвора* и т. п., как правило, образуют мн. ч. по типу определительной группы: идиш-оёцлар „разные сорта посуды®, бола- 
-чакалар „дети (например, разных возрастов)® и т. п. Торлар 
ястпщ, тушак булар цир-чуллар. (Шайхзода)3 4. „Горы — подушкой, [а] постелью станут степи-пустыни®.Иногда, при необходимости выражения членимой множественности, оба компонента парного слова принимают афф. -лар: Гу зал борда уйнашмоцда цузичоцлар-болалар. (Фольклор). „В  прекрасном садочке играют ягняточки-деточки®. Дуст- 
лар-ёронлар цувнар совет гулзорида. (Фольклор)\ „Друзья-приятели веселятся в советском саду (цветнике)®.§ 54. Аффикс -лар (как и прочие аффиксы) при однородных членах предложения присоединяется к каждому из однородных членов в тех случаях, когда имеется в виду членимое множество: Оталардан, оналардан, дустлардан салом! 
(X- Олимжон). „От отцов, от матерей, от друзей привет!® В случаях нечленимого, сплошного множества афф. -лар (как и другие афф.) присоединяется только к последнему из однородных членов: Ота, она.урил, цизлар оёц ости булмасинлар. P f .  Олимжон). „Отцы, матери, сыновья, дочери пусть не будут попраны®.

§ 55. Кроме аффикса -лар, множественное число выражается с помощью:1. Афф. -к ( =  показатель 1-го лица множ.ч. в ряде глагольных форм): э-ди-к „мы были*(афф. сказуемости прош. вр.,§ 296), ёз-са-к „если мы (на)пишем* (1 л. мн. ч . ;наст.-буд. вр. уел. накл., § 355), ёз-ай-ли-к „напишем-ка® (I л. мн. ч. наст.- буд. вр. желательного накл., § 371).2. А ф ф .-з  [=показатель двойственно-множественного числа аффиксах 1 и 2 л. мн. ч . сказуемости (§ 295), принадлежно1 Акад. И . И . Мещанинов. Общее языкознание. Лнгр. 1944, стр. 94.* О  сочетаниях типа Фанлар Академияси  „Академия Наук-, $цучи- 
ларнинг китоблари „книги учеников* см. § 461.

8 Примеры из ук. раб. А . Г . Гулямова, стр. 13.4 Там же, 14.
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сти (§ 60) и личных местоимениях 1 и 2 л. мн. ч .]: э-ди-нг „ты был*, э-ди-нг-из „вы были*; уци-нг „читайте* (вежливая форма при обращении к одному лиду), уц и  нг-из или уци-нг- 
лар „читайте* (обращ. ко многим лицам); ота-м „мой отец*, 
ота-м-из „наш отец*, ота-нг „твой отец*, ота-нг-из „ваш отец1*, ёз-а-ман „я (на)пишу*, ёз-а-м-из „мы (на)пишем*, 
ёз-а-сан „ты (на)пишешь*, ёз-а-си-з „вы (на)пишете*, ёз-са-нг „если ты (на)пишешь*, ёз-са-нг-из „если вы (на)пишете*.Этот же аффикс мы находим в составе личных местоимений: би-з, си-з (§ 214)1 2 3;как показатель двойственного числа-з сохраняется в ряде слов, выражающих преимущественно парные части тела: куз „глаз-а*, 0FU3 „рот*, эгиз (вероятно, из 
ukkU'3?) „близнецы*, „двойня* и т. п.3. Афф. -(и)ш, собственно, — афф. взаимной формы глаголов (§ 262), передающий совместно-взаимные действия, служит для выражения категории множественности (в плане собирательности, совместности) при глагольных формах 3 лица: . . .  Саида, Наби, Вали, Азим деган б&лалари мактабда уциша- 
ди.(„Низил Узбекистон“4 7. XI 1944) ее дети Саида, Наби, Вали, Азим учатся в школе*. Хаммаси %ам: „Нани, буёща-буёк,- 
цаи, деб таклиф цилишади. (F . Гулом), „И  все они приглашают: „Сю да, пожалуйста, сюда (садитесь!)* .. .улар кеча цирга сомон- 
га кетишганэди. (F . Гулом), „...он и вчера (еще) ушли в степь за саманом*.Для усиления значения при формах с афф. -(и)ш может быть употреблен афф. -лар: Насам тиришдилар. (F. Гулом)*. „Они [все] заставили [меня] поклясться*.§ 56. В случаях особо акцентированной вежливости, при выражении настоятельной (но почтительной) просьбы, подчеркнутого приказания и т. п. употребляется двойной показатель мн. ч.: -з и -лар: бизлар (би-з-лар) „мы*, сизлар „Вы*, 
хуш келиОсизлар/ „добро пожаловать 1“ (мн. ч.), мар^амат ци- 
лингизлар! „сделайте одолжение!", ^ормангизлар! „не уставайте 1“ (приветствие, употребляемое при встрече с работающими).§ 57. Лексический способ. Как сказано выше (§ 50), узбекское слово содержит в себе представление индивидуального и коллективного; наряду с подобными словами, имеются также и такие, которые по существу своего значения не мо-

1 Наряду с формами ота-м-из, ота-нг-из, употребляются также формы 
ота-м-лар, ота-нг-лар, передающие подчеркнутую почтительность, вежливость: „мой батюшка*, „твой батюшка*. С р .: ота-лар-им  „мои отцы— мои предки*.* См. А. Н . Кононов. Грамматика турецкого языка, стр. 95, сноска 1.3 Интересно отметить, что наряду с эгиз употребляется также эгизак 
(эги-з-а-к), где-к, возможно, показатель мн. ч.

4 В дальнейших цитатах: Н . У з .6 А . Г . Гулямов, ук. раб., стр. 50.
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гут, как правило, принимать афф. -лар, так как не могут быть членимы на составные элементы. К числу таких слов относятся :1. С у щ е с т в и т е л ь н ы е  с отвлеченным значением, образуемые преимущественно с помощью афф. -лик, -чи-лик (§ 125): оцлик „белизна*, цизиллик „краснота*, камбагаллик „бедность®, гузаллик „красота®, баландлик „высота®, osfuhauk „худоба®, озодалик „чистота®, эпчиллик „ловкость®, купчилик „большинство®, озчилик „меньшинство®.Если подобные существительные приобретают конкретное или гиперболическое значение, то эти слова могут принимать афф. -лар: грзалликлар „красоты*.2. С у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  выражающие общественное положение или отношение к определенной профессиональной группе, или само наименование данной социальной или профессиональной группы; эти существительные образуются, главным образом, с помощью афф. -чи+лик, -лик: де^цончилик „крестьянство* (положение или занятие крестьянина — категория социальная; ср .: дсщонлар „крестьяне — крестьянство®—собирательное значение, см. § 5 1 ,2),уцитучилик „учительство® (профессия учителя), ишчилик „положение рабочего*, 
оталик „отцовство®, оналик „материнство® и т. п.3. С у щ е с т в и т е л ь н о е ,  обозначающее какое-либо вещество, не поддающееся подсчету по единицам: ун „мука®, 
туз „соль®, мой „масло®, I f „сало®, бурдой „пшеница®, сук „пшено®, асал „мед®, узум „виноград®, олтин „золото®, кумуиг „серебро®, темир „железо® и т. п.Приведенные и им подобные слова могут принимать афф. -л ар, выражая в этом случае не само вещество, а его сорта, породы и т. п.: унлар  „разные сорта муки*, мойлар „масла*, узумлар  „разные сорта винограда* и т. п.4. С у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  выражающие: а) части тела или организма (людей и животных): цул„ рука/руки®, оёц „нога/нбги®, куз „глаз-а®, тиш „зуб-ы“, цош „бровь/брови®, 
бармоц „палец/пальцы®, соч „волос-ы“ , тирнок, „ноготь/ногти®, 
яаб „губа/г^бы® ит . п . ;  б) парные предметы: этик „сапог-и“ , 
калиш „калош-и®, ботинка „ботинок/ботинки®, кузойнак „очки®, 
цулцоп „перчатка/перчатки®, зирак „серьга/серьги".Приведенные и им подобные слова в соединении с афф. -лар выражают членимое множество: цуллар „руки* (правая и левая), лаблар „губы* (верхняя и нижняя), этиклар „сапоги* (разных сортоь).§ 58. Синтаксический способ выражения категории числа реализуется:1. Сочетанием существительного с предшествующим ему
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числительным количественным или неопределенным („много* *, .м а л о ' и т. п.) или „обобщительными" (термин А . М . Пеш- ковского) местоимениями („всякий**, „любой", „различный"): 
уч от „три лошади", бешта1 китоб „пять (экземпляров) книг", 
куп бола „много детей", оз сув „мало воды", турли дафтар „разные тетради", кархил шоколад „различные (сорта) шоколада" и т. п.Некоторые из приведенных сочетаний принимают иногда афф. -лар, что бывает тогда, когда речь идет о предметах известных, индивидуализированных, т. е. выделяемых из общего числа им подобных предметов или лиц, а также в случаях подчеркнутой почтительности, уважения: крп сдам „много народа*, куп одамлар „много людей', акамнинг унта болалари бор „у моего старшего брата трое детей* (оттенок уважения).2. П а р н ы м и  существительными: уст-бош „одежда", идиш- 
юец „посуда", катта-кичик „большие и малые", „старшие и младшие" и т. п.3. Множественным числом подлежащего при единственном числе сказуемого: бу болалар — физкультурачи „эти ребята — физкультурники", деразалар очщ  „окна открыты", китобларим 
йук „у  меня нет книг", дафтарлари бор „у  него имеются тетради".4. П о в т о р е н и е м :  а ) С у щ е с т в и т е л ь н ы х ,  выражающих преимущественно количество, меру, вес и т. п .: коп-коп ун „мешки муки" (коп „мешок"), туда-туда одам „толпы людей" 
(туда „куча", „толпа"), даста-даста гул „букеты цветов" (даста „количество ч . - л . ,  которое можно взять в одну руку"), жой- 
-жойга коровул куйди „вовсе места (во многие места) поставил караулы", сочлари тарам-тарам „волосы у нее [лежат] прядями" (тарам „прядь"), иузалар чаман-чаман „хлопчатник в полном цвету" (чаман „лужайка, покрытая цветами**) и т. п, б ) П р и л а г а т е л ь н ы  х: кора-кора булут „черные-черные тучи", 
баланд-баланд moF „высокие-высокие горы", билк-билк тупрок „толстый слой рыхлой пыли" и т. п. Путем повторения прилагательных определяемому сообщается повышенная, усиленная степень к а ч е с т в а  и к о л и ч е с т в а 2. При перенесении ударения на прилагательное сочетанию сообщается только усиленная степень качества: кора-кора булут „чёрная-пречёрная т уч а ", в) Ч и с л и т е л ь н ы х ,  м е с т о и м е н и й ,  н а р е ч и й :  
Уч-уч пиёла ичишди. „Они выпили потри пиалы". Хар растада 
минг-минг дукон.(Фуркот). „В  каждом (торговом) ряду тысячи- тысячи лавок". Кеча ким-ким келди? (ким-ким?=кимлар?).

1 Числительные штучные, см. § 205.8 „Биз букунги узбек тили материалларини текшириш асосида сифатнинг*акрорнда дам куплик идеясининг ифодаланишини кУрамиз. Баланд-баландё F04 бир 6fo4 эмас, к^п ёгочдир? буюк-буюк „большой-нребольшой* эмас, балки „большие-бол ьшие“дир. (A .F .  Г у  ломов, ук. раб., стр. 55).
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„Вчера кто (что за люти) приходили?** Нама-нима олдинг? „Что (за вещи) ты купил?** Кйер-цаерга бординг1? „Куда (в какие места) ты ходил ?“
Категория принадлежности.

§ 59. Категория принадлежности служит для выражения принадлежности, т. е. передает отношение обладателя к предмету обладания (ср. русск. притяжат. местоим.: „мой отец- , „тв.оя мать**, „его сестра** и т. п.).Категория принадлежности выражается четырьмя способами: 1) аффиксами принадлежности, 2) Род. п. личных местоимений и афф. принадлежности (плеонастический способ),3) Род. п. личных местоимений, 4) притяжательными самостоятельными местоимениями. Первые два способа могут быть названы морфологическими способами выражения принадлежности, вторые д в а — синтаксическими, причем второй способ, собственно, соединяет в себе обе идеи, т. е. его следовало бы называть: синтактико-морфэлогический способ.Перейдем к рассмотрению каждого из указанных способов.§ 60. Аффиксы принадлежности передают в единой морфологической форме соединение предмета обладания с обладателем, соответствуя русским притяжательным местоимениям .Аффиксы принадлежности:
ЛИЦО,; Число.Единств. Множеств.
1 - е -м -миз2 -е -нг -нгиз3 -е <с)иАффиксы принадлежности — ударны.При согласных основах1 2 между основой и аффиксом воз  ̂никает соединительный гласный и (см. примеры). Афф. 3-го лица обслуживает форму ед. и мн. ч . : -си при гласных основах2, -и при согласных основах (см. примеры).Афф. -м и з< -м  +  из, -Н2п з < -н г  + и з, где -м , -нг — афф, 1-го и 2-го л. ед. ч ., -из — архаичный афф. двойственно-множественного числа (см. § 214). Вопрос о составе афф. -(c) и — неясен3.

1 Примеры из ук. раб. А . Г . Гулямова, стр.- 55, 56.2 Термины „согласная (гласная) основа* означают .основа, оканчивающаяся на согласный (гласный) звук*.3 См. А .  Н . Кононов. Грамматика турецкого языка, стр. 52, сноска 1*
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Ед. ч. Ота „ о т е ц ( Мн. ч.1. Отам „мой отец". 1. Отамиз „наш отец",2. Отанг „твой отец". 2. Отангиз „ваш отец",3 . Отаси „его ц их отец".
Китов „книга".Ед. ч. Мн. ч.

Китобим „моякнига". 1. Китобимиз „наша книга",2. Китобинг „твоя книга". 2. Китобингиз „ваша книга".3. Китоби „его || их книга".При необходимости уточнения числа обладателей в 3-м лице прибегают к форме Род. п. от личного местоимения 3-го л. (см. ниже).Многосложные слова, оканчивающиеся на ц — к, в соединении с аффиксами принадлежности озвончаются: ц >  г , (§26): ц у л о ц ^ ц у -
AOFUM .мои уши*, эт и к > эт и ги  .его сапоги*. Исключения из этого правила падают преимущественно на односложные и заимствованные слова.Некоторые двусложные слова с „беглыми* и , у  при наращении афф. принадлежности утрачивают их (§ 36): цорин"^> цорни „его живот", бу* 
рун^> бурнинг „твой нос".Афф. принадлежности при однородных членах предложения могут быть отнесены к последнему из них (ср. афф. -лар, § 54). Так, вместо: Китоби
миз, дафтаримиз, цаламимиз бор . „У  нас есть книги, тетради, карандаши*, говорят: Китоб, дафтар, цаламимиз бор .§ 61. При именах во множ. ч. аффикс -лар предшествует аффиксу принадлежности.

Китоблар „книги*.Ед. ч. Мн. ч.1. Китобларим „мои книги". 1. Китобларимиз пнаши книги".2. Китобларинг „твои книги". 2. Китобларингиз „ваши книги".3. Катоблари „его книги Ц их книга || их книги".Афф. -лар, присоединяясь к афф. принадлежности I-го и 2'ГО л ., передает подчеркнутую почтительность, вежливость:, 
ота-м-лар „мой батюшка", опа -нг-лар „твоя старшая сестрица".§ 62. Плеонастический способ выражения категории принадлежности реализуется следующим образом: предмету обладания, снабженному афф. принадлежности, на правах определения предшествует форма Родительного падежа личного местоимения (§ 217).

Личные местоимения и их формы Род. п.Ед. ч. Род. п. Мн. ч. Род. п.1. Мен „я", лшшнг „мой". 1. Биз „мы", бизнинг „наш ".2. Сен „ты", сенинг „твой". 2. Сиз „вы ", сизнинг „ваш ",3. У  „он, она*, унинг пего, её". 3. Улар „они", уларнинг „и х".



Плеонастический способ выражения принадлежности, в отличие от простого, преследует, главным образом, стилистические цели и отличается от него большим логическим акцентом, падающим на имя обладателя.
Ед. ч. Ота „отец*. Мн. ч.1. Менинг отам „мой отец* (доел.: „мой отец-мой“).2 . Сенинг отанг „твой отец*. -3. Унинг отаси „его отец".

1. Бизнинг отамиз „наш отец".2. Сизнинготангиз „ваш отец*.3. Уларнинг отаси „их отец*.
Ед ч. Китоблар „книги*1. Менинг китобларим „мои книги*.2. Сенинг китобларинг „твои книги*.3. Унинг китоблари „его книги*.

Мн. ч.1. Бизнинг китобларимиз „наши книги*.2. Сизнинг китобларингиз „ваши книги*.3. Уларнинг китоблари „их книги*.
§ 63. Синтаксический способ (А) выражения категории принадлежности осуществляется с помощью формы Род. п. .личных местоимений, стоящих в позиции определения к предмету обладания. Этот способ встречается преимущественно в живой разговорной и стихотворной формах речи и обслуживает, как правило, т о л ь к о  1-ое и 2-ое л. множественного числа: 

бизнинг уй  „наш дом“ , сизнинг китоб „ваша книга", бизнинг 
Хамид „наш Хамид*.

§ 64. Синтаксический способ (Б) осуществляется с помощью т. н. притяжательных самостоятельных местоимений Х§ 233), которые образуются от местоимений и существительных с помощью афф. -ники « - н и  +  ки , где -ни <  -нинг —афф. Род. п., а -ки — словообразовательный аффикс). Форма на -ники 
в позиции предиката служит для выражения „абстрактной принадлежности*, т. е. такой, которая выражена отдельно от объекта принадлежности (предмета обладания).Ед. ч.1. Меники „мой", „принадлежащий мне*.2. Сеники „твой*, „принадлежащий тебе*.3. Уники „его*, „принадлежащий ем у*.Мн. ч.1. Бизники „наш ", „принадлежащий нам*,2. Сизники „ваш ", „принадлежащий вам*.3. Уларники „их*, „принадлежащий им*.
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Ср . еще: отамники (ота-м ники) „принадлежащий моему отцу", КоЬирниш  „Кадыров", „принадлежащий Кадыру® и т. п.Примеры: бу китоб метки , у — акамники „эта книга моя, та—моего старшего брата"; бу 6of бизники, у — Кодирники, 
тави бог Цодирнинг акасиники „этот сад на1п, тот — Кадыров, а вон тот сад — старшего брата Кадыра".§ 65. Особенность употребления афф. принадлежности (в сравнении с русскими притяжательными местоимениями) состоит в том, что афф. принадлежности употребляются соотносительно с лицом обладателя, выступающего в функции подлежащего:
мен планимни бажараман „я выполняю свой (в узб. „мой")план";
сен ишингни битирдинг „ты закончил Свою (в узб. „твою")работу";у ва'дасини, бузмади „он не нарушил своего (в узб. „его")обещания" и т. д.Если обладатель не является подлежащим, то указанное различие между русским и узбекским языками исчезает:

мен планимизни бажараман „я выполняю наш план";
сен ишини битирдинг „ты закончил его работу";
биз хатингизни уцидик „мы читали ваше письмо".Категория падежа.§ 66. Падеж — форма имени (или любой другой субстантивированной части речи), возникающая в зависимости от функции, которую имя выполняет в предложении в результате подчинения имени другому имени или глаголу.Такие синтаксические отношения имён выражаются не только падежом, но и с помощью п о с л е л о г о в  (§86) и с л у ж е б н ы х  и м е н  (§ 104); послелоги выражают различные синтаксические отношения, например: инструментальные, локативные и абстрактно-логические отношения (напр., отношения причины и следствия, противопоставления и т. п.); служебные имена, как правило, передают пространственные отношения.Узбекское склонение, в отличие от русского, состоит в изменении только п о  п а д е ж а м. Падежей в узбекском языке ш есть:1) Основной, 2) Родительный, 3) Дательный, 4) Винительный, 5) Местный, 6) Исходный.1. О с н о в н о й  падеж совпадает с основой имени: ота „отец", она „мать", китоб „книга" и т. п.2. Р о д и т е л ь н ы й  падеж образуется с помощью афф. 

отанинг „отца", китобнинг „книги".Род. п. от 1 и 2 л . ед. ч. личных местоимений: менинг (вм. ожидаемого меннинг), сенанг (вм. ожидаемого сеннинг).В литературном разговорном языке иногда, а в ряде диалектов, как
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правило, Род. п. имеет форму -ни: Ущ чини(нг) дафтари „тетрадь ученика"; начальное -н в результате ассимиляции дает формы -динг, -тинг иир.3. Д а т е л ь н ы й  падеж, отвечающий на вопросы „ком у?", „чем у?", „куда?", образуется с помощью афф.-га: отага „отц у", „к отцу", китобга „(к) книге", „в книгу". Афф. Дат. п. в соединении со словами, оканчивающимися на согласные к, pf произносится и пишется в форме -ца: уртоц —уртоща „(к) товарищу", бор —боща „(к) саду", „в сад"; в соединении со словами, оканчивающимися на к, г, — произносится и пишется в форме -ка : этик — этикка „(к) сапогу", „в сапог(и)", барг — 
баркка „(к) листу", „в листья".После глухих согласных афф. Дат. п. -га произносится как -ка, но на письме сохраняется форма -га: ашга (тика) „на работу", „работе*; отга (iотка) „лошади* (кому?) „на лошадь* и т. п.В  некоторых диалектах иногда афф. Дат. п. имеет форму -а (после согласных), -я  (после гласных).4. В и н и т е л ь н ы й  падеж образуется с помощью афф. 
-ни: отани „отца", китобни „книгу".В разговорном языке афф. Вин. п. иногда претерпевает следующие изменения: а) утрачивает гласный -и, т. е. звучит как -н: отасин вм. ота- 
сини; б) в зависимости от качества конечного согласного основы, звучит как -да, -ти и п р ., но на письме сохраняется форма -ни.5. М е с т н ы й  падеж, отвечающий на вопросы „гд е?", „в ком ?", „в чем ?", „на чём?", „когда?“ , образуется с помощью афф. -да: отада „у  отца", китобда „в книге", деворда „на стене", мартда „в марте".После глухих согласных афф. Мести, п. звучит как -та, но пишется 
-да: ишда (ишта) „(в) на работе", этикда (этикта) „в сапоге".6. И с х о д н ы й  падеж, отвечающий на вопросы „откуда?", „от (из) кого?*, „от (из) чего?", образуется с помощью афф. 
-дан: отадан „от отца", китобдан „из книги".После глухих согласных афф. Исх. п. звучит как -тан, но пишется 
-дач: ишдан (титан) „с работы", отдан (оттан) „с (от) лошади".В разговорном языке иногда слышится старая „чагатайская“ форма этого падежа -дин || -тин.§ 67. Таблица падежных аф фиксов.Падежи Аффиксы Примеры1. Основной2. Родительный3. Дательный4. Винительный5. Местный6. Исходный

-нинг
-га (-ца, -ка) 

-ни 
-да 

-дан

ота, китоб 
отанинг, китобнинг 
отага, китобга1 
отани, китобни 
отада, китобда 
отадан, китобдан

1 Уртоц — ур т ощ а , бог — бощ а , этик — этикка, барг — баркка. 44



§ 68. Узбекское склонение состоит исключительно в изменении по п а д е ж а м ,  а не по ч и с л а м ;  причем категория числа есть особое образование, не зависимое (в отличие от русского языка) от склонения.С к л о н е н и е  и м е н  во  м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е  происходит с помощью тех же самых (§ 67) падежных аффиксов, которые присоединяются к основе множеств, числа ( =  основа - f  афф. - лар).
Китобмр „книги*.1. Осн. п. — китоблар „книги".2. Род. п . — китобларнинг „книг*.3. Дат. п. —кптобларга „книгам", „в книги".4. Вин. п. — китобларни „книги".5. М естн. п. — китобларда „в книгах*.6. И сх. п. — китоблардан „из книг".§ 6 9 .  С к л о н е н и е  и м е н  с а ф ф и к с а м и  п р и н а д л е ж н о с т и  (§ 60) происходит с помощью падежных аффиксов, которые присоединяются к основе с афф. принадлежности:1. О сн. п. — отам „мой огец", отанг „твой отец", отаси„его отец*, китоби „его книга".2. Род. п. — отамнинг, отангнинг, отасининг, китобининг.3. Дат. п. — о тамга, отангга, отасига, китобига.4. Вин. п. — отамни, отангни, отасини, китобини.5. М ест. п. — отамда, отангда, отасида, китобида.6. И сх. п . — отамдан, отангдан, отасидан, китобидан,1. Осн. п .—отамиз „наш отец", отангиз „ваш отец".

оталари „их отец".2. Род. п. — отамизнинг, отангизнинг, оталарининг.3. Дат. п. — отамизга, отангизга, оталарига,4. Вин. п. — отамизни, отангизни, оталарини*5. Мест. п. — отамиздау отангизда, оталарида.6. И сх . п. — отамиздан, отангиздан, оталаридан.§ 70. Склонение определительных групп происходит по общ ему правилу: афф. падежа присоединяется только к определяемому: 1) катта 6of „большой сад", 2) катта борнинг, 3) кат- 
та боцца, 4) катта 6ofhu, 5) катта борда, 6) катта 6oFdan\ ср. еще: 1. Пионерлар саройи „Дворец пионеров", 2. Пионер- 
лар саройининг, 3. Пионерлар саройига, 4. Пионерлар саройини,5. Пионерлар capouudaf 6. Пионерлар саройидан.§ 71. Аффиксы падежей [как все прочие, ср ., напр., афф.
-лар (§ 54), афф. принадлежности (§ 60) и пр.] при о д н о р о д 
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н ы х  ч л е н а х  предложения присоединяются к каждому из* * однородных членов в тех случаях, когда имеются в виду индивидуализированные однородные члены: Отамга, онамга, out- 
намга ва дустимга салом! „Привет моему отцу, моей матери, моим знакомым и друзьям 1“ В противном случае общий для всех однородных членов аффикс присоединяется только к последнему из ш х:О т а, она, ошна ва дустларга салом! „Привет отцам, матерям, знакомым и друзьям!"§ 72. Функции падежей1 заключаются в выражении различных синтаксических отношений в предложении.Здесь принят несколько иной порядок рассмотрения падежей, чем в предыдущем разделе, а именно: 1) Основной, 2) Винительный, 3) Дательный, 4) Исходный, 5) Местный, 6) Родительный, что объясняется схождением некоторых функций первой пары, диаметральной противоположностью второй и особыми функциями третьей.§ 7 3 .  О с н о в н о й  п а д е ж 2, совмещая в себе функции прямого и косвенных падежей, пережиточно отражает ту стадию развития языка, когда синтаксические отношения, осуществляемые в современном языке с помощью специальных падежных аффиксов, выражались другими средствами, главным образом, порядком слов. Основной падеж практически может выступать в функциях всех остальных падежей, особенно часто замещая Родительный и Винительный падежи, реже — падежи локативные (Дательный, Местный, Исходный).О с н о в н о й  п а д е ж  ф у н к ц и о н и р у е т  в п р е д л о ж е н и и к а к :1. П о д л е ж а щ е е  (логический субъект при активном глаголе, логический объект при пассивном глаголе): Ра^им 
уцучи(дир) „Рахим — ученик", Карам кетда „Карим уш ёл", 
хат ёзилда „письмо написано", бу хат колхозчилар томонидан (§ 80) ёзилда „это письмо написано колхозниками".2. Именное с к а з у е м о е  [в соединении с аффиксами сказуемости (§ 294) или формами гл. булмон, (§ 297)], соответствуя русским Именительному и Творительному падежам: Тоигхент 
ша^ар(дар) „Ташкент — город", мен уцучиман „я — ученик";. 
у ущтуча эда „он был учителем",улар тракторчи булар „они будут II станут трактористами".3. О б ъ е к т  (прямое дополнение), который в узбекском языке выражается также Винительным падежом (§ 75). О с

1 Эта тема на материале узбекского языка разработана А . Г. Гулямо- вым. См . Айюб Гулом. Узбек тилида келишиклар (С С С Р  Фанлар Акаде- мияси Узбекистон Филиалининг асарлари. Тошкент. 1911, I I  серия. Филология, 2 китоб, б . 3 — 85).* Известный в тюркологической литературе также под наименованием .неопределенный падеж* или „безаффиксальный падеж*.
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новной падеж1 выступает в качестве прямого дополнения,, главным образом, в следующих случаях:а) логический объект, на который распространяется действие переходного глагола, не выделен из однородных ему предметов, не индивидуализирован или неизвестен говорящему: менга битта халам беринг\ „дайте мне (один) карандаш (ein Bleistift)", цовун. яхши кураман „я люблю дыни";б) логический объект является по формально-грамматическим признакам подлежащим при сказуемом в страдательной форме: хат ёзилди „письмо написано", ош ейилди „пища съедена", чой ичилди2 „чай выпит", ош циз томонидан пиши- 
рилди „пища приготовлена девушкой";в) логический (с точки зрения русского языкового мышления) объект при сказуемых йуц „нет", „не имеется", бор „есть", „имеется", куп „много", оз „мало" и т. п.: соати йух  „у него нет часов", „он не имеет часов", китобим бор „у  меня есть книга", „я имею книгу" и т. п .;г) логический объект, содержание которого включено в содержание глагола, в силу чего объект как бы инкорпорируется в глагол, образуя с ним лексическое целое; этот случай употребления основного падежа встречается: 1) при т. н. „глаголах внутреннего объекта" („винительный внутреннего содержания"), напр., суз сузламоц „говорить" (доел., „слово слбвить"; ср. русек.: „думу думать"), гап гапирмоц „говорить" и т. п .; 2) в сложных глаголах (§ 274): цабул хил мох И этмок .принимать"; 3) при возникновении объекта в процессе действия или в результате действия: жавоб бермох „отвечать* (ответ давать), хат ёзмок, „письмо писать", чой ичмоц „чай пить", китоб уцимоц „книгу (книги) читать", китоб босмоц „книгу (книги) печатать".Для уяснения механизма этих сочетаний можно привлечь mutatis mutandis русские сложные слова типа „чаепитие", 1 2

1 В тюркологической литературе О с н о в н о й  п а д е ж  в функции прямого дополнения обычно называют Винительным неоформленным падежом.2 В свсе время П. М. Мслисранский (Памятник в честь Кюль Тегина;. стр. 102) обратил внимание .на весьма обыкновенное в Бабур-намэ сочетание страдат. залога с Винит, падежом...: Туртинчи буким, менинг ра- 
иимим курронда эди, хам  хурронини (sic) олинди, хам  ганимни (sic) хочу- 
рилди. .В-четвертых, то, что противник мой был в крепости; но тем не менее крепость его (sic! » была взята, и противник (sic!) был обращен в бегство*. Винительные падежи хургоиичи  и ганимни может быть следует грамматически объяснить как дополнения к безличным формам действительных глаголов, которые у Бабура нередко выражаются страдательным залогом; таким образом, возможно, что олинди есть „взяли* с Вин. пад. объекта (man eroberte с асе.), а хочурилди— „обратили в бегство* с Вин. п. ( =  man schlug in die Flucht с асе.). А . Г. Гулямов (ук. раб., стр. 9) указывает, что в живом разговорном узбекском языке иногда встречаются конструкции типа: ошни ейилди, чойни ичилди, которые совершенно недопустимы в литературном языке.
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„книгопечатание" и т. п ., в которых объект и название действия вступают в неразрывную связь, превращая все сочетание в сложное слово, которое распадается при необходимости конкретизировать объект: жавобни бермоц, хатни ёзмоц, чойни 
ичмоц, китобни уцимоц и т. п.; ср. „питие чая", „печатание книги" и т. п.4. Определение в конструкции изафета (см. § 461): Пио- 
нерлар саройи „Дворец пионеров", шахар парки „городской парк".5. Приложение: темирчи Рахим  „кузнец Рахим".6. О б с т о я т е л ь с т в о  в р е м е н и ,  указывающее на момент совершения действия (когда?) и на количество времени (сколько времени?): бу йил куп ишлашга myFpu келади „в этом году придется много поработать"; уни уч кун курмадим „я не видел его три дня".§ 74. В пословицах, поговорках, а иногда в живой речи Основной падеж заменяет пространственные падежи (чаще всего Дательный и Местный): Ер хайдасанг куз (вм. кузда) 

хайда. (Мацол). „Если (ты) пашешь землю, (то) паши осенью". 
Тошкент (вм. Тошкентга) борди. „Он отправился в Таш кент".§ 75. В и н и т е л ь н ы й  падеж в своей единственной функции выступает в спокойно-повествовательной речи1 в качестве п р я м о г о  д о п о л н е н и я ,  когда:1. Объект выделяется из данной совокупности однородных предметов, т. е. когда речь идет о предмете известном, о коч тором речь уже шла, выделенном из числа ему подобных (ср. с объектом в основном падеже): китобни уцийди „он читает книгу" (определенную, о которой речь была выше и т. п.; ср .: er liest das Buch).2. Объект: а) имя существительное собственное: Ахмадни 

чациринг! „позовите Ахмеда!2"; б) личное или возвратное местоимение: у мени танимади „он не узнал меня"; в) субстантивированно употребленные местоимения (указательные, неопределенные), прилагательные, причастия, порядковые числительные: буни курдингми? „видел ли ты это?"; у  аллакимна чацир- 
ди * *он кого-то позвал"; оцнигина ол! „бери только белые!"; 
цичцираётганни чацир „позови кричащего!"; биринчини олинг „возьмите первый".3. Объект грамматически определен именем существитель-

1 В поэтических произведениях нередко отступают от положений, изложенных ниже.8 Приложения — названия общеизвестных газет, журналов и т. п- могут выступать в основном падеже: Мен бугун „Хизил Узбекистан* Укимадим.• Я сегодня [газету] „Красный Узбекистан* не читал".
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ным, прилагательным, местоимениями, причастием, аффиксами принадлежности: Дустимнинг китобини увидим. „Я прочитал книгу моего друга". Биз узбек тилини ургатмиз. „Мы изучаем узбекский язык". Умар бизга бирнеча цизщ ва грзал * икоялар- 
ни1 айтиб берди. „Умар рассказал нам несколько интересных и прекрасных рассказов". Акамни курдингми? „Видел ли ты моего старшего брата?" У  уз цулини ювди. „Он вымыл свои руки". У  Москвада сотиб олган кптобларт бизга кррсатди. „Он показал нам книги, купленные в М оскве а. Мен китобиюни олдим. „Я взял твою книгу".4. Объект выражен формами на -гян, -(и)ш, -(у)в, -мок;: 
Айрилганни бури ер. (Макол). „Отделившегося [от своего коллектива] волк съест". Нодар уцишни яхши крради. „Кадыр любит читать 11 чтение".5. Объект отделен от сказуемого другими членами предложения: Чойни биз соат туццизда ичдик. „Чай мы пили в девять часов". Ойни этак блан ёпиб булмас. (Макол). „Луну подолом не закроешь" (= р у сс к . „Шила в мешке не утаишь").

§ 76. Винительный падеж имеет также к о  н к р е т н о - м е с т -  н о е  значение: кучани кезмоц „бродить по улицам", дар'ёни 
кечиб утди „переправился через реку" (собств., „по реке"); в последнем случае объект может стоять и в Исходном падеж е, если действие совершается не непосредственно по данному предмету: дар'ёдан кечиб утди „переправился через реку" (ср. еще в этом значении послелог блан, § 87, 4).Винительный и Исходный падежи соприкасаются также при выражении целого (Вин. п.) и части (И сх. п.)1 2: олмани еда „он съел [все] яблоко", олмадан сди „он съел [часть] яблока"; 
чойни ичди „выпил [весь] чай", чойдан ичди „он выпил [часть] чая", „он отпил [немного] чая".

§ 7 7 . Д а т е л ь н ы й  п а д е ж  в своей основной функции является к о с в е н н ы м  д о п о л н е н и е м ,  т. е. объектом, на который н а п р а в л е н о  (в буквальном и переносном смысле) действие.Направленность действия на объект принимает самые разнообразные формы—от непосредственной до сугубо отвлеченной формы ориентировки действия на объект.* Дательный падеж в своих основных значениях выражает: 
^  1. К о с в е н н ы й  о б ъ е к т :  Менга бу китобни беринг! „Дайте мне эту книгу Г Афанди уларнинг %арбирига биттадан

1 Прилагательное-определение, образующее со своим определяемым одно понятие (лексическую единицу), как правило, остается в форме Основного падежа: Ниши и пальто олди. „Он купил зимнее пальто". Кечка оъцат 
^озирладим. .Я  приготовил ужин" (вечернюю пищу). Оц фил курдингми? „Видел ли ты белых слонов?"2 Ср., например: русский Винительный и Родительный падежи, Род* разделительный пад. зап.-евр. языков.
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новда берди. (Афанди латифаларидан)1. „Афанди каждому из. них дал по одной ветке".2. Н а п р а в л е н и е ,  п р и б л и ж е н и е ,  у п о д о б л е н и е :  
Афанди подшонинг саройига борди. (Афандидан). „Афанди пошел во дворец падишаха". Ша^арга яцинлашдик, „Мы подошли к городу". Ишгакиришди. „Приступил к работе". Гузал фонтан- 
лари у ш а р  булоща, Тошкент ухшар лола ёпинган тоща.1 2. „Его. прекрасные фонтаны похожи на родники, а [сам] Ташкент похож на гору, покрытую тюльпанами".3. К о н е ч н у ю  п р о с т р а н с т в е н н у ю  ц е л ь :  Уйга кир- 
ди. „Он вошел в комнату". У  саройнинг уртасига чициб, ерга 
дойра чизди ва... унингюзига царади. (Афандидан). „Он вышел на середину дворца, начертил на полу (доел, на земле) круг и . . .  посмотрел ему в лицо".4. К о н к р е т н у ю  ц е л ь :  Сувга бор! „Ступай за водой (па воду)3". Мен китоб сотиб одишга бордим. „Я пошел, чтобы купить книгу". Чол дар'ё ёцасига балиц оелашга кетипти. (Эртак- дан). „Старик пошел на берег реки, чтобы наловить рыбы". Цель может быть передана также послелогом уяун  (§ 89, 2).5. О т в л е ч е н н у ю  ц е л ь ;  в данном случае Дательный п.. выражает лицо, предмет, имеющие отношение к данному действию, в чью пользу или во вред кому совершается действие: 
Бу китобни мен укамга сотиб олдим. „Эту книгу я купил для моего младшего брата". Тугриликка удим йуц. (Мацол). „Для правды смерти нет". Пахтага су в керак. „Для хлопка вода нужна". Бир товуща х;ам дон керак ^ам сув. (Мацол). „[И] для одной курицы нужны и зерно и вода".6. О т н о ш е н и е ,  з а в и с и м о с т ь :  Пахтага дукеда энг бой 
мамлакат | Бизнинг ватанимиз булажак албат4. „П о хлопку il в отношении хлопка богатейшей страной | Наша родина будет конечно".7. Ц е н у ,  э к в и в а л е н т ,  с р о к :  Карим бу китобни уч 
сумга олди. „Карим купил эту книгу за три рубля". Мен цир- 
кулимни китобга алмаштирдим. „Я свой (мой) циркуль променял на книгу". Жиноятчи беш йилга кесилди. „Преступник был осужден на пять лет".Цена может быть выражена также Исходным падежом. (§ 79): Бу дафтарларни беш сумдан олдим. „Я купил эти тетради по пять рублей (за ш туку)".8. П р и ч и н у ,  с л е д с т в и е ,  р е з у л  ь т а т (чаще в этом значении употребляется Исходный падеж, § 79): Зарбамизга тиз1 В дальнейшем: (Афандидан).2 Из письма узбекского народа И. В. Сталину ко дню открытия X V III съезда ВКП(б).8 Этот пример может быть переведен: 1) иди к воде, 2) иди в воду, 3) иди за водой, т . е. в данном случае Дат. п. передает приближение, направление и конкретную цель.

4 Из указанного выше письма И. В . Сталину.
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чукди Fa n u M . (Шайхзода)щ „От (из-за) наших ударов встал на колени враг".9. Наречие (§ 424).§ 78. Дательным падежом управляют ряд послелогов ( §§ 95 — 101), некоторые глаголы (со значением „начинать", „обладать", „господствовать" и др.)1, отдельные слова (чаще арабского и персидского корня).§ 7 9 .  И с х о д н ы й  п а д е ж  — самый полифункциональный падеж — выражает:1. И с х о д н ы й  п у н к т  в о  в р е м е н и  и п р о с т р а н с т ве:  Эртадан кечгача „с утра до вечера". Тошкентдан Москва- 
гача „от Ташкента до Москвы". Иш соат саккиздан бошланади. „Работа начинается с восьми часов". Карим ^авлидан кимнидир 
чацирди. „Карим позвал кого-то со двора".2. И д е ю  у д а л е н и я ,  о т д е л е н и я :  уйдан чицди „вышел из дома"; мактабдан. келди „пришел из школы*; трамвай издан 
чщди „трамвай сошел с рельс".3. Л и ц о ,  п р е д м е т ,  м е с т о ,  от которых что-нибудь получается, отнимается, покупается, спрашивается, узнается: 
Дустимдан бир хат олдим. „Я  получил письмо от своего (моего) друга". Бу китобни „ Узкитобадан сотиб олдим. „Эту книгу я купил в [магазине] „Узкитаб". Бу хабарни А^маддан эшитдик. „Это известие мы услышали от Ахмеда".4. Предмет, по которому, при посредстве которого или через который совершается действие (ср. послелог блан, § 87, 4): 
Куприкдан утдик1 2. „Мы прошли через мост". Бури девордан 
сакраб утди. „Волк перепрыгнул через забор". У  эшикдан кир- 
ди. „Он вошел через дверь". Б из асфальт йулдан бордик. „М ы  ехали по асфальтированной дороге". Тош йулдан юр! „Иди по inoccel"5. Предмет, являющийся объектом воздействия: Орца эмасу 
куксидан уц еганлар. (Шайхзода). „Н е в спину, [а] в грудь их поразили пула". У  ёк;асидан уиглада. „Он схватил его за шиворот". Беданани буйнидан илинтирди. „[Силок] захватил перепелку за шею". Кулидан тутди. „Он схватил его за руку". Кизни 
бошидан силади. „Он погладил девушку по голове".В приведенных и им подобных примерах Исходный п ., если действие направлено на объект как таковой, без выявления пункта приложения орудия действия, или когда действие распространяется на всю поверхность предмета, захватывает весь предмет, может быть заменен Винительным п,: Кизнинг бошини 
силади. „Он погладил голову девушки" (ср. еще: Винит, и И сх . разделительный п.).

1 Список наиболее употребительных глаголов, управляющих Дательным падежом, приведен в работе И . А. Киссена «Грамматика узбекского языка*, Часть I I ,  Синтаксис. Ташкент. 1941 г .,  стр. 16.2 Ср. Вин. п. (§ 76).
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6. П р и ч и н у :  1{аттиц совуцдан %амма арицлар музлаб 
цолди „Из-за сильного мороза замерзли все арыки". У  касал 
булганидан ишга келмади. „Он не пришел на работу из-за болезни || так как заболел". E m f u p  ёщанлигидан мен келаолмадим. „Я не мог притти, так как шел дождь". Назар бу хатни са- 
водсизлигидан уциёлмади; „Назар из-за Ц вследствие || по причине неграмотности не мог прочитать это письмо".7. С  р а в н е н и е (§ 194, 2): Яхш и суз болдан ширин. (Макол). „Доброе слово слаще меда". Отдан баланд, итдан паст. 
(Топишмоц: эгар). „Выше лошади, ниже собаки". (Загадка: седло).8. Р а з д е л и т е л ь н о с т ь .  И сх . п. оформляет слово (во мн. ч.), выражающее совокупность предметов; слово, обозначающее часть, принимает афф. принадлежности 3-го лица 

(-и, -си): Ойналардан бири синди. „Одно из стекол разбилось".Исходный падеж выражает также прямой объект, соответствуя Род. разделительному п. других языков (ср. § 76): Кизиц 
хикояни айтинг! „Расскажите интересный рассказ!" Но: Цизиц 
хикоядан айтинг. „Расскажите [какую-нибудь часть] интересного рассказа".9. Вы  д е л и м о с т ь  одного или нескольких предметов из совокупности или общности, коллектива и т. п.: Бу одам ишчи 
оиласидан(дир). ,Э тот человек из рабочей семьи". Съездга 
студентлардан %ам вакил келди. „На съезд от студентов также прибыл делегат".10. М а т е р и а л ,  из которого сделан предмет: Бу соат ку- 
мушдан цилинган. „Эти часы сделаны из серебра". Бу Байкал— 
мармардан. „Эта статуя — из мрамора".11. О б ъ е к т  при глаголах со значением: „бояться", „избегать ч .-л .“ , „освобождаться", „быть довольным", „желать", „пользоваться", „иметь отвращение", „говорить" (о, по поводу, относительно) и т. п.: Совуцдан цурцмайман. „Я  не боюсь хо лода". Мактабингиздан гапиринг. „Расскажите о вашей школе". 
Сиздан хурсанд булдик, „М ы  довольны вами". Ёнриндан сацлан! „Берегись пожара!"12. Ц е н у  (ср. § 77), выражая разделительность: Дафтарни 
бет сумдан олдим. „Я купил тетрадь за пять рублей“ ' [точнее: „Дал по пяти рублей за (каждую) тетрадь"].§ 80. Исходный падеж входит в состав постпозитивного элемента томонидан ( —тарафидан)1, образующего с предшест

Томонидан (реже: т араф иданХ томом +  и +  дан .  сторона+ его [| ее+из, от*, т. е. слово томом || тараф образует с предыдущим словом конструкцию изафета, в которой связь между определением и определяемым выражается через афф. принадлежности (§ 60) и, следовательно, связующим элементом может служить аффикс принадлежности любого лица и
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вующим ему словом форму выражения л о г и ч е с к о г о  п о д л е ж а щ е г о  при страдательном глаголе: Студентлар томо
нидан ёзилган хат. „Письмо, написанное студентами". Бу\иш 
ухучилар томонидан бажарилди. „Эта работа выполнена учениками".Иногда томонидан заменяется просто формой И сх. п.: Б у  
uui Ахмаддан булди(бу ишни Ахм ад цилди)1. „Это дело сделано Ахмедом".§ 81. Исходным падежом управляет также ряд послелогов (§§ 102— 103), этот падеж служит для образования наречий (§ 424), дробных числительных (§ 208) и разделительных числительных (§ 207).§ 8 2 .  М е с т н ы й  п а д е ж  в своей основной функции выражает:1. М е с т о  совершения действия, местонахождение лица или предмета: Биз шахарда турамиз. „Мы живем в городе". У  
дентзда сузиб юради. „Он плавает в море". Столда бир китоб 
бор. „На столе имеется книга". Олтин утда, одам мехнатда 
билинар. (Мацол). „Золото познается в огне, человек—в труде".2. В р е м я  совершения действия: Болалик кунларимда, у й - 
цусиз тунларимда... (J(. Олимжон). „В  дни моего детства, ® бессонные н очи...". Уциганда „когда (он) читал".3. С р е д с т в о ,  орудие совершения действия: Бу хатни 
мен цаламдсР ездим. „Это письмо я карандашом (доел.: „в карандаше") написал". И  пак парашютда циламиз парвоз3. „Н а шелковом парашюте мы парим [в небесах]". Салима мен 
блан телефонда гаплашди. „Салима говорила со мной по телефону".4. О б с т о я т е л ь с т в а ,  отвечающие на вопросы: „в чем ?", „у  кого?", „при ком?": Карим ухиш да — биринчи. „Карим в учении — первый".§ 83. Местный падеж входит также в состав настоящего длительного вр.: ёз-моц-да-ман (§ 316).§ 84. Р о д и т е л ь н ы й  п а д е ж  в своей е д и н с т в е н н о й  функции является только о п р е д е л е н и е м  д р у г о г о  и м е н и , снабженного афф. принадлежности (т. н. конструкция изафета, § 461): шахаримизнинг кучалари „улицы нашего города"; уцучининг китоби „книга ученика"; отанинг хурмати „уважение к отцу"; цовунларнинг яхшиси „лучшая из дынь" и т. п.Как видно из примеров, отношения между определяемым (признак: афф. принадлежности, чаще 3-го лица) и определением (признак: формант Род. п.) являются отношениями принадлежности в самом широком смысле этого слова. Эти отно- * 81 См. ук. раб. А. Г . Гулямова, стр. 69.8 Чаще этот оборот передается с помощью послелога блан (§ 87).8 Из указанного выше письма И. В . Сталину.
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шения, в зависимости от значения компонентов этой конструкции, разъясняются как обладание, владение, отношение, принадлежность, разделительность, конкретизация слова широкого значения и т. п. (подробнее см. § 461).Приименное определение как основная и единственная функ- ция Родительного падежа проявляется также в образовании особых форм местоимений (менинг, сенинг, унинг), служащ их для выражения категории принадлежности (§ 60).§ 85. Послелоги и служ ебны е имена представляют собой особый разряд слов, которые дополняют и уточняют значение падежей. Синтаксические отношения, вовсе не выражаемые или недостаточно выражаемые с помощью падежей, передаются посредством послелогов и служебных имен.С л у ж е б н ы е  и м е н а  (§ 104) суть слова, сохраняющие наряду со служебным свое основное значение имен существительных и выражающие конкретные (как правило, пространственные) значения; п о с л е л о г и  (§ 86) — слова, утратившие или утрачивающие свое самостоятельное значение, являющиеся носителями уж е других, более сложных и отвлеченных значе- ний, приближаясь по своему значению и форме к аффиксам.Послелоги сами непосредственно воздействуют на падежную форму управляемого слова. Служебные имена являются носителями аффикса падежа и по своему собственному лексическому значению д о п о л н я ю т  значение падежа в части уточнения и конкретизации выражаемых падежом пространствен* ных отношений.Служебные имена, увязываясь посредством конструкции изафета со своим определением, образуют лексическую единицу, сложную в своем синтаксическом построении, в которой определяемое выражает понятие одной из геометрических плоскостей горизонтального или вертикального планов. Служ ебные имена, в зависимости от своих реальных лексических значений, в сочетании с „пространственными“ падежами уточняют и дополняют значение этих последних. В самом деле, основа ное значение, например, Дательного падежа сводится к указанию на направленность действия; так, например,уй га  может значить „к дому, в дом, для домаи, т. е. обозначает приближение и направленность действия на предмет и как дальнейшее развитие — целевое назначение действия. Но для узбекского языкового мышления очень важна конкретность гео* метрического плана: „пойти к дому“ , имея целью движения фасад, бок и т. п.Служебное имя, сливаясь — с точки зрения понятийной и функциональной — в единое целое с падежом, перерастает в особую грамматическую категорию, функционально входящую в категорию склонения, так как, хотя падежная форма сохраняет свое значение, но благодаря вносимым служебным, именем новым моментам, значение, присущее падежу, уточ-
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яяется, дополняется, конкретизируется лексическим значением служебного имени.Послелоги тоже связаны с категорией падежа, но зависимость здесь обратная той, которая наблюдается при служебных именах, так как при конструкции с послелогами значение послелога до соединения его с «управляемым" именем едва подразумевается. „Значение это находится в них (послелог а х  — А . К.) как намек, который становится ясен только при падеже; таким образом, требуемый падеж является здесь не случайно прирожденною особенностью предлога (для узбекского языка—послелога—Л. Я .), но есть следствие его значения1". В свете этого высказывания становится понятным, почему все послелоги — в зависимости от формы управляемого ими имени — делятся на три разряда:1. Послелоги, управляющие Основным падежом (Родительным при местоимениях, см. ниже).2. Послелоги, управляющие Дательным падежом.3. Послелоги, управляющие Исходным падежом.Основным падежом управляют послелоги, служащие длявыражения, главным образом, инструментальных, целевых, причинных и уподобительных отношений.Дательным падежом управляют послелоги, которые своим лексическим значением связаны с пространственно-направительными отношениями.Исходным падежом управляют послелоги, которые по свое м у  основному лексическому значению выражают идею удаления, отделения или сравнения, сопоставления, что, в зависимости от конкретного значения послелога, приводит к выражению пространственных или временных отношений.В отдельных случаях узбекский язык обнаруживает явные тенденции замены синтетических форм конструкций с послелогами формами аналитическими. (Ср., например, менинг блан— 
мен блан, менинг учун — мен учун, менинг каби — мен каби и т. п.). Падежная форма становится ненужной, лишней в том семантико-морфологическом комплексе, который представляет собой сочетание имени с послелогом. Происходит разрушение синтетических связей, исторически присущих и логически оправданных, проявлявшихся в сочетании послелога с именем; связь синтетическая (косвенный падеж имени +  послелог) уступает место связи аналитической (прямой, основной падеж имени ■+■ послелог). Послелог сам — по своему лексическому значению и в силу присущих ему синтаксических функций— оказывается в состоянии передавать, выражать грамматические отношения, выражавшиеся более сложным построением (сочетанием заложенного в падежной форме значения с реальным1 Я . С. Аксаков. Сочинения филологические, ч. I ;  стр. 431. (Цитирую но В. В. Виноградову, Совр. русский язык, вып; I I ,  511).
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лексическим значением слова, ставшего в результате постоян- ного употребления в определенном значении и функции служебным словом — послелогом). Именно в сочетании мен блан послелог полностью утратил [через изменение формы имени (Род. п. заменен Осн. пад.)] свое лексическое значение, превратившись в служебный элемент, функционально совпадающий с любым словоизменительным аффиксом. Особенно наглядно прослеживается это превращение послелога в формант при глаголах, требующих объекта в сочетании с этим послелогом; в таких случаях послелог, полностью отрываясь от своего лексического значения, превращается в абстрактно-грамматический элемент объекта, т. е. становится по своим формальнограмматическим функциям падежным аффиксом.Современный узбекский литературный язык знает ряд параллельных конструкций, в которых отражается борьба старого синтетического начала с новым аналитическим началом; ср ., например: уйгатомон II уй томон „к дому". С^другой стороны, послелог нередко является дублетом падежа: Уциш учун [| уциш- 
га келдим. „Я пришел, чтобы учиться". Сиё% блан IJ сиё^да езди. .П исал чернилами".§ 86. Послелоги — особый разряд слов, служащий для выражения инструментальных, целевых, причинных, временных, пространственных, направительных, уподобительных и др. отношений между именами или между объектом и предикатом.Послелоги, как и все формально- грамматические элементы узбекского языка, ставятся после управляемого ими слова; лексическое значение послелогов, как правило, проявляется каждый раз только в связи с другим именем.Морфологический состав послелогов представляет собою довольно сложную картину. Морфологический анализ разъясняет большинство послелогов, употребляющихся в современном литературном языке, как застывшие формы косвенных падежей имен существительных или как наречеобразные формы (деепричастия). В плане современного осмысления, а равно в  связи с морфологическим строением послелоги современного литературного языка могут быть разбиты на следующие группы:1. С о б с т в е н н о  п о с л е л о г и ,  т. е. такие формы, лексическое значение которых в современном языке проявляется только в сочетании с другими именами или глаголами (блан? 
учун, каби, сингари, узра и др.).2. О т ы м е н н ы е  п о с л е л о г и ,  т. е. послелоги, образованные от различных разрядов имен, которые наряду с функциями послелогов сохраняют значение самостоятельных слов 
(бурун, томон, алгари, кейин и др.).3. О т г л а г о л ь н ы е  п о с л е л о г и ,  т. е. послелоги, являющиеся по своему образованию деепричастными формами (кура* 
яраша, цараб, бошлаб, тортиб, Караганда), причем эта группа
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послелогов сохраняет присущее этим глагольным основам управление.Как сказано выше, послелоги, в зависимости от исторически присущего им реального лексического значения, а также в зависимости от соответствия значений послелога функциям падежной формы, управляют Дательным, Местным или Исходным падежом.Послелоги, управляющие Основным падежом имен.
Б лан .§ 87. Послелог блан „с" , „вместе с и восходит к форме 

бирлан (бир-ла-н „ совместно", „заодно"); этот послелог известен также в формах: билап Ц бирла U била II илан || ила II ла; в разговорном языке встречаются также варианты: менан || ми- 
нан К менам || ман. В современном узбекском литературном языке принята форма блан.В современном узбекском литературном языке послелог 
блан употребляется преимущественно в следующих значениях:1. К о м и т а т и в н о е  з н а ч е н и е ,  т. е. обозначает с о п р о в о ж д е н и е ,  с о в м е с т н о с т ь ,  с о у ч а с т и е :  Кинога уциту- 
чимиз блан борамиз. „В кино мы пойдем с нашим учителем". 
—Юр мен блан,—деди. (F . Гулом). „Иди со мной,— сказал он".При двух однородных членах предложения сопроводительное значение перерастает в значение с о е д и н и т е л ь н о г о  союза: Киз блан йигит ша^арда тинчгина лшайбошлади. („П о дачи" эртагидан). „Юноша с девицей || девица и юноша стали спокойненько жить [поживать] в городе". Подшо% блан вазир 
сирдан воциф булишди. (Уч огайни ботирлар). „Падишах и визирь узнали тайну". Энди гапни Гулойим блан Гулциздан 
эшитинг. (Э. Жуманбулбул, Кундуз блан Юлдуз). „Теперь слушайте сказ о Гюлайим и Гюлькыз".Общее сопроводительное значение, являющееся основным, в зависимости от реального значения управляемого послелогом имени, приобретает особые дополнительные оттенки:а) Участия предмета, обозначенного этим существительным, в данном действии как с у б ъ е к т а  действия: Алишер. . .  Л у- 
сайн Бойцаро блан бир мактабда уцийди. („Алишер Навоийнинг турмуши ва фаолияти")1. „А лиш ер... учился (букв.: учится) в одной школе с Хусейном Байкара".б) Участия того же предмета как о б ъ е к т а  действия: 
Чойни цанд блан ичаман. „Пью чай с сахаром". Нонни мой 
блан ейман. „Ем хлеб с маслом".в) Х а р а к т е р и с т и к и  действия: Ёрмат. . .  титана блан1 Г . Рахимова, Батан адабиёти. Тошкент, 1944, б. 28. В дальнейших цитатах: А . Навоийнинг биографиясидан.
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4ди, ичди. (Ойбек). „Ярмат с аппетитом1 ел, пил“ . Овцатдан 
кейин яна навбат блан ухлашди. (Уч огайни ботирлар). „После еды опять спали по-очереди“ . Темур Малик яна бир муддат 
бахтли оила э$аёти блан яшади. (М . Осимов, Темур Малик). „Тимур Малик опять жил некоторое время счастливой семейной жизнью". Темур Малик исте^зо блан царади ва секиновоз 
блан. . .  деды. (М . Осимов). „Тимур Малик презрительно (с презрением) посмотрел и тихо (доел, тихим голосом)... сказал". 
Темур Малик болтани кутариб, бутун кучи блан уни занжир 
устига ташлади. (М . Осимов). „Тимур Малик поднял топор и со всей силой ударил им (доел.: „его", так как уни — прямой объект к ташлади) по цепи". . . .  цаттиц зарб блан Салимнинг 
кукрагига пичоц урди. (Ойбек. К. К.) „...крепким  ударом всадил нож в грудь Салима". . . .  тутцун булган босмачилар конвой 
блан ^айдалдилар. (С . Айний , Куллар). „ ...взя ты х в плен басмачей погнали под конвоем".Для усиления комитативного значения послелог блан сопровождается словами бирга, реже—бирликда, баравар: Афан- 
ди ... цушниси блан бирга цозигажунади. (Афандидан). „Афанди (Насреддин)... отправился вместе со своим соседом к казню". 
Йулчи... Намбар блан бирга ишлайди. (Ойбек). „Ю льчи... работал (букв.: работает) вместе с Камбаром". Улар блан 
бирга 6of ичида Г  улнор $ам куйлайди. (Ойбек). „Вместе сними в саду пела (букв.: поет) и Гюльнар". Булар... „га“ блан бир
ликда х,ам цулланаолади2. „Они (слова томон, сари —А. К.) могут употребляться также вместе с [аффиксом] пгаи. Гул- 
нор... Унсин блан баравар урнидан сапчиб турди. (Ойбек). „Гюльнар... вместе с Унсин вскочила со своего места".Все нижеприведенные значения этого послелога являются дальнейшим развитием ведущей идеи послелога блан — идеи комитативности.2. И н с т р у м е н т а л ь н о е  значение в прямом и переносном смысле этого слова, т. е. блан выражает орудие, инструмент, средство, с помощью которого, при посредстве которого что-то делается, осуществляется, производится: Ойни этак 
блан ёпиб булмас. (Мацол). „Луну подолом не закроешь". . . .  циличи сингандан кейин эса болта блан урар эди. (В . Ян , Чингизхон). „ . . .  а после того как у него сломался меч, он бил топором". Йулчи этиги блан унинг белига яна бир теп- 
ди. (Ойбек). „Юльчи еще раз ударил его сапогом в поясницу". ...афандингизни мен уз цулим блан чопиб ташладим. 
(A . /{a^jfop, Кур кузнинг очилиши). „ . . . я  вашего господина своими собственными руками зарубил". TpHFm ботир... шер-

1 Ср. значения русского предлога „ с * * с Творительным падежом (см. 
А . М . Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, издание 4*е, стр. 278).• Из статьи А . Г. Гулямова.
158



манг орца оёрига цилич блан урда. (Уч огайни ботирлар). „Старший богаты рь... ударил мечом по задней ноге льва44. 
Бой цозига бар цучоц нарса келтираб бермоцчи булганлигина 
имо блан билдирди. (){. Хакимзода). „Бай знаками дал понять казию, что он намерен принести целую охапку кое-чего*4.„Инструментальность44, как это, например, видно из послед* .него примера, доходит до степени полной отвлеченности, так что утрачивается представление о непосредственном орудии действия, и послелог блан получает значение, синонимичное послелогу орцали (см. § 89).В неологизмах инструментальное значение послелога блан приобретает новую степень отвлеченности; ср ., например: 
Фамилиялари блан чацирмоц. „Вызывать по фамилиям44.Под эту же рубрику инструментального значения подходит я  другая функция послелога блан — выражение с р е д с т в а  п е р е д в и ж е н и я :

Поезд блан келди. „Прибыл поездом Ц на поезде44. Авто
мобиль блан кетди. „Уехал на автомобиле44.3. В р е м е н н о е  з н а ч е н и е .  Послелог блан в сочетании с отглагольным именем на -(и)ш  и реже на -ган передает действие, одновременно с которым произошло другое действие нли в непосредственном следовании за которым началось дру* гое действие. Эти оттенки одновременного и непосредственного, безинтервального следования одного действия за другим ■возникли в послелоге блан из его основного значения сопроводительное™, совместности1, подкрепленного и уточненного -(в этом Временном значении) самим лексическим значением форм на -(и)ш, -ган: Куклам келшии блан2 бутун дарахтлар 

•yuFOHdu. (F. Гулом), „С  наступлением весны || как только |||) лишь только || когда наступила весна, все деревья пробудились от сна44. У  мени куриши блан масхара цилабошлади. (Жам- бул автобиографиясидан). ^Когда он увидел меня, начал насмехаться44. Сураганим блан: — Ишласанг, уласанми? — деб же- 
кирадилар. (F. Гулом ). „Когда я спросил, они грубо крикнули (букв.: кричат):— Если поработаешь, умрешь [что ли]?44 .... жарким у з  урнига утирсин! — дегани... блан... (С . Айний). „...к а к  только он сказал: „П о местам! . . .и (доел.: „пусть каждый сядет на свое место44).Значение немедленного следования одного действия за другим может быть усилено присоединением к послелогу частицы -оцу восходящей к самостоятельному слову со значением „м иг44, „момент44, „время44:Куприкдан уташ бланоцгузар бош-1 Эта же идея одновременности, возникшая из значения сопроводитель- ности, -совместности, проявляется в единичных случаях при образовании н а р е ч и й  в р е м е н и : . . .  эрта блан дуконга жунади. (Ойбек). „...утром (поутру) он отправился в лавку*.«Близко к ^этому же значению примыкают деепричастия на -(и )б: 

куклам келиб.,.
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ланди. (Ойбек). „Как только (о перешёл мост, начален гузар (небольшой базар, торговые ряды)". Думбира цулимга 
тушиши бланоц шухликларнинг барини йитштириб ц^йдим. (Жамбул автобиографиясидан). „Как только попала мне в руки домбра, я прекратил все свои шалости".4. П р о с т р а н с т в е н н о е  з н а ч е н и е ;  в этом случае послелог блан обозначает, что действие происходит п о  в с е й  п о в е р х н о с т и  предмета или на в с е м  е г о  п р о т я ж е нии,  или что движением будет пройден весь предмет: Тош 
Пул блан юр! „Иди шоссейной дорогой!" Кенжа ботир 
цайси йул блан келган булса, яна шу йул блан дарво- 
забоннинг олдига чицди. (Уч огайни ботирлар). „Младший богатырь каким путем пришел, тем ж е самым путем оказался перед привратником".В неологизмах пространственное значение переносится в  область образного выражения отвлеченного понятия: Проф
союз йули блан ишламоц. „Работать по профсоюзной линии*.Исходный падеж, который в одном из своих значений близко примыкает к указанному значению послелога блан, в отличие от него обозначает (в соответствии со своим основным значением: отделение, удаление, раздели- тельность), что действие распространяется н е на в с ю  п о в е р х н о с т ь  предмета, а лишь на отдельные точки, пункты его или что данный предмет является лишь с р е д о й ,  в которой совершается действие, с р е д с т в о м ,  своего рода мостом, с помощью которого достигается пункт, к которому направлено действие (ср. русское: „итти через лес', „итти лесом"): Урмон- 
оан юр. .Иди через лес'. Урмон блан юр. .Иди лесом". Тош йрлдан юр+ „Иди по шоссе". Тош йрл блан ю р . .Иди шоссейной дорогой".Направление действия в д о л ь  предмета выражается с помощью слов: 
ёцалаб « ё ц а  „край' +  лаб — деепр.) или б$гйлсб „длина'): Б из
дар'ё ёцалаб бордик. „Мы шли по берегу реки". Темир й$л буйлаб бор.  „Иди вдоль железной дороги*. 55. П р и ч и н н о е  з н а ч е н и е  послелога блан в отличие от причинного значения Исходного падежа, в котором „причинность" возникает из пространственного значения этого падежа, связано с комитативным значением этого послелога, в силу чего причинность, оторванная в данном случае от пространственного значения, становится более отвлеченной: У  киш& 
яцннда нстисцо касали блан улди . (F . Тулом). „Он (тот человек) недавно умер от водянки" („водянкой умер"). КоМан~ 
дирнинг буйрури блан отряд отдан тушди. (С . Айний). „ П а  приказу командира отряд спешился".§ 88. Послелог блан, в зависимости от лексического значения управляющего им глагола или отглагольного именй, превращается в формант, выражающий непосредственную связь глагола или отглагольного имени со своим объектом. При переходных глаголах, Переходность которых связана е идеей комитативности, блан становится формантом, функционально сближающимся с падежом.На „объектные" функции послелога блан указывает и то»
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обстоятельство, что у  этого послелога имеется значительное число устойчивых сочетаний: имя +  блан +  глагол ~  имя.Наличие глаголов и имен, которые обнаруживают непосредственную лексическую и грамматическую взаимосвязанность с послелогом блан, позволяет с полным основанием:1) отнести послелог блан к „объектообразующим" элементам;2) говорить о „сильном" и „слабом" управлении при этом послелоге.В самом деле, в выражениях: „пить чай с товарищем", „пить чай с сахаром", „есть хлеб с аппетитом" и т. п. послелог блан вместе с предшествующим ему именем не является необходимым структурным элементом этого сочетания: можно пить чай без товарища, без сахара, есть хлеб без аппетита, т . е. в данном случае мы имеем дело с примером на „слабое" управление.Другое дело, когда „переходность" глагола связана с идеей комитативности, когда по условиям лексического значения глагола или имени объект выражается только с помощью послелога блан: сув блан та'минламоц „снабжать ^обеспечивать) водой", иш блан банд булди „он был занят делом" и т. п. Два последних примера дают наглядное представление о „сильном" управлении, где блан является необходимым связующим звеном между объектом и предикатом и ничем другим заменен -быть не может; имя +  блан +  глагол~ имя в данном случае сливаются в единое синтаксическое целое.К числу глаголов, объект при которых оформляется послелогом блан, относятся:п е р в о о б р а з н ы е  глагольные основы, имеющие коми- тативное значение, напр.: жанг цилмоц „сражаться", банд бул- 
моц „быть занятым", „заниматься";в т о р о о б р а з н ы е ,  п р о и з в о д н ы е  глагольные основы: взаимно-возвратного значения, например: сузлашмоц „разговаривать" (с кем?— блан), танишмоц „знакомиться", упишмоц „целоваться"; взаимно-совместного значения, например: келиш- 
моц „совместно приходить", боцишмоц „переглядываться", „совместно смотреть" и т. п.; собственно-возвратного (действие, исходящее от субъекта и возвращающееся на него) и пассивно-возвратного значения, например: мацтанмоц „хвалиться", безалмоц „украшаться", „быть украшенным" и т. п.При глаголах, управляющих двумя объектами („красить забор красной краской"), объект, выражающий с п о с о б  д е й с т в и я ,  примыкает по характеру своего значения к инструментальной функции послелога блан.Примеры: Ту^мат блан эмас, рост гап блан шарманда ци- 
ломан. (Ойбек) „Я пристыжу [её] не клеветой, [а] правдивыми словами4*. ...дар'ё тош блан тулдирилиб. . .  (М . Осимов). „ ...р е к а , будучи загромождена камнями ...  “Девор цип-цизил
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ипаклар блан безатилган. (Уч огайни ботирлар). „Стена была украшена яркокраеными шелковыми материями" ...уст и на- 
мат блан ёпилди ва наматлар махсус тайёрланган лой блан 
суватилди. (М . Осимое). „ . . .  сверху оно [судно] было укрыто кошмами, а кошмы были смазаны глиной, приготовленной особым способом".§ 88-а. Послелоги блан, учун, каби, сингари и др., управляющие Основным падежом имен существительных, до недавнего времени сочетались с Родительным падежом личных местоимений: менинг блан „со мной", сенингучун „ради тебя", „для тебя", унинг каби „подобно ему" и т. п.Современный узбекский язык, в котором сфера применения Родительного падежа личных местоимений постепенно сокращается (ср., например, обычное для современного языка: 
мен ёзганим; мен ёзган хат\ мен узим вм. классического: 
менинг ёзганим; менинг ёзган хатим; менинг узим), отдает решительное предпочтение форме Основного падежа личных местоимений: мен блан, сен учун, у каби и т. п. Ср.: Нури мен 
блан гаплашсин. (Ойбек). „Пусть Нури поговорит со мной". Указательные местоимения, как правило, при сочетании с этими послелогами сохраняют форму Родительного падежа.§ 89. Послелог орцали « о р ц а  пспина", „ опора “ + афф.-ли), являясь синонимом послелога блан в его инструментальном значении, обозначает, как правило, не орудие действия (как послелог блан), а служит только указанием на п о с р е д н и к а, с помощью которого совершается действие, но который сам: по себе не является орудием действия. Из-за близости значений послелогов блан и орцали нередко наблюдается смешение и безразличное их употребление: радио блан || радио орцали „по радио", „посредством радио" ;с  другой стороны, так как блан в инструментальном значении смешивается с Местным падежом, то линия: послелог блан — Местный падеж дополняется послелогом орцали: телефон блан || телефон орцали |J телефонда „по телефону".Примеры: Китобни менга y p m o F U M  орцали бериб юборишт- 
ти. „Книгу мне передали через моего товарища". Подшо ба- 
ковули орцали унга зацарли овцат бериб. . . (А . Навоийнинг биографиясидан}. „Падишах, дав ему через посредство бакаула (повара) отравленную пищ у..." У  банкалар орцали уз рациб- 
ларига царит олиб бормоцчи булган „сирли ишларни...и (Ой
бек). „Тайные дела, которые он решил вести при посредстве банков против своих конкурентов..." Ленин бойнинг цуррони 
орцали утиб... Йулчини куриб цолди. (Ойбек). „Н о , пройдя через хутор б а я ,.. .  он увидел Ю льчи".В последнем примере послелог орцали, выражая п р о с т р а н с т в е н н ы е  отношения, является синонимом послелога 
(блан, с одной стороны, и Исходного падежа, с другой, см. § 79, 4).
62



§ 90. Послелог учун. В литературном языке этот после-** лог принят в форме учун; в поэтических произведениях он встречается в форме -чун и отделяется в этом случае от имени чёрточкой. Учун некоторыми исследователями возводится к слову уч „конец4*, „причина44.Круг грамматических отношений, обслуживаемых послелогом учуну весьма значителен. Главнейшие из них следующие:1. Отношение н а з н а ч е н и я  в прямом и переносном смысле, т. е. в последнем случае послелог учун служит для указания на предмет, который является поводом для суждений, мыслей, чувств: Пахта учун кураш. „Борьба за хлопок*. Улуг  
совет халци учун кукрак керганман. (Д\ Пулат). „Я горд за великий советский народ44. Ёрмат „ кора кун44 учун ун йиллар- 
дан буен тийинлаб... (Ойбек). „Ярмат, на „черный день* за десятки лет (собрав) по копейке...* Йулчи учун бу циз энди 
бегона эмас. (Ойбек). „Для Юльчи эта девушка теперь не чуж ая*. Унинг хотираси учун халк, етти кун мотам тутди. (А . Навоийнинг биографиясидан). „В  память о нем народ семь дней носил траур*. Рост, сиз учун келдим. (Ойбек). „Правильно,, я пришёл ради вас*.Указательные местоимения сохраняют форму Родительного падежа (шунинг учуну бунинг учт ): Шунинг учун дастлаб 
цуйчивон чациртирилди. (Уч огайни ботирлар). „Поэтому сначала приказали позвать пастуха, пасшего овец*.2. Ц е л е в ы е  (финальные) отношения; в этом случае посг лелог учун сочетается с отглагольными именами на -(и)ш, 
-мок,у -маслик и 3 л. повелительного наклонения.Имена на -(и)ш и -мок отличаются друг от друга тем, что имена на -мок выражают как само действие, так и название действия, а имена на -(и)ш выражают преимущественно имя действия или, реже, имена, выражающие манеру, способ совершения действия, выраженного основой. Имена на -мас
лик выражают имя действия с отрицательным значением.Примеры на сочетание имен на - (и)ш +  учун: ...BaFdod- 
га бориш учун вацтим йуц. У  ер жуда узок, бориш-келиш учун 
икки ой вацт керак булади... (Афанди). „ . . .  у меня нет времени, чтобы ехать в Багдад. Это очень далеко, для того чтобы поехать [туда] и вернуться, потребуется два месяца...* 
Одамларга утириш учун цуполгина ишорат цилди. (Ойбек). „Он довольно грубо сделал знак людям, чтобы [они] сели*.. 
Онасининг кузидан тезрок кочиш учун} у арища бориб апир- 
тапир бет-цулини ювди. (Ойбек). „Для того чтобы поскорее сбежать с глаз своей матери, она пошла к арыку и наспех вымыла свои лицо и руки*. Алишер Ахмад Хожибекдан Хи- 
ротга цайтиш учун рухсат суради. (А. Навоийнинг биографиясидан). „Алишер испросил у Ахмеда Хаджи-бека разрешение на возвращение в Герат*.



Примеры на сочетание имени на -м о ц + уч ун : Йулчининг 
юзига урмоц учун зонтикни к$тарди. (Ойбек). „Он поднял зонтик, чтобы ударить [им] вли цоЮ льчи". Бахт цушини уш~ 
ламой; учун бахт овига чицинглар. (Уч огайни ботирлар). „Для того чтобы поймать птицу счастья, выходите на охоту за счастьем" ...а^во/шдан хабар олмок учун болалардан бирини 
чацирди. (А. Навоийнинг биографиясидан). „ .. .о н  позвал одного из детей, для того чтобы узнать о его состоянии".Примеры на сочетание имени на -маслик +  учун: У  ни уял- 
тирмаслик учун Йулчи тшшлаб царамади. (Ойбек). „Юльчи, для того чтобы не смущать её, не смотрел [на неё] пристально". Душманга узина балдирмаслик учун бошига кулох;, эгнига 
жанда кийиб... (М . Осимов). „Для того чтобы не дать врагу узнать себя, он надел на [свою] голову кулях* на свою спину— джанду1.. ."  Немислао найзаларга яна дучор булмаслик учун 
тез чекинди. (Ойбек). „Немцы, чтобы еще раз не нарваться на штыки, поспешно отступили".Примеры на сочетание 3 л. повелительного накл. с учун: .... Ёрмат эшитсин учун , цичцириб гапирди. (Ойбек). „Он говорил громко, чтобы слышал ,Ярмат“ . Чанг чицсин учун, дера- 
заларни очди. (Ойбек). „Он открыл окна, чтобы вышла пыль".Послелог учун в данном сочетании является синонимом слова деб:

Бола экан тиш чицардим,
Ёвларни тишласин деб.
Тордай o f u p  билак бердим,
Душманни муштласин деб. (%. Олимжон).Когда он был ребенком, я отрастил [ему] зубы,Чтобы рвал он зубами врагов.Я дал [ему] руки, тяжёлые, как' горы,Чтобы сокрушал он кулаками врагов.Ц е л е в ы е  (финальные) отношения выражаются также Дательным падежом. Целевые отношения, выраженные Дательным падежом, отличаются ют таковых при послелоге учун  тем, что при Дательном падеже направленность действия (по основной функции Дательного падежа) выражена более н е п о с р е д с т в е н н о ;  ср., например: Чол дар'ё ёцасига балик овлашга 

кетипти. (Эртакдан). „Старик пошел на берег реки, чтобы наловить рыбы* (пошел на ловлю).Целевые отношения более непосредственно, чем при учун  и Дательном падеже, могут быть выражены описательно с помощью слова максад 
(максадида) „цель": Кампир . . .  жонини сацлаб ко лиш мак сад ид а коплонни 
аврайбошлади. (Эртакдан). „Старуха..., с целью спасти свою жизнь, начала околдовывать барса".3. П р и ч и н н ы е  (каузальные) отношения выражаются сочетанием имен и форм на -ган, -ганлик +  учун:1 Одеяние дервиша.
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Килган гуноцим учун бир кулоримни бердим. (A . Каццор). „За грехи, содеянные мной, я поплатился своим ухом “ . Х у -  
жайиннинг орзидан бундай рамхурлик, мецрибонликни биринчи 
марта эшитгани учун циз жуда %айрон булди. (Ойбек). „Д е вушка очень удивилась, так как она впервые из уст хозяина слышала такие [полные] заботы и любви слова®. . . .шундай 
муцим ма’лумотни унутиб, менга уз вацтида айтмаганлигинг 
учун сенга иккинчи танбех... (С. Айний). „ . . .з а  то, что ты забыл такие важные сведения и не сказал мне своевременно, тебе — второе предупреждение®.Причинные отношения передаются также с помощью И сходного падежа и описательно с помощью слова сабаб^  
сабабли.§*91. Послелоги каби, сингари, цадар и устаревший послелог янглир передают к о м п а р а т и в н ы е  отношения, т .е . выражают сравнение, сопоставление, а иногда тождество.

Каби и сингари выражают чаще качественное сравнение, 
цадар — количественное. Наиболее употребительным послелогом этой группы является каби, на который падает наибольшее число возможных сочетаний, и потому круг выражаемых им отношений довольно обширен. Послелог сингари выражает непосредственное сравнение, сопоставление более конкретное, чем при послелоге каби.С  помощью послелога каби передаются:1. К о м п а р а т и в н ы е  отношения; послелог каби может сочетаться: а) со всеми разрядами имен и местоимений, б) с формой на -ган.Примеры на сочетание имен и местоимений с каби:У  Йулчига яцин келиб, она каби бошини силади. (Ойбек). „Подойдя к Юльчи, она, как мать, погладила его по голове®. .. .  царвацтдаги каби секин-секин сузлашди. (Ойбек). „ ... они, как всегда, тихо беседовали®. Укам, мен каби бечора... fom чекиб 
ётгандир. (Ойбек). „М ой брат, как я, бедняга... терпит лишения®.В сочетании с формой на -ган послелог каби выражает о б с т о я т е л ь с т в о  о б р а з а  д е й с т в и я  с сравнительным или уподобительным оттенками: . . .  ердан бир нимани олган 
каби, энгашди, (Ойбек). „Он нагнулся, словно поднимая что- то с земли...® У .. .  энг нодир буюмни топган каби, цадсиз суюнди. 
(Ойбек). „О н ... беспредельно обрадовался, словно нашел редчайшую вещь®.Послелог сингари, являясь синонимом послелога каби, употребляется для выражения тех же отношений, что и каби:. . .  * Хамса" , пЧордевон* сингари . . .  улмас асарларини... 
езди. (А. Навоийнинг биографиясидан). „Он написал... [такие] свои... бессмертные произведения, • как (например) „Хамса® и „Чардиван®. Ер ушалиб, тош парчалари сингари атрофга 
сачрайди. (Ойбек). „Земля дробится и летит по сторонам, как
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кусочки камня". ...осмонга уступ сингари юксалган. тутун- 
лар... (М . Осимов). „...ды м , поднимавшийся столбом [как столб] к небу... “ ...уза сингари камбараллар куп. (А.Цаццор)* „...[таких] бедняков, как он,— много". /{одир ота, худди 
уз  урли блан кЦгришган сингари, мени баррига босиб . . .  „Кадыр- ата [так] прижал меня к своей груди, словно встретился со своим собственным сыном..."При послелогах каби и сингари может быть несколько управляемых однородных слов; в этом случае указанные послелоги соответствуют русским словам: „вроде", „такой ...к а к ".

Тошкент, Самарканд, Бухоро каби \\ сингари катта шацар- 
лар „такие большие города, как Ташкент, Самарканд, Б ухара". ,Послелог цадар употребляется чаще для сравнения по количеству; в этом значении употребляется афф. -ча (<^4of „время", „мера"): Бир четда, девор тагида, бир буйра цадар 
жойда. . .  гул усиб ётади. (Ойбек)* „В стороне, возле стены, на пространстве с цыновку [величиной] .. .  росли цветы". 
Вацма шу цадар эдики... (В . Я н , Чингизхон). „Паника была такая (настолько большая), что..."Послелог цадар, управляя определительной группой имён, в которой определением является имя числительное, обозначав т п р и б л и з и т е л ь н о е  и с ч и с л е н и е  п р е д м е т о в  и л и  в р е м е н и  (по-русски: „около", „приблизительно", „примерно"): Б у ерда уч соат цадар айланди. (Ойбек). „Он болтался здесь примерно часа три". Бир минут цадар цимир эт- 
масдан, цаёццадир цараб турди. (Ойбек). „С  минуту он [стоял] не шевелясь [и] куда-то смотрел".Особенно наглядно разница в значении между каби и ца
дар проявляется в сочетании этого послелога с формой на -■ган: Хоцлаганингиз каби ёзингиз! „Пишите как хотите!" Хоц- 
лаганингиз цадар ёзингиз! „Пишите сколько хотите!" В этих примерах отчетливо проявляется значение обоих послелогов.* 
каби — сравнение по качеству, цадар — сравнение по количеству.Послелог цадар с Дательным падежом служит для выражения п р о с т р а н с т в е н н ы х  и в р е м е н н ы х  отношений, обозначая, что действие имеет п р е д е л о м  своего распространения (в пространстве и времени) предмет, названный в Д ательном падеже; примеры см. § 95.§ 92. К послелогам каби, сингари, цадар близко примыкают, по своему значению образования на -дек, -дай, пишущиеся по- правилам современной орфографии слитно со словом и в школьных грамматиках рассматриваемые как наречеобразующие аффиксы. Аффиксы -дек, -дай, как и каби, сингари, цадар, выступают в функции сравнительно-обстоятельственных, наречий, характеризуя действие путем сравнения, сопоставления. В этом смысле послелоги каби, сингари, цадар сле
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дует рассматривать как синонимы аффиксов -дек, -дай, причем последние (т. е. -дек, -дай) отличаются от первых только тем, что употребляются как для сравнения по качеству (ср. каба, 
сингари), так и по количеству (ср. цадар).Вопрос об этимологии -дек, -дай весьма убедительно решен Ж . Дени, который производит -дек^>-дай от слова денг „количество11, „мера14.Аффиксы -дек, -дай сочетаются с именами существительными, местоимениями, отглагольными именами на -ган и -гу, 
-гу, -КУ> -ЧУ-1. ...ёш бола)ай йирлади. (М . Осимов). „ ...о н  плакал, как малое дитя". Сендай йигитга ^аима нарса ярашади. (Ойбек). „Такому молодцу, как ты, всё к лицу11. ...^овуз сувида бирк;ан- 
ча цизилолма ёцутдай товланиб... (Ойбек). „...несколько красных яблок, сверкая как рубины ввод е х а у з а ...11 Учови ^ам 
уциган... юзлари ойдай, узлари тойдай... эканлар. (Уч огайни ботирлар). „Все трое — грамотные... 'лица у них, как луна,, сами они — как жеребята11. Ёмгир шундай ёидики, худди 
челакдан цуйгандек булди. „Дождь так шёл, словно из ведра лил". ...% ечнарса курмагандек, яна укаларининг ёнига келиб.,. (Уч огайни ботирлар). „...словно ничего не заметив, он опять вернулся к своим братьям..." ...бу  гапни эшитиб, отасиникур- 
гандай, балки гаплашиб, бирга утиргандай булди. (Э. Жуман- 
булбул, Кундуз блан Юлдуз). „...услы ш ав этот разговор, он словно повидал своего отца, как будто поговорил [с ним], словно посидел [с ним] вместе11.2. Отглагольные имена на -гу, -гу, -ку, -цу в сочетании с аффиксами -дек, -дай в современном литературном языке встречаются относительно редко; сочетание ...-гу -дек,-дай служит для выражения п р е д п о л о ж и т е л ь н о й  в о з м о ж н о с т и ,  в е р о я т н о с т и  совершения действия или действия, которое совершится в б л и ж а й ш е м  б у д у щ е м  („словно®, „пожалуй®, „как будто®, „как бы®, „похож е что®, „вот-вот®)1.

Кулимда тутиб тпурган бир парча цорозни тушириб юбор-. 
гудай титрадим. („Узбекистон®, 433). „Я так, дрожал, что казалось вот-вот уроню обрывок бумаги, который я держал в своей руке®.. . .  яна кулабошлади, кузларидан ёш чищудек булиб\—Нега 
олмайсиз?— ...деди. („Узбекистон®, 402). „...(он) опять принялся смеяться [да так], что казалось вот-вот слезы польются из его глаз, и сказал :... „Почему не берете?" Беморнингцултириос- 
тидан муштум сиццудай бир тешик очилиб... („Узбекистон®, 432). „У  больного подмышкой образовалась дыра, в которую, пожалуй, войдет к у л а к „.“ . . .  Кузлари тунни ёритгудек бу- 
либ, равшанлашар эди. („Узбекистон®, 332). „ . . .  глаза его свер

1 Примеры на сочетание -г у +  - дек, -дай любезно предоставлены мне из личной картотеки старшим научным сотрудником ИЯЛ АН УзССРИ . А . Киссеном, которому я выражаю живейшую признательность.
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кали так, словно собирались осветить ночь". Киндай оламан, 
буни ургатгудек одам йук;. (Ойбек). „Как я возьму, нет такого человека, который может научить этому". Ёрмат ша^ардан 
пиёда цайтиб, улгудек %органи учун, $ амма отларга Йулчи 
царади. (Ойбек). „За всеми лошадьми присматривал Юль- чи, так как Ярмат, вернувшись из города пешком, устал до смерти".Иногда аффикс -дек, отражая живое произношение, принимает форму -доц: шундоц=шундай.§ 93. Послелог сайин «  са-й „считать" +  ин,—афф. деепричастия) „считая", „по" при именах служит для выражения регулярно повторяющихся промежутков времени или выражает точно исчисленную протяженность во времени: Бундан 
сунг Гулнор %ар минут сайин келаверди. (Ойбек).„После этого Гюльнар приходила ежеминутно". Кун сайин „целый день", „с каждым днем".Послелог сайин в сочетании с формой на -ган выражает действие, происходящее одновременно и на всем протяжении времени совершения другого действия („по мере того как", „ ч е м . . .  тем") или указывает на последовательное (без интервала) совершение двух действий: „как т о л ь к о . ( с р .  с послелогом сари, см. ниже): Ша^арга ящнлашгшшмиз сайин „по мере того, как мы приближались к городу".§ 94. Послелог узра в современном языке встречается крайне редко, преимущественно в стилизованных под архаичность поэтических произведениях, где он соответствует обычному для литературного и разговорного языка служебному имени уст (устига, устида). Слово узра состоит из двух элементов: уз - -  „поверхность" (ср. ус-т), -ра—афф. направительноместного падежа, в силу чего послелог узра передает н а- п р а в л е н н о с т ь  действия на предмет (преимущественно на поверхность предмета) и с о в е р ш е н и е  действия на поверхности предмета:

Бахт кукида яшнар гуё офтоб;
Гузал ватан узра сочар манги нур. (Уйрун).„В небе счастья блестит он, словно солнце;На прекрасную родину льет он вечный свет".
Ёзаётир стол узра бир киши;
У  хонада 4upoF учмас в а ёнар. (Шайхзода)1.„Пишет за столом человек;В той комнате светильник не тухнет и горит".
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Послелоги, управляющие Дательным падежом.К числу послелогов, управляющих Дательным падежом, относятся: цадар (в ограничительной функции), довур, царит, 
кура, цараб, цараганда, яраша, томон, сари.§ 95. Послелог цадар и малоупотребительный в современном языке послелог довур, восходящий к арабскому давр „эпоха", „период", с Дательным падежом обозначают, в зависимости от значения имени, пр е д е  л во времени или п р о с т р а н с т в е ,  соответствуя русскому предлогу „до", „по" („по горло"): Тошкентга цадар „до Ташкента". Соат учга цадар II 
довур „до трех часов". Машгулот бошланишига цадар, ме 
бу китобчани уциб чицаман. „Д о начала занятий я прочитаю эту книжечку". ...эскикир цалпорини бурнига цадар тушириб... 
(Ойбек) . „ . . .  нахлобучив свой старый грязный колпак до (самого) носа..."При форме на -гаи послелог цадар обозначает п р е д е л  во времени („до того к а к ...") , являясь синонимом формы на -гунча: . . .  куч туплаб келганига цадар..' (М . Осимов). „ . . .  до того как они соберут силы..."Грамматическим синонимом послелогов цадар |[ довур является сложный аффикс -гача, состоящий из аффикса Дательного падежа-га и афф.-ча<цяг „время", „мераи:Тошкентгача „до Ташкента*. Биз клубда соат унгача || унга цадар || унга довур 
утирдик. „Мы просидели в клубе до десяти часов". Улар бе- 
лигача сувга ботиб турганлар. „Они стояли по пояс в воде".Слову с аффиксом -гача может предшествовать персидский предлог то „до", усиливая значение указанного аффикса: 
Соат еттидан бошлаб то соат ун иккигача. „Начиная с семи часов и вплоть до 12 часов". Иногда предлог то употребляется в этом значении без афф. -гача: Турмуш — бацор, 
яшар то абад. (Уйрун)1. „Жизнь — весна, живёт до (самой) вечности".§ 96. Слово царши, употребляемое как послелог и как служебное имя (§ 114), выражает п р о т и в о п о с т а в л е н и е  и всегда связывается с действием, направленным (в прямом или переносном смысле) п р о т и в  того лица или предмета, которое обозначено формой Дательного падежа: ...Хусайн Бойцарога 
царши ис’ён кутарди. (А. Навоийнинг биографиясидан). „...поднял восстание против Хусейна Байкара". Хусаин. Бой- 
царо... Муцаммад Хусаин Мирзога царши1 2 цушин тортишга 
мажбур брлди. (Там же). „Хусейн Байкара... вынужден был двинуть войско против Мухаммеда Хусейна Мирзы".§ 97. Послелог кура, являясь грамматикализованной формой деепричастия от глагола кур~моц „видеть", сохраняет1 Пример из статьи А . Г . Гулямова.

2 Ср. с служебным именем уст—устига, § 112.



свойственное этому глаголу управление (Дательный падеж) и, в соответствии со своей этимологией, вытекающей из реального лексического значения этого деепричастия, обозначает, что предмет, названный в Дательном падеже, является источником для с о п о с т а в л е н и я  или с у ж д е н и я ,  источником информации о другом предмете или и с х о д н о й  точкой для сравнения; по-русски: „судя п о ..." , „сообразно с . . . “ , „согласно": шунга кура „судя по этому"; эшитганимизга кура „судя по тому, что мы слышали"; сузига кура „судя по его словам*; цонунга кура „по закону", „согласно закону".Послелог кура с Исходным падежом имени, в соответствии со своей основной функцией сопоставления, подкрепленной значением Исходного падежа, выражающего удаление, отделение, источник, причину и, как дальнейшее развитие этих значений, с р а в н е н и е ,  обозначает, что предмет, названный в И сходном падеже, с р а в н и в а е т с я  с другим,т. е. сочетание послелога кура с Исходным падежом является одним из способов выражения сравнительной степени: Уста Кулол бу myF- 
рида гапирса, гапдан кура к$проц сукинар... (А . Ца^цор). „Уста Кулал,если и говорил об этом,то больше бранился, чем говорил". 
„Бировнинг юртида шоц булгандан кура уз юртипгда гадо 
була деган халц мацоли унинг эсига myuidu. (М. Осамов). „Ему пришла на ум народная поговорка: „[Лучше] будь нищим в своей стране, чем шахом в чуж ой*. Душман олдида тупроцца 
беланиб тиз чуккандан кура, цулда цалич блан шацид булмоц 
афзал эмасми? (М . Осимов). „Н е лучше ли пасть в борьбе с мечом в руке, чем преклонить колена перед врагом, валяясь в пыли?"§ 98. Послелог цараб — деепричастие от глагола царамоц „смотреть" — обозначает, что предмет, названный в Дательном падеже:1. Является о с н о в о й ,  м е р и л о м  для сопоставления, сравнения (ср. с кура); по-русски: „смотря", „сообразно", „по": 
Кучимизга цараб „сообразно с нашими силами". Курпангга 
цараб оёрингни узат. (Ма^ол). „Вытягивай свои ноги, смотря по своему одеялу" ( = р у с с к .:  „По одёжке протягивай ножки").2. Является пунктом, к которому н а пр а в ле н о действие; в отличие от значеция собственно Дательного падежа, послелог цараб с Дательным падежом обозначает, что действие только направлено к предмету, выраженному Дательным падежом; ср .-.Тошкентга „к Ташкенту", „в Ташкент"; Ташкент- 
га цараб „по направлению к Ташкенту", „в сторону Ташкента". 
:..аж дар уртанча ботирга цараб югурди. (Уч огайни бо- тирлар). „...дракон побежал по направлению к среднему богатырю" ...деццонлар тудаси бир цишлоцца цараб йуналмоц- 
да. (С. Айний). „ . . .  толпа крестьян шла в сторону кишлака". 
Муруллар кемага цараб том.,, отабошладилар. (М . Осимов) .то



„Монголы начали метать камни... по направлению к кораблю*.§ 99. Послелог цараганда (<^цара-ган-да) ,  в соответствии со значением основы (цара-моц „смотреть“J ,  является синонимом послелогов кура, цараб, но употребляется реже них; по- русски: „судя по „смотря п о ...* , „пол: Айтишларига цара
ганда, менинг отам ботир йигитлардан бири саналитгти. (Ж ам бул автобиографиясидан). „Судя по их рассказам, мой отец считался храбрым молодцом*. Гавдангизга цараганда, 
торни урса толцон циладиган азамат йигит куринасиз. (F. Г у
лом). „Судя по вашей фигуре, вы выглядите сильным парнем, который, если ударит цо горе, превратит [её] в порошок*. 
Фацат ралланинг узидангина утган йилга цараганда беш юз 
гектар ортиц экдик1. „Только зерновых культур, по сравнению с прошлым годом, мы посеяли на пятьсот гектаров больше*. <(Из письма председателя колхоза),§ 100. Послелог яраша — деепричастие от глагола яраш-моц „подходить*, „соответствовать* — близок по значению к послелогам кура, цараб, цараганда: Харкимдан цобилиятига яра
ша, царкимга мецнатига яраша. „О т каждого по его способностям, каждому по его труду*.§ 101. Слово томон, сохраняющее свое основное значение „сторона*, „направление*, в качестве послелога служит для выражения н а п р а в л е н н о с т и  действия (ср. с ца
раб) в сторону предмета, названного в предшествующем ему слове.Слово сари (синоним томон) в современном языке в самостоятельном значении не употребляется.Послелог томон в современном языке употребляется как с Дательным падежом, так и с Основным падежом имени, отражая аналитические тенденции, отчетливо проявляющиеся в современном языке, т. е. послелог берет на себя функции падежа: мактабга томон Ц мактаб томон „к школе*, „по направлению к школе*.

Биз томон... интилаётган бир гала цузиун тутдек тукил- 
ди1 2. „Стая воронов, .. .  стремившаяся к нам, рассыпалась [во все стороны], как [спелые] тутовые ягоды*.Иногда слово томон принимает на себя аффикс Дательного падежа (томонга), выражая н а п р а в л е н н о с т ь  действия на предмет, названный в предшествующем ему имени. Уловить сколько-нибудь значительную разницу между построениями: имя +  Дательный падеж, Основной падеж +  томон и имя +  
+  томон-га мне не удалось.

1 Из „Узбек тили грамматикаси“, 1 кием. Т. 1944, 6.105.2 Из „Узбек тили грамматикаси", 1 кием; Т. 1944, О. 104.
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Следует отметить, что синтаксическая связь имени со словом томонга закреплена только порядком слов, что дает право рассматривать томонга как особое служебное имя: Жури. . . .  мехмонлар томонга бемалол юриб борди. (Ойбек). „Д ж у р а ., смело направился к гостям || в сторону гостей". Немис офицера 
солдатлар сари бироз юрди ва Зебо томонга аста угирилди. „Немецкий офицер прошел немного по направлению к солдатам и медленно повернулся в сторону Зебо".Послелог сари, исторически управляющий Дательным падежом, в современном языке сочетается с Основным падежом: . . .  туялар, от ва аравалар катта майдон сари цатор булиб 
кетмоцдалар. (В. Ян, Чингизхон) „...верблюды, лошади и телеги двигаются рядами по направлению к большой площади".Послелог сари в сочетании с формой на -ган является синонимом послелога сайин (см. § 93): Броц: душман сони борган 
сари1 купайди. Уларнинг куш  ошган сари, сурбетликлари хам 
ортарди. (М. Осимов). „Однако число врагов все более увеличивалось. По мере того, как возрастали их силы, дерзость их тоже увеличивалась".Слово томон2 с аффиксами принадлежности и с Исходным падежом при страдательных оборотах, сливаясь с предшествующим именем в единое лексико-грамматическое целое, служит для в ы р а ж е н и я  д е й с т в у ю щ е г о  л и ц а ,  соответствуя русскому творительному падежу при страдательных оборотах: Афанди айтди: — Хат менинг томонимдан езилса. . .  (Афандидан,) „Афанди сказал: „Если письмо будет написано мною..." Навоий Астрободда кузга куринарли кишилар, олим- 
лару шоирлар томонидан яхши царши олинди. (А . Навоийнинг биографиясидан). „Навои в Астрабаде был хорошо принят влиятельными людьми, учеными и поэтами". ...халн, феодал- 
лар, савдогарлар томонидан цаттиц эксплоатация цилинди. (Там же), „...народ жестоко эксплоатировался феодалами и купцами". ...буларнинг иккаласи хам Абусаид Мирзо томонидан 
улдирилган. (Там же). „ . . .  оба они были убиты Абусаид Мирзою". У пинг жасади уз томонидан солдирилган жоми’га 
цуйилди. (Там же). „Тело его было помещено в построенную им самим мечеть".Послелоги, управляющие Исходным падежом.К числу послелогов, управляющих Исходным падежом, относятся: илгари || бурун у аввал; кейин || сунг\ бери (берли) || буен; 
бошца; ташцарщ

1 Сочетание борган сари, как идиома, имеет значение: .все более 
и более" .с  течением времени".

а В этом значении иногда употребляется слово тараф „сторона".
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§ 102. Послелоги илгари1 II бурун || аввал служат для выражения в р е м е н н ы х  отношений и обозначают, что действие совершилось р а н ь ш е ,  п р е ж д е  факта, события или действия, выраженных стоящим перед этими послелогами именем.После отглагольных форм на -ган, -(и)ш, -мас(дан) послелоги 
илгари Л бурун II аввал обозначают, что действие, выраженное указанными формами, п р е  д ш е с т в  у е т другому действию (.преж де ч ем ...") .Слова илгари, бурун, аввал сохраняют связь с другими частями речи: илгари употребляется как наречие со значением „раньше41, „прежде11; бурун — как существительное „носи; аввал (из арабского) — в качестве наречия „сначала11, „сперва" и в  качестве числительного „первый". Концертдан илгари || бурун Л аввал „перед концертом". Гапиришдан илгари || бурун || аввал „прежде чем говорить". Хаммадан бурун „прежде всего". Гул- 
сумбиби бу саволга жавоб бершидан аввал, камбаралчиликдан 
шикоят цилди. (Ойбек), „Гюльсумбиби, прежде чем ответить на этот вопрос, пожаловалась на бедность..." Аравага у тир-  
масдан бурун гугурт ёциб... (Ойбек). „Прежде чем сесть на арбу, (он) зажег спичку..." . . .  Алишер бу келишмовчилик урушга айлан- 
масдан бурун... Балхга жунайди. (А. Навоийнинг биографияси- дан). „Алишер до того как эти неурядицы превратились в войну... отправляется в Балх".М еж ду указанными послелогами и управляемым словом может быть вставлено слово, указывающее на срок, ранее которого произошло действие: Бупдан уч ой илгари „три месяца тому назад".Указанные послелоги в сочетании с существительными, выражающими точно определенный отрезок времени (час, день, неделя, месяц и т. п.), с предшествующим этим именам количественным числительным, обозначают, что действие произошло какой-то определенный срок т о м у  н а з а д :  уч 
соат(дан) илгари || бурун Ц аввал „три часа тому назад"; икки 
йил(дан) илгари || бурун Ц аввал „два года тому назад".Эти послелоги могут принимать аффикс элатива -роц: ...б у  
иш учун бошцалардан аввалроц чицдим. (С . Айний). „...ради этого дела я вышел пораньше других".§ 103. Послелог кейин, восходящий к самостоятельному слову со значением „зад", и послелог сунг — ъ самостоятельном значении „конец" — служат для выражения следования одного факта п о с л е  другого или указывают, что одно действие совершилось п о с л е  т о г о ,  к а к произошло другое. Слова 
кейин, сунг (чаще—в форме сунгра) в наречном употреблении имеют значение: „потом", „затем".Примеры на употребление послелога кейин.Имя~местоимение+ кейин.

1 Илгари < и л  +  га +  ри.
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Темур Маликнинг ишоратидан кейин срзини давом эттирди. 
(М . Осимов). „После знака Тимур Малика он продолжал свою речь“. Овцатдан кейин яна навбат блан ухлашди, (Уч огайни ботирлар). „П осле еды снова спали по очереди” . Навбат 
аввал тунрич ботирга, ундан кейин уртанчи ботирга келди. (Там же). „Очередь [нести караул] сначала выпала старшему богатырю, после него среднему богатырю”. Алишернинг душман- 
лари бу воциадан кейин узларининг жирканч ишларини яна 
давом эттирдилар. (А. Навоийнинг биографиясидан). „Враги Алишера после этого события попрежнему продолжали свои гнусные дела” .Форма на -ган +  кейин.

...м уиул аскари Сирдар'ё буйидаги шацарларни бирма-бир 
ишгол цилганларидан кейин, Хужанд шацарига етиб келдилар. 
(М . Осимов). „ . . .  монгольское войско, после того как оно заняло один за другим [все] города, расположенные по Сырдарье, подошло к городу Ходженту” . ...бирнеча вацт утган- 
дан кейин... (М. Осимов). „...сп устя некоторое в р е м я ...” 
Барча тайёргарлик тамом булгандан кейин... (М . Осимов). „После того как были закончены все приготовления...” Cam- 
торцул-ака даромадни олганимиздан кейин, мени чацириб... 
(Б. Булом). „Саттаркул-ака, после того как мы получили доход, позвал меня (и)...* Хусайн Бойцаро тахтга чиццандан кейин 
халцца ofup солицлар солабошлади. (А. Навоийнинг биографиясидан). „После того как на престол взошел Хусейн Байкара, он) стал налагать на народ тяжелые подати” .К послелогу кейин могут присоединяться аффиксы -гит, 
-рок: Фацат ун олти ёшга чиццанимдан кейингина... (Жамбул автобиографиясидан). „Только после того как мне исполнилось шестнадцать л е т ...” Улардан кейинроц уйлаб кетаверди. 
(Ойбек) „Несколько позже них (и) он ушел в раздумье” .Примеры на ^употребление послелога сунг.

Чойдансунг Йулчи... суради. (Ойбек)). „После чая Юльчи . . .  спросил” . Бу ацволдан сунг муруллар асирларни таёцлар 
блануриб ... (М . Осимов). „После этого события монголы били пленников палками (и)...‘  Бундан сунг Алишер Астрободда 
яна бирнеча вацт цолишга мажбур булди. (А. Навоийнинг биографиясидан). „После этого Алишер вынужден был опять на некоторое время остаться в Астрабаде” . Жура уз ишини 
битиргандан сунг, ме^монлар томонга бемалол юриб борди. 
(Ойбек). „Д ж ура, после того как закончил свою работу, смело направился в сторону гостей” . Бирнеча минутсузлаш- 
гандан сунг Йулчи суради. (Там же). „После нескольких минут разговора Юльчи спросил” . Унсин жавоб бермади, бир 
лацза уйлагандан сунг узи савол цилди. (Там же). „Унсин не ответила, (и) после того как подумала одно мгновение, сама спросила” . ... самовардан чиццандан сунг... (F. Булом). „ . . .п о с ле того как он ушел из чайханы ..
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М еж ду послелогами кейин, срнг и управляемым именем может быть вставлено слово, указывающее на срок, после которого произошло действие: Аммо бу воциадан бир кун 
тйин , я'ни Ну ринит никоя; купи... (Ойбек). „Но спустя один день после этого события, т. е. вдень свадьбы Н ур и ..." Бун- 
дан ун кун сунг „спустя три дня", „через три дня".Названные послелоги в сочетании с именами существительными, обозначающими известный отрезок (минута, час, день и т. п.) и определенными именем числительным количественным, означают, что действие произойдет ч е р е з ,  с п у с т я  определенный срок (ср. с илгари, бурун, аввал): . . .ярим 
соатдан кейин... бир соатдан кейин... (A . K a w op). „...чер ез полчаса... через час..."  Икки кундан сунг подачи подшогаки- 
йик сутини элтиб берди. („Подачи" эртагидан). „Спустя два дня пастух отнес оленье молоко падишаху".Синонимом кейин и сунг в только что названном значении является слово деганда ( <Цде +  ган +  да): ...1 7  кун деганда 
Чимкентга етиб борипти. (С. Айний). „...(оказывается) через 17 дней он достиг Чимкента".Стремление к аналитическим конструкциям (за счет устранения аффикса Исходного падежа) проявляется в употреблении послелогов кейиъ сунг довольно заметно, если не в литературном языке, то, во всяком случае, в некоторых диалектах, главным образом, в образцах народного творчества (да- станы, послдвицы, поговорки, частушки и т. п.), например: 
Мен борган сунг (вм. борганимдан сунг), яна биров келади. („Кунтугмуш"). „После того как я уйду, снова кто-нибудь придет".§ 103-а. Послелог бери и его архаичная форма берли [в соответствии со значением своих компонентов: „с этой (близкой) •стороны", „по эту сторону"] получили по значению Исходного падежа в р е м е н н о е  возникшее из пространственного)1 значение: 1) указывающее на н а ч а л ь н ы й  м о м  е н т, с которого началось действие, соответствуя русскому предлогу „с" или предложному речению „начиная с . . . “ ; 2) указывающее, что действие, имеющее исходным моментом определенный отрезок времени (минута, час, день и т. п.), совершается на всем п р о т я ж е н и и  в р е м е н и ,  названного в предшествующем послелогу имени; по-русски:„в течение...", „в продолжение...": 

Майдан бери „(начиная) с мая". Уч кундан бери цидираман сени. 
(Ойбек). „В течение трех дней я разыскиваю тебя". Даданг цанча 
йилдан бери менда ишлайди? (Там же). „Твой отец в течение скольких лет работает у меня?" Бирнеча ойдан бери цал'анинг 
ядарбир бурчини уз уйларидек яхши урганган... (М . Осимов) .

1 Пространственное значение бери сохраняется в ряде случаев и в современном языке; бозордан бери „от базара к этой (ближайшей) стороне" „по эту сторону,базара"; бери кел\ „иди сюда!".
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„В  течение нескольких месяцев они изучили каждую башню крепости так же хорошо, как свои собственные дом а..."После отглагольных имен на -ган, -(ц)ш послелог бери обозначает начальный пункт во времени, в течение которого что- то происходило; по-русски: „с тех пор к а к ...": Мактабга кел- 
ганимдан бери бирор марта хам дарсдан цолмадим. „С  тех пор как хож у в школу, я ни одного раза не пропустил уроков*1. 
Танишганимиздан бери икки йил утди. „Прошло два года [с тех пор], как мы познакомились11.§ 103-6. Синонимом послелога бери (в смысле указания на исходный пункт, момент действия) и антонимом (в смысле направленности действия) является послелог нари<Санари <  
<уан +  га+ри, который—по значению начального элемента (ан~  
~ о н .'—ул — „тот") — обозначает н а п р а в л е н н о с т ьдействия или н а ч а л о  и с ч и с л е н и я  исходного момента в противоположном послелогу бери направлении, т. е. в противную от говорящего сторону — „туда11, „по ту сторону". Иногда пари употребляется в том же значении (исключая направленность), что и бери: Иуздан нари, кунгилдан бери1. (Мацол). „С  глаз долой — из сердца вон".Сочетание нари-бери имеет значение: „туда и сю да", „взад и вперед", „и здесь и там", „по ту и по эту стороны", „кое- как", „наскоро"; в последних двух значениях чаще встречается конструкция наридан-бери: Нариданбери дов-дастгохини 
йириштириб... (F . Гулом). „Наскоро собрав свои . пожитки..." 
Наридан-бери кийиниб, чодирдан цочиб чиццан муруллар. . .  
(М . Осимов). „Монголы, кое-как одевшиеся и выскочившие из ш атра..."§ 103-в. Слово буен <  бу ён „эта сторона" в послеложном употреблении является синонимом послелога бери: Гулнор 
икки хафтадан буен дадаси ва онаси блан бирга х<*Р кун 6oFda 
ишлайди. (Ойбек). „Гюльнар уже две недели (в течение двух недель) вместе со своими отцом и матерью ежедневно работает в саду". ...бир хо-фтадан буен сизни цидираман 
(F . Гулом), „ ...я  вас разыскиваю уж е целую неделю". Уч
ту рт кундан буен уларнинг авзойи бузуц эди. (Ойбек). „В  течение трех-четырех дней настроение у них было испорчено". Айницса, уруш бошлангандан буен... зурумини кучай- 
тирган эди. (Ойбек). „В особенности, с тех пор как началась война, ...его  злобное недовольство усилилось".В качестве общего примечания к употреблению послелогов бери, буен следует заметить, что для обозначения и сх о д н о г о  м о м е н т а  в о  в р е м е н и  и п р о с т р а н с т в е  употребляются также деепричастные формы бошлаб и тортиб: 
майдан бошлаб „начиная с мая"; энг катта шахарлардан1 Узбекско-русский словарь (Ташкент, 1Э41, кол. 287—288)приводит этупоговорку в виде: куздан нари — кунгилдан нари.
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тгортиб то энг кичик цишлоцларгача „от самых больших городов, до самых маленьких селений".§ 103-г. Слово бошца « б о ш  „голова" +  Кй — словообразовательный аффикс; в самостоятельном значении — „другой", „иной") и, реже, ташцари(<Сташ „внешняя, наружная часть" +  +  ца — Дательный падеж +  ри — послелог направления) „вне", как послелоги, обозначают, что предмет, названный в Исходном падеже, изолируется, отделяется от других аналогичных предметов или предметов, здесь же присутствующих или подразумеваемых; по-русски: „кроме", „помимо", „исключая". Примеры на употребление послелога боища:. . .  сендан бошца кимим бор! (Ойбек). „ . . .  кроме тебя, кто у меня есть1“ . . .  менинг хатимни узимдан боища одам уциёл- 
майди. (Афандидан). „ ...мое письмо, кроме меня самого, никто не может прочитать" Орзигул у  задан бошца одам йуцлигини би- 
либ. . .  (Ислом Шоир). „Арзигюль, думая, что кроме неё самой никого н ет..." Хозир катта ^авлида Гулнордан бошца цечким 
йуц. (Ойбек), „Сейчас в большом дворе, кроме Гюльнар, никого нет"____веки дуппидан бошца ^ечнима йук. (Там же). „Нетничего, кроме старой тюбетейки..." Булардан бошца цечким 
бу жойга тушмаган... (Уч огайни ботирлар). „Кроме них, никто в это место не проникал..."Примеры на употребление послелога ташцари:

Булардан ташцари, Машцад еа бошца шацарларда иморат- 
лар цуриш планини чизди. (А . Навоийнинг биографиясидан). „Кроме этого, он изготовил планы сооружения зданий в М еш хеде и других городах". Муцимий шоирликдан ташцари хат- 
тот цам эди. (М . А . Муцимий биографиясидан). „М укими, кроме того, что был поэтом, был также и каллиграфом". Ас- 
карлардан ташцари... бирнеча мо^ир цу нар манд ларни цам узи  
блан бирга олди. (М . Осимов). „Кроме воинов... он взял вместе с собою нескольких искусных мастеров". Юцоридаги кур- 
сатилганлардан ташцари... (Узб. тили гр., 1944, 1, б. 101). „...кром е тех, которые были указаны вы ш е..."Слово ташцари в форме ташцаридаги часто в сочетании с предшествующим именем образует сложное слово, соответствуя русским сложным словам, первым компонентом которых является префикс-предлог ,,вне“ : 
навбатдан ташцаридаги „внеочередной*'; пландан ташцаридаги „внепла- новый**.§ ЮЗ д. Синтаксические функции послелогов по характеру выражаемых ими грамматических отношений представляют довольно сложную и пеструю картину1. Г р а м м а т и ч е -

1 В русской грамматической литературе систематизация грамматических отношений, выражаемых в современном русском языке предлогами, осуществлена акад. А . А . Шахматовым (Синтаксис, I I ,  162— 163  ̂ и дополнена проф. В. В. Виноградовым (Совр. русский язык, I I ,  518 и след.); наличие этих работ значительно облегчило мою задачу.
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с к и е  о тн ош ен и я, выражаемые послелогами, можно разделить, в основном, на следующие виды:1. К о м и т а т и в н ы е ,  т. е. обозначающие сопровождение, совместность, соучастие [выражаются с помощью послелога 
блан (§ 87)].2. В р е м е н н ы е — с помощью послелогов блан (§ 87), 
сайин (§ 93), бери, нари (§§ 103-а, 103*6), сари (§ 101), буен (§ 103-в), илгари, бурун, аввал (§ 102), кейин, сунг (§ 103).3. П р о ст  р а н с т в е н  н ы е: а) действие распространяется н а в е ю  поверхность— с помощью послелогов блан (§ 87), 
орцали (§89); б) направленность действия— с помощью послелогов томон, сари (§ 101), цараб (§ 98), узра (§ 94).4. Ф и н и т и в н  ы е, т. е. определяющие предел во времени и пространстве — с помощью послелогов цадар, довур, аффикса -гача (§ 95).5. К о м п а р а т и в н ы е ,  т. е. выражающие сравнение, сопоставление, тождество, — с помощью послелогов каби, син- 
гари, цадар (§ 91), цараганда (§ 99), кура (§ 97),. аффиксов 
-дек,-дай  (§ 92), реже—аффикса -ча.6. Ц е л и  и н а з н а ч е н и я  — с помощью послелога учун (§ 90).7. П р и ч и н н ы е  — с помощью послелогов блан (§ 87), учун .(§ 90).8. И н с т р у м е н т а л ь н ы е  — с помощью послелогов блан (§ 87), орцали (§ 89).9. К о л и ч е с т в е н н о - о п р е д е л и т е л ь н ы е ,  т. е. выражающие приблизительный подсчет предметов— с помощью послелога цадар (§ 91).10. М о д а л ь н ы е ,  т. е. образа и способа действия— с помощью послелога блан (§ 87).11. П р о т и в о п о с т а в л е н и я :  а) непосредственного — с помощью послелога царши (§ 96), б) отвлеченного—с помощью послелогов бошца, ташцари (§ 103-г).12. С о о т в е т с т в и я ,  с о о б р а  з но с ти — с помощью послелогов кура (§ 97), яраша (§ 100), цараб (§ 98J, цараганда; (S 99).§ 104. С л у  ж е б н ы е  и м е н а  тоже входят в Систему склонения, но, в отличие от послелогов, они (служебные имена) являются лишь своеобразным фундаментом, подставкой для падежа, непосредственно не влияя на его значение, не определяя его, т. е. не управляя им. При служебных именах (в отличие от послелогов) падеж сохраняет всю свою „независимость" (или лучше „зависимость" от другого имени, глагола или послелога), т. е. в этом случае форма падежа не связана с лексическим значением имени и не определяет* ся им.
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Служебное имя, сочетаясь посредством конструкции изафета (§ 461) с другим (предшествующим ему) именем, образует с этим именем как бы новое сложное слово. Основная семантика первого члена сочетания осложняется пространственными значениями „вертикального и горизонтального планов". Затем к слову, осложненному указанными значениями и ставшему сложным, присоединяется аффикс одного из „пространственных" падежей (Дательного, Местного, И сход ного), которые сохраняют свое основное значение в полном объеме. Значение падежа в этом случае, по связи его с семантикой служебного имени, конкретизируется; так, например, если уйга может значить „к дому" (с любой его стороны), „на дом", „в дом" (т. е. Дательный падеж передает только н а п р а в л е н н о с т ь  действия на предмет, без выявления точки, плоскости приложения действия), то сочетание 
имя +  служебное имя +  аффикс падежа указывает точно плоскость, возможную точку приложения действия, что для узбекского языка (равно как и для других языков тюркской системы) совершенно обязательно; например: уй ёнига „к д о му" (точнее: к боковой части дома), уй олдига „к дому" (к фасаду дома), уй орцасига „к дому" (с задней, тыльной части дома), „задом ", уй устига „к дому" (сверху) =  „на дом". Таким образом, сочетание служебное имя +  аффикс падежа представляет собой особую грамматическую категорию, входящую (по связи с падежами) в систему узбекского склонения.В категорию служебных имен входит также ряд имен, не выражающих своим основным лексическим значением пространственных отношений. К числу последних принадлежат слова: — ^ацида, турри — туррисида и др. Эти служебныеимена получили весьма широкое распространение в новейшем литературном языке, вероятно, не без влияния русского языка, в котором последнее время весьма часто употребляются предложные идиомы, образовавшиеся из застывших сочетаний предлога с именем существительным: „в деле", „в отношении", „по линии" и т. п.1Переходя к рассмотрению главнейших служебных имен, употребляющихся в современном узбекском литературном языке, условимся, что каждое служебное имя дается в двух значениях: 1. Самостоятельное, основное значение. 2. Служ ебное значение.§ 105. Олд  „перед". В служебном значении:1. С  Д а т е л ь н ы м  п а д е ж о м  указывает, что действие направлено непосредственно к передней, лицевой части предмета и может приходить в непосредственное соприко-

1 В . В . Виноградов. Совр. русский язык, I I , стр. 5]5.
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еновение с ним. Дераза олдига боринг! „ Подойдите (вплотную) к окну!“ Гулнор сакраб, онасининг олдига келди. (Ойбек). „Гюльнар вскочила и подбежала к своей матери". ...ипак чодир олдига 
яцинлашди. (М . Осимов). „. . .  (они) приблизились к шелковому шатру". Эртага менипг олдимга шу новда блан келасизлар. (Афандидан). „Завтра вы придете ко мне (предстанете предо мною) с этими ветками".2. С  М е с т н ы м  п а д е ж о м  указывает, что действие св ершается непосредственно у передней части предмета, непосредственно п е р е д  предметом с его фасада. Дераза олди- 
да утиринг! „Сидите у окна (перед окном)Г Бойнинг дар- 
возаси олдида тухтади. (Ойбек). „Он остановился перед воротами [дома] бая". Низомулмулкнинг кузи олдида pFUMapu- 
нинг бошини кестиради. (А. Навоийнинг биографиясидан). „Он приказал на глазах Низам-уль-Мулька отрубить головы его сыновьям". . . .  эшик олдидаги посбон %ам ухлаган экан. (Уч огайни ботирлар). „Страж, стоявший при дверях, тоже, оказывается, спал".В сочетании с глагольными формами на, -(а)р, -ган и др. служебное имя олдида выражает в р е м е н н о е  значение, указывающее на н е п о с р е д с т в е н н о е  предшествование одного действия другому (ср. олдидап): Овцат пишар олдида 
онаси х;ам ша^ардан етиб келди. (Ойбек). „Перед тем как пища сварилась (т. е. незадолго до обеда), мать ее тоже подоспела из города".■ Служебное имя олдида (в порядке дальнейшего развития его основного пространственно-временного значения) получает в ряде случаев метафорическое, отвлеченное значение: 1945/46 рцув йилида институт дирек- 
цияси олдида... ривожлантириш вазифаси туради. („Кизил Узбекистон"). „В  1945/46 учебном году п е р е д  дирекцией института... стоит задача развития..."3. С  И с х о д н ы м  п а д е ж о м  указывает, что действие направлено в противоположную сторону от передней части предмета или, чащ е, совершается м и м о  передней части предмета: Нуралибек отини тухтатиб турган эди: олдидан
бир цора нор утаберди. (Э. Жуманбулбул, Кундуз блан Юл- дуз). „Нуралибек остановил свою лошадь: перед ним быстро прошел черный верблюд".Служебное имя олдидан в сочетании с формами на -(н)ш, -моЦу -ган обозначает, что действию, выраженному указанными формами, н е п о с р е д с т в е н н о  п р е д ш е с т в у е т  д р у г о е  д е й с т в и е  („перед тем как"): Темур 

Малик оролга кетиш олдидан... х;авлисига кирди. (М. Оси- 
мое). „Тимур Малик, перед тем как отправиться на остров,... вышел (дословно: вошел) на двор [своего дома]...® Исти- 
ро^ат цилиб, овцат еб, ётмоц олдидан узаро масла^ат ци- 
лишди. (Уч огайни ботирлар). „Отдохнув и покушав, (они), прежде чем ложиться спать, посоветовались между собой".
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Синонимами служебного имени олд являются цузур  (арабск. „присутствие") и архаичное ffoiu „бровь"; первое из них (т. е. хузур)  употребляется в современном языке в метафорическом значении: халойщ  з;узурида „на людях"; местком хузурида  „при месткоме".
ОлЬ-и в сложных словах соответствует русскому префиксу „пред-": сайтов олди кампанияси „предвыборная кампания".§ 106. Орца  „спина", „зад". В служебном значении:1. С Д а т е л ь н ы м  падежом указывает, что действие направлено к тыльной части предмета, по ту сторону предмета: moF орцасига „за гору", „по ту сторону горы".2. С М е с т н ы м  падежом указывает, что действие совершается по т у  с т о р о н у ,  п о з а д и предмета: тор орцасида „за горой". Ба’зи эрлар ва оталар муруллар орцасидачангда ботиб 

кетаётган цизлари ва хотинларини куриб... (В. Ян, Чингизхон). „Некоторые мужья и отцы, увидев своих дочерей и жен, идущих в пыли п о з а д и  монголов..."Пространственное значение — основное значение служебного имени орцасида — нередко переходит в причинное: „из, из-за, благодаря, в результате...": кураолмаслик орцасида „из зависти". Арзимас нарсалар орцасида аразлашдилар. „Они поссорились из-за пустяков". Яхаги тарбия орцасида... „Благодаря хорошему воспитанию..."3. С  И с х о д н ы м  падежом выражает действие, исходящее с „той" стороны, от тыльной части предмета (из-за) или обозначает (при глаголах движения), что действие происходит в с л е д  за чем-нибудь или кем-нибудь: moF орцасидан „из- за горы", Унсин цам уларнинг 'орцасидан борди. (Ойбек). „Ун- син тоже пошла вслед за ними*. ...унинг орцасидан кетабош- 
лади. (F. Гулом). „ . . .  он начал ходить за ним".Синонимом орца является слово орт, употребляемое, главным образом, в разговорном языке: . . . o f u p  душман танкининг 
ортида. . .  (Ойбек). „ . . .  позади тяжелого вражеского танка..." 
Ой-К,ундузнинг ортидан эргашди. (Э . Жуманбулбул, Кундуз блан Юлдуз). „Она шла позади Ай-Кундуз“ .§ 106-а. Синонимом служебного имени орца является слово кет „зад", ставшее уже архаичным: .. .  узи отряднинг 
кетида борар. (М . Осимов) „ ...сам  он пойдет позади отряда". 
Одам борлигини билиб чиццан ъждар унинг кетидан югурди. (Уч огайни ботирлар). „Дракон, почувствовавший присутствие человека, побежал вслед за ним". ...дадангнинг набиралари ва эва~ 
ралари кетидан пилдираб югурмоцчимисан? (Ойбек). „Ты хочешь бежать вприпрыжку за внуками и правнуками твоего отца?"§ 107. Ён  „бок". В служебном значении:1. С Д а т е л ь н ы м  падежом обозначает, что действие направлено непосредственно к б о к о в о й  части предмета: Стол- 
ни шкаф ёнига цуйинг. „Поставьте стол возле (около) шкафа" (точнее: сбоку, с боковой стороны шкафа). Кичкина халтани6—690 81



ёнига цуйиб, чой суради. (Ойбек). .П олож ив маленький мешочек: рядом с собою (I около себя || сбоку от себя, спросил чаю41. 
...байроцни ёнимга тикиб, кечгача тундай FaUpam блан иш- 
ладимки, кечцурун бригадиримиз ёнимга келиб, елкамга урди 
ва... (F, FynoM). „...воткнув знамя рядом с собою || околосебя, я работал до самого вечера с таким старанием, что вечером наш бригадир подошел ко мне, хлопнул меня по плечу и ..."  IКак видно из последнего примера, служебное имя ён (особенно в сочетании ёнимга келиб) принимает все более и более отвлеченное значение, подчеркивая только направленность действия вплотную к предмету, без учета геометрических плоскостей.2. С  М е с т н ы м  падежом обозначает, что действие происходит п р и  предмете, о к о л о ,  в о з л е ,  с боковой стороны предмета: Уйнинг ёнида 6 of бор. „При доме есть сад". Гул- 
норнинг цул-оёцлари бушашди, учоц ёнида чущайаб, узо$ 
уйлади. (Ойбек). „Руки и ноги Гюльнар ослабели, присев- на корточки возле очага, она долго думала". Менинг отам 
Жобой ана игу торлар ёнида кучманчи булиб ятаган, (Жамбул автобиографиясидан). „Мой отец Джабай кочевал (жил кочевником) возле этих самых гор*.3. С  И с х о д н ы м  падежом обозначает, что действие исходит, начинается от „бока" предмета и (по функции И схо д ного падежа) вдоль, мимо предмета с его боковой стороны: 
У  ёнимиздан утди. „Он прошел мимо нас (сбоку)".Эхо строгое распределение геометрических плоскостей предмета часто нарушается в том смысле, что слово ёнимиздан в приведенном выше примере могло бы быть заменено словом олдимиздан: У  олдимиздан утди . В русском переводе различие между указанными служебными именами почти неуловимо; узбекский разговорный язык тоже, видимо, считает эти служебные имена (особенно с Дательным и Исходным пацежтп — олдига^  
^  ёнига, олдидан ~~ ёнидан) дублетами, но строго выдержанный литературный язык отчетливо воспринимает .плоскостную* разницу: в первом примере „мимо* (с боковой стороны), во втором— .мимо* (с передней части). Ср. ещё: Унинг ёнига бораманп Унинг олдига бораман. ,Я  иду к нему* — таков будет перевод без учета специфики и некоторых стилистических оттенков (см. ниже) обоих служебных имен.В употреблении ён — олд можно, пожалуй, уловить некоторую, скорее стилистическую, разницу (и то в историческом плане): ён вносит более почтительный, граничащий с самоунижением оттенок— .притты к боку*; олд — сообщает всему предложению скорее официальный, торжественный характер — .предстать пред (ним)*. Современный язык, как правило, при именах существительных одушевленных игнорирует эти оттенки.

Ён  при именах, у которых ,ббка“ , боковой плоскости как таковых нет, обозначает, что действие происходит в н е п о с р е д с т в е н н о й  б л и з о с т и  к предмету, без учета геометрических плоскостей переднего, заднего или бокового планов: торлар ёнида яшамоц „жить около, возле гор* (вполне допустимо и торлар олдида яшамоц „жить перед го- рами“ ; разница между обоими случаями улавливается совершенно отчетливо); ср. ещё; Тошкент ёнида турмоц .жить под Ташкентом*.
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Синонимом служебных имен олд и ён является арабское слово %у3УР 
«присутствие*: суд хузурида || суд олдида || суд ёнада .перед судом*.

В старых текстах и в современном языке как архаизм употребляется 
в значении ён |] олд (без различия геометрических планов) слово цат.§ 108. У рт а  „середина" (центр), В служебном значении:1. С  Д а т е л ь н ы м  падежом обозначает, что действие направлено в с е р е д и н у ,  ц е н т р  п л о щ а д и  п р е д м е т а ,  выраженного словом, стоящим перед служебным именем: 
майдон уртасига „на середину площади". . . .  Афанди %ав- 
ланинг уртасига узун ёрочни кумиб.и  (Афанди). „...Аф анди, вкопав на середину двора длинное дерево..."2. С  М е с т н ы м  падежом обозначает, что действие про* исходит в середине, центре замкнутого со всех сторон предмета: ..'Гулнорнинг ранги учда, хавли уртасида тошдай цотди- (iОйбек). „...Гю льнар побледнела, застыла [в неподвижности], как камень, посреди двора*. Майдоннинг уртасида ёдриз узи 
Лталабгар! 41 деб турипти. (Э . Жуманбулбул, Кундуз блан Ю л- дуз). „Посреди площади стоял он один и восклицал: „Истец!" 
...Сирдар' ёнинг уртасидага оролда цадимдан цолган бир цад‘а 
бор эди. (М . Осимов). „...н а острове, находящемся на середине Сыр-Дарьи, была крепость, сохранившаяся о давних времен*. Анна йул юриб, чулнинг уртасидаги бир цурронга ет- 
да. (Уч огайни ботирлар). „Долго шел от путем [-дорогою] и пришел к крепости, стоявшей посреди степи".Служебное имя уртасида—в зависимости от лексического значения предшествующего ему слова—может выражать в р е  м е н н о е  значение,аналогичное пространственному: /(*ишнинг- 
уртасида бир црй тугиб, узи рдиб цолди. (Уч огайни ботирлар). „Среди зимы она принесла (родила) ягненка, а сама околела*.3. С  И с х о д н ы м  падежом обозначает, что исходным пунктом действия служит середина площади предмета: майдон 
уртасидан „с  середины 0 из середины площади".О  случаях совпадения значений у рта и ора см. § 109.§  109. О р а  „промежуток*. В служебном значении:1 .  С  Д а т е л ь н ы м  падежом обозначает, что действие направлено в промежуток между двумя или несколькими предметами: Икки дераза орасига шкаф цуйдик. „М еж ду (двумя) окнами мы поставили шкаф". Орамизга совуцлик тушади. 
(Ойбек). „М еж ду нами произошло (букв.: „опускается") охлаждение".2. С  М е с т н ы м  падежом обозначает, что действие происходит между двумя (во временном и пространственном значении) или несколькими предметами или отрезками времени: 
Икки дераза орасида ^бир шкаф бор. „М еж ду двумя окнами есть (стоит) шкаф". Уша вацтда кичкина Алишер 4—5 ёишр- 
орасида эди. (А. Навоийнинг биографиясидан).; „В  то время
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маленькому Алишеру было между 4—5 годами". Цал'апи %имоя 
цилучи хонлар орасида... Гурхон х;ам бор эди. (В. Я н , Чингиз- хон). „Среди ханов, защищавших крепость, ...был Гурхан".Если действие происходит между двумя или несколькими неоднородными предметами, соединительным союзом, как правило, служит послелог блат Одамлар Афандидан сурадилар: 
—Табиб\блан цассоб орасида цандай фарц курасиз?(Афандидан). „Люди у Афанди спросили: „Какая разница по-вашему (какую разницу вы видите) между лекарем и мясником?"3. С  И с х о д н ы м  падежом обозначает, что действие происходит через пространство между предметами или возникает из чего-нибудь, состоящего из совокупности предметов: 
Наматпларнинг орасидан уц отиш учун туйнукчалар цолдирил- 
ган эди. (М . Осимое). „Для метания стрел через кошмы [в них] были оставлены отверстия." ...ах^оли орасидан олинган эллик минг 
„асирниа кеча-кундуз тинмасдан ишлашга мажбур цилардилар. 
(М . Осимое). „...пятьдесят тысяч „пленников", взятых из населения, они заставляли работать день и ночь, не покладая рук".В ряде случаев служебное имя орасида, реже орасидан, настолько близко по значению подходит к уртасида, уртасидан (ср. последний пример), что нередко ведет к смешению их. Смешение орасида, орасидан || уртасида, уртасидан наблюдается, как правило, в тех случаях, когда предшествующее слово своим лексическим значением дает основание то рассматривать его как геометрически замкнутый предмет, как нечто целое, то как совокупность нескольких предметов, что особенно часто случается при собирательных словах: „народ", „население", „люди": . . .  хаяц уртасида, мамлакатнинг илеор кишилари орасида 
обруси катта эди. (А. Навоийнинг биографиясидан). „...е го  авторитет среди народа, среди передовых людей страны был велик" ...бу  туплам ...ха.щ орасида шу^рат цозонгандир. „...этот сборник ...приобрел известность в народе [среди народа]*. . . .  кишилар уртасида1 баланд буйли Темур Малик уцтин- 
рцтин пайда булар эди. (М.Осимое). „...время от времени рослый Тимур Малик появлялся среди людей". . . .  ун нафар чури циз- 
ларнинг уртасида кумуш сурида 18 яшар бир циз ётар эди. (Уч огайни ботирлар). „ . . .  среди десяти молодых невольниц на серебряной кровати лежала 18-летняя девица".К служебным именам орасида, орасидан, уртасида, уртаси
дан (в указанном значении) примыкает и служебное имя ачида, 
ичидан (§ 110): студентлар орасида \\ уртасида \\ ачида „среди студентов"; халц орасидан \\ уртасидан \\ ичидан „из (среды) серенарода".§ 110. И ч  „нутро". В служебном значении:1. С  Д а т е л ь н ы м  падежом обозначает, что действие

1 Ср. с первым примером.
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направлено внутрь предмета: Гулнор цизни уй ичига олиб кир-. 
ди. (Ойбек). .Гюльнар ввела девушку в дом*. Портфель ичига 
солиб цуйди. .Полож ил в портфель*.2. С  М е с т н ы м  падежом обозначает, что:а) Действие осуществляется в н у т р и  предмета (пространственное значение) или п р и о б с т о я т е л ь с т в а х  или у с л о в и я х ,  обозначенных в предшествующем ичида слове: Порт
фель ичида нима бор? „Что лежит в портфеле?*' Ofup ша- 
роитлар ичида .в  тяжелых условиях*. ...Гаюрхон эса. . .  ша^ар 
ичидаги цал'аса беркиниб... (М . Осимов). „...Гаю рхан ж е ... запершись в крепости, которая находилась в городе...* ...орир 
кечинмалар ичида... (А. Навоийнинг биографияейдан). . . . .в  тян желых [душевных] переживаниях...*При обозначении о б с т о я т е л ь с т в ,  у с л о в и й ,  при (в) которых совершается действие, служебное имя ичида по своему значению тесно примыкает к Местному падежу, в силу чего довольно часто наблюдается смешение их [см. приведенный выше пример (шароитларда)] Ср.: Алишер Самарцандда 
моддий жихатдан орир шароит ичида уциди. (Там же). ,В  Самарканде Алишер учился в тяжелых материальных условиях*. Бутун вужудим аламлар ичида, кундуз овцлт еёлмайман. (Там же). .В с е  мое существо в горестях, я (целыми) днями не могу есть*.б) Действие осуществляется в т е ч е н и е  того периода времени, который обозначен предшествующим ичида словом (временное значение): И кки-уч $афта ичида цал'анинг та1 ми
ри та мо мига етд и. (М . Осимов). .В  течение двух-трех недель ремонт крепости был закончен*. ...муруллар зеки Бухорони на 
олти ой ва на бир йил ичида олабилар эди. (В. Ян, Чингиз- хон) ....монголы  не сумели бы взять старую Бухару ни в течение шести месяцев, ни в течение года*. Уч кун ичида уч 
йадги касалдай булиб цолибсан. (Ойбек). „За три дня ты стал таким, словно болел три года*. ...Хусаин Бощаро жуда оз 
вацт ичида цаттщ ичкиликка берилди. (А. Навоийнинг био- графиясидан). „ ...Х усейн  Байкара за очень короткое время крепко пристрастился к спиртным напиткам*.Иногда в указанном значении употребляется просто Местный падеж: бет кун ичида Н беш кунда „в течение пяти дней*.в) Действие осуществляется в м а с с е ,  с р е д и  однородных предметов (ср.: орасида, уртасида)'. студентлар ичида „среди студентов*. Булар ичида Алишер х,ам бор эди. (А. Навоийнинг биографиясидан). .Среди них был и Алишер*. Темур 
Маликнинг цайтиб келгани ^ацидаги овоза халц ичида ёйилди. 
(М . Осимов). „Среди народа распространилась молва о возвращении Тимур Малика*.3. С  И с х о д н ы м  падежом обозначает, что действие исходит и з н у т р и  предмета или из с р е д ы  однородных предметов.
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(ср. в последнем значении с орасидан, рртасидан): уй ичидан „из дома*. B of ичидан Ёрмат чицда. (Ойбек). .И з  [глубины] сада вышел Ярмат*. Йулчи енгил, лект юракнинг ичидан келган 
бир хурсиниш блан яна ишга тушди. (Там же). .Ю льчи с легким, но идущим из (глубины) сердца вздохом снова принялся за работу*. Охирда муруллар щ ели ичидан1 чиройли 
хотинлар, цизлар ва болаларни ажратиб олабошладилар. (В. Я н , Чингизхон). .В  конце концов монголы принялись отбирать из населения красивых женщин, девушек и детей*.Синонимом ич в его служебном значении является (нередко употребляемое в _ современном языке) производное от него слово ичкари: ... Урданинг ичкарисига цараб кетди. (Уч огайни ботирлар). .  ...он направился (прямо) во дворец*. Ботир отдан 
тушиб, секин интрига кирди. HypFomunz ичкарисида цора бир 
уй  булиб... (Там же). .Храбрец слез с коня, тихонько вошел во внутрь. Внутри крепости был черный д о м ...“В старых текстах, а в современных как архаизм, встречается слово ичра ич +  ра), которое обозначает как н а п р а в л е н н о  с т ь действия в н у т р ь  предмета(— ичига), так и о с у щ е с т в л е н и е  действия в н у т р и  предмета ( = ичида), что объясняется значением аффикса -ра, выражающего направителыю-локативные отношения: ша^ар ичра „в город*, «в городе*. B of- 
бустон ичра булбулдек бу дам сайрашамиз. (?(. Хакимзода). вВ саду, как соловьи, мы теперь поём*. Шонли Москва ша^риичра 
куп бинолар бор экан. (бурбон ота). „В  славном городе Москве много есть домов*.§ 111. Таг 1] ост  вниз*. В служебном значении оба слова употребляются параллельно с той лишь разницей, что ост в служебном значении употребляется преимущественно в Местном падеже и выражает чаще отвлеченное значение.1. С  Д а т е л ь н ы м  падежом словй ост и таг обозначают, что действие направлено п о д  предмет или непосредственно к н и з у  предмета, выражаемого предшествующим именем: 

уй тагига П остига .под дом*; шкаф тагига П остига .под шкаф*. Отдан тушиб, цурроннинг тагига келди. (Уч огайни ботирлар). .Спеш ивш ись, он направился под [стены] крепости*. 
...девор тагига ящнлашишга ботинаолмасди.(В.Ян, Чингизхон). ....о н и  не осмеливались близко подойти к стенам [крепости]*. 
Содда раеишларнинг тагига бир чизщ , цушма раеишларнинг 
тагига икки чизщ чизинг. (Узб. тили грамматикаси). .П о д черкните2 простые наречия одной чертой, сложные наречия— двумя чертами*. Но ср.: ,..чама сонларни анщланг ва 
остига чизинг. (Там же). . . . .  выясните (найдите) приближенные числительные и подчеркните их*. Кумакчиларнинг остига чя- 
зинг. (Там же). .Подчеркните послелоги*.

1 Ср. орасидан, рртасидан, § 109, 3.
# Дословно: .Проведите черту под...*
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Иногда служебное имя таг встречается в виде тег: ...т у  
токнинг тегига кумиб цуйдим. (Уч огайни ботирлар). „ . . .  я похоронил ее под этой (=зарыл под эту) виноградной лозой".2. С  М е с т н ы м  падежом ост и таг обозначают, что действие происходит п о д  предметом, н и ж е  предмета или в непосредственной близости к нижней части предмета („под забором" девор тагида)1.Примеры на употребление тагида.

ToFttum тагида иккита F o p  булиб . . .  (Уч огайни ботирлар). „П од горой были две пещ еры ..." . . .  бацатеракнинг тагида бу
лок;, упинг олдида бирсупа бор экан.(Тш  же). „ . . .  под тополем— родник, [а] перед ним — супа2". ...подачи бир цурроннинг дево- 
ри тагида тунаб цолган эди. („Подачи" эртагидан). „...п астух заночевал под стеной крепости". Толлар тагидаги арицчаларда. . .  
(F . Булом). „В маленьких арыках, [текущих] под ивами..."Примеры на употребление остида.

Бир-икки минут сукутдан сунг, o f u p  юк остида эзилган каби, 
узун тортиб... (Ойбек). „Помолчав одну-две минуты, он глубоко вздохнул, словно его давил тяжелый груз... (букв.: „словно он был раздавлен под тяжёлым грузом)". Кавказ 
менинг остимдадир3. (А. С. Пушкин, Кавказ). „Кавказ подо мною*.Служебное имя остида чаще обозначает, что действие происходит п о д  наблюдением, руководством к.-н. или в метафорическом значении русского предлога „ п о д "  („поддружный см ех*): йулбошчилиги остида „под его руководством". Хозир 
унинг зал; ар ли назари остида секингина ерга тушди. (Ойбек). „Сейчас под её ядовитым взглядом она тихонечко опустилась на землю*. Алишер Хиротдан ...А^мад Хожибекнинг назорати 
остида Самар^андга жунатилди. (А . Навоийнинг биографияси- дан). „Алишер из Г ер ата... был отправлен под надзором Ахмеда Хаджи-бека в Самарканд". ...унинг цул остидаги аскарлар 
яна Сирдар'ёга томой юрдилар. (М . Осимов). „...воины, находившиеся под его руководством, снова пошли к Сыр-дарье". 
Ютряднинг ца%-к;а% уриб кулити остида, тутцун булган босма- 
чилар конвой блан ^айдалдилар. (С . Айний). „Пленные басмачи, под громкий смех отряда, были отправлены под кон^ воем*.3. С И с х о д н ы м  падежом употребляется преимущественно 
таг (тагидан) и обозначает, что действие исходит из-под пред

1 Русский предлог „под* при указании на непосредственную близость, 
например, при именах городов: „жить под Ташкентом*, по-узбекски пере
дается посредством служебного имени ёнида: Тошкент ёнида турмоц.

1 Супа— возвышение (гл. обр., из глины) для сидрния или лежания, 
обычно устраиваемое во дворе или саду.

* Переводчик не случайно предпочел слово ост слову таг, так как 
Кавказ менинг тагимдадир воспринималось бы слишком конкретно.
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мета, от, из нижней части предмета: курпа тагидан „из-под одеяла" ; парда тагидан „из-под занавески".§ 112. У ст  „верх". В служебном значении:1. С  Д а т е л ь н ы м  падежом обозначает, что действие направлено на п о в е р х н о с т ь  п р е д м е т а ,  часто при непосредственном смыкании с поверхностью предмета, выраженного словом, стоящим перед устига: Ои-Кундуз жойидан туриб? 
бир баланд тошнит устига чициб... (Э. Жуманбулбул, Кундуз блан Юлдуз). „Ай-Кундуз, встав со своего места, взошла на высокий камень". Темур Малик болтани кутариб, бутун кучи 
блан у ни занжир устига ташлади. (М , Осимов). „Тимур Малик поднял топор и со всей силой ударил им (доел.: „его") по цепи". Тилмочлар оломонни девор устига чицишга ундадилар. 
(В. Ян, Чингизхон). „Толмачи призывали толпу выйти на стену [крепости]". Тунрич ботир... шерни тугатди, устига миниб. . .  (Уч огайни ботирлар). „Старший богатырь прикончил льва», сел на него (и ) ...“Служебное имя устига употребляется также для выражения направленности действия в с т о р о н у ,  п р о т и в  (во враждебном смысле) предмета, без непосредственного соприкосновения с ним, т. е. когда поверхность предмета не испытывает реально воздействия со стороны другого предмета; в этом случае 

устига соответствует русскому предлогу „на" в его отвлеченном значении („итти войной н а .. ." ,  „кричать на . . . " )  и предлогу „против" („двинуть войско против. . . “ ; ср. царши, § 96)*
Хусайн Бойцаро 1496 йилда Балх устига1 янгидан цушик 

тортди. (А. Навоийнинг биографиясидан). „Хусейц Байкара в 1496 году снова повел войско на Балх". Шундан кейин мурул- 
лар оломон устига ёпирилиб. . .  (В. Ян, Чингизхон). „После этого монголы набросились на толпу (и) . . ."  .. .  Махмуд Сул- 
тон устига цушин тортиб. . .  (А . Навоийнинг биографиясидан). „ . . .  двинув войско против Султана М ахм уда..."2. С  М е с т н ы м  падежом обозначает, что действие совершается на п о в е р х н о с т и  предмета, как правило, при не- посредственном соприкосновении нижней плоскости одного предмета с верхней плоскостью другого: Стол устида бир 
лампа бор. „На стол е— лампа". Танчанинг устида бойнинг са- 
даф тасби^и, куз ойнаги ётар эди. (Ойбек). „На сандале лежа

1 В данном случае служебное имя устига приближается по значению к послелогам цараб, томом, сари и Дат. п. с той лишь разницей, что названные послелоги и Дат. п. передают только н а п р а в л е н н о с т ь  действия, без момента „достигательности", заложенного в служебном имени устига , которое по функции своих компонентов (уст-и-га) содержит указание на соприкосновение (в прямом или переносном смысле) с поверхностью предмета и на направленность действия. При /(араб, томом, сари действие направлено г о р и з о н т а л ь н о  и к определенной точке предмета, а при 
устига действие мыслится направленным на весь предмет как таковой в. плане горизонтальном и вертикальном.
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ли перламутровые четки и очки бая". ...ипак гилам устидсг 
курпачалар солинган. . .  (Уч огайни ботирлар). „ ...н а  шелковом ковре были разложены тюфячки..." Супа устида утир- 
ганлар... (А. К а ^ о р ). „Они сидели на „суп е..." . Девор устида 
тургап му рул ба^одири Гурхон... (В. Ян, Чингизхон). „Монгол богатырь Гурхан, стоявший на стене..." Икки кундан кейин, 
устида цуролли %имоячилар тургап цал'анипг баланд деворла- 
рига яциплашиш мумкин булди. (Там же). „Спустя два дня стало возможно приблизиться к высоким стенам крепости, на которых находились вооруженные защитники".3. С  И с х о д н ы м  падежом обозначает, что о т п р а в н ы м  п у н к т о м  действия является п о в е р х н о с т ь  п р е д м е т а ,  названного в предшествующем слове: Бухоролиларнинг бирон- 
таси х;ам устидан теш, цайпок, сув еа эритилган мум цуйилиб 
тургап девор тагига яцинлашишга ботинолмасди. (В. Ян , Чингизхон). „Ни один из бухарцев не осмеливался подойти под ртены, сверху которых бросали камни и обливали кипятком и расплавленным воском (смолой)". Унинг очщ ёцали узун 
куйлаги устидан кийган алача яхтаги... (Ойбек). „Пестрый летний халат, надетый п о в е р х  длинной рубахи с открытым воротом..." Бецасам тунларнинг устидан турт-бешта ипак 
цийицчаларни борлаб... (F . Гулом), „Повязав [на талию] поверх полосатых1 халатов четыре-пять шелковых платков..."Служебные имена устига и устида употребляются также для выражения отвлеченных понятий, связанных с направленностью действия (устига)и со статическими моментами^усшудаЛ соответствуя русским предлогам-наречиям „сверх", „кроме" 
(устига), „по", „по поводу" (устида), дублируя в первом случае послелог бошца, ташцари, во втором — служебные имена туррисида, х;ацида (см. § 116): вазифа устига „сверх, кроме задания"; бунинг устига „кроме этого“ ; жанжаллари пул 
устида „они скандалят по поводу денег". Б у  масала устида 
%U3fuh музокара булди. „П о этому вопросу были горячие прения".§ 113, Тепа  „холм", „вершина". В служебном значении близко примыкает к слову уст с той лишь разницей, что 
тепа, как правило, передает действие, н а п р а в л е н н о е  на п о в е р х н о с т ь  (Дательный падеж — тепасига) или происходящее над поверхностью предмета (Местный падеж — 
тепасида), или исходящее от поверхности предмета (Исходный падеж — тепасидан), б е з  н е п о с р е д с т в е н н о г о  п р и м ы к а н и я  одного предмета к другому; с р . : стол устида бир 
лампа бор „на столе (стоит) лампа", стол тепасида бир лампа 
бор „над столом лампа". Унинг чимирилган цошлари тепаси-

1 Бецасам — „полушелковая гладкая материя кустарной выделки с разноцветными продольными полосами, идущая, главным образом, на халаты*. (Узб.-русский словарь; Т., 1941, кол. 57).



даги кенгватпоза манглайи. . .  (М . Осимов). „Широкий и чистый ,лоб его, (расположенный) над нахмуренными бровями...“ 
. . . w pfo h  тепасидан туриб отилган тошлар ва уцлар... (Там же).камни и стрелы, бросаемые с крепости ...*Слово тепа, в соответствии со своим лексическим значением, употребляется также для выражения понятия „верховодства* чем-либо: Бу ишнинг тепасига сизни цуямиз. .В о  главе этого дела мы поставим вас*.§ 114. Царит  „противоположная сторона*. В служебном значении обозначает, что действие направлено против чего-либо или против кого-либо (Дательный падеж— царшисига), чго оно происходит п р о т и в ,  н а п р о т и в  другого предмета (Местный падеж — царшисида) или что действие исходит от предмета, находящегося н а противоположной стороне (Исходный падеж — 
царшисидан): Мана турар царшимда^улим^лекинцутщтилай- 
дикунглим.(3улфия). „Вот стоит передо мною смерть, но песни просит сердце мое*. Царшисида цурмат цилиб утирган. бет 
киши диццат блан унинг сузларига цулоц солади. (М. Осимов). „Пять человек, почтительно сидящих против него, внимательно прислушиваются к его словам*.§ 115. Таш цари  .вне®, „наружная часть". В служебном значении ташцари таш +  ца +  ри):1. С  Д а т е л ь н ы м  падежом обозначает, что действие направлено за пределы предмета: ша^ар ташцарисига2 „за город*, „за пределы (| за черту города*.2. С  М е с т н ы м  падежом обозначает, что действие происходит за пределами предмета: ша^ар ташцарисида „вне города*, „за городом*.3. С  И с х о д н ы м  падежом обозначает, что действие исходит из внешней части предмета: ша^ар ташцарисидан „из окрестностей города*.§ 116. Турри , х у с у с . Слова myFpu „прямой*, „прямо*,..л;ац (из арабского) „право®, реже — хусус (из арабского) ^част- ность*, „особенность" в служебном значении употребляются преимущественно в М е с т н о м  падеже — myFpucuda, хацида, 
хусусида (или с аффиксом принадлежности других лиц, в зависимости от нужного смысла) и обозначают, что имя, стоящее на правах определения перед этими словами, является п р е д м е т о м  д а н н о й р е ч и ,  д а н н о й  м ы с л и ,  соответствуя русским предлогам и наречиям „о ", „об*, „относительно*, „касательно*, „по поводу®. 1

1 Служебное имя царшимда, примыкая в данном случае (по значению) 
ш служебному имени олдамда% отличается от него одним существенным 
моментом: при олдимда имеется в виду н е п о с р е д с т в е н н о е  примыка
ние, прицаршимда имеется ввиду только местоположение предмета, нахо
дящегося перед другим.

а Ша^ар орцасига значит только „за город* в его определенной части, 
'а именно: „по направлению к тыльной части города*.



Примеры на употребление mpFpucuda.. . .  Унсин туррисида суз очди. (Ойбек). „Он заговорил об Унсии*. Хужайинлар туррисида хотинигасаволлар берди. (Там же). „Он задавал своей жене вопросы о хозяевах4*. . . .  хйтто она- 
сига $ам у энди Йулчи туррисида бир сузайтаолмайди.(Там же), „...д аж е своей матери она теперь не может сказать ни слова об Юльчи44. Душманнинг яна бир истехкомини эгаллаш myFpu- 
сида цумондонликдан янгибуйрух олинди. (X- Рулом). „От командования был получен новый приказ относительно [необходимости] овладения еще одним укреплением врага44. Мен сизлар- 
ни. . .  шахарни цандай хилибхимоя цилиш туррисида маслахит 
шмох> махсадида бу ерга чахирдим. (М.Осимов). „Я пригласил вас сюда с целью получить [от вас] совет по поводу того, как [мы будем] защищать город". . . .подшо ва унинг хушини яхин- 
лашиб хелаётгани туррисида хабар келди. (А. Навоийнинг био- графиясидан). „Пришло известие о том, что падишах и его войско приближаются...44 Подшо, бир томондан, Алишер орхали 
ярашув туррисида музокарага киришган булса, иккинчи томон
дан, яширин равишда, Бадиуззамон овга чиххин пайтда уни 
Балхга киргизмаслик туррисида буйрух берган эди. (Там же). „Падиш ах, с одной стороны, хотя и вступил при посредстве Алишера в переговоры относительно примирения, с другой стороны,'тайно отдал приказ о том, чтобы, когда Бадиуззаман отправится на охоту, не пускать его обратно в Балх44.Примеры на употребление хщ ида.

Ватан хицида х\Шшу „Песня о родине". (Название стихотворения поэта. Уйгуна) Узимнинг Ылигим ва тажрибасизлигим 
хихида улан айтар эдим. (Жамбул автобиографиясидан). „Я пел о своей молодости и о своей неопытности44. Азоб-ухубат 
чеккан камбарал халхим хахида, х  У ХУ X лари поймол хилинган 
ватаним х аХида, шонли ботир х ° 3°Х урурлари хахида куйлардим. (Там же). „Я пел о моем бедном народе, терпевшем муки-страдания, о моей родине, права которой были попраны, о славных богатырских казахских племенах44. 7(улмарамбетни енги- 
шим хахидаги хабар бутун чулга...кенг ёйилиб кетди. (Там же). „Известие о том, что я победил Кулмагамбета, . . .  широко распространилось по всей степи44. Мудофаада шахир ахолиси- 
Ъан кимларнинг хатнашгани, кимлар маблар бергани, цушинда 
ханча киши бор булгани ва бошхалар хахида савол бердилар. 
{М . Осимов). „Они спрашивали о том, кто из горожан принимал участие в обороне [города], о том, кто давал деньги, о том, сколько человек было в войске, и о разных других [вещах]44. 
Ш у даврда бир одам уйидан пул йухотганлиги ва бунда уч хуш- 
нисидан гумондор эканлиги хахида арз хилди. (Афандидан). „В это время некий человек заявил о том, что из его дома пропали деньги и что он подозревает в этом трех своих сосед ей ".
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Слово хусус в служебном значении (хусусида) употребляв ется редко, и то преимущественно в официальном стиле: 
планлаш хусусида „о планировании", „по поводу планирования".В этом же значении иногда употребляется служебное имя 
борасида, имеющее сугубо книжный характер.§ 117. К числу слов, которые в одной определенной форме становятся служебными именами, относятся дозе „поверхность* и буй „рост", „длина".Слово юза в форме юзасидан обозначает, что предшествующее ему имя является о с н о в а н и е м ,  п о в о д о м  или нри-  ч и н о й  действия, иногда близко примыкая по значению к служебным именам туррисида, х;ацида, хусусида: э^тиёт юза
сидан „из предосторожности*; дустлик юзасидан „по дружбе% „в силу дружбы". ...Чингизхоннинг фармонини ижро этиш 
юзасидан Бухоро а'ёнлари чацирилган эди. (В. Я н , Чингиз хон), „...бухарская знать была созвана по поводу выполнения распоряжения Чингизхана*. ...киник хотинга мулозимат юзасидан 
кулиб-кулиб цуяман. (F . Гулом). „Я посмеиваюсь над младшей женой за [её] услужливость*.Слово буй в форме буйича имеет значение „по*, „согласно чем у-л ...* , „в соответствии с . . . “ : цонун буйича „по закону*, „согласно закону*. Поездлар расписания буйича юрадилар. „П о езда ходят по расписанию*. Институт директорининг илмий 
ишлар буйича уринбосари. („Киз. Узбекистон"). „Заместитель директора института по научной работе*.

Словообразование имен существительных.§ 118. Имена существительные делятся на два типа слов:: к о р е н н ы е  и п р о и з в о д н ы е .К о р е н н ы м и  словами называются морфологически нечленимые звуковые комплексы, т. е. слова, состоящие из одной корневой морфемы, не поддающейся (средствами современной тюркологии) членению на более простые элементы: moF „гора", 
цуш „птица", от „лошадь*, суз „слово* и т. п. Новые коренные слова образуются чрезвычайно редко, и пополнение разряда коренных слов происходит, главным образом, за счет аббревиатур и звукоподражаний (§ 435). М Т С  — машина-трактор стан
циям: Паркент МТСидаишлайди. „Он работает в Паркентской М Т С “. С А Г У : САГУ га бораман. „Я иду в С А Г У  (Среднеазиатский государственный университет)*.Для образования производных слов применяются, главным образом, два способа: 1. Аффиксация. 2. Словосложение. С  исторической точки зрения принципиальной разницы между
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этими двумя способами словообразования нет. Не подлежит сомнению, что аффиксы возникли из некогда самостоятельных слов. Следовательно, генетически первородным способом образования слов было словосложение; в результате постоянного употребления одного слова в определенной функции оно с течением времени грамматикализовалось, т. е. превратилось в аффикс. Примером превращения самостоятельного слова в аффикс может служить слово турур, в самостоятельном употреблении значащее „стоящий** (причастие от глагола 
тур-моц „ стоять**), которое, функционируя в качествеаффикса сказуемости, претерпело следующие фонетические изменения: турур II д у р у р >  тур |[ д у р > т у ~ т и  || ду — ди >  > т  || -д1. Узбекский язык, равно как и другие языки тюркской системы, даёт также примеры промежуточной фазы, демонстрируя процесс превращения самостоятельного слова в аффикс, К таким „промежуточным** категориям слов относятся т. наз. „служебные имена**, функционирующие то как имя с самостоятельной семантикой и полной изменяемостью, то как служебные слова, функционально близкие к послелогам (§ 86).§ 119. А ф ф иксаци я. Под этим термином условимся понимать образование слов с помощью специальных „приставок**, объединяемых для узбекского языка под общим термином „аффиксы**, которые присоединяются к концу корня или основы.Образование имен существительных происходит путем присоединения аффиксов к именным (словообразование имен существительных от имен, § 120) и глагольным основам {словообразование имен существительных от глаголов, §  132)1 2 3.§ 120. Словообразование имен существительных от именпроисходит с помощью нижеуказанных аффиксов, которые по своему происхождению могут быть разбиты на две группы: а) собственно-узбекские аффиксы, б) аффиксы заимствованные (преимущественно из персидского языка). Основой, служащей для образования новых слов, служат узбекские, арабские, персидские, русские и интернациональные слова. В интересах изучения словарного состава узбекского языка все иноязычные аффиксы будут оговариваться особо.Наиболее продуктивные аффиксы в современном литературном узбекском языке суть следующие.

1 Узбекской форме этого аффикса -да соответствуют тат;-казанскаяи др. -дир {-дыр, -дур, 'дур) и киргизская -ш , -д.3 Этой теме посвящена статья Закира Магруфова (Зокир Ма'руф)— Узбек адабий тилида от ясовчи суффикслар (С С С Р  Фанлар Академияси Узбекистон Филиалининг асарлари, II серия. Филология. 2 кнтоб. Тошкент, 1941, б. 87-124).
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§ 121 ,гча  образует имена существительные со значением:а) И м я  д е я т е л я  (nomen agentis) или представителя опре- ’ деленной профессии: иш „работа", ишчи „рабочий"; хизмат „служ ба", хизматчи „служащий"; жанг „бой", жангчи „боец"; 
адабиёт „литература", адабиётчи „литератор", „литературовед"; 
ёрдам „помощь", ёрдамчи „помощник"; докладчи „докладчик";
этик „сапоги", этикчи „сапожник"; ов „охота", овчи „охотник"; балхщ „рыба*, балщчи „рыбак",б) Имена, выражающие склонность или приверженность к чему-либо, состояние или положение лица, соответствуя, в частности, русским именам с суффиксами „-ец“, „-ники:л е- 

нинчи „ленинец", стахановчи „стахановец", колхозчи „колхозник".Отглагольное имя на -у(в) (§ 135) в сочетании о этим аффиксом утрачивает согласный в: уцув „учеба", уцучи „ученик"; 
ёзув „писание", ёзучи „писатель"; сотув „продажа", сотучи „продавец".§ 122, -дош образует, как правило, имена существительные одушевленные со значением соучастия, содружества, общности, соответствуя, гл. обр., русским существительным с префиксом „со-" („соотечественник", „сослуживец" и т. п.) или сложным словам с первым компонентом „едино-" („единомышленник" и т. п.): ватап „родина", ватаххдош „соотечественник"; 
замон „время", замондош „современник"; саф „ряд", сафдош „соратник"; йул „путь", йулдощ „спутник"; фикр „мысль", фикр- 
дош „единомышленник" \синф „класс*, синфдош „одноклассник"; 
мактаб „школа", мактабдош „соученик", „товарищпо ш коле"; 
су^бат „беседа", су^батдош „собеседник"; жинс „сорт", „род%, 
жинсдош „сродный".Узбекскому афф. -дош соответствует персидский префикс %ам: $ а м - 
фикр =  фтрдош; %амсу%6ат=су$батд91и.§ 123. Кроме приведенных собственно-узбекских аффиксов (§§ 121 — 122), образующих и м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  о б о з н а ч а ю щ и е  л и ц о  или д е я т е л я  по признаку основы, в узбекском языке наличествуют персидские словообразова- тел ьные суффиксы. Приведенные ниже персидские суффиксы про никли в узбекский язык в составе слова и, как правило новых образований на узбекской почве почти не дают. Н ер едко имена, образованные с приведенными ниже персидскими суффиксами, являются дублетами слов, образованных с помощью узбекских аффиксов: сову н-гар—сову п-чи\ чорва-дор— 
чорвачи и т. п.1. -кар (после глухих согласных), - zap (после звонких- согласных и гласных) и -кор (перс, кор „дело" и кор — корень глагола „сеять") образуют имя деятеля или представителя определенной профессии: мис „медь", мискар „медник"; совут



„мыло", совунгар „мыловар"; вар „золото", заргар „золотых дел мастер"; жавоб „ответ", жавобгар „ответчик"; бин.о „зда- ние", бинокор „строитель"; сан’am „искусство", сан'аткор „художник (вообще)"; пахта „хлопок", пахтакор „хлопкороб" („сеющий хлопок"); ралла „зерновой хлеб", раллакор „хлебороб" („сеющий хлеб").2. -каш образует имя деятеля или представителя определенной профессии: араеа „арба", „телега", аравакаш „арба- кеш", „ломовой извозчик"; ме^нат „труд", ме^наткаш „трудящийся"; чир манд а „бубен", чирмандакаш „бубнист"; арра „пила", арракаш „пильщик"; чизма(слово узбекское) „чертеж", 
чизмакаш „кустарь, вычерчивающий узор на тюбетейках или материи*.3. -дар образует имя деятеля или, реж е, прилагатель- еое со значением наличия* обладания (ср. афф. -ли, § 161): 
бор „сад", бордор „садовод"; чорва „скот", чорвадор „скотовод"; 
сарват „богатство", сарватдор „богач", „богатей"; ма^сул „продукт", ма^сулдор (=ма$сулли) „продуктивный"; гул „цветок", 
гуддор „цветистый"; гушт „мясо", гуштдор „мясистый".4. -бон (из перс, ‘ бон) образует имя деятеля (лицо, присматривающее за чем-л.): 6of „сад", 6of6oh~ 6 of6oh „садовник"; 
барвоза „ворота", дарвозабон~дарвозавон „привратник"; тарози- „весы", тарозивон „весовщик".5. ‘ воз (из перс, -боз) образует имя деятеля (лицо, увлекающееся чем-л.): каптар „голубь", каптарвоз „любитель голубей"; дор „сооружение, по которому ходит канатоходец", 
борвоз „канатоходец"; бсдана „перепелка", беданавоз „любитель перепелиных боев".6. ‘ Паз образует имя деятеля (лицо, варящее или пекущее что-л.): сомса „пирожок", сомсапаз „пирожник"; out „пища", ошпаз „повар"; кавоб „кебаб", „шашлык", кавобпаз „шашлычник".7. -дрз образует имя деятеля (лицо, шьющее что-л.): 
брппи „тюбетейка", дуппидрз „мастер, шьющий тюбетейки" ; 
кавуш „калоши (кожаные)", кавушдуз „мастер, изготовляю"’ щий „кавуши"; этик „сапоги", этикдуз (~этикчи) „сапожник"- 
цалпоц „войлочная шляпа", кадпоцдуз (—щлпо?дчи) „мастер, из готовляющий войлочные шляпы"; муйна „м ех", муйнадуз „скорняк".8. -шунос (из перс. -шинос) образует имя деятеля, часто соответствуя русским именам со вторым компонентом ,,-вед": тупроц „земля", „почва", тупроцшунос „почвовед"; 
шарц „восток", шарцшунос „востоковед".9. -соз, -манд, -хон, -хур, -тарою., -параст, -парвар, -фуруш ,-анда, -кунанда, ~рон п др. суффиксы, встречающиеся в огра-. ниченном числе случаев и образующие преимущественно имя деятеля: соат „часы", соатсоз „часовщик"; хунар „ремесло", 
jgунарманд „ремесленник"; китоб „книга", китобхон „любитель
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чтения", „читатель"; чой „чай", чойхур „любитель чаепития“ ‘ ’ 
цалам „карандаш", цаламтарош „перочинный ножик"; ватан „родина", ватанпарвар „патриот"; амал „должность", амалпа- 
раст „карьерист"; чой „чай", чойфуруш „торговец чаем"; за- 
рар „вред", зараркунанда „вредитель"; %укм „власть", хрукмрон „владыка"; соз „муз. инструмент", созанда „музыкант".§ 124. В составе интернациональных слов в узбекский язык вошло значительное число элементов, не дающих, как правило, новообразований на узбекской языковой почве; к числу цх относятся: -ист, -ан т, -ик, -ер, -ор -лог: „машинист, курсант, механик, миллионер, агитатор, биолог".§ 125. -лик имеет менее четкую семантику, чем приведенные выше аффиксы; он служит для образования различного рода имен существительных. Этот аффикс образует:1. И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  выражающие положение или состояние, отношение или обязанности лица: она „мать", оналик „материнство"; ота „отец", оталик „отцовство"; 
бола „ребенок", болалик „детство"; муаллим „учитель", муал- 
лимлик „учительство" (положение, обязанности учителя)1;рапс „председатель", раислик „председательство"; граждан „гражданин", гражданлик „гражданство".2. И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  обозначающие занятие, дело, отрасль хозяйства и п р .; основой для образования имен с указанным значением служат имена, образованные с помощью афф. -чи (§ 121) или синонимичных ему персидских суф фиксов (§ 123): баликуи „рыбак", балицчилик „рыболовство"; 
S o F d o p  „садовод", бокдорлик „садоводство"; ипакчи „шелковод", ипакчилик „шелководство"; чорвачи II чорвадор „скотовод", 
чорвачилик || чореадорлик „скотоводство"; пахтакор „хлопкороб", пахтакорлик „хлопководство".В отдельных случаях афф. -чи, сливаясь с афф. -лик, образует единый афф. -чилик: туцчилик „довольство" ( птуцчиа не употребляется, тук; „сытый"); купчилик „большинство" 
( Пкупчиа — нет, куп. „много"); арзончилик „дешевизна" („арзон- 
чиа — нет, арзон „дешевый"); ошначилик „приятельские отношения" („ошначии — нет, ошна „знако.мый*).3. И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  выражающие отвлеченные п о н я т и я ,  действия, состояния: бюрократлик „бюрократизм"; дуст „друг", дустлик „друж ба"; ошна „знакомый", ош- 
налик „знакомство"; баланд „высокий", баландлик „высота"; 
тэза „чистый", тозалик „чистота"; тез „быстрый", тезлик „быстрота"; ёлриз „одинокий", ёлкизлик „одиночество"; ола „пестрый", олалик „пестрота"; цизил „красный", цизиллик „крас-

1 „Учительство" в собирательном значении* муаллимлар (§ 51,|2);
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нота*; цора „черный*, цоралик „чернота*; кем  „широкий*, 
кенглик „широта*; ёш „молодой*, ёшлик „молодость*; биринчи „первый*, биринчилик „первенство*.4. И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  выражающие точно исчисленную многократность; основой в этом случае служат имена числительные количественные: икки „два*, иккилик „двойка*; уч „три*, учлик „тройка* и т. п.5. Имена существительные с конкретным назначением (инструмент, прибор и пр.): тумшук, „морда*, тумшуцлик „намордник*; даре „урок*, дарслак „учебник*.6. Имена с различными значениями: дашт „степь*, даштлик „степная местность*; тела „холм*, тепалик „возвышенность*; 
урмон „лес*, урмонлик „лесистая местность*; бар йил „один год*, бир йаллак „однолетний*; икки ой „два месяца*, икки 
ойлик „двухмесячный*; куп „день*, кунлик „дневной*; кийим „одежда*, бир кийимлик чит „ситец на одно платье*; бир кос- 
ттомлик шевиот „отрез шевиота* (кусок материи, достаточный для одного костюма).§ 126. Афф. -лик присоединяется, как это видно из некоторых вышеприведенных примеров, не только к корневым, но н к производным основам; наиболее часто этот афф. сочетается с основами на: -чи (§ 121, см. выше), -сиз (§ 164), -мо% (§ 133), -иш (§ 134), -мае (§ 392), -ган (§ 142).1. -сиз +  лик: бола „ребенок*, боласиз „бездетный*, боласиз- 
лик „бездетность*; сув „вода*, сувсиз „безводный*, сувсизлик „безводие*.2. -моц +  лик образует название действия (отглагольное существительное): ёзмоцлик „писапие* (манера писания), уцимоц- 
лик „чтение*.3. -иш +  лик — то же, что -моц +  лик: билишлик „знание*, 
келишлик „приход*.4. -мае +  лик образует имена действия с отрицательным значением: чарча-моц „уставать*, чарчамас „неутомимый*, чарча- 
маслик „неутомимость*; цурц-мок; „бояться*, цурцмас „бесстрашный*, цурцмаслик „бесстрашиеи; узгар-моц „изменяться*, 
узгармас „неизменяющийся*, узгармаслик „неизменность*; туй- 
мок, „насыщаться*, т$ймас „ненасытный*, т$ймасли,к „ненасытность*; билдиралмоц „знать*, билмас „незнающий*, билмаслик „незнание*.5. -ган +  лик выражает имя действия с оттенком прошедшего временя: таниш-моц „знакомиться*, танишган „ (по)знакомившийся*, танишганлик „знакомство*; пишмоц „поспевать*, „созревать*, пишгап „поспевший*, пишганлик „спелость*.§ 127. -чоц, -чак (реже -чщ )  передают эмоционально-субъективное отношение к предметам и лицам, выражая уменьшительно-ласкательную форму имен существительных. Этот аффикс восходит к слову 40F „мера*: цузи „ягнёнок*, цузи-
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чоц „ягнёночек"; туй „пир", туйчиц „пи руш ка";тугун „узел", 
тугунчак „узелок"; цоп „мешок", цопчиц „мешочек"; той „ж еребёнок", тойчиц JJ тойчоц Ц тойча „жеребёночек".§ 128. •ча (вероятно, фонетическая разновидность предыдущего аффикса: ч о р ~ ч о ц > ча )  служит для образования:а) С у щ е с т в и т е л ь н ы х  у м е н ь ш и т е л ь н ы х :  китоб „книга", китобча „книжечка"; дафтар „тетрадь", дафтарча „тетрадочка"; цунриз „ж у к ", цунризча „ж учок"; оёц „нога", 
оёцча „ноженька", „ножка"; цуш „птица", цушча „птичка"; 
куприк „мост", куприта „мостик"; уй  „дом", уйча „домик".б) С у щ е с т в и т е л ь н ы х ,  п р и л а г а т е л ь н ы х  и н а р е ч и й  от основ, выражающих самоназвание народов: рус „русский", русча: 1) „русский язык1", 2) „русский" (прилаг.),3) „по-русски"; узбекча: 1) „узбекский язык", 2) „узбекский" (прилагат.), 3) „по-узбекски"; татарча: 1) „татарский язык", 2) „татарский" (прилагат.), 3) „по-татарски"; французчаг1) „французский язык", 2) „французский" (прилагат.), 3) „по- французски".в) В соединении с другими основами афф. -ча образует формы, синтаксически функционирующие как н а р е ч и я  (в позиции перед предикатом) и как «прилагательные (в позиции перед определяемым): ботир „храбрец", ботирларча „храбро", „храбрый", „смелый", „как храбрец".г) В соединении с некоторыми прилагательными афф. -ча ослабляет их значение: цист  „короткий", цисцача „коротенький".§ 129. Категория субъективной оценки в уменьшительноласкательном значении в отдельных случаях выражается также аффиксами: 1) -лоц: бута „молодой верблюд", буталоц „верблюжонок"\чаца „дитя2", чацалоц „ребёночек", „младенец";2) -гина (см. § 190), чаще в сочетании с аффиксами принадлежности: бола „ребенок", бола +  гина +  м „моё дитятко"; жон „душ а", ж он+гина+м  „моя душенька"; цузи „ягнёнок", цузи +  +  гина +  м „мой ягнёночек" (при обращении к детям); 3) -жон (употребляется при некоторых именах существительных, чаще собственных):ота „отец", отажон „папенька", „батюшка"; опа „старшая сестра", опажон „сестрица", „сестричка"; Олимжон уменьшительное от и. с. Алим; Рацимжон уменьшит, от и. с. Рахим и т. п.§ 130. Категория субъективной оценки в презрительно-уничижительном (ср. русск. „домишко", „речонка" и пр.) или увеличительном (ср. русск.: „домина", „ручища" и пр.) значениях по-узбекски передается только'описа- * *1 Понятия „русский язык", „узбекский язык" чаще выражаются с помощью конструкции изафета (§ 461): рус тили „русский язык", узбек тили „узбекский язык" и т. п.* В этой форме самостоятельно не употребляется; ср . болачаца,  § 150.98



тельно: „домишко" кичкина ёмон у й , т. е . „маленький плохой дом"; .р е чонка" кичкина сой, т. е. „маленькая река"; „городишко" кичкина ша- 
%ар, т. е. „маленький город"; „домина" катта у й , т. е. „большой дом"; „ручища* катта цул, т. е . „большая рука" и т. п.Уничижительный оттенок сообщается также с помощью конструкции типа: уй -п уй  „домишко", от-мот „лошадёнка" (§ 151).§ 131. Имена существительные образуются от именных основ также с помощью некоторых других аффиксов, например, афф. -ли: тошкентли „ташкентец", москвали „москвич1".§ 132. Образование имен существительных от глаголов происходит путем присоединения специальных аффиксов к основе глагола (см. §§ 247, 301),Наиболее продуктивные в современном литературном языке аффиксы, образующие имена существительные от глагольных основ, суть следующие.§ 133. -мои; образует инфинитив—неопределенное наклонение глагола, причем следует иметь в виду, что узбекский инфинитив выражает как само д е й с т в и е ,  с о с т о я н и е  (verbum), так и н а з в а н и е  д е й с т в и я ,  с о с т о я н и я  (nomen actionis): ёзмоц „писать" Ц „писание"; уцимоц „читать" Ц „чтен ие";билмоц „знать" || „знание".Форма на -мок; (как имя) склоняется и принимает аффиксы принадлежности, а также сочетается с аффиксом множ. ч. -дар.§ 134. -ш (после гласных основ), -иш (после согласных основ); с помощью этого аффикса образуются и м е н а  д е й с т в и я  (nomen actionis), синонимичные именам на -мои; (§ 133), или, реже, имена, выражающие манеру, способ совершения действия. В отличие от имен на ’моц, имена на -(и)ш по своей семантике ближе примыкают к имени: ишла-моц „работать", ишла-ш „работа"; уи,и-мои; „читать", „учиться", уи;и-ш „чтение", „учение"; 
бил-моц „знать", бил-иш „знание"; эк-моц „сеять", эк-ищ „сев"; 
купайтир-моц „умножать", купайтир-иш „умножение"; сурор- 
мои; „орошать", сурор-иш „орошение"; юр-мои; „ходить", юр-иш „хождение", „походка"; уч-моц „летать", уч-иш „полет".В отдельных случаях имена на -(и)ш получают конкретное значение: ур-моц „бить", ур-yui (<Сур-иш) „война"; курш-моц „виднеться", курин-ши „вид", „зрелище"; кир-моц „входить", 
кир-иш „вход"; чиц-мои; „выходить", чщ-иш  „выход".§ 135. -в (после гласных основ), -ув (после согласных основ); основы на -и в соединении с этим аффиксом меняют 
-и на -у; основы на -а меняют -а на -о; основы на -я меняют -я на -ё\ после основ на -й афф. -ув > ю в.С помощью этого аффикса образуются имена действия (nomen actionis), синонимичные именам на -{и)ш (§ 134) и на

1 Учитывая, что этот афф. образует имена, синтаксически функционирующие гл. обр. как прилагательные-определения, мы говорим о нем в отделе, словообразования имен прилагательных (§ 160). 99



-моц (§ 133); в них так же, как в именах на -(и)ш , преобладают именные свойства: сайла-моц „выбирать", сайто в „выбор-ы"; 
ишла-моц „работать", ишл-о-в „работа"; бил-моц „знать", билув „знание"; уци-моц „читать", „учиться", уц-у-в „чтение", „учение", „учеба"; туци-моц „ткать", туц-у-в „тканье"; бирлаш- 
моц „объединяться", бирлаш-ув „объединение"; ая-моц „жалеть", 
а-ё-в „жалость"; тий-моц „удерживать", ти-ю-в „удерживание", „сдерживание".В соединении с афф. -чи имена на -(у)в утрачивают согласный -в: туцув „тканье", туцу-чи „ткач“ ; уцув „учение", уцу- 
чи „ученик".§ 136. -м (после гласных), -им (после согласных основ), 
-ум (после основ с гласными у , ю), -юм (после основ с гласными у, ю, оканчивающихся звуком -й). С помощью этого аффикса образуются:а) Имена действия (nomen actionis), близкие по значению к именам на -моц (§ 133) и особенно к именам на -(и)ш(§ 134) и на ~{у)в (§ 135): бил-моц „знать", бил-им „знание"; тер-мок; „собирать", тер-им „сбор", „уборка" (урожая); оц-моц „течь", 
оц-им „течение"; ур-моц „жать", ур-им „жатва".б) И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  к о н к р е т н ы е :  боила- 
моц „связывать", борла-м „связка"; бич-моц „кроить", бич-им „фасон", „покрой" (платья); туз-моц „устраивать", туз-ум „строй" (общественный); кий-моц „надевать", кий-им „одежда"; 
уй-моц „собирать" (в кучу), у-ю-м „куча"; ун-моц „произрастать", 
ун-ум „урожай"; е-моц „есть", е-м „фураж ".в) И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  выражающие определенное количество, меру или что-либо, сделанное за один раз или годное на один приём и т. п .: c o f - м о ц  „доить", c o f - u m  „удой"; цис-моц „ж ать", „сжимать", цис-им „горсть" (то, что можно зажать в горсть), бир цисим ун „одна горсть муки"; 
ют-моц „глотать", ют-ум „глоток", бар ютум сув „один глоток воды"; тара-моц „расчесывать", тара-м „прядьи;оша-моц „есть" (руками или из чьих-л. рук), оиш-м „щепотка", „горсть" (плова и пр.); чимди-моц „брать щепотками", чимди-м „щепотка".§ 137. -ма. Этот аффикс, генетически связанный с афф. 
•моц (§ 133), образует:а) И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  ч а щ е  к о н к р е т н ы е :  чиз-моц „чертить", чиз-ма1 „чертеж"; туг-моц „завязывать", туг-ма „пуговица"; айлан-моц „вращаться", айлан- 
ма „водоворот"; торт-моц „тянуть", торт-ма 1) „подпруга", 2) „выдвижной ящик стола"; эслат-моц „напоминать", 
эслат-ма „примечание"; исит-моц „нагревать", исит-ма „ж ар", „температура" (у больного); кучир-моц „переписывать", 11 Ударение—на афф. -ма; в случае смещения ударения на слог, предшествующий этому аффиксу, образуется отрицательная глагольная форма: 
чизма .чертеж', .черчение*, чйзма .не черти" (см. работу А . Гулямова .Узбек тилида ypFy*, Тошк., 1947).
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кучир-ма „выписка*; цпчи-моц „чесаться*, кичи-ма „чесотка"; 
ус мок „расти", ус-ма „растительная краска для бровей"; туци- 
моц „ткать", туки-ма „ткань" (биолог.).б) Н а и м е н о в а н и я  к у ш а н и й :  цовур-моц „жарить", цо- 
вур-ма „кавурма" (жаркое); суз-моц „цедить", суз-ма „сюзьма" (процеженное и отжатое кислое молоко); чуз-моц „растягивать", 
чуз-ма „тонко раскатанное тесто, поджаренное на сале"; Jfam- 
ла-моц „складывать", „наслаивать", цатла-ма „тонкие слоеные сдобные лепешки"; ций-моц „кромсать", ций-ма „рубленое мясо".§ 138. Афф. -ма в соединении с основами п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в ,  наряду со своим значением имени существительного, может иметь также значение имени прилагательного (точнее причастия) с пассивным оттенком, а от н е п е р е х о д -  н ы х  г л а г о л о в —имени прилагательного (причастия) с свойственным данному глаголу залоговым значением: ёз-моц „писать", ёз-ма „писанный", „письменный", езма китоб „рукописная книга"; ур-мщ  „плести", ур-ма „плетёный"; яса-моц „делать*, яса-ма „искусственный"; буя-моц „красить", буя-ма „крашеный"; цову-моц „стегать" (одеяло и пр.), цову-ма „стеганый", цовума чопон „халат, простеганный насквозь"; туци- 
моц „ткать", туки-ма „вытканный"; куч-моц „переходить", 
куЧ’Ма „передвижной", „переносный", Кучма кизил байрок „переходящее красное знамя"; ос-моц „висеть", ос~ма „висячий".§ 139. -гич,-гич (после гласных и звонких согласных), кич, 
-кич (после глухих согласных). С  помощью этого аффикса выражается преимущественно „имя орудия": томиз-мок „капать", 
томиЗ'Гич „пипетка"; чиз-моц „чертить", чизрич „линейка"; 
цис-моц „сжимать", цис-цич „щипцы"; цашла-моц „чесать", „чистить" (скребницей), кашла-рич „скребница"; курсат-мок „указывать", курсат-кич „указатель"; тус-мок „преграждать", 
тус-цич „клапан"; биркит-мок „прикреплять", биркит-кич „скрепка"; суя-моц „подпирать", суя-Fm „подпорка"; елпи-моц „обмахивать" (веером), елпи-рич „веер", „опахало"; йирт-мок „рвать", йирт-цич „хищник"; бошлан-мок „начинаться", бош- 
лан-рич „начальный".§ 140. -рнн, -гин (после гласных и звонких согласных), -цин, 
•кин (после глухих согласных),-.рун [| -цун,-гун II -кун (после основ с гласными у, ю). Этот аффикс образует имена существительные и, реже, прилагательные: тош-мок „разливаться", тош-цин „разлив" (реки); уч-мок „летать", уч-цун „искра"; цуе мок, „изгонять", цув-Fyn „изгнание", „изгнанный"; ён-мок „гореть", ён- 
рин „пожар"; куч-моц „переходить", куч-кин (=куч-ь.и) „оползень"; тус-моц „преграждать", тус-цин „преграда"; тут-мок „задерживать", тут-кун „пленник".§ 141. -рц, -2U (после гласных и звонких согласных), -ц и , 
-ки (после глухих согласных). С помощью этого аффикса выражаются:
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а) „ И м я  о р у д и я в: супур-моц „подметать", супур-ги „метла"; тутат-моц „дымить", „окуривать", тутат-ки „фимиам".б) И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  различного значения: 
турт-моц „толкать", турт-ки „толчок"; кул-моц „смеяться", 
кул-ги „см ех"; теп-моц „пинать", теп-ки „пинок"; куч-моц „переходить", куч-ки „оползень"; сез-моц „чувствовать", сез-ги „чувство".В приведенных ниже словах в качестве исключения аффикс имеет вид -ду, -цу: ур-моц „бить", yp-Fy „ударение" (граммат. термин); туй-моц „чувствовать", туй-ру „чувство"; 
ую(уйу)-моц „спать" (сейчас неупотребительное слово), уй-цу „сон".В форме -fu , вероятно, совпали разные по своему происхождению аффиксы: -fu  в значении „имя орудия" восходит к -FU4 (§ 139), в значении существительного -f u  восходит к 
-fuh || -ган. (§ 142).§ 142. -ган (после гласных и звонких согласных), -кап (после основ на -к, -г), -цан (после основ на -ц, - f , причем основы на -г, - f  меняют свои конечные - г >  -к, - д >  - ц ; см . § 25): 
ёз-ган, уци-ган, тек-кан (<С, тег-ган), соц-цан (<CcoF-zan).Афф. -ган II -кан || -цан, имеющий общее происхождение с афф. -гин1 (§ 140), служит для образования особых отглагольных имен, заключающих в себе признаки глагола и имени и недифференцированно передающих: 1) две части речи: сущ ествительное и прилагательное; 2) два времени: настоящее и’ прошедшее; 3) два залога: действительный и средне-страдательный. Примеры: ёз-ган 1)„писание" (настоящее ^прошедшее), 2) „пишущий" II „(на)писавший", 3) „писомый" || „(на)писанный"; 
уци-ган 1)„чтение“ (настоящее—прошедшее), 2) „читающий" у „(про)читавший", 3) „читаемый" Ц „(про)читанный".Дальнейшее морфологическое развитие формы на -ган идет двумя путями:1. Как имя форма на -ган склоняется, принимает аффиксы принадлежности и словообразовательные аффиксы (наиболее распространенная форма-ган+лик, § 126).2. Как глагол форма на -ган, являясь по семантико-синтаксическим признакам причастием, служит основой для образования прошедших времен (§ 320).В синтаксическом плане форма на -ган выполняет все функции, присущие имени существительному, прилагательному (причастию) и глаголу; подробнее см. § 482.В ряде случаев форма на -ган имеет значение только имени существительного: цоп-цон (где -цон фонетический вариант -ган) „капкан“<  цоп(-а-)моц „закрывать".§ 143. -ин, -ун (после основ с гласным у, ю). Этот малопро

1 С м . Н . К. Дмитриев. ДАН-В, 1926, стр. 70.
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дуктивный аффикс, восходящий, вероятно, к афф. -гцн1 (§ 140),образует различные имена существительные: ёр-моц „итти" (о дожде, снеге), ёр-ин „ненастье"; туг-моц „завязывать", тугун „узел"; эк-моц „сеять", эк-ин „посев"; йир-жоц „собирать", 
uuf-uh „собрание", „сходка"; тут{аУмоц „дымиться", ту тун „дым".Этот аффикс содержится также в составе слов: ртин .дрова* (рт .огонь"), бутун „весь", рйин „игра* и др.§ 144. -ч (после основ на -н), -(и)нч (после всех других основ); -ч, вероятно, восходит к -ча<^чац\ -(и)нч, вероятно, <  < ( и ) «  +  ча1 2, где -(и )н < ги н  (§ 140).Этот малопродуктивный аффикс образует имена существительные, выражающие, главным образом, эмоции: суюн-мок, — 
севин-моц „радоваться", суюн-ч—севин-ч „радость"; цувон-моц „радоваться", цувон-ч „радость"; ишон-жоц „верить", ишон-ч „доверие"; утин-жоц „просить", утин-ч „просьба"; цизран-мок „жалеть", цизран-ч „жалость"; cofuh-моц „тосковать", cofuh-ч „тоска"; цурц-моц „бояться", цурц-инч „страх"; сщин-моц „сжиматься", сщ ш -ч  „сжатие", „давление".§ 145. -ди—малопродуктивный аффикс, образующий имена существительные от возвратно-страдательных основ (§ 271): 
цирин-моц „скоблиться", цирин-ди „оскребки"; оцин-жоц — страд.-возвр. форма от глагола „течь" (оц-жоц), ощн-да „слабое течение"; йирин-жоц „собираться", UuFUtt-du „совокупность", „сумма"; супурт-моц „подметаться", супурин-ди „сор"; 
ювин-моц „мыться", ювин-ди „помои*.В отдельных случаях этот аффикс имеет вид -ти: сцинти „проточная вода", чицинт и~чщ инди  „отбросы".§ 146. -к, -ц (после гласных основ), -ж , -их (после согласных основ), у к , ук; (после основ с гласными у, ю)\ после основы на -й афф. принимает вид: -&(, -як, -юк. Основы на -а, - я  меняют -а на -о, - я  на -ё.Этот аффикс, восходящий к форме -цок, П -роц >  -(о)ц (ср. -гпн > (и)н, § 143), выражает:а) „ И м я  о р у д и я " :  тара-моц „расчесывать", тар-о-ц „гребёнка"; эла-моц „просеивать", эла-к (не эл-о-ц\) „сито"; туз- 
моц „устраивать", туз-сщ „силок"; кура -моц „сгребать", кура-к „лопата", туша-моц „стлать", туша-к „тюфяк".б) И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е :  куч-жоц „обнимать", цуч- 
оц „объятие"; кес-жоц „резать", кес-ик „порез"; ёр-мои; „раскалывать", ёр-щ  „щ ель"; ута-моц „полоть", ут-о-ц „прополка"; цурц-мок, „бояться", цурц-ок, „трус"; ют-моц „выигрывать", ют-уц „выигрыш"; буя-моц „красить", бу-ё~ц „краска"; 
тила-мок; „желать", тила-к „желание".1 Случаи ассимилятивной редукции инлаутного -г, -#• II -к, -к имеют широкое распространение.2 Ср.: тушун-моц .понимать*, тушунча .понятие*, „понимание*.
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в) „ И м я  м е с т а " :  гт-мок, „лежать", ёт-оц „спальня"; йула- 
моц „подходить", йула-к „проход", „коридор"; цишла-моц „зимовать", цишл-о-ц „зимовка“> „се л е н и е "; цумла-моц „вязнуть в песке", цумл-о-ц „пески", „песчаное место"; тошла-моц „окаменеть1", тошл-о-ц „каменистое место"; утла-моц „пастись", 
утл-о-ц „пастбище"; овла-мок; „охотиться", овл-о-ц „место, удобное для охоты "; сувла-моц „смачивать водой", сувл-о-ц „водопой".В отдельных словах, звучащих теперь как архаизм, „имя места" передается с помощью афф. -в: цишлош .зимовка", цамишлов „заросли камыша".§ 147. Для образования „имени места" широко используются следующие персидские аффиксы:1. -зор: гул „цветок", гулзор „цветник"; бодом „миндаль", 
бодомзор „миндальная роща"; бе%и „айва", бе^изор „айвовый сад"; олча „вишня", олчазор „вишневый сад"; пахта „хлопок6, 
пахтазор „хлопковое поле".2. -дон (вместилище): сиё% „чернила", сиё^дон „черниль* ница"; цалам „карандаш", цаламдон „пенал"; сув „вода", сув- 
дон „поилка"; туз „соль", туздон „солонка"; шам „свеча"* 
шамдон „ подсвечник“<3. -хона: ош „пища", ошхона „столовая"; иш „работа6, 
ишхона „мастерская"; китоб „книга", китобхона (~куту6хона; 
кутуб—арабск. мн. ч. от китоб) „библиотека"; касал „больной", 
касалхона „больница"; дори „лекарство", дорихона „аптека"^4. жанг „бой", жанггох; „арена боя"; сайил „праздник весны", сайилго% „место, где происходят народные гуляния".5. -(и)стон (гл. обр., в наименованиях стран): Узбекистоц9 
Тожикистон, Арманистон.6. -кент (только в топонимике): Тошкент, Бешкент.

Словосложение.§ 148. Как отмечено выше, аффиксация и словосложение (при учете исторического плана словообразования)— явления, принципиально сходные.Словосложение есть соединение двух или, реже, трех слов, дающих в синтезе новую лексическую единицу. По характеру своего построения узбекское словосложение представлено двумя типами: л е к с и ч е с к и м  комплексом и с и н т а к с и ч е с к и м  комплексом.Л е к с и ч е с к и й  комплекс есть сложение пары слов, дающих в синтезе новое понятие, служащее для выражения
1 В современном языке этого слова нет.
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не нового значения, а только с о б и р а т е л ь н о с т и ,  о б о  б-  щ е н и я ,  многократности, э к с п р е с с я в н о с т и  и т. п.С и н т а к с и ч е с к и й  комплекс есть сочетание двух, реже большего количества, слов, относящихся друг к другу как члены предложения (определитель +  определяемое или, реже, субъект +  объект) и образующих дельную лексическую единицу с новым семантическим содержанием.§1 4 9 . Л е к с и ч е с к и й  комплекс — в зависимости от значения компонентов — представлен тремя типами: 1) оба компонента имеют самостоятельное значение и употребление; 2) самостоятельное значение и употребление имеет только один, (чаще первый) компонент; второй, имея лишь служебное значение, является своеобразным фонетическим отзвуком, .сл о в о м -э хо “ первого компонента (ср. русск. „фокус-покус"); 3) ни один из компонентов не имеет самостоятельного значения и употребления (ср. с имеющими хождение в русском языке словами типа: „тары-бары", „фигли-мигли").Порядок слов в лексическом комплексе, как правило, следующий: а) слово с меньшим количеством слогов стоит на первом месте; б) при одинаковом количестве слогов на первом месте стоит слово с гласным началом; в) при согласном начале обоих компонентов на первом месте стоит слово с начальным спирантом или звонким взрывным.Пишутся такие слова через дефис.§ 150. 1-й тип выражает с о б и р а т е л ь н о с т ь ,  о б о б щ е н  ни е:а) Оба компонента — имена существительные—прилагатель- ные~наречия, относящиеся друг к другу как контрасты: 
ота-она. (отец—мать) „родители"\эр-хотин (мужчина—женщина) .люди" (обоего пола), „супруги"; ёш-цари (молодой—старый) „люди" (всех возрастов); ер-кук (земля—небо) „вселенная"; 
олиш-бериш II олщ-сотщ(купля—продажа) „торговля"; кеча-кун- 
дуз (ночь—день) „су ткяи ;катта-кичик (большой—малый) „старш и е) и млад (шие)“ , „взрослые и дети" и т . п . ;  иссщ-совуи; (горячий —холодный) „радости и горести", „всякие житейские переживания", „совокупность приворотных и отворотных средств"; 
цишин-ёзин (летом—зимою) „круглый год", олдин-кетин (сначала—сзади) „один за другим", „гуськом".б) Оба компонента — имена сущ ествительны е-синоним ы  (часто один из компонентов — слово архаичное или заимствованное): идишоёц (сосуд — чаша) „посуда разного рода"; асбоб- 
ускуна (утварь — прибор) „оборудование"; орзу-^авас (желан и е -о х о т а )  „сильное желание", бола-чаца1 (дитя) „детвора"; 
куч-цувват (сила — мощь) „мощь"; уруш-жанжал (драка —ссора) „скандал".1 Чаца в литературном узбекском языке самостоятельно употребляется* только в значении мелкой медной монеты („мелочь').
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в) Оба компонента — имена существительные, о д н о р о д- н ы е  по своему назначению или близкие по сорту, роду и пр.: 
цозон-товоц (котел — глубокая глиняная чашка) „посуда" (разного рода); товоц-цошиц (глубокая глин, чашка—ложка) „посуда" ; нон-чой(хлеб—чай) „чай и закуска к нему"; дафтар-цалам (тетрадь—карандаш) „письменные принадлежности"; хотин- 
циз(лар) (женщина—девушка) „женщины" (в собирательном значении); циз-жувон(лар) (девушка — молодая женщина) „женская молодежь"; опа-сингил (старшая сестра — младшая сестра) „сёстры"; ака-ука || орайни<С.ора-ини (старший брат — младший брат) „братья"; сигир-бузоц (корова — теленок) „рогатый скот" (всех возрастов); apna-6yFdou. (ячмень —  пшеница) „зерновой хл е б "; цурт - цумурсца (червяк—муравей) „насекомые"; от-улов (лошадь—раб. скот) „тягло “ ; wjFUM-mepuM (уборка— сбор) „уборка" (урожая); илон-чаён (змея—скорпион) „пресмыкающиеся"; 
экин-тикин (посев—посадка) „всякого рода посевы и посадки".г) Оба компонента— имена существительные, относящиеся друг к другу, как часть к целому: m o F - m o i u  (гора—камень) „гористое место"; гап-суз (разговор—слово) „толки", „пересуды"; 
уст-бот (верх—голова) „одежда".§ 151. 2-й тип выражает с о б и р а т е л ь н о с т ь ,  о б о б щ е н и е ,  э к с п р е с с и в н о с т ь ,  причем один из компонентов (чаще второй) не имеет самостоятельного значения, являясь „словом-эхо":а) „Слово-эхо* образуется повторением первого компонента с добавлением согласных п или, реже, м, если слово начинается гласным, или заменой начального согласного на п или 
м, если слово начинается согласным: ош-пош „пища и все ей подобное"; холва-полва „халва и всякие другие сладости"; 
нон-пон „хлеб и другие мучные изделия"; чой-пой „чай и тому подобное"; туз-муз „соль и п р .“ .б) „Слово-эхо" есть слово, самостоятельно в современном языке не употребляемое, или просто отзвучие; „слово-эхо", как правило, рифмуется или аллитерируется с первым компонентом: ёлрон „лож ь", ёлрон-яшиц „враки"; майда „мелкий", 
майда-чуйда „всякая мелочь"; мева „фрукты", мева-чева „разные фрукты "; кийим „одежда", кийим-кечак „одежда всякого рода"; 
ёрпн „ненастье", ёрин-чочин „осадки".§ 152. 3-й тип: оба компонента—звукоподражательные основы, не имеющие самостоятельного значения и употребления; звукоподражание, являющееся одним из способов образования новых корней, в узбекском языке встречается весьма часто: нвир-чивир „ш опот"; тарац-туруц „грохот", „ш умиха"; 
тов-шув „гомон"; рала-Foeyp „суматоха", „сумятица".§153. С и н т а к с и ч е с к и й  к о м п л е к с  есть словосочетание, объединяющее в цельную лексическую единицу два (реже три) слова, первое из которых является качественным определением второго или относится, как субъект к объекту.
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Синтаксический комплекс представлен следующими типами словосложения: 1) существительное +  существительное: а) без формального выражения связи, б) с формально выраженной связью; 2) прилагательное ~причастие +  существительное;3) числительное+ существительное; 4) существительное — числительное +  ийагол; 5) глагол 4- глагол.Правописание этих комплексов определяется следующим положением: компоненты, утрачивающие в сложении свою семантическую независимость, пишутся слитно: белбс/F (поясн и ц а -за в я зк а ) „пояс"; компоненты, сохраняющие свое семантическое значение, пишутся раздельно: темир йул (жел е з о -д о р о г а )  „железная дорога".§ 154. 1 ) С у щ е с т в и т е л ь н о е  +  с у щ е с т в и т е л ь н о е .а) Без формально выраженной связи между компонентами. Первый компонент, как правило, служит для выражения видового определения второго: белбор (поясница—завязка) „пояс", „куш ак" (из материи); буйинтуруц (шея — задержка) „ярмо"; 
цулцоп( рука— мешок) „рукавица(рукавицы)" \курактша (лопата— зуб) „зуб" (резец); ошцозон (пища — котел) „ ж елудок";билагузук (запястье — кольцо) „браслет"; тошбаца (камень— лягушка) „черепаха"; цул'ёзма (рука — писание) „рукопись"; кузойнак (глаз — стекло) „очки1".

Бош мацола (голова, начало — статья) „передовица"; бош 
уз (голова, начало — сдово) „предисловие"; бош бола (голова, начало — ребенок) „первенец".Первый компонент выражает вещество, состав, материал, из которого сделан второй: тош куприк(камень — мост) „каменный мост", темир йул (железо — дорога) „железная дорога"; 

олтин соат (золото — часы) „золотые часы"; ипак румол (ш е л к -  платок) „шелковый платок".К подобному роду сложных слов семантически примыкают имена собственные, вторым компонентом которых являются следующие слова: при именах собственных: -бек, -хон, в топонимике: -тепа, -црррон, -кент, 
• обод и пр.: Абдуллабек, Салимхон2, Туйтепа, Тепацуррон, Тошкент, 
Сталинобод.К этому же типу примыкают образования со вторым компонентом -хон а : ошхона „столовая" (см. § 147).б) Связь между компонентами закреплена конструкцией изафета (§ 461), т. е. второй компонент снабжен аффиксом принадлежности 3-го лица (§ 60): оёц кийими (нога — одежда +  ее) „обувь"; куз ёши (глаз—влага+его) „слеза (слёзы)"; 
куз %o6o f u (глаз — покрышка +  его) „веко"; иш^аци (работа- право, плата +  ее) „зарплата"; ралла омбори (зерно — амбар- f  1 2

1 Приведенные и им подобные слова исторически восходят ко второму типу определительной группы имен существительных (§ 461).2 -хон при женских именах имеет уменьшительно-ласкательное значение: Салимах он.
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-f-его) „зернохранилище“ ; ой бошй (месяц — начал» +  его) „новолуние".в) Наличием при первом из них афф. принадлежности 3-го лица; в этом случае словосочетание является законченным предложением (первый компонент—подлежащее, второй—сказуемое): цули кенг || очщ  (рука +  его — широкая \\ открытая) „щедрый"; цули йуц (р ука- f  его — не имеется) „безрукий"; 
цули эгри (рука +  е г о — кривая) „нечестный", „мошенник"; 
манглайи цора (лоб +  его — черный) „несчастный".2) П р и л а г а т е л ь н о е ' —' П р и ч а с т и е  +  с у щ е с т в и т е л ь н о е :  цизилиштон (красные штаны) „дятел"; цизил тупроц (красная земля) „краснозем"; цизил ари (красная пчела) „шершень"; цора тупроц (черная земля) „чернозем"; оцсоцол (белая борода) „староста", „аксакал"; оццуш (белая птица) „лебедь"; 
кук царга (синяя ворона) „сизоворонка" (птица); очкуз (голодный глаз) „жадный"; учар су в (летящая вода) „водопад".В топонимике: Оцтепа, Оцтош, Куктерак и пр.3) Ч и с л и т е л ь н о е  +  с у щ е с т в и т е л ь н о е :  учбурчак (три угла) „треугольник"; туртбурчак (четыре угла) „четырехугольник"; мингоёц (тысяча ног) „сороконожка".В топонимике: Бешороч, Бешариц, Мингтепа и пр.4) С у щ е с т в и т е л ь н о е  (реже прилагательное) +  глагол: 
уринбосар (место — заступающий) „заместитель"; отбоцар (лош адь—наблюдающий, лошадь он наблюдает) „конюх"; муз’ёрор (лед— раскалывающий) „ледокол"; бешотар [пять (раз) стреляющий] „пятизарядная винтовка"; йулбосар (дорога—давящий) „разбойник"; утсочар (огонь — рассыпающий) „огнемёт".В именах собственных: Худойберди (бог дал—Богдан); в топонимике Сойкелди, Kop'eFdu и т. п.По этому же типу построены сложные слова с персидскими компонентами: -парвар (основа наст. вр. от гл. парвардан „вскармливать0, „выращивать0), -параст (основа прош. вр. от гл. парастидон „поклоняться0), 
-тарош (основа наст. вр. от гл. тарошидан „скрести"), - фуруш  (основа наст. вр. от фурухтан „продавать"), -кунанда (один из видов причастия наст. вр. от кардан „делать") и др.5) Г л а г о л  +  г л а г о л :  олибсотар (купив продающий) „перекупщ ик"; олди-берди (взял — дал) „близкое знакомство", „связь (между людьми)"; олди-цочди (взял — убежал) „трюк", „увертка", „необычайное (нечто)", у олди-цочди гапларни гапир- 
майди „он не говорит ничего фантастического"; борди-келди (пошел — пришел) „знакомство", „взаимные отношения", биз- 
нинг улар блан борди-келдимиз йуц „мы с ними ничего общего не имеем"; бости-бости (навалил — завалил), улар бу ишни 
бости-бости цилдилар „они замяли это д ел о";ур-йицит (бей — вали) „погром"; ур-сур (бей — двигай) „свалка (драка)".§ 155. Приведенные и им подобные формально-морфологически закрепленные комплексы по существу своей семан
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тики и по возможностям дальнейшего морфологического развития превращаются в неделимую лексическую единицу. П о добные комплексы как лексические, так и синтаксические, равно как и всякое сочетание определителя с определяемым, превращаются в единую общую форму, что подтверждается их дальнейшим м о р ф о л о г и ч е с к и м  р а з в и т и е м  (все грамматические показатели присоединяются только к определяемому), с е м а н т и к о й  и с и н т а к с и с о м ,  т. е. невозможностью вставить между определителем и определяемым какое-либо другое слово.§ 156. С о к р а щ е н н ы е  с л о в а  (аббревиатуры) в узбекском языке по своему строению сходны с русскими: М Т С  
(машина-трактор станцияси) „М Т С " (машинно-тракторная станция); Уздавнашр (Узбекистан давлат нашриёти) „Узгосиз- дат"; райижроком (район ижроия комитети) „райисполком" и др.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.§ 157. Имена прилагательные — категория слов, означающая признак, качество, присущие или приписываемые предмету.В функции слов, выражающих признак или качество предмета, в узбекском языке выступают два разряда слов:1. С л о в а ,  о б о з н а ч а ю щ и е  п р е и м у щ е с т в е н н о  „ п р е д м е т н о с т ь " ,  т. е. имена существительные: тош Куп
рин (камень — мост) „каменный мост"; ша$ар парки (город — парк +  его) „городской парк"; отанинг уйи (отца дом +  его) „отцов дом", „дом отца" (§ 461).Таким обр., узбекское имя существительное обозначает не только предмет как таковой (тош „камень"), но и понятие качества (тош „камень" || „каменный").2. С л о в а ,  о б о з н а ч а ю щ и е  п р е и м у щ е с т в е н н о  к а ч е с т в о ,  т. е. имена прилагательные, которые структурно распадаются на две группы: а) имена прилагательные не п р о и з в о д н ы е  (§ 158), т. е. такие, „прилагательность" которых не находится в прямой и совершенно очевидной зависимости от именных или глагольных основ, или, по крайней мере, таковая (т, е. зависимость) не поддается установлению средствами современной тюркологии1; б) имена прилагательные п р о и з в о д н ы е  (§ 159), т. е. такие, „прилагательность" которых выражается через отвлечение именных или глагольных признаков от соответствующих имен существительных, глаголов или, реже, наречий.

§ 158. Имена прилагательные непроизводные (т. е. имена, выражающие качество своим лексическим значением, вне1 В некоторых случаях удается выделить формальные признаки этого разряда слов, например: -ил (киз-ил, яш-ил), -к, -к (сари-к, исси-к, сову-к, 
ш ч и -к , бую-к).
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непосредственной зависимости от имени~глагола) в узбекском языке представлены небольшой группой слов; к числу таковых относятся:1. Слова, обозначающие цвет: оц „белый", цизил „красный", 
цора „черный", сариц „желтый", буз „серый", яшил „зеленый", 
кук „синий" И „зеленый" и т. п.2. Слова, обозначающие пространственные или временные качества и отношения: myFpu „прямой", унг „правый", чап „левый", кичик „малый", буюк „большой", узоц „далекий", 
узун „долгий", буш „пустой", чуцур „глубокий", тор „узкий"„ 
кенг „широкий" и т. п.3. Слова, обозначающие свойства и качества вещей, воспринимаемые чувствами: ингичка „тонкий", окир „тяжелы й", 
енгил „легкий" и т. п.4. Слова, обозначающие внешние физические или телесные качества людей и животных: ёш „молодой", цари „старый", 
кар „глухой", кур „слепой", ориц „тощий", семиз „толстый" || „жирный" и т. п.5. Слова, обозначающие внутренние качества характера, психологического склада: яхши „хороший", „добрый", ёмон „плохой", „дурной", ёвуз „злой", baFOA „грубый" и т. п.Перечисленными рубриками, конечно, не ограничивается весь запас узбекских прилагательных непроизводных1.Для того, чтобы правильнее представить себе природу перечисленных и им подобных слов, нужно иметь в виду, что их связь с категорией предметности очень тесная, и многие из приведенных здесь слов вне контекста—столько же имена существительные, сколько и прилагательные: оц „белый" и „белок", цора „черный" и „темное пятно", „силуэт", 
сариц „желтый" и „желток", кук „синий" || „зеленый" и „небо", 
чуцур „глубокий" и „яма" и т. п.С  другой стороны, перечисленные и им подобные слова (за исключением слов, обозначающих цвет и физические недостатки) в позиции перед сказуемыми, характеризуя действие или состояние, выполняют функции наречий: яхши бола ях
ши уцийди „хороший ребенок хорошо учится". Таким обр., узбекское имя прилагательное является характеристикой не только предмета, но и действия.§ 159. Имена прилагательные производные, образуемые преимущественно от имен существительных и глаголов, реже наречий и местоимений, могут быть разбиты на два разряда: 1) относительные (§ 160), 2) локативные (§ 192).§ 160. Прилагательные производные относительные, образованные от именных основ. Наиболее продуктивные1 См. В . В . Виноградов. Современный русский язык. Вып. I I .  М. 1938, стр. 166 и след.
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аффихсы, образующие этот разряд имен прилагательных, суть следующие.§ 161. -ли образует имена прилагательные со значением:а) Обладания, наличия: куч „сила", куч-ли „сильный"; туз „соль", туз-ли „соленый"; ацл „ум ", ацл-ли „ умный"; сут „молоко", сут-ли „содержащий молоко", „с молоком", „молочный"; болта „топор", болта-ли „вооруженный топором", „с топором"; сув „вода", сув-ли „имеющий воду", „водянистый";. 
FaUpam „энергия", FaUpam-ли „энергичный".б) Годный, пригодный на что-либо: миниш „езда верхом"» 
миниш-ли от „верховая лошадь", „лошадь для верховой езды "; ейиш „еда", ейиш-ли „съедобный" и пр.§ 162. Определительные группы, функционирующие как сложные имена существительные (§ 154, 2): очкуз (голодный глаз) „жадный"; тош'юрак (камень—сердце) „жестокосердный"; 
цорацош „чернобровый"; туртоёц „четырехногий" и т. п ., попадая в позиции определения, могут иногда оформляться аффиксом -ли: тош'юрак-ли одам „жестокосердный человек", „человек с каменным сердцем"; цорацош-ли циз „чернобровая девица", „девица с черными бровями"; туртоё/ -̂ли %айвон „четвероногое животное".Имена с афф. - лик (§ 125, 6) в функции определения не нуждаются в оформлении афф. -ли, так как этот аффикс генетически однороден с -лик 
(~ли=-лик).олтц ойлик курс .шестимесячные курсы"; ёзлак кийим „летняя одежда“ .§ 163. Афф. -ли в соединении с топонимическими именами собственными образует имена существительные, указывающие на происхождение из данного места: тошкент-ли „ташкентец", 
москва-ли „москвич", ленинград-ли „ленинградец" и пр.§ 164. -сиз образует имена, обозначающие отсутствие качества. выраженного основой, соответствуя русскому префиксу „не" и предлогу или префиксу „без-": куч „сила", куч-сиз „бессильный", „без силы"; туз „соль", туз-сиз „несоленый", „без соли"; савод „грамота", савод-сиз „неграмотный", „безграмотный"; 
сув „вода", сув-сиз „безводный", „без воды"; ранг „цвет", ранг- 
сиз „бесцветный".Афф. -сиз противоположен по значению афф. -ли (§ 161), с одной стороны, и послелогу блан (§ 87), с другой: куч-ли „сильный", куч блан „с силой", „с помощью силы", куч-сиз „бессильный", „без силы"; болта-ли „с топором" (вооруженный топором), болта блан „(с) топором* (сделанный топором), болта-сиз „без топора".§ 165. -ги (после гласных и звонких согласных), -ки, -ци (после глухих согласных). Этот аффикс образует прилагательные относительные от слов, обозначающих понятие времени или места: ёз „лето", ёз-ги „летний"; куз „осень", куз-ги „осенний"; 
цши „зима", циш-т „зимний"; куклам „весна", куклам-ги „ве^
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сенний1"; бугун. „сегодня", бугун-ги „сегодняшний; кеча „вчера*, 
кеча-ги „вчерашний"; эрталаб „утром", эрталаб-ки „утренний"; 
т  „внутренность", ич-ки „внутренний"; таш „внешняя часть чего-л.", таш-ци „внешний"; бурун, „прежде", бурун-ги „прежний"; кейин „после", кейин-ги „последний". См . еще § 192.§ 166. -сумон (су+мон) образует прилагательные, обозначающие понятия сходства, подобия с основным значением слова, соответствуя русским сложным прилагательным со вторым компонентом „-образный", „-видный" („волнообразный", „пылевидный"):одам „человек", одамсумон. „человекообразный"; 
газсумон. „газообразный"; сут „молоко", сутсумон „молокообразный", „молочный" (о цвете); чанг „пыль", чангсумон „пылевидный"; тухум „яйцо", тухумсумон „яйцевидный"; тул- 
цин „волна", тулцинсумон „волнообразный"; йигит „молодой человек", „молодец", йигитсумон „молодцеватый". Этот аффикс в соединении с формой на -ган синонимичен послелогу 
каби: цурщансумон „словно испугавшийся", „как будто испугался".§ 167. -чан (графически реж е: -чанг) образует прилагательные, обозначающие энергично обнаруживаемое качество или склонность, свойственные основе: ши „работа", ишчан „работящий", „работяга"; кутил „сердце", кунгилчан „отзывчивый"; 
кураш „борьба", курашчан „воинственный"; уят „стыд", уят- 
чан „стыдливый"; уй „дума", уйчан „задумчивый".Отглагольные имена на -(у)в (§ 135) в соединении с этим аффиксом утрачивают согласный -в (ср .: ёзув^>ёзучи, § 121): 
цизи-моц „накаляться", „возбуждаться", цизучан „запальчивый"; уч-моц „летать", учучан „летучий"\унут-моц „забывать", 
унутучан „забывчивый"; сез-моц „чувствовать", сезучан „чуткий"; 
син-мок, „ломаться", синучан „ломкий1".§ 168. -чил образует прилагательные, близкие по значению к аффиксу -чан (§ 167): эп „ловкость", эпчил „ловкий"; из „след", изчил „последовательный"; бард „болезнь", дардчил „болезненный", „легко поддающийся заболеваниям".§ 169. -аки малопродуктивный аффикс: 0FU3 „рот", орзаки „устный"; юз „лицо", „поверхность", юзаки „поверхностный".§ 170. -ий (после согласных), -вий (после гласных)— арабское окончание прилагательных относительных: тарих „история", тарихий „исторический"; илм „наука", илмий „научный"; 
асос „основа", асосий „основной"; омма „масса" (людей), омма- 
еий „массовый"; оила „семья", оилавий „семейный" (относящийся к семье).Арабские слова женского рода, оканчивающиеся на -а, -am, 1 2

1 „Летний", „осенний", „зимний® ипр., в значении „предназначенный на лето, осень, зиму®, передаются с помощью афф. -лик (§ 125,6): ёзлик паль
то „летнее пальто®, /(ишлик уй  „зимний дом® и пр.2 Такого рода прилагательные характерны для книжного языка.
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отбрасывают эти окончания: модда „материя", моддий „материальный"; сиёсат „политика", сиёсий „политический".§ 171. -ик при интернациональных словах соответствует русскому окончанию „-ический": социалистик „социалистический", педагогии „педагогический", фонетик „фонетический", 
орфографик „орфографический".§ 172. -ив при интернациональных словах соответствует русскому окончанию „-ивный": объектив „объективный", субъ- 
ектив „субъективный", прогрессив „прогрессивный".§ 173. -ль, -аль при интернациональных словах соответствуют русскому окончанию „-льный": формаль „формальный", ак- 
туаль „актуальный".§ 174. -ион при интернациональных словах соответствует русскому „-ионный": селекцион „селекционный", традицией „традиционный".§ 175. Прилагательные производные относительные, образованные от глагольных основ. НаибЬлее продуктивные аффиксы, образующие этот разряд имен прилагательных, суть следующие.§ 176. -ц, -к (после гласных), -иц, -ик (после согласных основ), -уц, -ук (после односложных основ с гласными у , ю).С помощью этого аффикса образуется значительное число имен существительных (§ 146) и имен прилагательных: оч-мок; „открывать", очиц „открытый", „ясный"; ет-моц „достигать", 

етик „смышленый"; ёп-моц „закрывать", ёпиц „закрытый"; 
йиртмоц „рвать", йиртщ „порванный"; буз-моц „портить", 
бузуц „распутный", „испорченный"; юм-моц „закрывать" (глаза, рот), юмук „закрытый" (о глазах, рте); ялтира-моц „блестеть", 
ялтироц „блестящий"; цалтира-моц „дрожать", цалтироц „дрожащий".§ 177. -цоц, -FOH; — малопродуктивный аффикс [прототип аффикса -к (§ 176)]: ёпиш-мок; „липнуть", ёпиищоц „липкий"; 
буриш-моц „морщиться", буришцоц „сморщившийся“ ;тириш-моц „стараться", тиришцоц „усердный"; уйиш-моц{уюшмоц) „собираться", „объединяться", уйиищоц (уюищоц) „сплоченный", „объединенный"; уриш-моц „биться", урщщоц „драчливый".

§ 178. -чок;у -чицу -чик —малопродуктивный аффикс:мацтан,- 
мок; „хвалиться", мактанчоц „хвастливый"; mupFOH-моц „скользить", mupFomoKt „скользкий1"; эрин-моц „лениться", эринчоц: „лентяй"; ялин-моц „упрашивать", ялипчоц „просящий"; урин- 
мок, „стараться", уринчоц „ старательныйи;цизран-моц „жалеть", „ревновать", цизратиц ( ~ цизранчоц) „ревнивый"; cupFOH-мщ „скользить", сиррончщ „скользкий".§ 179. -UFOH <Ca-hFOH, где -а—аффикс, образующий интенсивно-многократную форму глагола (сурмок; „спрашивать", сур-а-1 В результате ассимиляции афф. - ч о к ^ о ц : тиррончок~У> тирроноц, причем вторая форма этого слова более употребительна.
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мок; „расспрашивать"; чоп-мок; „скакать", чог-а-мок; „ехать вскачь" и т. п., § 254), -рон<С.-ган — аффикс причастия прошедшего времени (§ 389): бил-мок; „знатьи,билагон „сведущий"; 
уз-моц „обгонять", узарон „умеющий обгонять"; чоп-мок; „скакать", nonaFOH „умеющий быстро бегать"; цоп-мок, „кусать", 
qonaFOH „кусачий".

§ 180. -f u h , -гину -цин, -кин (фонетический вариант аффикса 
-гану § 142)— малопродуктивный аффикс: сул-моц „вянуть", 
сулрин „увядший"; уз-моц „обгонять", y3FUH „опередивший"; 
кесмок; „резать", кескин „острый", „резкий".§ 181. -(o)FU4t -(о)гичху -(о)вж (иногда с предшествующим -н) — малопродуктивный аффикс: чоп-мок;„скакать", чопорич (=4onaFOH) „умеющий быстро бегать"; суз-моц „бодать", сузон- 
гич „бодливый"; бил-моц „знать", билогич (билонгич) „много знающий"; теп-моц „лягать", тепогич „лягающий" (о лошади и пр.).§ 182. -цир, -кир , -pup, -zup — малопродуктивный аффикс: 
ут-мок; „проходить", уткир „острый"; кес-моц „резать", кескир „острый"; сез-мок, „чувствовать", сезгир „чуткий"; чоп-моц „скакать", чощир „быстроногий".§ 183. -ма — см. § 138.

§ 184. Имена прилагательные, образованные с помощью 
персидских префиксов. К числу наиболее продуктивных префиксов относятся следующие (см. §§ 185—188).§ 185. сер- „сытый", „обильный"; в персидском языке употребляется как первый компонент сложных прилагательных; в узбекском языке образует прилагательные со значением изобилия, повышенной степени качества, выраженного’ вторым компонентом: сув „вода", серсув „изобилующий водой"; 
унум „урожай", серунум „плодородный"; ер „сало", сер'ёр „ж и рный"; соцол „борода", серсоцол „бородатый", „бородач"; ^осил „урожай", серхосил „высокоурожайный"; ^аракат „движение"» 
сер^аракат „подвижный".По способу образования к этому типу прилагательных примыкают имена с персидским словом хуш  „приятный", .хороший": хуш буй  „душистый*, хушчацнак „веселый" и т. п.§ 186. бе- образует прилагательные, обозначающие отсутствие качества, выраженного основой; ср. с афф. -сиз (§ 164): %ад „граница", бе^ад ( =$адсиз) „безграничный"; хабар „известие", бехабар (=хабарсиз) „неосведомленный"; сабр „терпение", бесабр (^=сабрсиз) „нетерпеливый"; пул „деньги", бепул 
(=пулсиз) „не имеющий денег", „без денег"; сабаб „причина"» 
бесабаб ( = сабабсиз) „беспричинный". 1

1 Ср. -гич (§ 139).
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К указанным прилагательным иногда довольно близко по значению примыкают прилагательные с персидским словом бад „плохой" в первой части: бахт „счастье", бадбахт (— бахтсиз) „несчастный", „злосчастный"; 
хулц  „нравственность", бадхул/f (— хулцспз) „безнравственный*. •§ 187. б а- (из перс, предлога бо =  узб. послел. блан) образует прилагательные, обозначающие наличие качества, выраженного основой; ср. с афф. -ли (§ 161): FaUpam „энергия44, 
6aFOtLpam (—FaUpamau) „энергичный44; цувват „сила44, бацувват 
(~цувватли) „сильный44; давлат „государство44, „богатство44, 
бадавлат (=давлатли) „богатый44.К этим прилагательным иногда близко по значению примыкают прилагательные, образованные с помощью персидского суффикса -манд (§ 123,9): 
аёл „женщина", аёлманд „семейный".§ 188. но- образует прилагательные с отрицательным значением: турри „правильный44, нотурри „неправильный44; ма'лум „известный41, нома’лум „неизвестный44; %ац „право44, но^ак, „незаконный44.§ 189. Категория субъективной оценки имен прилагательны х. Прилагательные н е п р о и з в о д н ы е  (§ 158) и, реже, производные (главным образом, прилагательные на -к, § 176) могут образовывать особые формы качественной оценки предмета без сравнения его с другими; эти особые формы прилагательных образуются с помощью следующих аффиксов.§ 190. -гина, -кина, -цина (см. -га, -гая, § 142) обозначает с м я г ч е н и е  и л и  у м е н ь ш е н и е  к а ч е с т в а ,  соответствуя русским окончаниям „-енький44, „-онький44: содда „простой44, 
соддагина „простенький44; яхиш „хорош ий44, яхшигина „хорошенький44 (т. е. „довольно хороший44); юща „тонкий44 (по слою), ющагина „тоненький44; енгил „легкий44, енгилгина „легонький44; аччщ „кислый44, аччиццина „кисленький41; киник „маленький44, кичиккина „малюсенький44; юмшоц „мягкий44, 
юмтощина „мягонький*4.В отдельных случаях указанное значение прилагательным сообщает аффикс -м сщ : аччимсщ „несколько прогорклый44 (о масле и пр.) от аччи(ц) „горький44.§ 191. -uui || •имтир1 образуют от имен прилагательных, обозначающих цвет, новые формы, выражающие н е п о л н о т у  к а ч е с т в а  (ср. с русским прилагательным с окончанием „-оватый44, „-еватый44): оц „белый44, оциш || оцимтир „беловатый44; 
кук „синий44, „зеленый44, кукиш I] кукимтир „синеватый44, „зеленоватый44. 11 Этимология этого аффикса, равно как и предыдущего, неясна. Аффикс -иш находит себе параллель в уменьшительном аффиксе -сии (см. Н . П. Дыренкова, Гр. шорского я з .,с т р . 32), восходящем, пови- димому, к слову оз .мало". Аффикс -имтир < и м  +  ти+ро%, где -имтк— словообразовательный аффикс (§§ 136, 145), -po/f—аффикс сравнительной степени (§ 194, 1).
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В отдельных случаях аффиксы -ши || -имтир имеют фонетические варианты -ич, -имтил: сарщ  „желтый44, capFuui1 || cap- 
FUMmup 0 capFUMmuA || capFUH „желтоватый44.§ 192. Имена прилагательные локативные, обозначающие местонахождение лица или предмета, образуются с помощью аффикса -даги « - д я + г ц ,  где -да — аффикс Местного падежа, 
-ги <Ски-  словообразовательный аффикс, §165): уй „дом44, уй- 
даги „находящийся в доме || дома44 (собственно: „вдоменаходя- щийся44); ша^ар „город44, ша^ардаги „находящийся в городе44; 
ер „земля44, ердаги „находящийсяв земле || на земле44; шкафдаги „находящийся в шкафу II на шкафу244 .

Тошкентдаги мактаб еа институтлар... „Школы и институты, находящиеся в Т аш кен те...44В отдельных случаях имена на -даги получают особые смысловые оттенки: икки тонна огирликдаги тош .камень весом в две тонны*; мактаб 
т$грисидаги царор .постановление относительно школы*; одатдаги ши .обычная работа*.§ 193. Степени сравнения прилагательных.Узбекский язык различает две степени сравнения: с р а в н и т е л ь н у ю  и п р е в о с х о д н у ю .§ 194. С р а в н и т е л ь н а я  с т е п е н ь ,  обозначающая различие к количественном выражении признака одного предмета в сравнении с другим, выражается двумя способами: 1) м о р ф о л о г и ч е с к и м  и 2) с и н т а к с и ч е с к и м .1. М о р ф о л о г и ч е с к и й  с п о с о б  выражения степени сравнения «реализуется с помощью аффикса -роц\ этот аффикс служит для выражения сравнительной степени б е з  н е п о с р е д с т в е н н о г о  с о п о с т а в л е н и я  д в у х  п р е д м е т о в  (так наз. элатив), т. е. выражает у с и л е н н у ю ,  п о в ы ш е н н у ю  степень признака, присущего данному предмету: яхши „хороший44, яхшироц „более хороший44, „получше44; баланд „высокий44, баландроц „более высокий44, „повыше44; цора „черный44, 
цорароц „более черный44, „почернее44; кичик „малый44, кичикроц „более малый44, „поменьше44: Чаццонроц болалар маррага тезроц 
етиб келдилар. „Более проворные ребята Ц ребята попроворнее скорее пришли к финишу44.Аффикс -po/f служит также для выражения субъективной оценки, обозначая неполноту качества или смягчение и уменьшение качества: майда „мелкий44, майдароц „мелковатый44, „довольно мелкий44; совуц „холодный44, совуърок, „холодноватый44; 
ифлос „грязный44, ифлосроц „грязноватый44; цийин „трудный44, 
цийинрок; „трудноватый44; аччии; „горький44* аччщроц „горьковатый44.Аффикс -роц употребляется при наречиях: илгари „раньше44, 1 21 Саргши, саргимтир и т. д. <Ссарак-\-иш>сарирши\ и в слоге ри, оказавшись без ударения, редуцировалось. capuFUtu^capFuiu.2 Для уточнения местонахождения прибегают к помощи служебных имен (§104): шкаф ичида .в  шкафу*, шкаф устида .на шкафу* и т. п.
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илгарироц „несколько ранее"; кейин „после", „потом", кейин- 
рок, „несколько позже".Аффикс -рок, иногда присоединяется к деепричастиям, придавая им оттенок некоторого ограничения: уйланиб „задумавшись", уйланиброц „слегка задумавшись"; цурциб „испугавшись", цурциброц „слегка испугавшись" и т. п.2. С и н т а к с и ч е с к и й  с п о с о б  выражения степени сравнения реализуется так: имя сравниваемого предмета (при котором по-русски можно поставить слово „чем") стоит в форме Исходного падежа, за ним следует имя прилагательное: 
цордан оц „белее снега", „белее, чем снег"; олтин темирдан 
орир(роц)г „золото тяжелее железа"; мой сувдан енгил „масло легче воды"; ширин с$з шакардан ширин „приятная (сладкая) речь слаще сахара".

§ 195. Сравнительная степень может выражаться также описательно с помощью слов цараганда „по сравнению", кура „по", „судя п о ..." , нисбатан „по сравнению", „по отношению", сочетающихся с Дательным падежом управляемого имени: 
Асал цандга Караганда ширин. „Мед слаще сахара" (доел.: „М ед по сравнению с сахаром сладкий"). Тошкент Андижон- 
га нисбатан катта. „Ташкент больше Андижана" (доел.: „Ташкент по сравнению с Андижаном большой"). Ундан к$ра 
буниси яхши. „Этот лучше, чем тот".

§ 196. П р е в о с х о д н а я  с т е п е н ь  образуется:1. О п и с а т е л ь н о  с п о м о щ ь ю  с л о в :  энг „самый", 
жуда „очень", Fonm || роятда „очень", „весьма", „чрезвычайно" и г. п., которые стоят в качестве определителя перед соответствующим определяемым: энг улу/7 „самый великий", „величайший"; энг катта „самый большой", „наибольший"; энг 
чиройли „самый красивый", „красивейший"; жуда совук, „очень холодный"; жуда иссиц „очень горячий"; FORm(da) совуц „чрезвычайно холодный"; роят(да) баланд „чрезвычайно высокий".2. Путем сравнения данного прилагательного со словом 
%амма „все, всё, весь" или с самим собой: ^аммадану лур ̂ величай^ ший" (более великий, чем все); х,аммадан чиройли „красивейший" (красивее всех), myFpudaH-myFpu „прямейший" (прямой из прямых), очицдан-очиц „самый открытый" (открытый из открытых).3. Путем употребления Родительного или Исходного падежей в разделительной функции (§ 79, 8); в этом случае прилагательное, попадая в позицию определяемого, получает аффикс принадлежности 3-го лица: цовунларнинг || цовунлардан яхшиса „(наи)лучшая из дынь"; тарвузларнинг \\ тарвузлардан ширины „сладчайший из арбузов"; одамларнинг || одамлардан ацллиси „умнейший из людей"; шоирларнинг || шоирлардан улури „величайший из поэтов". 11 Возможно одновременное употребление аффикса -рок: олтин темир
дан огирроц .золото более тяжелое, чем железо".

117



§ 197. Интенсив. Усиленная, интенсивная степень качества, присущая самому предмету, без сопоставления с другими предметами (элатив), передаемся посредством редупликации прилагательных и, реже, описательно (§ 196); различается два способа редупликации:1. П о л н а я  р е д у п л и к а ц и я  (простое повторение прилагательных): катта-катта „болыпой-пребольшой44, баланд- 
баланд „высокий-превысокий44, совуц-совуц „холодный-прехолод- ный44, исащ-иссиц „горячий-прегорячий44, чуцур-чуцут> „глубо- кий-преглубокий44, ширин-ширин „сладкий-пресладкий44.Определяемое при редуплицированном определении предполагается во множественном числе: катта-катта бинолар „большие-большие здания"; 
баланд-баланд тоглар „высокие-высокие горы".Редупликация прилагательных-синонимов указывает, как правило, также на повышенную степень качества: ола-чипор (пестрый-пестрый) „разноцветный44; ола-була1 „разноцветный44; 
WHFUp-цийшщ (кривой-согнутый) „искривленный44; эгри-бугри1 „совершенно кривой44, „весь изогнутый44.2. Ч а с т и ч н а я  р е д у  п л и к а ци я — явление производное от полной редупликации — заключается в следующем: к первому слогу (если слово многосложное) или к первым двум звукам (если слово односложное, начинающееся согласным), или к первому гласному (если слово начинается гласным) присоединяется звук -п, реже -м, -с1 2: цип-цизил „совершенно красный44, коп~н;ора „совершенно черный44, „черный-пречерный44; сап- 
сариц „совершенно желтый44, „желтый-прежелтый44; оппоц(<Соп- 
-оц) „совершенно белый44, „белый-белый44; ям-яшил „совершенно зеленый44; кум-кук „совершенно синий || зеленый44, „синий-си- ний || зеленый-зеленый44; дум-думалоц „совершенно круглый44; 
бус-бутун || бут-бутун „совершенно целый44, „целиком44.В некоторых случаях согласный -п первой части удваивается, и к нему присоединяется гласный a: conna-coF „совершенно здоровый44; mynna-myFpu „совершенно прямой44; типпа- 
тик „совершенно отвесный44.§ 198. Интенсив, в ограниченном числе случаев, образуется также описательно, с помощью специальных слов, стоящих в позиции определения: тим цора „совершенно черный44, тим 
тинч „совершенно тихий44, Fupm хом „совершенно незрелый44, 
Fupmсаводсиз псовершенно неграмотный44, лицтула „совершенно полный44, ж ища  -vУ л „совершенно мокрый44, жища мой „одно масло44, „чистое масло44, жища гутт „одно мясо44, „чистое мясо44.

§ 199. Субстантивация прилагательных. О субстантивации в узбекском языке, равно как и в других языках тюркской1 Второй компонент самостоятельно не употребляется.2 Ср. с сложными словами типа: чой-пой, бог м ог  ($ 151).
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системы, можно говорить лишь в отношении прилагательных непроизводных (§ 158) и то с известными оговорками (например: он, „белый" || „белок", чуцур „глубокий" || „яма"). Что касается прилагательных производных, особенно образованных с помощью узбекских аффиксов -лй, -сиз и др., то и их тяготение к имени существительному легко вскрывается при первой же проверке синтаксисом: от „лошадь", отли „имеющий лошадь" || „конный", „всадник"; отли одам „человек, имеющий лошадь"; отли келди „всадник прибыл".Морфологические признаки в узбекском языке, как правил о , не могут служить сколько-нибудь надежным критерием для отнесения слова к категории имен существительных или прилагательных, прилагательных или наречий, и потому причисление каждого данного слова к разряду существительных, прилагательных или наречий возможно только „оказионально", в связи с синтаксическими функциями слова в каждом данном случае: тош тушди „камень упал", тош девор тушди „каменная стена упала" и т. п.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.§ 200. Имя числительное—часть речи, обозначающая число, счет предметов — в узбекском языке делится на следующие разряды: 1) количественные числительные (§ 201), 2) штучные числительные (§ 205), 3) порядковые числительные (§ 206),4) разделительные числительные (§ 207), 5) дробные числительные ($ 208), 6) собирательные числительные (§ 209), 7) неопределенно-количественные числительные (§ 210).

§ 201. Количественные числительные:
Единицы: Десятки: Сотни, тысячи и т. д .:

1 — бир 10 — ун 100 — юз
2 — икки 2 0  — йигирма 1 0 0 0  — минг
3 — уч 3 0  — уттиз 1 0 0 0  0 0 0  — миллион
4 — турт 4 0  —  ц ирц 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  — миллиард1
5 — беш 5 0 —эллик
6 — олти 6 0  —  олтмиш
7 — етти 7 0  — етмиш
8 — саккиз 8 0  — саксон
9 — тущиз 9 0  — туцсон1 Этимология узбекских числительных неясна, за исключением саксон<'  

еаккиз +  ун  .восемь десятков", т уцсон^т Уцциз+ун  „девять десятков". Литература вопроса: Сб. „Языковедные проблемы по числительным". Л ., 1927, стр. 135— 156. С . Е . Малов. К изучению турецких числительных. (Сб. к 45-летию научи, деятельности акад. Н . Я. Марра, стр. 271—277). W. Kotwicz. Contributions aux etudes altaique II.Lesn om s des nombres [Rocz- nik orjentalistyczny, t. V I I . (1930)., p. 152 — 221]. В . А . Гордлевский, Числительное 50 в турецком языке. (К вопросу о счете в тюркских языках). Изв. АН С С С Р . ОЛЯ, т. IV . Вып. 3—4, стр, 135—147.
119



В сложных числительных единицы высшего порядка предшествуют единицам низшего порядка: 11— ун бир (десять+  один); 12 — ун икни; 34 — уттиз турт; 221 — икки юз йигирма 
бир; 1443 — бир минг турт юз цирц уч; 12867 — ун икки минг 
саккиз юз олтмиш етти.§ 202. При числительных количественных существительное сохраняет форму единственного числа: беш китоб „пять книг*, 
йигирма дафтар „двадцать тетрадей* и т. п.Если между определением-числительным и определяемым-существитель- 
ным стоят дополнительные определители, определяемое может принять аффикс множественного числа: ун икки янги еа эски китоблар .двенадцать 
новых и старых книг*.§ 203. Числительные именованные стоят на правах приложения перед соответствующим именем: икки кило узум „два килограмма винограда*; беш метр чит „пять метров ситца*; yv 
литр сут „три литра молока*; йигирма гектар ер „двадцать гектаров земли"; беш 6of беда „пять снопов клевера*.§ 204. Количественные числительные сочетаются со словообразовательным аффиксом -лик (§ 125): иккилик „двойка*; уч~ 
лик „тройка*.§ 205, Штучные числительные образуются путем:1. Присоединения к количественным числительным аффикса 
•та, причем биртау>битта\ битта китоб „одна книга*; иккита 
дафтар „две тетради*; бешта бола „пятеро детей*; унта уцучя „десятеро учеников* и т. п.2. Вставки между числительным и существительным специальных пояснительных слов (нумеративов). Наиболее распространенными нумеративами являются:а) Нафар „человек*, „персона*: олти нафар студент „шесть (человек) студентов*.б) Бош „голова* (при счете животных): ун беги бош туя еа 
йигирма бошцорамол „пятнадцать (голов) верблюдов и двадцать голов крупного рогатого скота*.в) Нусха „экземпляр*: саккиз нусха газета „восемь экземпляров газеты*; уттиз нусха китоб „тридцать экземпляров книг*.г) Туп „куст* (при счете растений): беш туп дарахт „пять (штук) деревьев*.д) Жуфт „пара*: уч жуфт пайпоц „три пары чулок*.е) Тилим „кусок*, „ломоть* :бир тилимтарвуз „один кусок арбуза*.ж) Дона „штука*: олти дона ришт „шесть(штук)кирпичей*.§ 206. Порядковые числительные образуются от количественных (а также от некоторых неопределенно-количественных, § 210) с помощью аффиксов *нчи (после гласных основ) и -инчи (после согласных основ): биринчи „первый*, иккинчш
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„второй*, учинчи „третий*, рнинчи „десятый*, ун биринчи „один» надцатый", ун бешинчи „пятнадцатый*, юзинчи „сотый*, ми- 
нгинчи „тысячный*.От неопределенно-количественных: неча „сколько41, печати „который* (по счету).Порядковые числительные с аффиксом принадлежности 3-го лица единственного числа или первого и второго лица множественного числа приобретают оттенок разделительности: бирин- 
чиси „первый из них*, иккинчимиз „второй из нас*, учинчингиз „третий из вас* и т. п.

§ 207. Разделительные числительные образуются присоединением аффикса Исходного падежа -дан к штучным числительным (аффикс -та, § 205): бит т адан«бир+т а+дан)  „по одному*, иккитадан „по два*, учтадан „но три*, турттадап' „по четыре*, бештадан „по пять*, унтадан „по десять*, ун 
олтитадан „по шестнадцать*, уттиз тркщизтадан „по тридцать девять* и т. п.При числительных именованных аффикс -дан присоединяется к нумеративу: икки кидодан узум „по два килограмма винограда*; етти сумдан „по семь рублей*; унлитрдан сут „по десять литров молока*.

§ 208. Дробные числительные выражаются так: сначала называется знаменатель в Исходном падеже, затем — цифра числителя. При смешанной дроби сначала называется целое со словом бутун „целый*, потом— дробное: г/л — туртдан бир; V2— иккидан бир\ 2/9—учдан икки; 116—олтидан бир; 2Д>— ту щ из- 
дан икки;  28/8 — икки бутун саккиздануч; 5,7—беш бутун ундан 
етти; 0,15—ноль бутун юздан рн беш.„Половина*, кроме иккидан бир, передается словом ярим 
« яр || ёр-моц „раскалывать* -J- им, см. § 136), с помощью которого образуются дробные числительные с компонентом „половина*: 1112—бир ярим, 272—икки ярим, Ь112—беш ярим, Ю 72— 
ун ярим и т. п.Слово ярим употребляется: а) в качестве определения (ср. р у сск .: полночь, полуостров и т. п.): ярим кило „полкилограмма*; ярим олма „пол-яблока*; ярим ота II ород „полуостров*; 
ярим кеча „полночь*; ярим шар |j курра „полушарие41; б) в качестве определяемого, причем в этом случае ярим принимает аффикс принадлежности 3-го лица (ярим +  и^>ярми; с р .: Pfua 
^>уили, § 36): уйнинг ярми „половина дома*; ша^аримизнинг 
ярми „половина нашего города* и т. п.Из заимствованных числительных удерживается персидское чорак „четверть" и почти вышедшее из употребления нимчорак „одна восьмая" („половина четверти").

§ 209. Собирательные числительные, выражающие совокупность однородных исчисляемых предметов, образуются от количественных числительных с помощью:



1. Аффикса -ов (сочетается лишь с числительными 1, 2, 3, 4, 5, б, 7); конечные гласные основ пер ед. этим аффиксом отпадают: биров, инков {<Сикки+ов), учов, ту ртов, бешов, ол- <тов«ол/7Ш  +  ов), еттов « етти +  ов)— „кто-то", „некто";„оба", „вдвоем", „двое"; „трое", „втроем" и т. д.2. Аффикса -ала, употребляемого в литературном языке значительно реже, чем аффикс -ов; основы на гласный -и утрачивают этот гласный: шкала « икки+ала)* учала, туртала, 
бешала, олтала (<олти+ала), еттала (<етти-\-ала).Собирательные числительные, образованные с помощью этих аффиксов, употребляются, главным образом,.в сочетании с аффиксами принадлежности 3-го лица единственного и множественного числа и 1 и 2 лида множественного числа, что придает им ярко выраженный субстантивный характер: биро- 
вимиз1 „кто-то, один из нас", иккови II иккаласи „они вдвоем", 
учовимиз II учаламиз „мы втроем", туртовимиз || турталамиз „мы вчетвером", бешовингиз || бешалангиз „вы впятером", олтови- 
нгиз [| олталангиз „вы вшестером", еттовимиз Ц етталамиз „мы всемером".В разговорной речи собирательные числительные встречаются в определительной функции: иккала куз „оба глаза" и пр.Собирательные числительные на -ов в сочетании с афф. 
-лаб «л а-\-б , § 424), реже -лашиб « - л а -f ш -f иб), образуют н а р е ч и я :  икковлаб I! икковлашиб „вдвоем", учовлаб || учовлашиб „втроем", трртовлаб II туртовлашиб „вчетвером".Наряду с формами типа икковлаб, возможны формы типа икковлан<Сик- 
ков +л а + н , (ср.: туртовлан „вчетвером"; см. Узбекско-русский словарь изд. УзФАН СССР, Ташкент, 1941, кол. 496), что дает некоторые основания поставить вопрос о составе афф. -ала: икковлан>иккот-лану>икко- 
лан>иккала(н), где -ла—известный словообразовательный аффикс, -« — афф., образующий отглагольные наречия.Слово биров (бир+ов) „один", „некий", „некто", „кто-то1 2" употребляется с аффиксами принадлежности и без них в составе устойчивых сочетаний: 
бировимиз „кто-то из нас"; бировингиз „кто-то из вас"; бир-бировни „один одного (друг друга)"; бир бировга „один одному (друг другу)".

%ар „каждый", „всякий" перед собирательными числительными усиливает их значение: %ар mppmoeu келсин! „пусть придут все четверо!", jfар 
иккаламизга „нам обоим", %ар учовингиздан „от всех вас троих".3. Аффиксов принадлежности 3-го л. ед. числа и 1 и 2 л. множественного числа, которые сочетаются со всеми количественными числительными и некоторыми определительными местоимениями (§ 236); в этом случае собирательность приобретает оттенок разделительности (ср.: биринчиси „первый из них", § 206): бири „один из них"; иккиси „они вдвоем", „двое из них"; 
учимиз „мы втроем", „трое из нас"; туртингиз „вы вчетвером",

1 Но бираламиз не употребляется.2 В этом же значении употребляются производные от бир: бирорта, 
биронта.
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„четверо из вас"; %аммаси „все они", Jfаммангиз Ц барчангиз „все вы".
§ 210. Неопределенно-количественные числительные—разряд числительных, обозначающих неопределенное количество предметов или приблизительный подсчет их. Они выражаются:1. Словами куп „много", оз „мало", бироз „немного", озги- 

на „немного", „маленько", бирмунча II бирцанча || бирнеча „несколько", неча „сколько1".2. Аффиксом -ча в сочетании со штучными числительными (афф. -та, § 205), что означает п р и б л и з и т е л ь н ы й  п о д с ч е т :  саккизтача „около восьми", йигирма бештача „около двадцати пяти", мингтача „примерно с тысячу", „около тысячи".3. Аффиксом -ча в сочетании с формой множественного числа количественных числительных: унларча „десятки", юз- 
ларча „сотни", мингларча „тысячи".4. Аффиксом -лаб в сочетании с количественными числительными: унлаб „десятки", юзлаб „сотни".Разница между формами типа унларча и унлаб следующая: первая передает приблизительно-собирательный подсчет, вторая — приблизительно-разделительный подсчет предметов: „десятками", „по десяткам".5. Сочетанием количественных числительных: ун-ун беш „десять-пятнадцать", юз-юз эллик „сто-сто пятьдесят".

§ 211. Числительные (за исключением собирательных, § 209) употребляются в сочетании с именами существительными, выступая в качестве количественных, порядковых и пр. определителей: икки китоб „две книги", иккита китоб „две (штуки) книги", иккинчи китоб „вторая книга", иккитадан китоб „по две книги", икки ярим мётр чит „два с половиной метра ситц а", куп китоб „много книг".Вне сочетаний с существительными числительные встречаются, главным образом, в субстантивном и наречном употреблении; в первой функции числительные встречаются в словесном выражении математических формул и вычислений: икки 
карра икки—турт „дважды два—четыре", саккиз тацсим турт „восемь, деленное на четыре".Порядковые числительные, как и прилагательные, легко субстантивируются: Биринчига мукофот бердилар. „Первому дали премию" и т. п.1 „Все эти сл о в а... характеризуются тем, что они совмещают значение количества с функциями наречий, а некоторые из них—и прилагательных. В этом совмещении нет ничего удивительного. Качество и количество внутренне связаны. А наречия ведь соотнесены со всеми категориями имен, в том числе и с числительными*. (В . В . Виноградов. Современный русский язык. 1938, I I ,  стр. 142).При этих словах имя сохраняет форму единственного числа (куп одам, 
неча одам), но может употребляться и во множественном числе (бирнеча 
■ одамлар, крп Укучилар и т. п.).

123



В наречном употреблении встречаются, главным образом, количественные и разделительные числительные: У  ни бирурди. „Он его ударил разок". Иккитадан кирингиз! „Входите по два 11и§ 212. Определение времени в часах передается следующим образом.В начале стоит слово соат „час", „часы ", за ним количественное числительное: соат икки „два часа" (дня, ночи), соат 
у н  беш „пятнадцать часов" (=три часа дня), соат беш ярим „половина шестого" (пять с половиной).Если числительное предшествует слову соат, то указывается на определенный отрезок времени, исчисленный • в часах: икки соат .два часа* (работы и пр.); мен уч соат ишладим „я работал три часа*.Определение времени в часах и минутах происходит по следующей схеме:1. В пределах первой половины неполного часа: за словом 
соат следует количественное числительное в Исходном падеж е, указывающее на количество полностью истекших часов, за ним—числительное, указывающее на количество протекших минут, и в конце форма утди „прошел—прошло": Хозир соат 
иккадан jЫ беш минут (чорак) утди. „Сейчас пятнадцать минут (четверть) третьего".‘ 2. В пределах второй половины неполного часа: за словом 
соат следует числительное, указывающее на количество минут, недостающих до полного часа, затем слово кам „мало* и числительное, указывающее, к какому полному часу приближается время: Хозир соат ун минут кам беш. „Сейчас без десяти минут пять".

М ЕСТОИМ ЕНИЕ.§ 213. По своему значению местоимения делятся на следующие разряды: 1) личные (§ 214), 2) указательные (§ 219), 3) возвратные (§ 224), 4) вопросительные (§ 230), 5) притяжательные самостоятельные (§ 233), 6) определительные (§ 236), 7) неопределенные (§ 240).§ 214. Личные местоимения:Ед. число. Мн. число.
1. Мен „ я " . 1. Биз „мы".2. Сен £ ты". 2. Сиз .„вы".3. У  „он Л тот". 3. Улар „они || те".

1 Собственно, в подобных случаях числительные не заменяют существительных и не превращаются в них, а .выступают в своей подлинной числовой сущности, не отягченной предметными именами и предметными значениями*. (В. В . Виноградов, ук. раб., стр. 132).
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К собственно личным местоимениям относятся лишь местоимения 1 и 2 лица, местоимение у, совмещая функции личного („он") и указательного („тот") местоимений, может быть названо лично-указательным местоимением. Архаичная форма м естоимения у  — ул иногда употребляется и в  современном язы ке.При анализе состава личных местоимений обращает на себя внимание следующее: местоимения 1 и 2 л. ед. ч. имеют общий формант -н, значение которого в тюркско-монгольских языках не вполне выяснено; вероятно, это -я является признаком единичности. Следовательно, мен и сен состоят из элементов: м — v 1 +  н, c — v +  н; с другой стороны: биз и сиз разлагаются на б —v  +  з, с — v  +  з\ м в 1 л. ед. ч. возникло из б (ср. биз) под влиянием -я (явление назализации); -з — формант двойственно-множественного числа. Таким образом, 
биз, сиз суть формы множественного числа от бен || мен и сен1 2 3,

§  2 1 5 . Местоимения сен, биз, сиз, принимая аффикс множественного числа -лар (сенлар, бизлар, сизлар), приобретают особое лексическое значение: сенлар „вы" (при фамильярном обращении ко многим лицам на „ты"); бизлар „мы* (употребляется для указания на дифференцируемое множество (ср. §51); 
сизлар „Вы" (обращение ко многим лицам при поддающемся членению мн. числе).

§  2 1 6 . Личные местоимения входят в систему предикативных категорий, функционируя в качестве показателей лица, причем личные местоимения участвуют в спряжении в двух видах: как личные местоимения и как аффиксы сказуемости <§ 295), претерпевая в последнем случае некоторые фонетические изменения:
Единств, число М н о ж . число

Л и чн.
местоим.

А Ф Ф . ска
зуемости

Л и чн.
местоим.

А ф ф . с к а з у е 
мости

1. Мен -.ман 1. Биз -л ш з 4
2 . Сен -сан 2 . Сиз -сиз
3 .  У -(дир/ 3 . Улар -(дирлар)Пример: мен сорман „я здоровый — я" =  „я здоров", сен 

COFcan „ты здоров", у сор{дир) „он здоров", биз co fm u 3 „мы здоровы", сиз соfсиз „вы здоровы", улар сор(дирлар) „они здоровы" (ср.: мен ёзаман „я пишу", сен ёзасан „ты пишешь" и т. п.).1 v — vocal— гласный.2 См. W. Kotwicz. Les pronoms dans ies langues altaiques. Krakow, 1936, p . 31—33.3 Об оформлении 3-го лица см. § 295.4 С р .: бен^мгн\ в диалектах: миз^биз  J] wy3.
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Личные местоимения, участвуя в спряжении имен и глаголов , образуют плеонастическую форму выражения лида, так как в примере мен c o f m o h , мен ёзаман „лицо" выражено дважды: личным местоимением (мен) и аффиксом сказуемости 1-го лица ед. числа ( -ман); следовательно: 1) „я здоров", 2) „я пишу® по-узбекски может быть передано: 1. а) c o f m o h  — простой способ, б) мен c g f m q h  — плеонастический способ; 2. а) ёзаман — простой способ, б) мен ёзаман — плеонастический способ. Употребление одних личных местоимений при спряжении имен, т. е. мен c o f ,  сен сор, б и з  c o f  и т. п., в разговорном языке наблюдается, но в литературном языке является нарушением нормы.§ 217. С к л о н е н и е  л и ч  н ы х  м е с т о и м е н и й  характеризуется следующими особенностями:1. Родительный и Винительный падежи личных местоимений мен, сен имеют форму менинг<Сме +  нинг, мени<Сме+ни, 
сенинг<^се +  нинг, сени<Ссе +  ни, что, повидимому, объясняется тем, что конечное н не является органическим структурным элементом местоимений мен, сен (ср. формы мн. ч. м ен -  
баз, сен—сиз), а служит лишь признаком формы их Основного падежа.2. Лично-указательное местоимение у  ( <Сул) в Дательном,. Местном и Исходном падежах имеет форму ун: ун +  га, ун +  
да, ун +  дан; основа ун восходит к форме унинг1<Сул + нинг.Все прочие личные местоимения склоняются по общему правилу.Родительный падеж личных местоимений входит в систему категорий принадлежности, играя роль аттрибута при именах,, снабженных аффиксами принадлежности (§ 60).

§ 218. Таблица склонения личных местоимений.

^ ^М естои м ен и я
Падежи Мен Сен„ты" У  (Ул) „он“ („тот") Биз„мы" Сиз„вы" У  лор“они" 1! „те"

Родительный . . менинг2 сенинг у нинг бизнинг сизнинг уларнингДательный . .  . менга сенга унга бизга сизга уларгаВинительный мени сени уни бизни сизни уларниМестный . . . . менда сенда унда бизда сизда уларда1 Исходный . . . мендан сендан ундан биздан сиз дан улардан

1 С р . с точкой зрения С . Ястремского о первородности формы Родительного падежа (см. его „Падежные суффиксы в якутском языке*,. Иркутск, 1898).* В разговорном языке нередко слышится форма: менам с  маним.
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§ 219. Указательные местоимения: бу, шу, у (ул). Разница в значении этих местоимений чисто пространственная: бу „этот" (вообще находящийся близко), игу „этот" (несколько более конкретно, предметно, наглядно), у (ул) „тот". Бу  и шу служат иногда также для выражения хронологической последовательности: бу „вышеупомянутый", шу „нижеуйомянутьш".Местоимения бу, шу с предшествующим определителем 
мат „вот" получают значения: мат бу „вот этот", мат шу „вот этот"; определителем при у, шу служит слово ана: ана 
у^апов1 „вон тот"; ана шу „вон этот".Морфологически несколько особо стоят местоимения 
уша<Сушал ( <  уш +  у л) „этот || тот самый", ушбу ( <  уш -Ь бу) „этот", „сей"; у ш ~ ш у  следует сопоставить с уз „сам", „свой" (§ 224).В старом языке и в современном языке, в качестве архаизмов, встречаются следующие формы указательных местоимений: бул, шул, ул, ушал.§ 220. С к л о н е н и е  у к а з а т е л ь н ы х  м е с т о и м е н и й  характеризуется следующими особенностями:1. Местоимения бу, шу, у, уша в Дательном, Местном и Исходном падежах имеют основу бун-, шун-, ун-, ушан-2.2. Местоимение бу во всех косвенных падежах дает параллельную форму с начальным согласным м-: бунинг Ц мунинг, 
бунга || мунга, буни || муни, бунда II мунда, бундан || мундан. Это явление объясняется известным в языках тюркской системы ч е редованием б—м под влиянием -н.

§ 221. Таблица склонения указательных местоимений.
----------,-------------------------------

^ \ М е с т о и м е н и я
Падежи

Б у (бул) 
„этот"

Ш у (шул) 
„этот"

У  (ул )  
„он || тот"

&ша (Ушал)' 
„тот*

Родительный . . . . бунинг шунинг уни нг ушанинг
Дательный ..................... бунга шунга унга ушан га
Винительный . . . . буни шуни уни Ушани
Местны й . . . . . . бунда шунда унда ушанда
Исходны й ; ..................... бундан шун дан ундан Ушандан

1 В этом же значении часто употребляется форма анови >  анава (анов-\- 
+  и, где - ц — афф. 3-го лица принадлеж ности).

2 Звук -я в названных формах возник из звука -л, входящ его  
в состав этих местоимений (ср . старые формы бул, шул, ул , ушал), кото
рый в результате регрессивной ассимиляции, проистекающей из сочетания 
этих местоимений с формой Родительного падежа (первородного по генези
су), перешел в -я : бул н и н г>  б ун н и н г>  бунинг. Все другие падежи 
развились уж е ыа основе этой формы.
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§ 222. Формы множественного числа от указательных местоимений {бу — булар, шу — шулар, у —улару уш а  — ушалар) склоняются по общему правилу (§ 67).Местоимения булар, шулар, ушалар употребляются, наряду с улару в значении личного местоимения „они": Булар %ам 
келдилар. „Они (эти) тоже пришли". Шулардан су ранг! „Спросите у них (тех) !“ и т. д.§ 223. От местоимений бу, шу, у, уша образуются производные с помощью:а) Аффикса -дай (■ дек) (§ 92): бунд ай (бундоц1) „этакий", такой", шундай (шундоц) „такой", „так", ундай {ундоц) „такой",
ушандай (ушандоц) „такой".б) Аффикса -ча (§ 128): бунча „столько", „настолько", 
шунча „столько", „столь много" и т. п.Примеры: Бундай чиройли машинани биринчикуришим (= к у -  
раётирман). „Такую красивую машину я вижу впервые". 
А^мад унта китоб олди, мен %ам шунча олдим. „Ахм ед купил десять книг, я тоже столько же купил".§ 224. Возвратные местоимения образуются присоединением аффиксов принадлежности (§ 60) к слову уз („сердцеви- иа", „сущность").

Ед. п.1. (Мен) узим „я сам".2. (Сен) узинг „ты сам".3. (У ) уза „он сам".
Мн. ч .1. (Виз) узимиз „мы сами".2. (Сиз) узингиз „вы сами".3. (Улар) узлари „они сами",

Личные местоимения, предшествующие форме узим, узинг и т. п ., восходят к форме Род. падежа этих местоимений, т. е. 
менинг узим, сенинг узинг и т. п . (ср.: менинг китобим, сенинг 
дафтаринг и т. п.), и употребляются факультативно (ср.: мен 
ёзаман — ёзаман, § 216): Узи юзсиз — сузитузсиз. (Мацол). „Сам он — безличен, речь его — никудышная (без соли)".§ 225. В системе предикативных форм возвратные местоимения могут заменять соответствующие личные местоимения, а также афф. сказуемости, передавая больший логический акцент, падающий на действующее лицо: (Мен) узим ездим. „Я сам написал". Бахтимизнинг нами сен узинг (=сенсан)... 
(X . Олимжон). „Имя нашего счастья — ты сам ..."§ 226. Слово уз в позиции определения при определяемом, снабженном афф. принадлежности, получая значение „свой", „собственный", подчеркивает идею принадлежности:уз китобим „моя собственная книга". Бизуз ишимизни цилдик.„Мы сделали

1 Разговорная форма.
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свое (наше) дело". Кшиининг \урмати у з  цулида. ^Мацол). „Честь (уважение) человека — в его собственных руках".§ 227. Возвратные местоимения в форме Родительного падежа, предшествуя именам с аффиксами принадлежности, употребляются для выражения сильно акцентиррванной принадлежности, конструктивно совпадая с сочетаниями типа 
мснинг китобим и т. п.: узимнинг китобим „моя (своя) собственная книга", узингнинг шиинг „твоё (своё) собственное дел о ", узининг цалами „его (свой) собственный карандаш",узи- 
мизнинг уйимиз „наш (свой) собственный дом", узингизнинг 
сиё^донингиз „ваша (своя) собственная чернильница", узл а - 
ринит столлари (столи) „их (свой) собственный стол".§ 228. Слово у з  с аффиксом принадлежности 3-го лица 
(уза  „его сущность", „его самость") в позиции определяемого с предшествующим определением в Родительном падеже получает значение „сам": цизнинг^узи... „девочка сам а..."; 
отамнинг уза ... „мой отец сам. . .и Уцушнинг узи  бу хатони 
тузатди. „Сам ученик исправил эту ошибку". Комилнинг узи  
бу мацолани таржима цилди. „Камиль сам перевел эту статью". Бу расмни акамнинг узи ишлаган. „Этот рисунок мой старший брат сам нарисовал".§ 229. Склонение возвратных местоимений происходит по общему правилу:

Местоимении
Узим Узин г Узи,я  сам* „ты сам* „он сам*ПадежиРодительный Узимнинг узингнинг УзинингДательный узимга Узингга УзигаВинительный Узи мни Узин гни узиниМестный уз и мд а Узингда УзидаИсходный Узимдан узингдан Узидан

Местоимения.
'Узимиз зингиз У злар и„мы сами* „вы сами* „они сами*Падежи

Родительный узимизнинг Узингизнинг узларинингДательный Уз им из га Узингизга узларигаВинительный узимизни узингйзни узлариниМестный Узимизда Узингизда узларидаИсходный узимиздан узингиздан узларидан
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Примеры: Узингни эр билсанг, узгани шер бил. (Мацол). „Если себя считаешь (мужественным) человеком другого львом считай". Узига бицма, сузига бок;. (Мацол). „Н е смотри на него самого, на речь его смотри".§ 230. Вопросительные местоимения суть следующие:1. Ким? „кто?"; ними? 1) „что?", 2) „какой?"2. Кандай?цанаца? „какой?", „каков?"; цайси? „который?", „какой?"; цачон? „когда?"3. lia m a ?  „сколько?"; неча? „сколько?"; нечанчи? „который (по счету)?"Примеры: Ким келди? „Кто пришел?" Иима сузлади? „Что сказал?" Ними ишингиз бор? „Какое у вас дело?" Кандаи |||| цанаца китоб олдинг? „Какую книгу ты купил?" Кайси ёзу- 
чиларни танийсан? „Каких писателей ты знаешь?" Олма ца~ 
чон гуллайди? „Когда цветут яблони^" Синфингизда ц а т а  
уцучи бор? „В вашем классе сколько учеников?" Москвада 
неча кун турдинг? „Сколько дней ты прожил в М оскве?" 
Печати курсда уцийсиз? „На каком курсе вы учитесь?"§ 231. Вопросительные местоимения сочетаются с аффиксами принадлежности и принимают форму множественного числа: Бу киши кимингиз булади? „Кем приходится вам этот человек?" Нимангиз бор? „Что есть у вас?" Цайсиларини 
оламиз? „Которые (из них) мы возьмем?" Кимлар? „кто?" 
Нималар? „что?" Кайсилар? „которые?"§ 232, Склонение вопросительных местоимений происходит по общему правилу:

Местоимения
Падежи Ким„кто* Иима , „что*

Родительный кимнинг ниманингДательный кимга нимагаВинительный к и мни ниманиМестный кимда нимадаИсходный кимдан нимадан

§ 233. Притяжательные самостоятельные местоимения.В узбекском языке существует особый разряд местоимений, условно называемый „притяжательные самостоятельные местоимения". В отличие от русских притяжательных местоимений, узбекские выступают в предложении т о л ь к о  в ф у н к ц и и  с у щ е с т в и т е л ь н ы х ,  отличаясь от собственно существительных и притяжательных местоимений (типа: менинг
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сенинг, унинг и т. п.) тем, что они (т. е. притяжательные самостоятельные местоимения) н е  м о г у т  в ы с т у п а т ь  в а т т р и б у т и в н о й  ф у н к ц и и ,  и тем, что з а м е щ а ю т  н е  о д н о  с л о в о ,  а о п р е д е л и т е л ь н у ю  г р у п п у  („мой дом", „лошадь колхоза", „книга ученика" и т. п.), заключая в единой форме указание на сам предмет и на его качество.Притяжательные самостоятельные местоимения образуются с помощью аффикса -ники (-ни <  -нинг +  ки) преимущественно от:1. Л и ч н ы х  м е с т о и м е н и й ,  указывая на принадлежность к 1-му, 2-му, 3-му лицам.Единственное число.1. Метки  „мой", „принадлежащий мне" (ср. фр: le mien,нем.: der meinige).2. Сетки  „твой", „принадлежащий тебе".3 . Уники „его", „принадлежащий ему".Множественное число.1. Бизники „наш", „принадлежащий нам".2. Сизники „ваш ", „принадлежащий вам".3. Ударники „и х", „принадлежащий им".Примеры: Менинг китобим шкафда, сизники (~сизнинг ки- 
тобингаз) цаерда? „Моя книга в шкафу, Га] ваша где?" М е ш 
ки ( = менинг китобим) портфельда. „Моя [книга] — в портфеле". 
Менинг цизим бирипчи синфда уцийди, сеники ( = сенинг ли
зинг) нечанчи синфда уцийди? „Моя дочь учится в первом классе, [а] твоя в каком классе учится?" М ет ки  ( = менинг цизим) 
иккинчи синфда уцийди. „Моя учится во втором классе". Мен  
эртага сизларникига бораман. „Я завтра пойду к вашим [родным] “ .2. Имен существительных (с аффиксами принадлежности и без них), вопросительных местоимений и пр., выражая принадлежность предмету, лицу: давлатники „государственный", „принадлежащий государству"; колхозники „колхозный", „принадлежащий колхозу"; уцучиники „принадлежащий ученику"; 
Ра^имовники „принадлежащий Рахимову"; кимники? „кому принадлежащий?", „чей?"; институтимизники „принадлежащийнашему институту".§ 234. Притяжательные самостоятельные местоимения в позиции предиката передают абстрактную принадлежность (§ 64): Бу китоб меники, у — Салимники, анави кит об-акам - 
ники. „Эта книга — моя, та — Салимова, войта книга— моего старшего брата". Бу водтинг цуёши х;ам бизники...( F .  Булом). „И  солнце этой долины тоже принадлежит н ам ..." . Олим бул- 
санг, олам сеники. (Мацол). „Если станешь ученым, мир—твой". 
пБу йилщ кимники?* — дебсуради чол. Йилцпчи:— „Лайлаквой-
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никии, — деди. („Ур тУкмок" эртагидан). „Этот табун чей?* — , спросил старик. „Лайлакбая",— ответил табунщик".§ 235. Склонемие притяжательных самостоятельных местоимений происходит по общему правилу,§ 236. Определительные местоимения:1. Хар  „каждый", „всякий"; %ар йил „каждый год"; %ар 
уцучи „каждый ученик"; х;ар китоблар „всякие книги".

Хар  в сочетании с вопросительными местоимениями (§ 230) образует определительные местоимения: жарким „каждый", ^всякий"; ^арцайси „каждый", „всякий"; ^арцандай „всякий", „какой бы то ни было"; ^арцанча „всякое количество", „сколько бы ни было"; ^арнима „все", „всякая вещь"; %арнарса „все", „всякая вещь".2. Хамма „все", барча „все", бари „все", „всё", ба'зи „некоторый", бутун „весь", „целый", калиги „тот самый" (вышеупомянутый).Местоимения х;амма, барча в сочетании с аффиксами принадлежности получают с о б и р а т е л ь н о е  значение:^аммаси, 
барчаси || хаммалари, барчалари „все они"; ^аммангиз, барча- 
нгиз „все вы".Местоимения ба'зи, жарким, х;арбир, %арцайси и др. в сочетании с аффиксами принадлежности получают р а з д е л и т е л ь н о е  значение: ба'зиси Ц ба'зилари „некоторые из них", 
ба’зингиз „некоторые из вас", х;аркимимиз „каждый из нас", 
%аркайсингиз „каждый из вас" и т. п.

Хамма, барча в случае выражения членимого, индивидуализируемого множества принимают аффикс множ. числа -лар: 
jfаммаларимиз || барчаларимиз „все мы" (наделенные индивидуальными признаками) и т. п.§ 237. Хамма, барча, бари, ба'зи функционируют в качестве определения и в качестве определяемого; в последнем случае они получают аффикс принадлежности 3-го лица, а предшествующее им определение стоит в форме Родительного падежа: 
х;ам м а~ барча — бари студентлар II студентларнинг х;аммаси— 
барчаси ~  бариси „все студенты"; ба'зи щучилар \\ уцучилар- 
нинг ба'зиси „некоторые ученики Ц некоторые из учеников".Указанные местоимения в позиции определения имеют собирательное значение, в позиции определяемого получают (по функции Родительного падежа) значение разделительное: 
%амма студентлар „все студенты", студентларнинг %аммаси „все из студентов".

Хамма и барча при указательных местоимениях функционируют т о л ь к о  в качестве определяемого: буларнинг х;ам- 
маси || барчаси „все эти", шуларнинг х;аммаси Ц барчаси „все эти" и т. п.§ 238. Определительные местоимения, принимая аффиксы принадлежности и множ. числа, субстантивируются и в таком виде склоняются по общему правилу : х^аммамизга „всем нам",
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ба'зингизни „некоторых из вас*, студентларнинг цаммасидан.„от всех студентов" и т. п.
§ 239. Указательные местоимения бу, шу, у в соединении с уподобительным аффиксом -дай (§ 92) и аффиксом -ча (§ 128) получают значение определительных местоимений, причем эти местоимения восстанавливают согласный -я в основе: бун- 

дай „этакий", шундай „этакий", „т а к о й ",ундай „такой"; бута || 
мута , шута, унча „настолько", „столько".

§ 240. Н е о п р е д е л е н н ы е  м е с т о и м е н и я  могут быть разбиты на две группы: 1) Неопределенно-отрицательные. 2) Неопределенные.
§ 241. Неопределенно-отрицательные местоимения* %еч:а) „ни" (абсолютное отрицание), „ничто" (в самостоятельном употреблении); б) „никакой" (как определение при существительном); в) „совсем н е ..." , „совершенно н е ..."  (при отрицательной форме сказуемого):— Нима курдинг?— Хеч1 „ — Что ты видел?— Ничего 1".
Хеч  в сочетании со словом бир и вопросительными местоимениями (§ 230): хечбир „ни один", „никакой"; цечким Ц ^еч* 

кимса „никто"; цечнима „ничто", „ничего"; цчцандай Ц цечца- 
наца „никакой", „никак";цечцайси „никто", „никакой (из них)"; 
хечбир студент „ни один студент". Бу болани цечким билмай- 
ди. „Этого ребенка никто не знает". Хечцандай ишни эртага 
цолдирма1 „Н е откладывай никакого дела на завтра!"

Кимса (^архаичному кимарса): а) „некто", „кто-то", „кто-нибудь" (при положительной форме сказуемого); б) „никто" (при отрицательной форме сказуемого). Бир кимса келган эда. „Кто- то приходил". Кимса келмади. „Никто не пришел".
§ 242. Кимса, цечким, цечцайси и др., субстантивируясь, склоняются, принимают аффикс множественного числа и аффиксы принадлежности: кимсалар „кто-то" (мн. ч.), цечкимдан „ни от кого", цечцайсига „никому", цечкимингиз „никто из вас" и т. п.
§ 243. Н е о п р е д е л е н н ы е  м е с т о и м е н и я  образуются от Вопросительных местоимений (§ 230) с помощью:1. Префикса алла-: аллаким „кто-то", алланима Ц алланарса „что-то", аллацандай Ц аллацайси || алланечик „какой-то", алла- 

цата || алланеча „сколько-то".2. Аффикса -дир: кимдир „кто-то", нимадир „что-то", цан- 
дайдир „какой-то", нечадир IJ цанчадир „сколько-то".3. Слова бир „один", „некий", „какой-то": бирнеча \\ бир- 
цата И бирмунча || бирталай „несколько", „некоторое количество".Примеры: ...менинг руцимда... аллацандай %аяжон кутари- 
лар эди. . .  (Тургенев) „ ...в  моей душ е... поднималось какое- то волнение..." Лекин шу тда нимадир „царси этди. (Ойбек). „Н о в этот момент что-то треснуло". Узоцда алланима курин- 
ди. „Вдали что-то показалось".

133



§ 244, Слово бир „один", употребляясь в значении неопределенного местоимения, получает значение „некий", „некоторый", „какой-то"; в этом случае бар пишется отдельно. Бир 
еацт калиги FOpdan бир овоз эшитилди. (Уч огайни ботирлар). „Как-то (однажды) из той пещеры послышался какой-то голос".Слово бир дало ряд производных слов, имеющих значение неопределенных местоимений: баров „некий", „некто", „кто- то"; бирон(та) „некий", „какой-то"; бирор(та) „какой-то", „какой-нибудь"; бирор kuuiu „кто-нибудь", „кто-либо"; бирор 
иш „какое-нибудь дело" и т. п.§ 245. Неопределенные местоимения, субстантивируясь, склоняются и принимают аффикс множественного числа: Кам- 
пар аллакимни кутди, лекин цечким келмади. (М . Горький). „Старуха кого-то поджидала, но никто не пришел". Япроцлар 
игатирлашиб, алланималар сузламоцда. „Листья, шурша, что-то рассказывают".Аффикс -дир в местоимениях типа: кимдир, нимадир, цан- 
дайдар и т. п., как показатель предиката, ставится после всех прочих аффиксов: У  кимдандар эшитди. „Он от кого-то слышал". У  ниманидир курды. „Он что-то видел". У  кимларгадир 
айтди. „Он кому-то сказал".ГЛ АГО Л .§ 246. В  данном разделе рассматривается морфологический состав глагола, т. е. его словообразование (§ 247), и его изменения по наклонениям, временам и лицам, т. е. словоизменение глагола (§301 и след.)§ 247. Словообразование глагола. Инфинитив узбекского глагола состоит из двух элементов: основа глагола+аф ф . инфинитива— моц (§ 133).Основа глагола всегда совпадает с 2 л. ед. ч. повелительного наклонения (§ 301).Основы глагола по своему морфологическому составу делятся на: 1) п е р в о о б р а з н ы е  ( к о р е н н ы е ) ,  2) п р о и з в о д н ы е ,  3) с л о ж н ы е .П е р в о о б р а з н ы е  ( к о р е н н ы е )  основы (§ 248) суть основы, не поддающиеся разложению на составные элементы и признаваемые совпадающими с корнем.П р о и з в о д н ы е  основы (§ 249) суть основы, образованные путем присоединения специальных аффиксов к именной или глагольной форме.С л о ж н ы е  основы (§ 274) суть основы, состоящие из имени +  вспомогательный глагол или образованные путем сложения двух глагольных основ.§ 248. Первообразные (коренные) основы — наиболее архаичные основы—представлены двумя типами:
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1 тип отражает ту стадию языка, когда слово недифференцированно выражало ряд грамматических категорий (частей речи); части речи выделялись из частей предложения. „Первично имя, существительное ли оно было, или прилагательное, равно местоимение и глагол, не различались формально1". Отражением этой стадии в современном узбекском языке являются основы, выражающие недифференцированно значение и м е н и  и г л а г о л а ,  т. е. функционирующие в значении:1) и м е н и  (существительного—прилагательного), 2) о с н о в ы  г л а г о л а  (2 л. ед. ч. повелительного накл.). Напр.: туй:1) „пир", 2) „насыщайся", туй-моц „насыщаться"; уй: 1) „дом",2) „складывай", уй-моц „собирать", „складывать"; цари: 1) „старый", „старик", 2) „старей", цари-моц „стареть"; цуш: 1) „двойной", „парный", 2) „соединяй", цуш-моц „соединять", „складывать"; шиш: 1) „опухоль", 2) „пухни", шиш-моц „пухнуть"; 
тик: 1) „прямой", „отвесный", 2) „втыкай", тик-моц „втыкать" и др.2 тип:за основой закрепилось формально только глагольное значение, т. е. основа функционирует только в значении 2-го лица ед. ч. повелительного наклонения: ёзмон; „писать", 
ёз „пиши"; олмоц „брать", ол „бери"; келмоц „приходить", кел „приходи" и т. п.§ 249. Производные глагольные основы, в зависимости от характера основ, служащих фундаментом для наращения глаголообразующих аффиксов, делятся на 1) п р о и з в о д н ы е  о т ы м е н н ы е  г л а г о л ь н ы е  о с н о в ы  (§ 250), 2) п р о и з в о д н ы е  о т г л а г о л ь н ы е  г л а г о л ь н ы е  о с н о в ы  (второобразные глаголы, § 261).§ 250,- П р о и з в о д н ы е  о т ы м е н н ы е  г л а г о л ь н ы е  о с н о в ы  образуются путем присоединения глаголообразующих аффиксов к именам (существительным и прилагательным).Наиболее продуктивные глаголообразующие аффиксы суть следующие.§ 251. -ла образует глаголы, чаще с переходным значением:1. От имен существительных и прилагательных: иш „работа", „дело", иШ’Ла-моц „работать"; суз „слово", суз-ла-моц „говорить"; туз „соль", туз-ла-тц „солить"; ов „охота", ов-ла-моц „охотиться"; тайёр „готовый", тайгр-ла-мок; „готовить", „подготовлять"; яхши „хорош ий", яхиш-ла-моц „улучшать"; янги „новый", янги-ла-моц „обновлять"; норма-ла-моц „нормировать".Основой для образования производных глаголов служат также некоторые первообразные глаголы и отглагольные имена (§ 132): цуз-моц „преследовать", цув-ла-моц „гоняться"; цат- 
моц „прибавлять", кат-ла-моц „наслаивать"; ражи-мок; „глодать", ражи-ла-моц „обгладывать"; туг-ма-ла-моц „застегивать"1 Н . Я . М арр. Избр. работы, т. I I I , стр. 67.
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(на пуговицы и т. п.), тугма .пуговицая<С.шугмоц .завязывать" и т. п.2. От „мимологических" (звукоподражательных) основ, которые, как правило, оканчиваются на -up || -ил, причем миме- мы, оканчивающиеся на -up, в сочетании с афф. -ла, как правило, переходят в -ил (-ир+ ла— -илла) и лишь в отдельных случаях пишутся -up +  ла — -ирла, но произносятся -илла\ при наличии в основе губного гласного аффикс имеет вид -улла, 
-урла: виз-ил +  ла-моц „свистеть", „жужжать" (визил-визил — звукоподражание свисту); вов-ул +  ла-моц *лаять“ (вовул-вовул— звукоподражание лаю); nyHF-ил +  ла-моц „ворчать"; „бормотать" {пунрил-пунрил — звукоподражание бормотанию); чур- 
ур +  ла-мок, „вести оживленный разговор", „болтать" (чурур- 
-чурур „оживленный разговор"); шар-ил +  ла-моц „журчать" [о воде (ширил-ширил — звукоподражание журчанию)]; виж- 
-ир +  ла-моц „щебетать" (вижир-вижир — звукоподражание щебетанию птиц); шит-up +  ла-моц „шуршать", „шелестеть" 
(шитир-шитир — звукоподражание шелесту); тарс-ил +  ла-моц „трещать" (таре-таре „трескотняи)\ царе-ил +  ла-моц „трещать", „хрустеть" (царе „треск", „хруст"); гув-у л +  ла-моц „шуметь", „гудеть", напр., про водопад, машину и т. п. (гув-гув — звукоподражание гудению).§ 252, Афф. -да получает дальнейшее морфологическое развитие через присоединение аффиксов: -н (афф. возвратно-страдательной формы, § 271), -ш (афф. взаимной формы, § 262), -т (афф. понудительной формы, § 265), т. е. -лап, -лаш, 
-лат.В отдельных случаях глаголы, образованные с помощью указанных сложных аффиксов: -лан, -лаш, -лат, не имеют соответствующих простых форм: жон-лан-моц „оживать", жон „душа" (гл. жон-ла-моц — нет); жонсиз-лан-моц „стать безжизненным", жонсиз „неживой"; бир-лаш-моц „объединяться", бир „один" (гл. бир-да-моц не существует); халр-лаш-моц „прощаться", хайр „прощай"; ойЬин-лат-моц „освещать", ойдин. „яс- ный", „лунный".Сложные афф. -лан,-лаш,-лат могут получить наращение— афф. понудительной формы -тир (§ 263): -лан-тир, -лаш-тир, -лат-тир: жон-лан-тир-моц „оживлять", бир-лаш-тир-моц „объ- единять", ойдин-лат-тир-моц „заставить освещать" и т. п.§ 253. -р (после гласных основ), -ар (-ор), реже -up (после согласных основ) образуют от имен прилагательных (чаще обозначающих цвет) глаголы непереходные (средне-возвратного значения), от имен существительных — глаголы переходные: эски-р-моц „стареть", „ветшать", зеки „старый", „ветхий"; узга-р-моц „изменяться", узга „другой", „иной"; 
цисца-р-моц „укорачиваться", цисца „короткий", „краткий"; 
оц-ар-моц „белеть", оц „белый"; кук-ар-моц „зеленеть", „синеть", 
кук „зеленый", „синий"; циз-ар-моц „краснеть", циз(-ил)
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^красный"; буз-ар-моц „бледнеть", „белеть", буз „снвый", „белый" (масть)\C yF -o p -M O H ; „орошать", „поливать", архаичное сур— совр. сув „вода" (ср.: сув-ла-моц „смачивать водой"); ёш-ар-моц ^молодеть", ёш „молодой"; гап-ир-моц „говорить", гап „слово", „разговор".§ 254. -а — фонетическая разновидность ( а р > а )  аффикса, указанного в предыдущем параграфе, образует от существительных чаще глаголы переходные, от прилагательных — глаголы непереходные (средне-возвратного значения): ош-а-моц „есть", „кушать" (руками), от „пища"; ут-а-мон; „полоть", ут „трава"; 
цон-амоц „кровоточить", цон „кровь"; буш-а-мощ „освобождаться" (от работы и пр.), буш „пустой", „незанятый"; сан-а- 
-моц „считать", сан (сон) „число"; ат-а-моц „именовать", am 
(от) „имя"; яШ'а-моц „ж ить", яш (ёш) „возраст"; тун-а-моц „ночевать", „проводить ночь", тун „ночь"; ур н -а -м о ц « урин- -а-моц) „размещаться", урин „м ест о ";уйн-а-моц (<Суйин-а-моц) „играть", уйин „игра"; цтн-а-моц (<^щйиН'а-моц1) „утр уж дать", „стеснять", цииин „трудный".Афф. *а в соединении с некоторыми глагольными основами сообщает им интенсивно-многократное значение: син-моц „ломаться", син-а-моц „ис- пытывать", „пробовать"; сур-моц „спрашивать", сур-а-моц „расспрашивать*.§ 255. -ай « Fau) (после согласных основ), -й (после гласных основ) образует, чаще от имен прилагательных и числительных количественных неопределенных (§ 210), глаголы, преимущественно непереходные (средне-возвратного значения): 
кенг-ай-моц „расширяться", кенг „широкий"; «$п-ай-моц „умножаться", куп „много"; тор-ай-моц „суживаться", шор „узкий"; 
куч-ай-мок „усиливаться", куч „сила"; оз-ай-моц „уменьшаться", 
оз „мало"; кам-ай-моц „уменьшаться", кая (из перс.) „мало"; 

уз-ай-моц „удлиняться", уз(оц) „длинный"; yAF-ай-мок, (<С^улур- 
ай-моц) „вырасти", „стать большим1 2"; улур „великий", „большой"; capF-ай-моц (<^сарщ-ай-моц) „желтеть", сарщ  „желтый3"; 
цора-й-моц „чернеть", цора „черный"; кекса-й-моц „стариться", 
кекса „старый" (по возрасту); тикка-й-моц „встать прямо“г „вставать дыбом", тикка „вертикальный".§ 256. -UKy -иц — малопродуктивный аффикс; он образует преимущественно глаголы непереходные (с различными оттенками возвратного значения): бир-ик-моц „объединяться", бир „один"; o’t-иц-моц „проголодаться", оч „голодный"; зор иц-моц „остро нуждаться" (в чём-л.), зор „нужда(ющийся)".§ 257. -и — фонетическая разновидность афф. -ик (-и <С-ик); образует ограниченное число глаголов непереходных (с различными оттенками возвратного значения): тинч-и-моц „усп о 1 См. § 36.2 Ср.: улур-ла-мо% .возвеличивать".8 См. § 36.
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каиваться", тинч „спокойный"; бой-и-мок „обогащаться", 
бой „богатый"; чанг-и-мок „запылиться", чанг „пыль"; кам-и- -мок, ( || кам-ай-моц) „уменьшаться", кам „мало"; циз-и-моц „накаливаться", циз(-ил) „красный"; тат-и-мок, „приходиться по вк у су 1", тат (тот) „вкус"; тин-и-мон; „отстаиваться" (о жидкости), тин „дыхание?., „спокойствие2".В отдельных случаях встречаются параллельные основы: срл-моц II с$л- 
-и-м оц  , вянуть0; ц аз^^цоз) -мок  Н цаз-и-мок .рыть", .копать”.§ 258. -сир а— малопродуктивный аффикс; образует глаголы, преимущественно со значением „желать чего -л., иметь намерение, считать кого-л. за что-л.“ и т. п.: сув-сира-мок, (=сув* * 
са-моц) „жаждать", сув „вода"; цон-сира-моц „жаждать крови", 
цон „кровь"; гумон-сира-мох; „подозревать", гумон „подозрение"; сен-сира-моц „обращаться „на ты", сен „ты"; сиз-сира-мок „обращаться „на вы", сиз „вы ".§ 259. -мсира (-м +  сира)— малопродуктивный аффикс; в соединении с глагольными (!) основами сообщает основе при- вативное значение, выражая понятие притворства или сходства с основным значением основы: йирла-м-сира-мок „едва не заплакать", „притворно плакать", йирла-мок „плакать"; кул- -им-сира-мок „улыбаться", кул-мок „смеяться". Ср. ещё: тол- 
мовсирамок „притворяться непонимающим".§ 260. Аффиксы -си, -син (<[си + н  — афф. возвр.-страд. формы, § 271), -суя (после основ с гласными о, у , у), - сит ( с н + ш — афф. понудит, формы, § 265), -си, причем -снн, -суя, -сит являются, вероятно, вариантами -си Ц -са, имеют общее происхождение (с +  v ,  где v  — гласный любого качества) и входят в состав афф. -сира (§ 258), образуя глаголы с аналогичным, примерно, значением: ук-си-мок Ц ук-син-мок „чувствовать себя одиноким", „печалиться", „грустить", архаичн. ук  „мать" (?); гаранг-си-моц „растеряться", гаранг „глухой", „растерявшийся"; оз-син-моц „считать малым", оз „мало"; куп-  -син-моц „считать за многое", куп „много"; ёт-син-мок3 „чуж даться", ёт „чуж ак"; арзон-син-мок „считать ч.-л. дешевым", 
арзон „дешевый"; ум-сун-мок „терять надежду", архаичн. ум- 
мок „надеяться"; буй-сун-мок „подчиняться", „покоряться", 
буй(-ин) „ш ея"; кам-сит-мок „унижать", „умалять", кам „мало"; 
сув-са-моц „жаждать", сув „вода"; буруц-са-моц „дымить", бу- 
рук-мок „потеть"; кур-са +  т-моц „показывать", кур-моц „видеть ".§ 261. Производные отглагольные глагольные основы( в т о р о о б р а з н ы е  г л а г о л ы )  образуются через присоеди

1 Ср.: тот-мок .отведать*, .пробовать на вкус*. а Ср.: тин-мок .успокаиваться0, .отстаиваться* (о жидкости).* Ёт-сира-моц — ёт -син-мок .
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нение специальных аффиксов к основам первообразных (§ 248) и производных отыменных (§ 250) глаголов (см. ниже).Второобразные глаголы выражают с о в м е с т н о с т ь ,  в з а и м н о с т ь ,  в з а и м о - с о в м е с т н о с т ь ;  д е й с т в и е ,  и с х о д я щ е е  о т  с у б ъ е к т а  и в о з в р а щ а ю щ е е с я  на н е г о ;  д е й с т в и е ,  с о в е р ш а ю щ е е с я  д л я  с у б ъ е к т а  и л и  в и н т е р е с а х  с у б ъ е к т а ;  п о д в е р ж е н н о с т ь  в о з д е й с т в и ю ,  п о б у ж д е н и е  к д е й с т в и ю ;  другими словами,, эти глаголы служат для выражения активного или пассивного отношения субъекта к объекту действия или указывают отсутствие отношений между ними, что находит, до известной степени, свое выражение в к а т е г о р и и  п е р е х о д н о с т и  и н е п е р е х о д н о с т и  г л а г о л о в  (см. § 289).Второобразные глаголы образуются с помощью следующих аффиксов (см. §§ 262—273).§ 262. -ш (после гласных основ), -пш1 (после согласных основ) придает основе:1. В з а и м н о - в о з в р а т н о е  з н а ч е н и е ,  указывающее на взаимодействие субъекта и объекта: суз-ла-ш-моц „переговариваться", „разговаривать" (с кем-либо), сузла-моц „говорить; 
тани-ш-моц „знакомиться", тани-моц „знать" (кого-л.); уп-иш-- 
моц „целоваться", уп-мок; „целовать"; ёз-иш~моц „переписываться", ёз-моц „писать"; ур-иш-моц „драться", ур-моц „бить".Это же значение сообщает именным основам сложный афф. -лаш (-ла+ш , § 252): бир-лаш-моц „объединяться", бир „один"; 
хайр-лаш-моц „прощаться", хайр „прощай"; яцин-лаш-моц „приближаться", „сближаться", яцин „близкий"; ва'да-лаш моц „сговориться", „дать взаимные обещания", ва’да „обещание".2. С о в м е с т н о е  (взаимно-невозвратное) значение, указывающее на совместное действие двух или нескольких субъектов без возврата действия на них: ишла-ш-моц „совместно работать", ишла-мон; „работать"; уци-ш-моц „совместно читать", „учиться", ук,№Моц „читать"; тухта-ш-моц „совместно остановиться", тухта-моц „останавливаться"; туци-ш-моц „совместно ткать", „плести" (что-либо), туци-мок, „ткать"; бор-иш-моъ „совместно пойти", бор-моц „итти* \ чоп-ши-моц „совместно скакать" (быстро ехать), чоп-моц „скакать";Uuf-uui-moh „совместна собирать", йир-моц „собирать".Глаголы .совместные* в 3 л. мн. ч , как правило, афф. мн. ч. -лар не принимают, так как афф. -ши  сам передает идею множественности; см. § 55, 3.3. В з а и м н о - с о в м е с т н о е  (взаимно-возвратное — взаимно-невозвратное) значение. Семантика ряда глагольных основ в соединении с афф. -(и)иг указывает как на а) взаимно-воз1 Этот аффикс можно сопоставить со словом эш  .подобный*, .совместный*, „сотоварищ*.

139*



вратное, так и на б) взаимно-невозвратное действие. Примеры: 
боц-иш-моц: а) „переглядываться", б) „совместно смотреть", 
боц-моц „смотреть"; кур-иш-моц: а) „здороваться", „встречаться", „видеться", б) „совместно видеть", кур-моц „видеть"; 
кел-иш-моц: а) „сходиться", „договориться", б) „совместно приходить", кел-мон; „приходить"; чан,ир-иш-моц\ а) „вызывать друг друга", б) „совместно вызывать" (кого-либо), чацир-моц „звать"; 
ур-иш-моца) „драться", „бить друг друга", б) „совместно бить", 
ур-мои; „бить".§ 263. С  помощью аффиксов: 1) -дир, -тир; 2) -т\ 3) -up, 
-ар~-ор\  4) -гиз, -риз, -киз, -циз |] -газ, -FU3, -коз, -цаз\ 5) -из, 
*аз образуются так наз. понудительные глаголы1. Эти глаголы выражают действие, происходящее при непосредственном участии субъекта, причем характер этого участия простирается от энергичного приказания до открытого попустительства, что в русском языке передается с помощью глаголов „заставить", „велеть", „позволить", „дать возможность" и т. п.С  помощью указанных аффиксов глаголы н е п е р е х о д н ы е  с т а н о в я т с я  п е р е х о д н ы м и ,  глаголы п е р е х о д ^  н ы е  п о л у ч а ю т  з н а ч е н и е  в д в о й н е  п е р е х о д н ы х .Выбор того или иного аффикса обусловливается указанными ниже фонетическими причинами.§ 264. Аффикс -дир (после звонких1 2 согласных основ), -тир (после глухих3 согласных; реже после многосложных основ, оканчивающихся согласными -я, -л , -р) присоединяется как к односложным, так и к многосложным основам: кул-моц „смеяться", кул-дир-моц „смешить"; син-моц „ломаться", син-дир-моц „ломатьи;е-моц „естъ“,е-дир-моц „кормить"\тер-моц „собирать", 

тер-дир-моц „заставить, позволить, дать собирать"; ол-мо% „брать", ол-дир-моц „заставить (или позволить) брать", „допустить взять"; кел-моц „приходить", кел-тир-моц „приводить", „приносить"; супур-моц „подметать", супур-тир-моц „заставить подметать"; севин-моц „радоваться", севин-тир-моц „радовать"; 
ус-моц „расти", ус-тир-моц „выращивать"; орт-моц „увеличиваться", орт-тир-моц „увеличивать".§ 265. -ту -ит (<jnup) — после многосложных гласных оо? нов и некоторых согласных основ, оканчивающихся на -р, -й: 
цай-на-моц „кипеть", цайна-т-моц „кипятить"; цизи-моц „накаливаться", цизи-т-моц „раскаливать"; уци-моц „учиться", уци- 
т-моц „учить";узгар-моц „изменяться",узгар-т-мон, „изменять", „переменять"; озай-моц „уменьшаться", озай-т-моц „уменьшать".Многосложные основы, оканчивающиеся на -р, -й, могут

1 Другие наименования: побудительные, причинительные, фактитивные, каузативные.2 Т. е. основ, оканчивающихся звонким согласным.* Т. е . основ, оканчивающихся глухим согласным.140



ринимать также аффикс -тир, образуя параллельную основу: 
узгар-т-моц || узгар-тир-моц, озай-т-моц II озай-тир-моц; цисцар- 
моц „укорачиваться", цисцар-т-моц Ц цисцар-тир-моц „укорачивать"; купай-моц „умножаться", купай-т-моц Ц купай-тир- 
моц „умножать".В отдельных случаях при односложных основах на -р употребляется афф. -ит: юр-моц „ходить", юр-ит-моц „двигать"; туз-моц „превращаться в пыль", туз-ит-моц „распылять".§ 266. -up, -ар— ор « тир?) употребляются после некоторых односложных основ, оканчивающихся на -ш, -ч, реже -т: 
туш-моц „спускаться", „падать", туш-ир-моц „спускать", „ронять", „сбивать" (о самолете); пыш-моц „вариться", пиш- 
ир-моц „варить"; шиш-моц „пухнуть", шиш-ир-моц „раздувать" (увеличивать что-либо в объеме); куч-моц „переходить" (на другое место), куч-ир-моц „переводить", „перемещать"; ич-моц „пить", ич-ир-моц „напоить"; цайт-моц „возвращаться", цайт- 
ар-моц „возвращать"; чиц-моц „выходить", чиц-ар-моц „выводить".

§ 267. -гиз, -FU3, -газ, -раз, - fo 3 (после односложных звонких основ, чаще оканчивающихся на -р , -й) и -киз, -циз, -каз, 
- цаз, -цоз (после глухих согласных основ): юр-моц „ходить", 
юр-гиз-моц „пускать в ход", „приводить в движение";кир-моц „входить", кир-гиз-моц „вводить"; киймоц „надевать", кий- 
гиз-моц „заставить надевать"; тур-моц „вставать", „стоять", 
тур-риз-моц || myp-F03-MOHi „заставлять вставать"; кур-моц „видеть", к$р-газ-моц „показывать"; ут-моц „проходить", ут-киз- 
моц || ут-каз-моц „проводить"; бит-моц „кончаться", бит-каз- 
моц || бит-киз-моц „заканчивать"; ёт-моц „лежать", ёт-циз-моц „заставить лечь", „уложить" (в постель); тут-моц „держать", 
тут-циз-моц „заставить держать"; туй-моц „наедаться", туй- 
раз-моц „насыщать".Этот аффикс в отдельных случаях имеет вариант -кар, -кир (разновидность афф. -каз,-киз; чередование в конце а к в а  -р ^ -з —довольно широко распространенное явление, ср., напр., семир „полней*, „жирей", семиз „жирный"; кур „видь", „смотри*, куз „глаз" и т. п .): ет-моц „достигать", 
ет каз-моц || ет-кар-моц „заставить достигать*, „доводить", „доставлять"; 
ич-моц „пить*, ич-киз-моц || ич-{к)-ир - моц „напоить'4. Ср.: чиц-моц „выходить*, чиц-ар-моц || чщ -аз моц „выводить".Афф. -гиз, -киз, широко распространенный в старом языке, в настоящее время постепенно утрачивает свою былую продуктивность и часто заменяется афф. -д ир ^-т и р, -up, -ит, образуя параллельно употребляющиеся основы: кий-гиз-моц || кий-дир-моц; тут-циз-моц || тут-тир-моц\ трй-раз- 
моц || тугй-дир-моц, бит-каз-моц || бит-киз-моц II бит-ир-моц; юр-гиз-моц II 
юр-ит-моц,§ 268. -из, -а з~ -о з  присоединяются преимущественно к оснозам, оканчивающимся на -ц, -г, реже -м; этот аффикс восходит к афф. -гиз, -киз (§ 267): оц-моц „течь", оц-из-моц « оц-циз-моц) „лить", „заставить течь"; боц-моц „смотреть",
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^боц-из-моц „заставить смотреть"; чщ-моц „выходить", чиц-аз-
моц II чщ-ар-моц (§ 266) „выводить"; тег-мок „касаться", тег- 
из-моц „заставить касаться"; эм-моц „сосать", эм-из-моц || эм- 
дир-моц „давать сосать", „кормить грудью"; том-моц „капать", 
том-из-моц „заставить капать", „лить (каплями)".§ 269. Понудительные основы (основа с афф. -дир, -тир и др.; § 263) могут принимать, в свою очередь, афф. -up, -тир, образуя вдвойне и втройне понудительные основы: кеч-моц „переходить вброд", кеч-ир-мон; „переправлять" (через реку и т . п .), кеч-ир-тир-моц „заставить переправить"; $л-моц „умирать", ул-дир-мок; „умерщвлять", „убивать", ул-дир-тир-моц „заставить убить"; чиц-моц „выходить", чщ-ар-моц Ц чщ-аз- 
моц „выводить", чщар-тир-мон; II чиц-аз-Ьир-моц „заставить выводить".§ 270. По-русски прямо-переходный (действительный) глагол часто употребляется вместо понудительно-переходного глагола, напр., „я сшил пальто" в значении: „я сшил пальто у  портного". В узбекском языке в последнем значении употребляется только понудительный глагол: Мен пальто тикдим. „Я сшил пальто (сам)". Мен пальто тиктирдим. „Я сшил пальто (у портного)".§ 271. -н (после гласных основ), -ин (после согласных основ) придает основе:1. С о б с т в е н н о - в о з в р а т н о е  з н а ч е н и е ,  выражающее действие, исходящее от субъекта и возвращающееся на него: цаиги-моц „чесать", цаши-н-моц „чесаться"; тара-моц „расчесывать", „причесывать" (волосы), тара-н-моц „причесываться"; мацта-моц „хвалить",мацта-н-мон; „хвалиться"; юв-моц „мыть", юв-ин-моц „мыться", „умываться"; кий-моц „надевать", 
кий-ин-моц „одеваться" \яшир-мо% „прятать", яшир-ин-моц „прятаться"; ёп-моц „закрывать", „укрывать", ёп-ин-мон; „закрываться", „укрываться".2. О б щ е - в о з в р а т н о е  з н а ч е н и е ,  выражающее внутренние, душевные переживания субъекта или изменения, происходящие в состоянии действующего лица. В этом случае афф. -(и)н часто не может быть выделен из состава основы, т. е. некоторые из этих глаголов не имеют простых производных основ: шод-лан-моц „радоваться", шод „радостный"; жон-лан-моц „оживляться", жон „душ а"; цувон-моц „радоваться"; жиркан- 
моц „гнушаться"; сескан-моц „содрогаться"; яхши-лан-моц „улучшаться" (яхшила-моц „улучшать"); туцш-моц „сталкиваться"; 
такрор-ла-н-мок, „повторяться" (iтакрор-ла-моц „повторять"); 
уйла-н-моц „задумываться" (уйла-моц „думать").3. П а с с и в н о - в о з в р а т н о е  з н а ч е н и е ,  выражающее:а) действие, которому подвергается субъект, и б) такое действие субъекта, которое может мыслиться возвращающимся на действующее лицо (как это бывает, например, в собственно-возвратных глаголах) как на прямой объект. В этих
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случаях афф. •(и)н присоединяется только к основам, последним согласным которых является согласный -л: ол-моц „брать", „получать", ол-ин-моц: а) „быть получаемым", б) „получаться"; 
ил-моц „зацеплять", ил-ин-моц: а) „быть зацепленным", б) „зацепляться"; бошла-мок; „начинать", боихла-н-моц\ а) „быть начатым", б) „начинаться"; тайерла-моц „готовить", тайёрла-н-моц\а) „быть подготовляемым", б)„готовиться"; ифлосла-мок; „загрязнять", ифлосла-н-моц: а) „быть загрязненным", б) „загрязняться"; бул'мок, „делить", бул-ин-моц: а) „быть делимым",б) „делиться".§ 272. -л (после гласных основ), -ил (после согласных основ). Афф. •(и)л. присоединяется только к основам, не содержащим в последнем слоге согласного -л. Этот аффикс придает основе:1. П а с с и в н о - в о з в р а т н о е  значение (ср. § 271, 3): 
уци-моц „читать", у'щи-л-моц: а) „быть прочитанным", б) „читаться"; сура-моц „спрашивать", сура-л-моц\ а) „быть спрашиваемым", б) „спрашиваться"; бер-моц „давать", бер-ил-моц:а) „быть отданным", б) „отдаваться"; ёз-моц „писать", ёз-ил- 
моц\ а) „быть написанным", б) „(за) || (под)писаться"; ёй-моц „расстилать", сй-ил-мок;: а) „быть разостланным", б) „расстилаться"; кес-моц „резать", кес-ил-моц: а) „быть (с)резанным", б) „резаться"; кум-моц „закапывать", кум-ил-моц: а) „быть закапываемым", б) „закопаться"; улдир-моц „убивать", улдир-ил-моц:а) „быть убитым", б) „убиваться".2. Б е з л и ч н о-п а с с и в н о е  значение, выражающее действие, при котором субъект мыслится безлично или, точнее, неопределенно-лично. Это занчение аффикс ~(и)л [а при основах, последним согласным в которых является -л—афф. 
-(и)н\г придает только непереходным глаголам: ут-моц „проходить", ym-u/1-моц: иккинчи масалага утилди „перешли ко второму вопросу"; утир-моц „садиться", „сидеть", ymttp-ил-мон;: бу 
ерда утирилмасин „здесь сидеть нельзя"; кир-мок; „входить", 
кир-ил-моц: бугун дарсга кириладими? „являться сегодня на занятия?"; бормоц „итти", бор-ил-моц: почтага цандай борилади? „как пройти на почту?"; ет-моц „доходить", „достигать", ет- 
ил-моц: ярим соатда цишлоцца етилди „за полчаса добрались до кишлака"; турмок, „вставать", тур-ил-моц: эртага соат 
7-да турилади „завтра вставать в 7 часов"; кел-моц „приходить", кел-ин-моц: бу соатда келинадими?  „разве в такой час 1

1 Употребление афф. -(и)н вм. -(и)л при основах с последним согласным -л объяснялось в тюркологической литературе диссимиляцией аффиксального -л с -л , входящим в состав основы глагола; „(и)н  оказывается просто фонетическим заместителем (в результате диссимиляции двух -л) звука -л, т. е. глагольная основа иш-ла-н оказывается фонетической модификацией основы ши-ла-л" Афф. -(и)л  академик К. Г. Залеман (Melanges Asiatique, t. X. Livr. 2, p. 212) возводит к глаголу ул-моц  =  узб. бул-моц  „быть", „делаться", „становиться".
143



приходят?*; ухла-моц „спать*, ухла-н-моц: бу пайтда ухлана- 
димиР „разве спят в такое время?*.§ 273. Второобразные глаголы получают дальнейшее мор* фологическое развитие; так, глаголы, образованные с помощью:1. Афф. -(и)ш (§ 262) могут сочетаться:а) с афф. -тир (§ 264): тани-моц „знать* (кого-либо), та- 
ни-ш-моц „знакомиться*, тани-ш-тир-моц „заставить познакомиться*, „(п)ознакомить*;б) с афф. -ил (§ 272): гапир-моц „говорить*, „гапир-иш-мо% „разговаривать*, гапир-иш-ил-мон; „быть предметом разговора*.2. Глаголы, образованные с афф. -дир, -тир (§ 264), сочетаются;а) с афф. -иш (§ 262): тушун-моц „понимать*, тушун-тир- 
мок „разъяснять*, „объяснять*, тушуп-тир-иш-моц „совместно разъяснять*, „объяснять друг другу*;б) с афф. -ил (§ 272): камай-моц „уменьшаться*, камай- 
тир-моц „уменьшать*, камай тир-ил-моц „быть уменьшаемым*;в) с афф. -т (см. § 265).3. Глаголы, образованные с афф. -(и)н (§ 271), сочетаются:а) с афф. -(и)ш (§ 262): юв-моц „мыть*, юв-ин-моц „мыться*, 
юв-ин-иш-мок „совместно мыться*;б) с афф. -тир (§ 264): юв-ин-моц „мыться*, юв-ин-тир-мок „заставить мыться*;в) с афф. -цира, -кира, образующим от основ на •(и)н ряд производных глаголов: тухтан-цира-моц „застаиваться*, тух- 
та-моц „останавливаться*; саррай-ин-цира-моц „слегка желтеть*, саргай-мок; „желтеть*; шош-ин-цира-моц „поторапливаться*, „слегка волноваться*, шош-моц „спешить*.4. Глаголы, образованные с афф. -ил (§ 272), сочетаются:а) с афф, ~(и)ш (§ 262): Uu f - m o k  „собирать*, йир-ил-моц „быть собранным*, „собираться*, mF-UA-иш-моц „совместно собираться*;б) с афф. -диру -тир (§ 264): ет-моц „достигать*, ет-ил-мок, „вызревать", ет-ил-тир-моц „заставить вызреть*, „довести до зрелости*.§ 274. Сложные глаголы — лексико-синтаксические комплексы, которые по характеру своих компонентов и по связи компонентов между собой делятся на два типа: 1) глаголы а н а л и т и ч е с к о г о  типа (§ 275) и 2) глаголы с и н т е т и ч е с к о г о  типа (§ 280).§ 275. Глаголы аналитического типа состоят из имени (существительного или прилагательного) или, реже, группы имен+вспомогательный глагол. Отношения компонентов этого комплекса первоначально могли мыслиться как отношения объекта и предикат^, впоследствии слившихся в единое слово с дельным лексическим содержанием. Вспомогательный глагол144



в этом случае может быть уподоблен глаголообразующему элементу, например, аффиксу -ла-моц (§ 251), что подтверждается их семантической тождественностью: тамом цилмоц — 
тамом-ла-моц „заканчивать", где тамом „конец", цилмоц — вспом. гл. „делать"; та'мин цилмоц =  та'мин-ла моц „обеспечивать", та'мин „обеспечение". Почти все сложные глаголы этого типа имеют дублеты, образованные с помощью афф.-ла-моц.Все грамматические изменения в глаголах аналитического типа происходят лишь с вспомогательным глаголом: тамом 
цилди „он закончил", тамом цилдик „мы закончили" и т. п.В качестве первого компонента этого типа сложных глаголов выступают, как правило, имена, заимствованные из арабского и персидского языков, реж е—слова русские или интернациональные.Вспомогательные глаголы, обслуживающие аналитический тип сложных глаголов, могут быть разбиты на две группы:1. С о б с т в е н н о - в с п о м о г а т е л ь н ы е ,  т. е. глаголы, не имеющие (или почти не имеющие) в современном языке самостоятельного употребления и функционально близко примыкающие к глаголообразующим элементам — аффиксам.2. О к а з и о н а л ь н о - в с п о м о г а т е л ь н ы е ,  т. е. глаголы, которые, наряду со своим самостоятельным значением и употреблением, в определенных, обычно устойчивых сочетаниях, в зависимости от своего лексического содержания, приобретают функции и значение служебного слова.■ § 276. С о б с т в е н н о - в с п о м о г а т е л ь н ы е  глаголы суть следующие:1. Цилмоц „делать" (имеет также самостоятельное употребление): хизмат „ служба", хизмат цилмоц „служить"; ци- 
коя „рассказ", цикоя цилмоц „рассказывать"; та'сир „влияние", 
та,'сир цилмоц „влиять"; тасдиц „утверждение", тасдиц цил
моц „утверждать"; поймал „попрание", поймол цилмоц „попирать", „топтать ногами"; ревизия цилмоц „ревизовать"; контроль 
цилмоц „контролировать".Именная часть аналитического типа сложного глагола может состоять из группы имен: тикка-пора цилмоц „разрывать на куски".В качестве именной части сложных глаголов этого типа в живой разговорной речи выступают формы русского неопределенного наклонения: редактировать цилмоц „редактировать", издавать цилмоц „издавать" и т. п.2. Этмоц „делать" — стилистический синоним глагола цил
моц; употребляется преимущественно в литературном (письменном) языке: таклиф „предложение", таклиф этмоц =  таклиф 
цилмоц „предлагать"; таигкил (самостоятельно не употребляется) „организация", ташкил этмоц =  ташки л цилмоц „организовать".1 0 -6 9 0 145



3. Айламоц „делать® — синоним глаголов цилмоц и этмоц; в современном языке употребляется очень редко: зулм „гнет®, 
зулм айламоц =  зулм цилмоц =  зулм этмоц „угнетать®; ра^м „милосердие®, раздм айламоц =  рацм цилмоц =  рацм этмоц „проявлять милосердие®. Зулм айлада %ар эдоким, рацм айламай 
цар цози; иззат цилди бойларни, элни цилиб норози. (Куш щ - дан). „Каждый правитель угнетал, ни один казий не проявлял милосердия; уважали (только) богачей, в народе сеяли недовольство®.Глагол айламоц, в отличие от глаголов цилмоц и этмоц, употребляется только в действительной форме.4. Булмоц „быть®, „становиться®, „делаться® сочетается:а) С  именами прилагательными (чаще заимствованными из арабского и персидского языков), образуя сложные глаголы с общевозвратным или пассивно-возвратным значением (§ 271): 
хурсанд „радостный®, хурсанд булмоц „обрадоваться®; хотир- 
жам „спокойный®, хотиржам булмоц „быть спокойным®, „успокоиться®; мамнун „довольный®, мамнун булмоц „быть довольным®, „удовлетвориться®; ма’лум „известный®, ма'лум булмоц „быть (стать) известным®.б) С  именами существительными (гл. обр., арабскими мас- дарами), образуя глаголы с средне-страдательным или с пассивно-возвратным значением: тамом „конец®, тамом булмоц „заканчиваться®; иарц „погружение® (в воду), рарц булмоц „погружаться®, „утонуть®; %алок „гибель®, эдалок булмоц „(по)гибнуть®.Указанные выше и им подобные имена прилагательные й существительные в сочетании с глаголом цилмоц (а также с его синонимами этмоц, айламоц) образуют сложные глаголы с переходным (действительным) значением: хурсанд булмоц „радоваться®, хурсанд цилмоц „радовать®, „веселить®; ма'лум булмоц „быть (стать) известным®, ма'лум цилмоц „сообщать®; тамом 
булмоц „заканчиваться®, тамом цилмоц „заканчивать®; рарц бул
моц „тонуть®, рарц цилмоц „топить®.§ 277. Указанные выше вспомогательные глаголы (за исключением гл. айламоц; см. выше) образуют второобразные формы (§ 261) по общему правилу: цабул цилмоц: цабул цил- 
ин-моц || эт-ил моц и т. п.§ 278. О к а з и о н а л ь н о - в с п о м о г а т е л ь н ы е  глаголы. Наиболее употребительные из их числа следующие:1. Бермоц „давать®: жавоб „ответ®, жавоб бермоц „отвечать®; ёрдам „помощь®, ёрдам бермоц „помогать®.2. К,уймоц „класть®, „ставить®: от „имя®, от цуймоц „нарекать®, „давать имя®; цул „рука®, цул цуймоц „расписаться®, „приложить руку®.3. Олмоц „брать®, „получать®: уч „месть®, уч олмоц „мстить®; 
ут „огонь®, ут олмоц „загореться®; ёд „память®, ёд олмоц „запоминать®.
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4. С олмоц „класть®, „положить": назар „взгляд", назар сол- 
моц „смотреть", „присматривать"; цулоц „у хо ", цулоц солмоц „слуш ать", „внимать".5. Чекмоц „тянуть": азоб „мучение", азоб чекмоц „страдать"; 
имзо „подпись", имзо чекмоц „расписываться".6. Сурмоц „двигать", „толкать", „гнать": цукм „господство", 
цукм сурмоц „господствовать"; умр „жизнь", умр сурмоц „жить".§ 279. Первым компонентом аналитического глагола может выступать имя в косвенном падеже: эс „память", чицармоц „выпускать", эсдан чицармоц „забывать"; амалга оширмоц „о су ществлять"; ёрдамда булмоц „помогать" и т. п.§ 280. Глаголы синтетического типа состоят из двух (реже трех, четырех; §§ 284—285) элементов: особый разряд отглагольных имен („деепричастие") +  оказионально-вспомогательный глагол. Это сочетание не образует нового слова: первый компонент — носитель основного значения выражает действие — состояние, второй — модифицирует значение первого, осложняя его видовыми оттенками (мгновенности, динамичности, длительности, инхоативности, т. е . начинательности действия, повторяемости, многократности), выражением направленности действия (к говорящему ~  от говорящего), целеустремленности действия (для субъекта—для объекта), возможности — невозможности или способа, образа совершения действия.Первым компонентом глаголов синтетического типа, как сказано, является особое отглагольное имя, называемое обычно „деепричастием"; их два вида:1. Деепричастие на -а (после согласных основ), -й (после гласных основ), которое называется также деепричастием настоящего времени.2. Деепричастие на -иб (после согласных основ), -0 (после гласных основ), которое называется также деепричастием прошедшего времени.Деепричастие на -а, -й пишется слитно с вспомогательным глаголом, деепричастие на -(н)б — раздельно.В качестве вспомогательных глаголов наиболее часто употребляются: а) глаголы движения: келмоц, кетмоц, бормоц, юрмоц, 
утмоц, чицмоЦу юбормоц; б) глаголы „статики" и „бытия": 
утирмоЦу турмоц, ётмоц, цолмоц, булмоц; в) глаголы разного значения: олмоц, билмоц, цуймоц, бермоц, ташламоц, курмоц, 
боцмоЦу ёзмоцу бошламоц.Одни из этих глаголов сочетаются с обеими формами деепричастия, другие — только с деепричастием на -с, -й или на ~(и)б.§ 281. Г л а г о л ы ,  с о ч е т а ю щ и е с я  с д е е п р и ч а с т и я ми на -ау -й и на -(и)б:1. Олмоц „брать", „получать" в соединении:а) С  деепричастием на -с, -й выражает возможность совер147



шения действия: £з-а* олмоцх „ мочь писать “ , уци-й~ олмоц >  уци- 
ёлмоц2 „мочь читать".При отрицательной форме вспомогательного глагола выражается невозможность совершения действия (§ 288).б) С  деепричастием на -(и)б обозначает, что действие совершается для субъекта, в интересах субъекта и по его почину: 
ёз-иб олмоц „записать" (себе, для себя). Бу лаззатли таомни.., 
еб олдим.(Г. Гулом). „Эту вкусную пищ у... я (сам) съел". Хой  
йигитлар, %ой цизлар! Фанни билиб олинглар! (КУшиКДан)* „Эй джигиты, эй девицы! Овладевайте знаниями!" Афанди... 
сандщнинг ичига тушиб олди. (Афандидан). „Афанди... спрятался в сундук". Тошбаца... дар’ёнинг бу qupFOFUsa утиб олди. 
(Гулханий). „Черепаха... переправилась на этот берег реки".2. Бермок; „давать" в соединении:а) С  деепричастием на -а, -и выражает спокойное течение действия, осуществление действия без помех, легкость совершения действия. Эта форма нередко соответствует русскому совершенному виду, указывающему на законченность начала действия, хотя само действие имеет характер длительного процесса (ср. русск. соверш. вид с префиксом по-): ёз-а- 
бермок? „продолжать писать", „спокойно писать", „пописывать"; сузла-й-бермоц „продолжать говорить", „спокойно говорить". Энди цурцмай, тушабер! „Теперь не бойся,слезай спокойно (с дерева) [говорит лисица петуху]". Биз бу юзни кунига 
бирнеча мартадан Kypa6epu6t жуда безор булганмиз. (Афандидан). „Мы это лицо несколько раз в день видим, очень оно нам надоело". Шу йул блан myFpu борабвринг! „Ступайте (себе) прямо этой дорогой!"б) С деепричастием на -(и)б выражает действие, предназначенное не для говорящего, а для другого лица: уци-б бер
мой; „прочитать" (кому-либо), „зачитать"; оч-иб бермок; „открыть" (для кого-нибудь, например, дверь). ...бир киши: „ . . .  менинг 
номимдан дустимга бирхатёзиб беринг*,— деди. (Афандидан). „ . . .  некий человек сказал: „...напишите от моего имени письмо моему другу". Шу эшакни ун йилда мулла цилиб бераман. (Афандидан). „Этого осла я за десять лет сделаю грамотным" (говорит Афанди во исполнение своего обещания падишаху). Болалик 
кунларимда, уйцусиз тунларимда $икоя тинглар эдим: сузлаб 
берарди бувим. (J(. Олимжон). „В дни моего детства, в бессонные (мои) ночи я слушал рассказы, [которые] рассказывала [мне] моя бабушка". 1

1 В живой^речи гласный деепричастия, сливаясь с начальным гласным вспомогательного глагола, образует единый звук „о “: ёз-а-олмок^ёз-о-л-моц.2 По нормам современного правописания й +  о — ё.3 В живой речи начальный согласный вспомогательного глагола б переходит в в: ёза бер м оц ^  ёзавермоц, что находит нередко отражение и на письме.148



3. Колмоц „оставаться" в соединении:а) С  деепричастием -а, -й выражает доброжелательное, покровительственное или иронически-небрежное отношение говорящего к предмету речи: Бугун бизникида ётацолинг1 „Заночуйте сегодня у нас!". Ш у  гапингизни цуяцолинг! „Оставьте этот разговор (бросьте об этом говорить)ГПри отрицательной форме деепричастия на -а, -й глагол цол- 
моц сообщает основе оттенок независимой от воли субъекта невозможности совершения действия: Мен келмай цолдим. „Я не пришел (не было возможности)".б) С  деепричастием на -(и) б (главным образом, от непереходных глаголов) выражает законченность, однократность или неожиданность действия: тухта-б цолмоц „остановиться" (сразу, вдруг, неожиданно). Араванинг рилдираги синиб цолди. „Колесо арбы (вдруг) сломалось". Узоцдан катта бир уй кури- 
ниб цолди. „(Вдруг) издали показался большой дом". Кучада 
ша^арнинг цозиси учраб цолди. (Афандидан). „Н а улице попался [ему] навстречу казий города". Сизнинг яхши тарбиянгиз соя- 
сида одам булиб цолдим. (Афандидан). „Благодаря вашему хорошему воспитанию я человеком стал". Эл карнай-сурнай 
чалди, замбараклар бушатиб, уни узатиб цолди. (J(. Олимжон). „Народ, трубя в карнаи и сурнаи, паля из пушек, проводил его (в путь)",;4. Ётмоц „лежать", „ложиться" в соединении как с деепричастием на-а,  -й, так и с деепричастием на -(и)б выражает длительность действия, продолжение или совершение его в данный момент (см. §§ 310 — 315 и др.).§ 282. Г л а г о л ы ,  с о ч е т а ю щ и е с я  с д е е п р и ч а с т и е м  на t-a, -й :1. Билмоц „знать" соответствует русскому глаголу „(с)уметь": ёз-а-билмоц“ „(с)уметь (на)писать", уци-й-билмоц „(с)уметь (про)читать".2. Ёзмоц „ошибаться", „впадать в грех" передает действие,' осуществлению которого помешали случайные, независимые от воли субъекта, обстоятельства, что обычно по-русски переводится: „едва н е ..." , „чуть было н е ..." , „чуть-чуть н е ..." , „почти что ...": улаёзди „едва не умер", йицилаёзди, „чуть не упал". Ишимиз тамом булаёзди. „Наш а работа почти что закончилась".3. Бошламоц „начинать" сообщает основе инхоативное значение, т. е. передает приступ к действию, начало действия: ёз-а- 
бошламоц „начинать писать", „приступать к писанию", айт-а- 
бошламоц „начать говорить", „заговорить". Курганларини ай-
табошлади. „Он начал рассказывать о том, что видел".При отрицательной форме деепричастия глагол бошламоц указываетна п е р е р ы в ,  п р и о с т а н о вк у действия: У  ёзмай 
Ьошлади. „Он бросил || перестал || прекратил писать".
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§ 283. Г л а г о л ы ,  с о ч е т а ю щ и е с я  с д е е п р и ч а с т и е м  на -(и)б:1. Булмоц „быть" выражает полное завершение, окончание или результативность действия: ёз-иб булмоц „кончить писать". 
Мен бу цикояни $циб брлдим. „Я  кончил читать этот рассказ". 
Мен ювиниб булдим. Сен-чи? „Я уж е вымылся. А  ты?"

Булмоц в форме б$лади (3 л. ед. ч. наст.-будущего вр.) выражает объективную возможность, а в форме брлмайди (отрицательная форма того же лица и времени)—объективную невозможность совершения действия: Илон, цурбаца — овим. | Кишда 
топиб булмайди. (Лайлаклар). „Змеи, лягушки — [вот] моя добыча (доел, охота). I Зимою (их) невозможно найти". Хозир 
кучага чициб булмайди, бир соатдан кейин чициб булади. „Сейчас невозможно выйти на улицу, а через час — можно".2. Келмоц „приходить" выражает:а) Действие, совершаемое с приближением к говорящему:
ол-иб келмоц „приносить" (ол-моц „брать"); кир-иб келмоц „входить". Уйга цайтиб келганимда... „Когда я возвратился домой..." Нега бу худо урган итни олиб келдингиз? (Афандидан). „Зачем вы привели эту побитую богом собаку?" „Углим, цаер- 
дан булса цам, бир эшак топиб кел!и— деб буюриб цолди. 
(F . Гулом), Сын мой, —приказал он (вдруг), — где бы то нибыло, а (какого-нибудь) осла найди [мне]!"б) Действие, непрерывно длящееся вплоть до какого-то момента: Тш-адабиёт факулътетида уциб келмоцдаман, „Я учусь (всё время, вплоть до настоящего момента) на факультете языка и литературы".3. Кетмоц „уходить" выражает:а ^Действие, совершаемое с удалением от говорящего: ол-иб 
кетмоц „уносить", уч-иб кетмоц „улетать". Пароход утиб кет- 
ди. „Пароход прошел мимо". Думсиз тулки цечнима деёлмай, 
цайтиб кетди. (Л. Н . Толстой). „Бесхвостая лиса ничего не могла сказать, [и] ушла во-свояси“ . Мен бир хат ташлаб кет- 
дим. „Я оставил [ему] записку".б) Действие, происходящее внезапно, стремительно: Кунлар 
исиб кетди. „Дни (сразу) стали жаркими".4. Бормоц „итти" передает развитие, нарастание действия или сопроводительное действие: Ацвсл яхшиланиб боради„ „Положение (все более и более) улучшается". Мамлакати- 
мизнинг саноати йилдан-йилга ривожланиб боради. „Промышленность нашей страны из года в год развивается".5. Чицмоц „выходить" выражает завершённость, законченность определенной стадии, фазы действия: Мен кечаги цикоя- 
ни уциб чицдим. „Я прочитал вчерашний рассказ".6. Юбормоц „посылать" выражает быстро развертывающееся действие, энергично осуществляемое действие или превышение обычного предела: Хамма болалар бирдан цичцириб 
юбордилар. „Все дети вдруг закричали". Хаммалари кулиб
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юбордилар1. „Все (вдруг) засмеялись*. Ёмкпр бизнинг планимиз- 
ни $>згартириб юборди. „Дождь (сразу) нарушил (доел, изменил) наш план". Думлар бошлаб юборди цувноц ашула. (З .Д иёр). „Птицы начали [дружно, быстро] веселую песню". ТокчаЬаги ойна- 
ни олиб, уз башарасини царади вабирдан йирлаб юборди. (Афан- дидап). „Он взял зеркало с полки (доел, находящееся на полке), осмотрел свою физиономию и вдруг заплакал (заревел)".7. Юрмоц „ходить" выражает длительное действие, совершающееся во время движения или перемещения: Тулки... 
йулда уйнаб юрган хурозни курди. „Л иса... увидела петуха, играющего на дороге". Аэропланлар ша^ар успгида учиб юр- 
ди. „Самолёты летали над городом".8. Утмоц „проходить" выражает действие, происходящее попутно с другим, мимоходом или, реже, действие, проходящее через что-либо, преодолевающее какую-нибудь среду: 
Осмондаги самолёт, цанотингни пастлаб ут\ цанотингга хат 
цуяи, Кремлъга ташлаб ут! (Кушивдан). „Самолёт [летящий] в небе, опусти твои крылья (т. е. пролети низко), положу-ка я письмо на крылья твои, сбрось [письмо] в Кремль".9. Утирмоц ^садиться", „сидеть" придает основному глаголу оттенок длительности или не вызываемого необходимостью затягивания действия, умышленное замедление темпа действия: 
Шу myFpuda куп гапириб утирмайман. „По этому поводу я не стану много распространяться". ...Афанди деди: „Шо^им, шай- 
тонни к$рсат деб, мета буйруц цилиб утирмангГ (Афандидан). „...Афанди сказал: „Ш ах мой, не приказывайте (не утруж дайте себя зря приказаниями) мне: „Покажи шайтана!"10. Турмоц „стоять" выражает действие, происходящее постоянно, регулярно или длительно: Виз газета уциб турамиз. „Мы (постоянно) читаем газеты". Дайицлардаги циз ва йигит- 
ларнинг цувноц куйлари эшитилиб турди. „Слышались [длительно] веселые песни девушек и молодых людей, находившихся в лодках". ...рус тилини урганишга зур интилиш кури- 
ниб туради. („Фур^ат"). „ . . .  [в его произведениях] (постоянно) наблюдается сильное стремление к изучению русского языка".11. Нуймоц „ставить", „класть" (главным образом, припере- ходных глаголах) выражает законченность действия (совершенный вид): ёЗ'иб цуймоц „написать", калиги вазифани дарров 
ишлаб цуйдим. „То задание я немедленно выполнил".— Оббо, 
шайтон-эй!—деб цуйди. (М . Горький). „Вотте на, ах чорт!— проговорил он". . . . Афанди: . . . —Йуц, цилар ишни цилиб цуйдинг- 
л а р —... деди. (Афандидан). „...Афанди сказал: . . . — Нет, вы уже сделали то, что надлежало сделать..." Эшакни суйиб цуйибсан- 
ку! (F . Гулом). „Ты ведь зарезал осла!".12. Ташламоц „бросать", „кидать" выражает э н е р г и ч н о

1 В живой речи нередко слышатся формы кулвордилар <  кул~(иб -ю) 
бордилар. 151



осуществляемое действие или действие, производимое основательно, до конца: Суд унинг жаноятларини очиб ташлади. „Суд раскрыл (до конца) его преступления". Цочсангиз, итлар сизни 
ражиб ташлайдилар. „Если вы побежите, собаки загрызут вас".13. Курмоц „видеть", боцмоц „смотреть" выражают попытку к совершению действия: ёз-иб курмоц || боцмоц „пытаться, пробовать (на)писать"; уци-б курмоц \\ боцмоц „пытаться (про)- читать". Биз тошни кутариб курдик. „Мы пытались поднять камень". Сиз цараб бощнг-чи! „Попробуйте-ка (попытайтесь-ка) вы посмотреть 1“ Бу дуппини кийиб куринг\ „Попробуйте надеть эту тюбетейку Г .§ 284. В составе сложных глаголов синтетического типа встречаются также образования, состоящие из трех элементов: деепричастие на -иб -f- деепричастие на -а, -й 4- вспомогательный глагол: ёз-иб+бер-а +  цол.В этом случае вспомогательный глагол модифицирует значение самого модифицирующего элемента, каковым является вторая деепричастная форма: ёзиб бер „напиши" (кому-нибудь или для кого-нибудь), ёзиб бер-а +  цол—по служебному значению глагола цолмоц (§ 281, 3)—получает значение: „напиши" [для кого-либо (так, между прочим, ибо это для тебя ничего не стоит и т. п.)]. Циш кетса, олдингизга | Чопиб келацоламан. (Лайлаклар). „Когда пройдет зима, к вам | я прилечу (легко и беззаботно прилечу; буду тут как тут)"; чоп-моц „скакать", „быстро ехать", чопиб келмоц „прискакать". Бизга ятнлашиб 
келабошладилар. „Они стали приближаться к нами\яцинлаш-мои; „подходить", „приближаться", ящнлашиб келмоц „приближаться (к говорящему)". Хамма фёллар кумакчи фёл булиб кела- 
вермайди (—келабермайди). (Узб. тили гр., б. 183). „Н е все глаголы являются вспомогательными глаголами".§ 285. Реж е употребляются ч е т ы р е х с о с т а в н ы е  г л а г о л ы  (деепр. на -(и)б +  деепр. на ~(и)б +  деепр. на -а +  вспом. глагол), взаимоотношения составных частей которых в принципе остаются теми же, что и в двух- трехсоставных глаголах: 
чалиб бериб цуяцол „сыграй-ка [(для нас) разочек (тебе это ничего не стоит!)]"; чал-моц „играть на муз. инструменте", 
чалиб бер „играй (для кого-нибудь)", чалиб бериб цуй „сыграй [(соверш. вид) для кого-нибудь!".§ 286. Приведенные выше (§§ 280 — 285) сложные глаголы синтетического типа, являясь устойчивыми сочетаниями (сложными в своем синтаксическом построении), превратившимися в сложные слова с единым лексическим содержанием, су щ ественно отличаются от аналогичных по построению „неустойчивых" сочетаний, в которых, несмотря на ту же технику построения, оба элемента сохраняют свою лексическую самостоятельность, что наблюдается во всех прочих (кроме перечисленных в § 280) сочетаниях деепричастия +  verbum finitum. В „неустойчивых" сочетаниях формы на ~(и)б и -а, -й дейст
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вительно получают функционально значение деепричастий, т. е . слов, характеризующих действие или обстановку действия: 
ётиб уциди „лежа читал", утириб ухлади „сидя спал", кула- 
куда айтабошлади „смеясь, начал говорить".§ 287. Особым по построению видом сложных глаголов являются формы, состоящие из двух однородных личных глаголов (пишутся через дефис), из которых второй выполняет функции оказионально-вспомогательного глагола (это — те же глаголы, что при глаголах синтетического типа;§ 280); по значению эти формы являются как бы дублетами сложных глаголов синтетического типа: айтди-цуйди (=айтиб цуйди) „взял да сказал", „сказал и все". Лабингни жуплайсан-цуясан, 
жуплайсан-цуясан; нега айтмайсан? (Эртакдан). „Ты складываешь, складываешь [плотно] твои губы; почему ты [ничего] не скажешь?" Ойнага царанг-цуйинг, шайтоннинг худдиузи- 
ни курасиз. (Афандидан). „Возьмите да посмотрите в зеркало, увидите самого (настоящего) шайтана".§ 288. Аспекты глагола. Каждая форма глагола может стоять в одном из четырех глагольных аспектов, выражая положительное или отрицательное суждение или суждение, утверждающее возможность или невозможность для субъекта осуществить то или иное действие.1. П о л о ж и т е л ь н ы й  а с п е к т  (положительная форма) характеризуется отсутствием показателя аспекта, т. е. состоит из чистого корня (в иепроизводных глаголах) или из корня +  словообразовательный аффикс: ёз-моц „писать", уци-моц „читать", бош-ла-моц „начинать", цабул, цил-моц Ц эт-моц || айла-моц „принимать", хурсанд бул-моц „радоваться", олиб кел-моц „приносить" и т. п.2. О т р и ц а т е л ь н ы й  а с п е к т  (отрицательная форма) образуется через присоединение к основе глагола безударного афф. -ма: ёз-ма „не пиши", бош-ла-ма „не начинай", цабул 
цил-ма || эт-ма II айла-ма „не принимай".Узбекский инфинитив (имя действия с афф. -моц) не принимает отрицания -ма , т. е. форма ёз-ма-моц, обычная для большинства тюркских языков, в современном узбекском языке отсутствует.При образовании отрицательного аспекта от сложных глаголов синтетического типа (§ 280) афф. -ма присоединяется обычно к основе вспомогательного глагола: ёзиб ол-ма „не записывай", айтиб бер-ма „не рассказывай", олиб кел-ма „неприноси".Встречаются, однако, случаи употребления афф. -ма при первом компоненте (если это деепричастие на -а, -й) или даже при обоих компонентах. В этих случаях второй компонент обычно сохраняет свое модифицирующее первый компонент значение: гапирмай цуйди „не стал говорить", курмай цолиб- 11 Жуплайсан — разговорная форма<ж уфт -ла-й-сан; жуфт  „пара".
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ман „(я) не увидел", индамай цолмадилар „не молчали (не обошлись без того, чтобы не говорить)" и т. п.Отглагольная форма с временной приметой -ган (§ 320) образует отрицательный аспект тремя способами, выявляя тем самым свою сложную природу, роднящую ее, с одной стороны, с глаголом, с другой, — с именем:а) С помощью афф. -м а: ёз-ма-ган „он не написал"; цабул цил-ма-ган „он не принял"; ёзиб ол-ма-ган „ож не записал" и т. п.б) С помощью „именного* отрицания эмас (§ 298): ёзган эмас; цабул 
калган эмас; ёзиб олган эмас и т. п.

Теоретически возможно, но практически очень мало употребительно 
соединение двух отрицаний ёзмаган эмас „он писал* (не обош лось без то
го, чтобы он не писал).в) С помощью слова „нет"; в этом случае форма на -ган принимает афф. принадлежности (§ 60).' ёзган-и к,абул цилган-и ёзиб
олган-и й %  и т. п .3. А с п е к т  в о з м о ж н о с т и  передает чаще всего субъективную возможность совершения действия. Эта форма, строящаяся по принципу сложных глаголов синтетического типа, состоит из деепричастия на -а, -й +  глагол олмоц (§ 281): ёз- 
а-олмоц „мочь (на)писать"; цабул цил-а-олмоц „мочь принимать"; 
уци-й-олмоц^ уциёлмоц „мочь читать".4. А с п е к т  н е в о з м о ж н о с т и  выражает чаще всего субъективную невозможность совершения действия. Он образуется через присоединение афф. -ма к основе в спомогательного глагола олмоц: ёз~а-ол-ма-ди „не смог писать"* уциёлмади „не смог читать". (Ср. уциб булмайди, § 403).§ 289. О  переходных и непереходных глаголах. Классификация глаголов по семантико-грамматическим разрядам, по отношению субъекта к объекту действия, обязательное (мыслимое, предполагаемое) и необязательное (немыслимое, непредполагаемое) наличие объекта и, в связи с этим, система управления объектами может быть представлена двумя группами:1. Переходные глаголы (§ 290). 2. Непереходные глаголы (§ 291).§ 290. П е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  по морфологическим ири- знакам распадаются на две группы: собственно-переходные глаголы и понудительно-переходные глаголы.С о б с т в е н н о - п е р е х о д н ы е  глаголы — это глаголы, переходность которых обусловлена семантикой самой основы, причем основа может быть непроизводной (коренной, § 248): 
ёз-моц „писать", уци-моц „читать", тот-моц „пробовать" и т. п. и производной (§ 249). Производные отыменные переходные глаголы чаще образуются с помощью афф. -ла (§ 251), реж е —с помощью аффиксов -(а)р (§ 253), -а (§ 254), -ай (§ 255), 
-сира (§ 258), -си (§ 260). Сложные глаголы, образованные с помощью вспомогательных глаголов цалмоц, этмоя;, айламоц ( § 276), в зависимости от семантики именной части, образуют переходные и непереходные глаголы. Из сказанного ясно, что переходность указанных глаголов формально не связана с
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морфологическими показателями, а целиком зависят от значения основы.П о н у д и т е л ь н  о-п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  — глаголы, переходность которых сообщается основе специальным аффиксом, причем непереходные глаголы становятся переходными (ул-моц „умирать", ул-дир-моц „убивать"), переходные становятся вдвойне '’-'Втройне переходными (уца-моц „читать", 
уци-т-моц „заставить кого-либо читать"). К этому разряду переходных глаголов относятся все так называемые понудительные глаголы (§ 263).Переходные глаголы управляют Основным, Винительным, реже Дательным, падежами (§ 72). Глаголы вдвойне переходные требуют двух объектов: 1) объект, появление которого обусловлено второй степенью переходности, стоит в Дательном падеже, 2) объект, связанный с первой степенью переходности, стоит в Основном или Винительном падеже: Болага 
китоб(ни) берди. „Он дал ребенку книгу". Болага расм(ни) 
курсатди. „Он показал ребенку рисунок". Болага ше'р(ни) 
уцитди. „Он заставил ребенка (Дат. п.1) прочитать стихотворение".§ 291. Н е п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  так ж е, как и переходные, распадаются на две группы: собственно-непереходные* и производно-непереходные.С о б с т в е н н о - н е п е р е х о д н ы е  (средние) г л а г о л ы -  глаголы, непереходность которых, так сказать, первородна; ненаправленность (замкнутость в себе) действия обусловлена* значением самой основы: бор-моц „итти", ухла-моц „спать" и т. п.П р о и з в о д н о - н е п е р е х о д н ы е  глаголы образуются от переходных и непереходных основ с помощью аффиксов 
-(и)ш (§ 262), -(и)н (§ 271), -(и)л (§ 272), которые сообщают первообразным основам различные оттенки, главным образом, возвратного значения.В случаях совместного значения (при афф. -иш) сохраняется переходное значение: Бизни чацирпшди. „Они (вместе) позвали нас".§ 292. Категория вида. Основа узбекского глагола не содержит указания на грамматический вид, т. е. основа (напр., ол) имеет значение русского совершенного и несовершенного вида: „бери", „возьми"; хурсанд бул „радуйся", „обрадуйся". Если основа узбекского глагола находится вне грамматической категории вида, то дальнейшее морфологическое развитие1 превращает ее (т. е. основу) в особые глагольные формы, качественно характеризующие дейсгвие~сосгояние по признакам мгновенности, динамичности, длительности, повторяемости,

1 В первую очередь, образование синтетических форм сложного глагола.
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многократности, инхоативности, направленности, целеустремленности и т. п.Следовательно, некоторая семантическая диффузность (с точки зрения грамматического вида) основы глагола тем самым устраняется, что дает право говорить о категории грамматического вида, но заключающегося не в самой основе, а 1) в синтетических формах глагола (§ 280) и 2) отчасти в verbum finitum (§ 307); в последнем случае смысловым эквивалентом русского несовершенного вида является, например, форма типа: ёз-а-ётир-ман. „я пишу" (§ 310); несовершенный вид (многократный подвид) находит примерное соответствие в узбекской форме ёз-ар эда~м (§ 338) и т. п.§ 293. Категория времени представлена тремя временными плоскостями: настоящим, прошедшим, будущим.Каждая из указанных временных плоскостей внутри себя имеет более дробные деления, уточняющие отношение действия к различным моментам данной плоскости.Н а с т о я щ е е  в р е м я  представлено тремя моментами:1) Действие, совпадающее с моментом речи. 2) Действие, совершающееся обычно, регулярно, т. е. по существу находящееся вне временных ограничений и которое может мыслиться во всех трех плоскостях: начало— в плоскости прош. вр., обычное течение действия—в наст. вр. и предположительное действие (вытекающее из „обычности", „регулярности" этого действия) — в будущем. 3) Действие растянутое, непрерывно продолжающееся в плоскости настоящего времени.П р о ш е д ш е е  в р е м я  представлено следующими моментами: 1) Действие, законченное к момейту речи. 2) Действие, несколько предшествующее (предпрошедшее), или действие, получившее субъективную окраску. 3) Давнопрошедшее время.4) Многократно-длительное действие. 5) Прошедшее „данного момента" („определенный имперфект"). 6) Прошедшее длительное. Кроме того, плоскость прошедшего времени может быть представлена рядом описательных форм, образованных с помощью глагола булмоц.Б у д у щ е е  в р е м я  представлено двумя основными моментами: 1) Будущее предположительное. 2) Будущее категорическое.Почти все времена всех трех плоскостей образуют так называемые модальные формы (§ 380).Каждый временной оттенок, присущий той или иной временной плоскости, характеризуется специальным морфологическим показателем (аффиксом времени) или комбинацией этих показателей; эти показатели рассматриваются при описании каждой из глагольных форм.§ 294. Категория сказуем ости. Имя и глагол (форма verbum finitum) в узбекском языке лексически четко обособлены, од
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нако и имя, и основы глагольных времен (основы глагола-f* -{-показатель времени), в зависимости от позиции в предложении, приобретают различные синтаксические свойства: аттри- бута и предиката, получая в каждом случае соответствующее им оформление.Для образования предиката узбекский язык использует специальные аффиксы [так называемые а ф ф и к с ы  с к а з у е м о с т и  (восходящие к личным местоимениям в 1 и 2 лице и к глаголу тур Ц дур „стоять" в 3 лице)], которые служат также п о к а з а т е л я м и  л и ц а ;  в силу этого категория сказуемости неотделима от категории лица.Если для образования предиката в современном языке достаточно наличия аффиксов сказуемости (а в разговорной речи для 3 - го лица — конечной позиции в предложении), то для образования г л а г о л а  требуется более сложное построение: verbum fini- tum, которое (за исключением форм повелительного наклонения) состоит из трех элементов:основа глагола+ показатель наклоне- ния ~  времени +  показатель лица. В глагольных построениях в качестве показателя лица выступают аффиксы сказуемости (для форм настоящего и будущего времени) и аффиксы принадлежности (§ 60) [для форм прошедшего времени и условного наклонения].В историческом плане спряжение имен и глаголов полностью совпадало: имя +  вспомогательный глагол тур Л дур —  
турур || дурур +  показатели лица: сор +  турур — тур — дур —  
дир +  ман=совр. cofmqh „яздоров" ;ср.ёз-\-ар+ман „я напишу".Следовательно, глагол и имя имеют общее происхождение: глагол возник из имени, но в дальнейшем предикативные показатели ( =  вспом. глагол -|- показатель лица) стали неотъемлемой частью глагола, а имя, в отличие от глагола, стало получать предикативные формы с помощью аффиксов сказуемости, которые совпали с показателями лица. Но и глагол без показателей лица обладает всеми свойствами имени.§ 295. Аффиксы сказуемости.

здоров". молод".
1 При именных основах: -дир, -дирлар; при некоторых формах глагольных основ: -ди, дилар.

Ед. ч. Мн. ч.
1. -ман
2. -сан
3. -ди(р)

1. -миз
2. -сиз
3. -ди(р)ларг,Примеры:Ед. ч. Ед. ч.
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М н . ч . М н . ч .1 .(Б из) C0FMVL3 „мы) 1 .(Б из) ёшмиз „мы )2. (Сиз) c o f c u 3 „вы I здоровы". 2 .(Сиз) ёшсиз „вы ^молоды".
3 .  (Улар)сордирлар I 3 .(Улар) ёшдирлар |„они) „они \Личные местоимения (взяты в скобки) образуют плеонастическую форму выражения категории лида (§ 216) и в современном языке употребляются факультативно, главным образом, по стилистическим требованиям.Исторически употребление личных местоимений былообязательно: Мен ур(-ур)^-мен. „Я молод (есмь)—я".В современном языке афф. -ди(р)  выполняет функции афф. сказуемости, создавая тем самым видимость оформления 3-го лида. На самом деле 3-е лицо имеет нулевой показатель лица, так как афф. -д и р < д ур  || тур ~  дурур || турур, как сказано выше, являлся структурным элементом при образовании предикативных форм для всех лиц, выполнявшим роль связки:Ед. ч. Мн. ч.1. Мен ё ш --^ у р ( -  ур)-ман. 1. Биз ёш- -—-у р (-у р )-—из.2. Сен ёш - -^ у р (- ур)-сан. 2. Сиз ёш- ~ У Р ( ’Ур)<из.

3 - у ё ш ' - ^ У Р ( - У Р ) -Третье лицо занимает в системе спряжеиия особое место» являясь основой для образования 1 - го и 2- г о  лица, и противополагается первым двум как неличное. „Третьего лица нет, третье лицо это тотем — действие". (Н. Я. Марр)1.В разговорном языке афф. - дар нередко опускается, и в таких случаях предикативность определяется только местом слова в предложении: Усмон уцучидир> Усмон—уцучи. „Усман—ученик".При глагольных формах афф. - дцр образует формы так называемой с у  б и е к т и в н о й  м о д  а л ь н о с . т и ,  служащие для выражения предположения, сомнения и т. п.: Усмон кетгандир+ „Усман (кажется || видимо Ц пожалуй) ушел".Во множественном числе (1 и 2 лица), как правило, афф. 
-лар не ставится, так как афф. сказуемости сами содержат указание на множественность.§ 296. Г л а г о л  эмок, (восходящий к форме эрмоц) служит для образования ряда служебных глагольных форм. От основы этого глагола (э-j образуется ряд форм: 11 И . И . Мещанинов. Новое учение о языке. Лнгр., 1936, стр.67, 228— 230. Н . Я . Марр. Избр. раб., т. I I ,  стр. 315 — 316. И . Я . М арр. О лингвистической поездке в восточное Средиземноморье, стр. 128.
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1 . А ф ф и к с ы  с к а з у е м о с т и  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и ,  состоящие из основы э +  да +  афф. принадлежности (§ 60):Ед. ч. Мн. ч.
1. Эдим (э+ д и + м ) „я былиЛ .Эдик (э + д и + к )1 „мы были**.2. Эдинг (э+ д и + н г) „ты был**. 2. Эдингиз(э+ди+нг+из) „выбыли*4.3 . Эда (э+ д и —) „он был". 3 .Эдилар (э+ди+лар)  „они были**.Примеры:Ед. ч. Мн. ч.1. (Мен)ишчи эдим „я былрабочим**.2. (Сен) ишчи эдинг „ты былрабочим**.3. (У ) ишчи эди „он былрабочим**.

1. (Биз) ишчи, эдик „мы былирабочими*^2. (Сиз) ишчиэдингиз „выбыли рабочими**.3. (Улар) ишчи эдилар „онибыли рабочими **.2. Ф о р м ы  у с л о в н о г о  н а к л о н е н и я :  эса (см. § 354).3. Ряд других форм: экан (§ 381), эрур (§ 349), эмиш (§ 387).§ 297. Глагол булмоц „быть**, „делаться**, „ становиться**восполняет недостающие формы глагола эноц^ образуя, в частности, формы будущего времени в именном спряжении: 
(Мен) ишчи б$ламан. „Я буду (стану) рабочим**.В отличие от глагола эмоц, глагол булмоц в формах прошедшего времени указывает на „становление** чем-либо или кем-либо, а эмоц на „бытие**: (Мен) ишчи эдим. „Я был рабо- чим“ . (Мен) ишчи брлдим. „Я стал рабочим** и т. п.С  помощью глагола б^лмок, образуется ряд сложных глагольных форм (§ 283).§ 298. С л о в о  эмас, состоящее из трех элементов: э — основа вспомогательного глагола +  ма — афф. глагольного отрицания +  с — афф. будущего времени (§ 349), служит для образования отрицательной формы имен (и в некоторых случаях отрицательной формы глаголов, § 321). Слово эмас ставится после имени, а аффиксы сказуемости присоединяются к нему: 
(Мен)уцучи эмасман. „Я неученик**. (Сен) ишчи эмассан. „Ты не рабочий**. (У ) уцитучи эмас(дир). „Он не учитель**. (Биз) 
хизматчиэмасмиз.„М.ы не служащи е и.(Сиз) профессор эмассиз. „Вы. не профессор (профессора)". (Улар) доцент эмас(дирлар). „Они не доценты**. Ср. еще: Бу бино катта(дир). „Это здание — боль1 Вместо ожидаемой формы эдимиз (которая имеется в ряде диалектов узбекского языка и в некоторых языках тюркской системы) мы имеем эдик, которая разлагается на те же элементы: э-диим из —э-ди-ик; афф. -ик функционально совпадает с афф. ~имиз( < и м  +  из, § 60), и его следует рассматривать как показатель множественного числа первоначально без уточнения лица; а впоследствии эта форма закрепилась за 1 лицом множественного числа.
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ш ое". Бу бино катта эмас(дир). „Э то  здание— небольшое". 
Шу китоб яхши(дир). „Эта книга — хорош а". Ш у  китоб яхши 
эмас(дир). „Эта книга — нехорош а".

(Мен) ишчи эмас эдим. „Я не был рабочим". (Сен) уцитучи 
эмас эдинг. „Ты не был учителем" и т. п.§ 299. Образование вопросительной формы имен и глаголов происходит с помощью афф. -ма, который присоединяется к слову, составляющему главный предмет вопроса: Уци- 
туча келдими? „Учитель пришел ли?" Уй каттами? „Дом велик ли?"Вопрос может выражаться также при помощи вопросительных местоимений (§ 230) и интонации: Ким келди? „Кто пришел?" Нима су ради? „Что спросил?" Дафтар? „Тетрадь?" 
Куш? „Птица?" (Последние два случая преимущественно при переспрашивании).Вопросительная форма спряжения имен образуется по следующей схеме: имя +  афф. -ми - f  афф. сказуемости. Напр.: 1) Сормиман? или C o f m c l h m u ?  „Здоров ли я?" 2) Сормисан? 3) Сорми (дир)? 1) C ofmumu3? или Сормизми? 2) Cofmucu3? 
3) C ofmu (дир)лар?1) Ущтучими эдим? „Был ли я учителем?" 2) Уцитучими 
эдинг? 3) Уц'тучими эди? 1) Ун,итучими эдик? 2) Ук;итучима 
эдингиз? 3) Ук;итучими эди(лар)?Вопросительно-отрицательная форма: Уцитучи эмасмиман?  „Разве я не учитель?" Уцитучи эмасми эдинг? „Разве ты не был учителем?"Впрочем, во всех этих случаях (особенно же в 1-м и 3-м лицах) вполне возможна постановка аффикса •ми после аффикса сказуемости.§ 300. Категория наклонения обозначает отношение действия к действительности, устанавливаемое говорящим1.Наклонения узбекского языка по своей структуре распадаются на два разряда: морфологические и синтаксические. К первым относятся: 1) Повелительное наклонение. 2) Изъявительное наклонение. 3) Условное наклонение. Ко вторым относятся: 1) Долженствовательное наклоневие. 2) Желательное наклонение (собственно, представляющее собой переходный синтактико-морфологический тип).Словоизменение глаголов.§ 301. Повелительное наклонение, выражающее повеление, приказание, побуждение к действию, сопровождается особой интонацией, смещающей ударение на основу.Повелительное наклонение отличается от изъявительного и условного наклонений отсутствием признака наклонения и особым оформлением показателей лица. Вместо трехчленной1 В . В . Виноградов. Современный русский язык, II, стр. 450.
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схемы, обязательной для форм изъявительного и условного наклонений (основа глагола +  признак наклонения ~  времени 4* показатель лица), повелительное наклонение имеет двухчленную схему: основа глагола +  показатель лица, именно лица, так как непосредственный императив заключен в основе глагола.1- е лица ед. и мн. ч ., часто включаемые в систему повелительного наклонения, не имеющие ни формального, ни смыслового сходства с формами повелительного наклонения, в соответствии с их значением, включены нами в систему желательного (Optativ) наклонения (§ 370).§ 302. П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  образуется по следующей схеме:Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о .2- е лицо имеет три формы.1. Ф о р м а  к а т е г о р и ч е с к о г о  и м п е р а т и в а ,  имея нулевой показатель наклонения, совпадает с основой глагола: 
ёз! „пиши!*, уци! „читай1“ , бошла! „начинай!", цабул цил\\эт! „принимай 1", о л и б кел! „принеси 1“ и т. п.2. В е ж л и в а я  ф о р м а  при обращении к одному лицу образуется с помощью афф. -нг (после гласных основ), -инг (после согласных основ). Ударение, как и в других формах повелительного наклонения, падает на основу глагола: уцинг! „читайте!", сзинг! „пишите!", бошланг! „начинайте!", цабул ци- 
линг II этим! „принимайте!", олиб келииг! „принесите!"3. Ф а м и л ь я р н а я  ф о р м а ,  bi ражающая иногда повеление, ослабленное выражением просьбы, пожелания, образуется:а) В литературном (письменном) языке с помощью афф. 
-гил (после гласных и согласных основ), •кил (после основ, оканчивающихся на -к или -г), -цил (после основ, оканчивающихся на -ц, - f ) :  ёзгил! „пиши ж е!", уцигил! „читай ж е!", цабул цилгил II этгил! „принимай ж е!", боццил! „посмотри же!"б) В разговорном (реже в литературном) языке с помощью афф. -гин, -кин, -цин {фонет. вариант -гил): ёзгин! „пиши ж е Г , 
тутгин! „держи ж е!", боццин „посмотри же1“в) С  помощью афф. -ги\\ -гур, -кир, -кур, -цир, -цур, -гир, 
-тур (вероятно, фонетическая разновидность афф. -гил), причем эта форма употребляется только для выражения б л а г о -  ж е л а н и й  или з л о ж е л а н и й, п р о к л я т и й  и т. п. Бой 
булгир! „Желаю тебе быть богатым!" Кам булмарур, у рил. „Будь здоров (благополучен), сын (мой)". 1{{р булгир! „Чтоб тебе ослепнуть!" Яшамагур! „Чтоб тебе подохнуть!" (доел.: „Чтоб тебе, не жить1“). Ордона целрур! „Чтоб ты пропал!" Ер  
юткур! „Провались ты Г (доел.: „Чтоб тебя земля прогло^ тила!“ ).
1 1 -6 9 0 161



3-е лицо образуется с помощью афф. -сын: ёз-син (графически: ёзсин) „пусть (он) пишет", уци-син „пусть (он) читает", 
бошла-син „пусть (он) начинает", цабул цил-син Ц эт-син „пусть (он) принимает", олиб кел-син „пусть (он) принесет" и т. п.М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о .2- е лицо образуется:1. С  помощью афф. *нгиз (после гласных основ), -ингиз (после согласных основ) [-(у,)нгиз <  (и)нг +  из, где -(и)нг —афф. ед. ч. вежливой формы, -из — архаичный формант множ. ч .]. Эта форма употребляется при вежливом обращении к одному или многим лицам: ёзингиз! „пишите 1", уцингиз! „читайте!"2. С  помощью афф. -нглар, -инглар [<С(и)нг - f  лар]. Эта форма употребляется при вежливом обращении ко многим лицам: ёзинглар! „пишите!", ёрдам цилинглар! „помогите!"При выражении сильных эмоций (чаще благожелательных) афф. -(и)нгиз получает второй показатель мн. ч. -лар: %ор* 
мангизлар1 „не уставайте!" (благожелание работающим).3- е лицо образуется с помощью афф. -синдар (-син 4- лар): 
ёз-синлар (графически: ёзсинлар) „пусть (они) пиш ут", ущ-син* 
дар „пусть (они) читают", бошла-синлар „пусть (они) начинают", 
цабул щл-синлар II эт-синлар „пусть (они) принимают", олиб 
кел-синлар „пусть (они) принесут".Примеры на употребление 3-го лица повелительного наклонения: У  бу ерга келсин! „Пусть она придет сюда!" Улар 
дарвоза олдида тухтамасинлар! „Пусть они не останавливаются возле ворот1“ „ .„Харким уз урнига утирсинш, —дегани б ?ан... 
(С . Айний). „ ...к а к  только он сказал: „Пусть каждый сядет на, свое м есто..."§ 303. 3 л. мн. ч. часто употребляется в отношении одно-* го лица для выражения почтительной просьбы: Кани, мар^а* 
мат цалсинлар! „Сделайте одолжение, пожалуйста!" Кирсин- 
дар/ „Войдите, пожалуйста 1“3 л. ед. ч. и мн. ч. от страдательных основ (§§ 271 — 272) выражает в обычном языке пожелание, а в официальном — твердое решение: ...биринча чопщ 5 кун ичиЬа тамомлансин. „...закончить первую окучку [хлопка] в 5 дней". Узбекистан. 
Совет Социалистик Республикаси тузилишичинг байрам цили- 
нишу 1944 йил 24 ЬекабръЬа утказилсин. (У зССР  Олий Совети 
Президиумининг ФармотЬан). „Провести 24 декабря 1944 г . празднование образования Узбекской Советской Социалистической Республики".3 л. ед. и мн. ч. в сочетании с послелогом учун (§ 90) получает супинальное значение: ёзсин учун „чтобы (ему) писать", „чтобы (он) написал".§ 304. Отрицательная форма повелительного наклонения образуется по общему правилу (§ 288): к основе глагола при*
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соединяется безударный афф. -ма: ёзма! „не пиши!", ёзмагал! \[ 
ёзмаган! „не пиши ж е!“ , ёзманг! ёзмангиз! „не пишите!", ёзма- 
сан! „пусть (он) не пиш етГ, ёзмасинлар! „пусть (они) не пи-» ш утГ§ 305. Формы повелительного наклонения могут сопрей вождаться усилительной частицей -чи (пишется через дефис): 
ёЗ'Чи! „пиши-ка!“ , олцнг-чи! „возьмите-ка!"§ 308. Аффиксы форм повелительного наклонения.

Лицо Единственное число Множественное число
1. Совпадает в основой глагола 1. -(и)нгаз2 2. *(п)нг 2. -(а)нглар3. -гил Л -гин, -гир 3. •’(и)нгизлар3 сан -синлар

Изъявительное наклонение.§ 307. Изъявительное наклонение представлено тремя временными плоскостями: настоящим, прошедшими будущим временами, причем каждая из временных плоскостей представлена несколькими формами. Формы прошедшего времени по своему морфологическому строению могут быть разбиты на два разряда: 1) простые формы, 2) сложные формы. Сложные формы образуются от соответствующих простых с помощью форманта 
эдам, эданг и т. п. (§ 296), семантически соответствуя простым формам, осложненным оттенком прошедшего временя.П р о с т ы е  ф о р м ы  и з ъ я в и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я .§ 308. Настоящ ее-будущ ее время образуется по следующей схем е: основа глагола +  показатель времени: [-а (после согласи ных основ), -й (после гласных основ)] +  показатель лица (афф. сказуемости, § 295).Афф. -а восходит к афф. -ар, который, в свою очередь, сопоставляется с глаголом э р ~ э  (§ 296)1. Вариант этого аффикса -й развился из столкновения гласного основы и начального гласного аффикса -а ( < а р ) , в результате чего образовался дифтонг (бошла +  а^>бошлай)%

1 О гдаголе эр  ^  э, его значении и производных от него см. статью 
И . А. Ба/пмановл .Категория времени сказуемого в турецких языках* У зН И Я ХС. Сборник научных трудов. Том 1, вы i, Га л  сед г, 1 J  с гр. id— 6
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П р и м е р ы :

Ёз-моц „писать".Ед. ч.1. Ёз а-мап1 „я пишу".2 Ёзасан.3. Ёзади.

У ки м ец

Мн. ч.1. Ёз-а-миз „мы пишем“.2. Ёзасиз.3. Ёзадилар.„читать".Ед. ч.1. Уки-й мон „я читаю".2. Уцийсан.3. Уцийди. .
Мн. ч.}. Уци-ймиз „мы читаем".2. Уцийсиз.3. Уцийдилар.Основы, оканчивающиеся на -и fe#, /пущ кий и т. п.), в сочетании с афф. а (-и +  а) на письме передаются;через -я: кий +  а +  май — кияман.Ср. ещё цабул цил-моц |i зт-моц „принимать": Ед. ч. ]) Ка

бул циламан I! эт а ман „я принимаю". 2)Кабул циласан Ц эта- 
сан. 3) Кабул цилади || этади. М н. ч. 1) Кабул циламиз Ц зта- 
миз „мы принимаем". 2) Кабул hиласиз || этасиз. 3) Кабул цила- 
дилар II этадилар.В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а  образуется с помощью афф. 
-ми (§ 299), ставящегося после показателя лица:Ед. ч.1. Ёз-а ман-ми? „пишу ли я?"2. Ёзасанми?3. Ёзадими?

Мн. ч.1. Ёз-а-миз ми? „пишем лимы?"2. Ёзасизми?3. Ёзадиларми?О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а  образуется путем присоединения к основе глагола афф. -ма, затем следуют показатели времени и лица:
Ёз-ма „не пиши".Ед. ч.1. Ёз-ма-й ман „я не пишу".2. Ёзмайсан.3. Ёзмайди.

Мн. ч.1. Ёз-ма-й-миз „ мы н е пишем“.2. Ёзмайсиз.3. Ёзмайдилар.

1 Возможно употребление в качестве отдельно выраженного подлежа- щего личных местоимений мен, Сен, у  и т. д. (мен ёбаман)\ для краткости личные местоимения в парадшмах как в данном случае, так и в последующих опущены.
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В разговорном языке (в ряде диалектов) аф{). -ли перед 
-й^>мл: ёзмшмт, ёзмийсан и т. д.Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и  (§ 238) образуется о г деелря- часгия на -я, -й -J- зл-мз:^:

§ 309. З н а ч е н и е  н а с т о я щ е г о - б у д у щ е г о  в р е м е н и  слагается из четырех основных моментов:1. Действие, не ограниченное пределами* определенного времени, т. е. действие, осуществляющееся вне временных условий, происходящее п о с т о я н н о ,  о б ы ч н о  на основании регулярно повторяющегося факта или действия, естественного по своей природе: Ой ёрипиди, лекип иситмлйди. „Л  у на светит, но не греет". Мен улим)ан асло цррцмаймап, лекин яша- 
моции астайман. (Зулфия). „Я  смерти вовсе не боюсь, но и жить хочу". Ер цуёш атрофида айланади. „Земля вращается вокруг солнца". Цуёш доим уз йулидан юради. (Шайхзода). „Солнце всегда ходит по своему пути".2. Действие, которое в силу обычности, регулярности или для живости описания проектируется в прошлое: Мактабнит 
зшигига я:щ:иашдим, броц %алл %лм болаларнинг товушлари 
эмитилмайди. „Я подошел к дверям школы, но все же голосов детей не слышалось" (букв, „не слышится").3. Действие, которое произойдет в будущем (преимущественно в ближайшем'будущем): Мгн бугун мактлбга бэрмай- 
ма:и „Я сегодня в школу не иду ( =  не пойду)". Урторим 
Москвага боради ва унда бирор о лил мактабга киради. „Мой товарищ едет поедет) в Москву и там поступит в какое- нибудь высшее учебное заведение". Афанди амирга: — Шу 
эшзкни ун йилда мулла ца гиб бераман, аммо хизмат х,ацимга„ 
минг тилла берасан,— деда. (Афандидан). „Афанди сказал эмиру: — Этого осла я за десять лет сделаю грамотным, но ты мне за работу дашь тысячу золотых". Этак мулла б у ладами?

Ёз-а-эл-моц „мочь писать".Ед. ч.I . Ёз л эл а  мт  „л (на] Ми. ч.
2. Ёзаоласан.3. Ёзаолади.

2. Ёзаолгсиз.3. Ёзаолгдилар.Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и  (§ 238).Ед. ч. M:i. ч.
2. Ёзаолмайсан.3. ЁзаолмайОи.

1. Ёз-а-ол-ма-й ман „я не могу (на)писать". 2. Ёзаолмайсиз.3. Ёзаолмайдилар.

1. Ёз а-зл-ма й-млз„ч\л не можем (на)писагь".
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...нега цурцасан? ...  Мен яхши биламан... ун йил^ча ё эшак ула- 
ди, ё амир.(Т ам  же). „Разве осел [может] стать грамотным?... чего ты боиш ься?... Я хорошо знаю... за десять лед илн осел околеет, или эмир (умрёт)".4. При спокойно-повествовательном описании эта форма передает длительное действие, происходящее в момент повествования, сближаясь по значению с настоящим временем типа ёзаётир (§ 310) или ёзмоцда (§ 316): Цуёш тик келган. 
Хаво ловуллаб ёнади. Йулчининг ялаточ елкасини ва орцасини 
цуёш циздиради. Ит акилламайди.цушлар сайрамайди... (Ойбек). „Солнце в зените. Вовдух, пылая, горит. Солнце обжигает (доел.: раскаляет) голые плечи и спину Юльчи. Собака не лает, птицы не поют".§ 310. Настоящее конкретное время образуется тремя способами:I. К основе настоящего-будущего времени (деепричастие на -а) присоединяется формант -яп(-йап)1 +  показатель лица (афф. сказуемости). При гласных основах показатель наст.- буд. вр. -й сливается в произношении с однородным -й признака (-йап) и графически не отмечается (бошла +  й +  йап^> 
бошлайап =  бошлаяп). Показатель 3-го лица -ди после глухого согласного -ял в произношении и графически переходит в -/ли: ёз-а-яп-ман „я пишу (в данный момент)"; $ци-яп-сан „ты читаешь (в данный, момент)"; келаяпти „он идет [сюда] (в данный момент)".Примеры:^ Ёз-моц „писать",Ед. Ч. Мн. Ч;1. Ёз-а-яп-ман „я пишу(в данный момент)".2 . Ёзаяпсан.3 . Ёзаяпти.

1. Ёз-а-яп-миз „мы пишем(в данный момент)".2. Ёзаяпсиз.3. Ёзаяптижар.

Уци - мок
Е д ;  441. $ци-яп-ман (уци-й-йап-ман) „ji читаю (в данный момент)"2. Уцияпсаи.3 . Рцияпти.

.читать'^ Мн. ч,1. Уци-яп-миз „мы читаем „ (в данный момент)".2. Уцияпсиз.3. Уцияптилар.Ср.. eipe цабул цил мец JJ зт-мец .принимать": Е д .ч . 1)/(в- 
бул крл-а-яп-мап 1J зт-а-яп-ман „я принимаю (в данный мо1 О составе этой характерной для ферганского диалекта фермы в специальной литературе было Еыскаэано следукщее предположение: ёз-а- 
йа(ти)п'у> ёзайа п=ёзаяп. (См. В . В . Реш ем ов.О  катег. наст.врем, в узб. яз. Докл. А Н . УзССР. 1948 г. №5, стр. 31-37).166



мент)". 2) Кабул цилаяпсан || этаяпсан. 3) Кабул цилаяпти\\II этаяпти. Мн. ч. 1) Кабул цилаяпмиз ]| этаяпмиз. 2) Ка
бул цилаяпсиз || этаяпсиз. 3) Кабул цилаяптилар Ц этаяп- 
тилар.II. К основеи настоящего - будущего времени присоединяется форма -ётир1 (архаичная форма наст. -б у д . вр. от глагола ёт-моц „лежать") 4 -показатель лица (афф. сказуемости2) При гласных основах показатель наст.-буд. вр. -и, сливаясь с однородным -й формы -ётир (-йотир), в произношении и графически не отмечается (бош,ла-й йотир^>бошлай- 
отир =  бошдаётир):ёз-а-ётирман „я пишу (в данный момент)", 
уциётирсан. „ты читаешь (в данный момент)", сузлаётир „он говорит (в данный момент)".Из трех форм, объединенных под названием „настоящее конкретное время", форма типа ёзаётирман.* *—самая употребительная в письменном языке. Живая разговорная речь предпочитает форму типа ёзаяпман^>ёз’япман.Примеры:

Ёз-моц „писать*.Ед. ч .1. Ёз-а-ётир-ман „я пишу(в данный момент)".2. ЁзаётирсаНп3. Ёзаётир.

Уци-моцЕд. ч.1. Уци-ётир-ман „я читаю(в данный момент)".2. Уциётирсан,3. Уциётир.

М н. ч.1. Ёз-а-ётир-миз „мы пишем(в данный момент)*.2. Ёзаётирсиз.3. Ёзаётирлар.

„читать"^ Мн. ч.1. Уци-ётир-миз „мы читаем w (в данный момент)*.2. Уциётирсиз.3. Уциётирлар.III. Деепричастие на -(и)б (§ 400) сочетается с деепричастием той же формы от одного из четырех глаголов состояния (iтурмоц „стоять", утирмоц „сидеть", юрмоц „ходить", ёт- 
моц „лежать") +  показатель лица (афф. сказуемости): ёзиб ту- 
рибман || утирибман || юрибман || ётибман „я пишу (в данный момент)".* В разговорном языке -ётир нередко заменяется формой -ётиб: ёз а- 
ётиб-ман,которая в ташкентском диалекте звучит ёзтотман<Цёз-(и)-б (й)-  
-отман; ср. литературную форму: ёзиб ётибман.а 3-е лицо в данном случае имеет нулевой показатель.* Эта форма (характерная для хорезмского диал-кта) в специальной литературе известна под названием .настоящее эпизодическое время*.
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П р и м е р ы :

Ёз-моц  „писать".Ед. ч.
1 .  Ёзиб турибман  Ц утирибман Ц юрибман  || ётибман.
2. Ёзиб турибсан  || утирибсан  |[ юрибсан  Ц ётибсан.
3 .  Ёзиб турипти  || утирипти  JJ юрипти  JJ ётипти.Мн. ч.
1 .  Ёзиб турибмиз || утирибмиз  Ц юрибмиз ||  ётибмиз.2. Ёзиб турибсиз  || утирибсиз Ц юрибсиз  || ётибсиз.

3 .  Ёзиб туриптилар  || утириптилар  ]| юриптилар  | |  ётип
ти лар.§ 3 1 1 .  В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а  всех вариантов настоящего конкретного времени образуется по общему правилу: афф. -ми ставится после показателя лица: ёзаяпман- 
ми?, ёзаётирманми?, ёзибупшрибманми?, ёзиб ётибманми? „пишу ли я (в данный момент)?" и т. п.§ 3 1 2 , О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а  первых двух форм настоящего конкретного времени образуется но общему правилу (§ 288): ёзмаяпман, ёзмаётирман  „я не пишу (в данный момент)" и т. п. В третьей форме (ёзиб турибман и т. п.) деепричастие на -(и)б заменяется отрицательной формой деепричастия на - а ,  - й :  ёз-ма-й турибман  || утирибман  || 
юрибман  || ётибман  „я не пишу (в данный момент)".§ 313. Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и  (§ 288): ёз-а-ол-а-яп-ман, 
ёз-а-ол-а-ётир-ман  „я могу писать (в данный момент)".§ 3 1 4 .  Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и  (§ 288): ёз-аол-ма- 
яп-ман,ёз-аол-ма-ётирман,ёзаолмай турибман  и т. п. „я не могу писать (в данный момент)".§ 3 1 5 . З н а ч е н и е  ф о р м  н а с т о я щ е г о  к о н к р е т н о г о  в р е м е н и .  Формы типа ёз-а-яп-ман, ёз-а ётир-ман, в основе которых (по морфологическим признакам) лежит настоящее- будущее время (§ 308), служат’ для выделения д а н н о г о  м о м е н т а  в с о в е р ш е н и и  д е й с т в и я  ( м о м е н т а  „ г о в о р е н и я " )  из диффузного, вневременного действия, передаваемого настоящим-будущим временем. Таким образом, связь между этими двумя временами устанавливается как по линии формальной, морфологической, так и по линии семантической.1. Форма типа ёзаяпман  передает обычно э п и з о д и ч е с к о е  д е й с т в и е  с т р о г о  д а н н о г о  м о м е н т а ,  с о п р я ж е н н о г о  с м о м е  н т о м  „ г о в о р е н и я " .Форма типа ёзаётирман  передает чаще всего действие, п р о и с х о д я щ е е  в м о м е н т  р е ч и ,  н а ч а л о  и, особенно, о к о н ч а н и е  к о т о р о г о  м о г у т  н е с к о л ь к о  в ы с т у п а т ь  з а  р а м к и ,  о п р е д е л я е м ы е  м о м е н т о м  „говоре-
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ния**, т. е. приближается по значению к настоящему длительному времени (§ 316)1:
Мен журнал уцияпман. „Я читаю (сейчас) журнала. Афан

ди уйига келиб, мацтанди: — Хотин, худо берди, сенга дав чат 
келтираётирмап. Тиллапи кураяпсанми? ('Афандидан). „Афан- ди, придя к себе домой, похвастался: „Ж ена, бог послал, богатство я тебе несу. Видишь золото?** 0)амлар . . . сурадилар: — Афанди, нега хайрон булаётирсиз?(Афандлдан). „ Люди...спро* сили: „Афанди, чему вы удивляетесь?“ Охирда курдимки,умр 
тезлик б лап утаётир. (С . Линий). „В  конце концов я увидел, что жизнь быстро проходит“ . Шудгор одзмлгр б лай ту- 
ла эди. Бириси х,айдаётир, бириси мола блаётир, бшцалари 
кетхан чопаётир. (Б. Булом). „Поле было заполнено народом. Один пашет, один боронит, другие капают кетменями**.2. Настоящее конкретное время (форма типа ёзаётирман) может передавать также действие, совершившееся в прошлом или имеющее совершиться в ближайшем будущем, но для живости речи передаваемое формой настоящего времени: Эски замонда бир шоир йулда бораётир эди. У  кучанинг 
б up томонига цараса, бир сдам гишт цуяётир. Шоир у  ига 
ян;инлсшди ва билдики, бу одам шер х,ам уциётир. „В  стародавние времена шел по дороге стихотворец. Взглянул он в одну сторону улицы, [видит] какой-то человек кирпичи делает. Стихотворец приблизился к нему и услышал (собственно: узнал), что этот человек еще и стихи читает**. Мен эр- 
тага санаторияга кетаётирман. „Я завтра еду (поеду) в са- наторий**.3. Формы настоящего конкретного времени типа ёзиб ту- 
рибман, ёзиб утирибман, ёзиб ётибман передают преимущественно действия статические, а формы типа ёзиб юрибман — действия динамические, сопряженные с моментом речи и осложненные оттенками длительности, протяженности действия, не закончившегося к моменту речи: — Бу ерда нима ци- 
либ юрибсан?—деб сураган экан. (Темур Ботир эртагидан). „Что ты здесь делаешь? — спросил, говорят, он*4. Омон: — Ша^арда 
х,ам унча ишимиз йуц. ...иш-пиш цидириб кетаётибмиз,—деди. (F . Гулом). „Аман сказал: „Да и в городе у нас никакого такого дела нет.. ...мы  подыскиваем какую-нибудь работёнку*4 
(иш-пиш).

1 В грамматике А . Усманова и Б. Авизова (О . Усмо'н ва Б. Авизов. Узбек тили грамматикаси. 1 кием. Тошкент, 1911,^6. 199) форма типа ёза- 
ёт ирхан  рассматривается как вторая разновидность (первая: ёз-моц-да- 
Мйн) настоящего длительного времени — %озирги замон базом фс'ли. В 
грамматике А . К . Боровкова, А. Г . Гулямова, 3. Магруфова, Т. Ш ермуха- 
медова (Ташкент, 1993, стр. 153; по изданию 1944 г. стр. 112— 143) под термином %озирги замон давом фе'ли объединяются без указания различия формы ёзаяпман и ёзаётирман.
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§ 316. Настоящее длительное время образуется по схеме: отглагольное имя на -моц (инфинитив, § 133) +  афф. Местного падежа -да +  показатель лида (афф. сказуемости); 3-е ли-! до ед. ч. имеет нулевой показатель лица.Примеры:
Ёз-моц „писать".Ед. ч. Мн. ч.1. Ёз-моцда-ман „я пишу (дли  ̂ 1. Ёз-моц-да-миз „мы пишемтельно)". (длительно)".2. Ёзмоцдасан. 2. Ёзмоцдасиз.3. Ёзмоцда. 3. Ёзмоцдалар.В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а :  ёзмоцдаманми? ёзмоцдами- 

сан? ёзмоцдами? ёзмоцдамизми? ёзмоцдамисиз? ёзмоцдаларми?, О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а ,  формы возможности и не  ̂возможности не употребляются.§ 317. З н а ч е н и е  н а с т о я щ е г о  д л и т е л ь н о г о  в р е м е н и .  Это время служит для выражения действия, которое, начавшись до момента речи, продолжается в момент речи и будет еще продолжаться некоторое время в будущ ем.Данная форма, особенно в газетном языке, успешно конкурирует с формой настоящего-будущего времени: Цизларим 
44-нчи мактабда уцимоцдалар. „Мои дочери учатся в 44-й ш коле". Жангчиларимиз душманларни уриб цайдамоцдалар. „Н аши бойцы, сокрушая, гонят врагов". Афанди:—...Тацсиру мен 
Халидам узсузимда тпурмоцдаман..,—деди.(Афандидан). „Афан- ди сказал: „...С уд ар ь , я все еще стою на своем слове..." 
Шацарда кечаги бомбардимонж натижасида чиццан ёнринлар %а- 
ли *ам давом этмоцда. (К. Уз.). „Пожары, возникшие в городе в результате вчерашней бомбардировки, все еще продолжаются". Уртоц Мухамедов уч станокда ишлаб, топши- 
рицни ошириб бажармоцда. (К- Уз.). „Товарищ М ухамедов, работая на трех станках, перевыполняет задание".§ 318. Прошедшее категорическое время образуется по схеме: основа глагола +  афф. -ди +  афф. принадлежности (§ 60); 1-е л. мн. ч . оформляется афф. -к вместо ожидаемого -миз (§ 296).Примеры:

Ёз-моц „писать®.
Ед. ч. Мн. ч.1. Ёз-ди-м „я написал". 1. Ёз-ди-к1 „мы написали".2. Ёз-ди-нг. 2. Ёзди-нг-из.3. Ёз-ди. 3. Ёз-ди-лар. 1

1 В  ташкентском диалекте употребляется чаще форма ёз-да-миз.
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1. Уци-ди-м „я читал". 1. Уци-ди-к „мы читали";
2. Уци-ди-нг. 2. Уци-ди-нг-из.3. Уци-ди. 3. Уци-ди-лар.В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а :  ёздиммиР (ёз-да-м+ми) „написал ли я ? “, уцидингми? „прочитал ли ты?“ , келдимиР „пришел ли он?"О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а :  ёз-ма-ди-м „я не написал", 

уцимадинг „ты не прочитал", келмади „он не пришел".Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол-ди-м „я (с)мог написать", 
уциёлдинг „ты (с)мог прочитать", келаолди „он (с)мог притти".Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол-ма-ди-м „я не (с)мог написать", уциёлмадинг „ты не (с)мог прочитать", келаолмади „он не (с)мог притти* *.§ 319. З н а ч е н и е  п р о ш е д ш е г о  к а т е г о р и ч е с к о г о  в р е м е н и .  Это время служит для передачи прошедшего факта, достоверность которого не подлежит сомнению; соответствует чаще всего русскому однократному подвиду совершенного вида: Амир бунга рози булди, броц у цам шарт 
цуйди... (Афандидан). „Эмир согласился на это, однако он тоже поставил условие..." Сотиболдининг хотини 0Fpu6 цолди. 
Сотиболди касални уцитди — булмади, табибга курсатди. Табиб 
цен олди. (А. Г(аццор). „Жена Сатыбалды заболела. Сатыбал- ды повёл заговором лечить больную — не помогло, показал (ее) лекарю. Лекарь кровь пустил". KypFon цам ёнди, омбор 
цам ёнди, орилхона *ам ёнди. (F . Гулом). „И  хутор сгорел, и амбар сгорел, и хлев сгорел". Сени мацтадим, цтнарса дема- 
динг; цажв цилдим, хечнарса демадинг. (Афандидан). „Я тебя похвалил, ты ничего не сказал; я тебя высмеял, ты ничего не сказал".§ 320. Прошедшее перфективное время1 образуется по схеме: основа глагола +  афф. -ган +  показатель лица (афф. сказуемости); 3-е лицо имеет нулевой показатель лица.Афф. -ген после согласных -к, -г в произношении и графически переходит в -кан (эк+ган>эккан , тег +  ган>теккан)\ после основ на -ц, -f афф. -га н >  цан (б о ц + г а н >  боццан, cof+  

ган >  соццан)2.Примеры:
£з-моц „писать",

Ед. ч, Мн. ч.1. Ёз-ган-ман „я писал". 1. Ёз-ган-миз „мы писали".
2. Ёзгансан. 2. Ёзгансиз.3. Ёзган. 3 . Ёзганлар.

Уци-моц  „ ч и т а т ь " ;
Ед. Ч; М н. ч^

1 Д ругое название: прош едшее причастное время.
• Здесь наблюдается обычный проц есс оглушения конечного -г  >  к: 

тег > тек + ган >  теккан, cof > соц+ган >  сощан (см. §  25). 171



1. Уци-ган-ман „я читал". 1. Уца-ган-миз „мы читали".2. Уцигансан. 2. Уцигансиз.3. У цыган. 3. Уциганлар.С р . еще: эк-моц „сеять": Ед. ч. 1) Э;с-ган-ман>экктман т,я сеял". 2) Эккансан. 3) Эхкан. Мн. ч. 1) Экканмиз „мы сеяли". 2) Эккансиз. 3) Экканлар. Кабул цил-моц || эт моц „принимать": Ед. ч. 1) Кабул цил-ган-ман \\ эт-ган ман „я принимал".
2) Кабул цилгансан || этгансан. 3) Кабул цилгач [f этган и т. п.В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м  а :сз-ган-ман-ма? „писал ли я? “ , 
уциганмисан? „читал ли ты ?", келган ми? „приходил лион?“и т. д.§ 3 2 1 .  О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а  прошедшего перфективного времени образуется тремя способами:1. С помощью афф. -ма: ёз-ма-ган-ман „я не писал", уци- 
магапсап „ты не читал", "кслмагап „он не приходил", цабул 
цилмагапмиз И этмаганмиз „мы не принимали" и т. п.2. С помощью приименного отрицания эмас (§ 298), выражающего более энергичное, чем при афф. -ма, отрицание: 
ёзган эмасман „я не писал", уциган эмассан „ты не читал", 
келган эмас „он не приходил", цабул цилган || этган эмасмиз .„мы не принимали", курган эмассиз „вы не видели", билган 
эмаслар „они не знали".3. С  помощью слова йуц „нет", „не имеется"; в этом случае показателями лица выступают афф. принадлежности, образуя чисто именное построение. Эта форма выражает решительно подчеркнутое отрицание: ёзган-им йуц „я [решительно] не писал" [доел.: мое (прошлое) писание нет; ср .: катодам йуц „ у  меня нет книги"]; уциганинг йуц „ты не читал", келгани йуц „он не приходил"; цабул цилганимиз \\. этганимиз йуц „мы не принимали", курганингиз йуц „вы не видели", билганлари йуц „они не знали".Это же построение при замене йрц на бор „имеется" получает значение прошедшего категорического времени (§ 318), которое в литературном языке мало употребительно: ёзганим 
бор „я писал", уциганинг бор „ты читал", келгани бор „он приходил" и т. д.В узбекском языке, как, впрочем, и в других языках тюркской системы, отрицание может быть включено то шко в состав сказуемого, и потому узбекское предложение: Мен уни 
курмаганман1 передает содержание совершенно различных- русских предложений: 1) „Я его не видел". 2) „Я не его видел". 3) „Н е я его видел2". Это происходит потому, чго ни

Уци-моц  „ ч и т а т ь " .
Ед. ч . М н . ч.

1 Или любая другая спрягаемая глагольная форма.? Пример заимствован из „Грамматики алтайского языка", стр. 260; этот же пример использован П . М. Мелиоранским в „Краткой грамматике казахско-киргизского языка", I I ,  61.
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подлежащее, выраженное самостоятельным словом, ни любой второстепенный член предложения (если он не выражен отглагольным именем) не могут принять отрицание.Конечно, узбекский язык, как и другие тюркские языки, располагает возможностями точно передать все оттенки выписанных выше русских примеров. Так, например, русское предложение „Я не его видел“ будет передано: Курганим у  
эмас, где отрицание опять-таки включено в состав сказуемого: 
у эмас „не он“ . Предложение: „Н е я его видел" будет передано 
У  ни курган мен эмас(ман), т. е. „Его видевший — не я".Изложенное помогает, как мне представляется, уяснить значение второй формы отрицания: Мен ёзган эмасман. Эта форма весьма значител: но отличается от Мен ёзмаганман} в которой афф. -ма, действуя непосредственно на основу глагола, т. е. на носителя значения, и через нее на субъект и на объект,, дает возможность троякого толкования этой формы. При использовании слова эмас (ёзган эмасман) отрицается не только* основа, т. е. носитель лексического значения, но вся форма в целом (ёзган); сочетание ёзган эмасман представляет собою* законченное предложение, в котором ёзган — подлежащее, 
эмасман— сказуемое, т. е .: „Писавший — не есть я". Само ж е 
эмас построено в точности по тому же образцу, что и ёз ма- 
?ан (э-ма-с). Использование эмас сообщает форме иа -ган (а  силу указанного синтаксического построения) сильно акцентированное отрицательное значение:„Я не тот, кто. (на)писал".Конструкция типа ёзгапим йуц> в которой нагрузку „отрицания" несет слово пул*, заключает в себе еще более акцентированное отрицание, чем даже форма типа ёзган эмасман. Слово йук, являясь сказуемым, отрицает (в силу своего лексического значения и обычного синтаксического употребления) не только сам ф а к т  действия, но и в о з м о ж н о с т ь  совершения действия („Факта моего писания нет, не имеется").При использовании слова эмас отрицание направлено на действующее лицо, при слове йун; отрицается сам факт действия.§ 322. Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол ган-май „я мог писать", уциёлгаксан „ты мог читать", келаолган „он мог притти* и т. п.§ 323. Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол-ма ган-ман \я  не мог писать", уциёлмагансан „ты не мог читать", кслаолма* 
ган „он не мог притти".§ 324. З н а ч е н и е  п р о ш е д ш е г о  п е р ф е к т и в н о г о ,  в р е м е н и .  Эта форма служит для указания на с р а в н и т е л ь н о  д а в н и й  ф а к т ,  б е з  в ы я в л е н и я  и с т о ч н и к а  с о о б щ е н и я  (чаще это косвенный источник) и л и  с т е п е н и  д о с т о в е р н о с т и  (степень достоверности не устанавливается' или не может быть установлена), б е з  у к а з а н и я  на д л и т е л ь н о с т ь  и л и  к р а т к о с т ь ,  з а к о н ч е н н о с т ь  и л и



■ н е з а к о н ч е н н о с т ь  д е й с т в и я ,  когда говорящий отвлекается от действия как такового, фиксируя внимание на результате или на с л е д с т в и и ,  чем оно и отличается от прошедшего категорического времени (§ 318), передающего с полной достоверностью очевидное, точно установленное, чаще однократное действие* 1:
Христофор Колумб 1446 йилда Генуяда турилган. 14 ёшидан 

денгизчи булган. „Христофор Колумб родился в 1446 году в Генуе. С  14 лет он стал моряком".Далее, в той же биографии X . Колумба, когда степень достоверности имеет первостепенное значение и этот факт признается бесспорным, употребляется прошедшее категорическое время. Колумб 1492 йил 12 октябрьда кичкина бир 
оролга чщиб цолди. М ат  шу кун — Американинг очилиш купи 
булди. „Колумб 12 октября 1492 г. высадился на маленьком острове. Вот этот день стал днем открытия Америки". Ср. ещё: Адал опанг хали эрга чщмаган-ку21 (F . Гулом). „Твоя -старшая сестра Адаль еще ведь не вышла замуж Г Демак, 
эркаклар хамма нарса туррисида уйлаб, бир фикрга келишган; 
дадасикелиб, унга сузлаган! (Ойбек). „Значит, мужчины обо всём подумали, пришли к единому мнению, а когда пришел отец, рассказали ем уГ — Ха, албатта, яхши курасиз,— деди Ахмад- 
ж он,—янги уйлангансиз... (А • Каххор)- „ — Да,  конечно, вы (её) любите,— сказал Ахмеджан, — вы (только) недавно же-» нилнсь..." Охирда мендан:— Мактабга боргансанми?— деб сура- 
дилар. — Борганман! — дедим. (С . Айний). „Наконец, они спросили у  меня: „В  школу (ты) ходил?" „Ходил!" — сказал я". 
Алишер Навоий 11—12 яшарлигида ше’р ёзабошлаган. (С . Айний). „Алишер Навон начал писать стихи в возрасте 11 — 12 лет% —Ахмад! Яна шухлик циласанми?— деди домла...— Домлажон, 
тавба цилдим, мен шухлик цилган эмасман!... (С. Айний). „ — Ахмед! Опять ты озорничаешь?— сказал учитель.— Дорогой учитель, простите, я (ведь совсем) не озорничал".С  другой стороны, когда говорящий отвлекается от источника информации, степени достоверности и т. п ., т. е. игнорирует основные признаки отличия прошедшего перфективного от прошедшего категорического, то употребляются обе формы, ,без различия3. [Ср. приведенный выше отрывок из биографии X . Колумба со следующими строками из биографии Авиценны:1 Школьная грамматика узбекского языка (Узбек тили грамматикаси.I цисм. Тошкент, 1943, б. 151— 152) указывает лишь на хронологическую разницу в значении прошедшего категорического времени и прошедшего лерфективн. времени ( „айтди—айтган—иккинчиси ишнинг биринчисибагига 
нисбатан аввалрок брлганлигини билдиради'), называя форму типа айтган давнопрошедшим временем (узок Утган замон фе’ли, б. 155,); в практических учебниках — .причастное прошедшее время*.* -ку соответствует русским „ведь*, .-то *, .ж е *:* Ср.: Н . К . Дмитриев. Грамматика кумыкского языка, стр. 106.
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...Абуали Сино... 980 йилда Бухоро ящнидаги Афшона деган 
цишлоцда myFUAdti. Та^силни...  Бухорода олди. „...Авиценна... родился в 980 году в кишлаке Афшана, вблизи Бухары. О б разование... получил в Б ухар е". Но, далее: Абуали Сино 1037 
йилда вафот этган. Ундан бой фанний, адабий трос цолган. „Авиценна умер в 1037 году. После него осталось богатое научное, литературное наследство"].§ 825. М  о д а  л ь н  а я ф о р м а  п р о ш е д ш е г о  п е р ф е к т и в н о г о  в р е м е н и .  Основа прошедшего перфективного времени, т. е. основа глагола+афф. -ган в •оединении с афф. 
-дир +  афф. сказуемости образует модальную форму прошедшего перфективного действия. Ударение падает на слог, предшествующий афф. -дир1.Афф. -дир вносит в значение прошедшего перфективного времени различного рода оттенки сугубо субъективного отношения к действию, выраженному основой глагола.Примеры:Ед. чi

Ёз-моц „писать", Мн. ч.1* * Ёз-ган-дир май „я (кажется) (на)писал".2. Ёзгандирсан.3 . Ёзгандир.

1. Ёз-ган-дир-миз „мы (кажется) (на)писали";2. Ёзгандирсиз.3. Ёзгандирлар.Отрицательная форма образуется обычно о помощью афф. 
ма: ёз-ма ган-дир-ман и т. п.Модальная форма прошедшего перфективного времени осложняет значение этого времени оттенками и о м н е н и я ,  п р е д п о л о ж е н и я ,  н е у в е р е н н о с т и 8, возникающими иа основе рассудочного или эмоционального отношения или экспрессивной оценки высказанной мысли, причем достоверность совершившегося факта оценивается или сугубо субъективно, или на основе косвенных, позднее выявившихся фактов, Эти оттенки по-русски передаются модальными словами: кажется, видимо, пожалуй, может быть, оказывается и т. п .:— Хорнинг очгандир, а р сл о н т о й и м . . .  деди кампир. (Ой- 

бек). — „Ты, должно быть, проголодался, мой львенок, — ; ..  сказала старуха". Сиз уни кургандирсиз?  „Вы его, кажется, видели?" Болалар келгандирлар? „Дети, видимо, пришли?"Для энергичной акцентуации указанных оттенков у потреб* ляются специальные модальные слова: балки „может быть", „пожалуй"; э^тимол „возможно", „вероятно"; гуё(ки) „якобы", „будто", „как будто" и т. п .:1 А . Усманов и Б . Авизов. Ук. раб.; стр. 185.* С р . значение афф. -дир в составе неопределенных местоимений (§ 243, 2): ком  „кто', кимдир „кто-то"; нима „ч т о ', нимадир „что-то* и т. п.
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Пекин ба'зан ва^м босади: „Балка цайтгандир, цайдан б и - 
ламан? У %ам, мен каби бечора, бир бурчакда fqm чекиб ёт- 
гандир... (Ойбек). „Однако, иногда он испытывает страх: „М о жет быть (он) вернулся, откуда я знаю? И он, несчастный как я, где-нибудь в уголочке, должно быть, грустит..."Афф. -дару наряду с указанным значением, употребляется и для сообщения суждению у тв ер ж д а ю  щ е го , у д о с т о в е р я ю щ е г о  оттенка.

Текис ва кенг бир йул со.ггандир Ленин,
Бойнинг Лунгин бошдан олгандир Ленин.

(Э . Жуманбулбул).„Ровный и широкий путь проложил Ленин,С толку сбил богатых (букв, „лишил сознания головы богачей") Ленин".
Кейин, албатта,' ^ушидан кетгандир; сввало мтин сочлари 

куйгандир, юзи ва талпинган цулчалари цорайгандир, супгра... 
(А . И,ах;^ор). „Затем он,, конечно, лишился чувств; сначала загорелись его мягкие волосы, (затем) почернели лицо его и ручки, которые судорожно двигались, а потом..."Рассказчик не был свидетелем всех сообщаемых им фактов, но живо и отчетливо их себе представляет и восстанавливает эту страшную картину во всех ее деталях, используя для большей убедительности модальное слозо албаттпа „конечно", „непременно", с одной стороны, и афф. -дир, с другой. „§ 326, Прошедшее субъективное время1 образуется по схеме: основа глагола 4- афф. ~(и)б +  показатель лида (афф. сказуемости); в 3 л. афф. -(и)б^> (и)п, что влечет за собой оглушение (отражаемое в графике) афф. сказуемости -ди >

Примеры:
Ёзмоц „писать".Пд. ч.1. Ёз иб-ман „я (на)пиеал (ока  ̂зывается, кажется, гово- рят)“ .2. Ёзибсан.3. Ёзипти.

Мн. ч.1. Ёз-иб-миз „мы (на)писали (кажется, оказывается, говорят)".2. Ёзибсиз.3. Ёзийтилар.

1 В практических учебниках и в школьных грамматиках узбекского языка это время называется прошедшим повествовательным—ртган замон 
j(UKOH фе’ли.
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Уци-моц „читать".Ед. ч.1. Уци-б-ман „я (про)читал (оказывается, кажется, говорят)".2. уцибсан. *3. уципти.

Мн. ч.1. Уци-б-миз „мы (про)читали (оказывается, кажется, говорят)".2. Уцибсиз.3. Уциптилар.Четыре глагола состояния (турмоц, утирмоц, юрмоц, ёпи 
моц) в сочетании с афф. -иб +  показатели лида: тур иб-ман, 
утир-иб-сан, юр-ип-ти, ёт-иб-миз и т. д. имеют значение настоящего конкретного времени (§ 310).В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а :  ёзибманми? ёзибсанми?  и т.  д.О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а :  ёз-ма-б-ман „я не (на)писал (видимо, кажется, оказывается, говорят)", уцитбсан  „ты не (про)читал (видимо и т. д .)“, келмапти „он не пришёл (видимо)" и т. д.Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и : ёз-а-ол-иб-ман „я смог (видимо, кажется, оказывается, говорят) (на)писать", уциёлибсан „ты смог (видимо и т. д.) (про)читать", келаолипти „он смог (видимо и т. д.) притти".Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол-ма-б-ман „я не смог (видимо и т. д.) (на)писать", уциёлмабсан „ты не смог (видимо 
и т. д.) (про)читать".§ 327. З н а ч е н и е  п р о ш е д ш е г о  с у б ъ е к т и в н о г о  времени слагается из 4-х главных моментов: 1) момент следствия, 2) момент сомнения, 3) момент исторической передачи, 4) момент внезапного ум озаклю чен и я:^6 йигит булиб цолиб- 
сан-ку! „(Ого), да ты уже совсем стал большой!" Сизга нима 
булди? Жуда узингизни олдириб цуйибсиз! „Что с вами? Вы так изменились (похудели)!" Сен кеча келибсан, броц мен бил- 
мабман. „Ты вчера, оказывается, приехал, а я и не знал". 
Афанди бир купи... туйга борипти. (Афандидан). „Афанди, говорят, однажды... отправился на той". У  мени алдапти. „Он меня, оказывается, обманул". — f{ypFoma цаердан ут кетип- 
ти?—Шамдан туташиб кетипти, шамдан. (С . Линий). „ — О ткуда же в хутор попал огонь?— От свечи, видимо, загорелось, от свечи".— Хато цилибман; сен олов зкансан, булакча йигит 
экансан. (Ойбек). „ — Я,  оказывается, ошибся; ты, видно, огонь; ты, выходит, иного склада парень".Значение прошедшего субъективного времени (хато ци• 
либман) в последнем примере находит поддержку и подкрепление в форме экан (§ 381).§ 328. В специальной литературе встречается и несколько иное толкование значения этой формы, а именно, например, предложение: Колхозда 
ишлабман переводится: „ Я работал и продолжаю сейчас работать в кол-
12— 690 177



хозех*, т. е. эта форма трактуется как , прошедшее в настоящем" ^ п р о ш е д шее-настоящее время).В современном литературном языке эта форма в значении „прошедшего в настоящем* не употребляется, за исключением некоторых устойчивых сочетаний, например: Х у ш  келибсиз! „Добро пожаловать!" В этом значении форма на -(и)б-\-ман значительно чаще употреблялась в старых текстах, а В современной художественной литературе встречается лишь в стилизованной под архаичность речи:—Виз бу тожи давлатни цилцч блан олиб 
миз, — бир нафас сукутдан сунг кескинлик блан гапирди \усайн Бойцаро. 
(Ойбек, Навоий). „—Мы эту царскую корону мечом завоевали (букв, „взяли и теперь она наша"),— резко сказал Хусейн Байкара после краткого молчания*.

§ 329. Сложные формы прошедшего времени образуются от соответствующих npocfkx форм спряжения путем присоединения к их основам особых слов-связок прошедшего времени эдим, эдинг,. эди и т. д. (§ 296).По значению сложные формы прошедшего времени соответствуют простым, перемещенным в плоскость прошедшего времени.К числу сложных форм прошедшего времени относятся1. Давнопрошедшее время (§ 330). 2. Предпрошедшее время (§ 336). 3. Неопределенный имперфект (§ 338). 4. Определенный имперфект (§ 343). 5. Прошедшее длительное (§ 346).
§ 330. Давнопрошедшее время образуется от основы прошедшего перфективного времени (§ 320) +  форма эдим и т> дПримеры:Ед. ч . Ёз-мок, „писать". Мн. ч.1. Ёз-ган эдим „я писал (раньше, сначала)".2 . Ёзган эдинг.3. Ёзган эди.

1. Ёзган эдик „мы писали (раньше, сначала)".2. Ёзган эдингиз.3. Ёзган эдилар.

Уци-моц „читать".Ед. ч. Мн, ч.1. Уни-ган эдим „я читал 1. Уки ган эдик „мы читали(раиьше, сначала)". (раньше, сначала)".2. Укиган эдинг. 2. Уциган эдингиз.3. Уциган эди. 3. Уциган эдилар.В ж и в о й  речи и в поэтических произведениях часто наблюдается слитное произношение этой формы в виде езгандим, 
уцигандинг, что иногда находит свое отражение и на письме. Ср .: Болалик кунларимда, | уйцусиз тунларимда | куп эртак 
эшитгандим... fJ( . Олимжон). „В  дни моего детства, 1 в бессонные ночи | я слыхивал много сказок..."] И . А .  Батманов. Категория времени сказуемого в турецких языках. (УзН И И К С. Сборник научных труде в, т. I, вып. 2, стр. 55).
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§ 331. В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а :  ёзган эдамми? „писал ли я (раньше, сначала)?", ураган эдингми? или уциганмидинг? .„‘читал ли ты?" и т. п.Во всех формах, в образовании которых показателем лица и сказуемости выступают эдим, эдинг и т. д ., афф. вопроса может ставиться до показателя лида и после него, причем в первом случае (в произношении) начальный гласный э редуцируется полностью: ёзганми эдинг? >  ёзганмидинг?§ 332. О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а  образуется тремя способами (ср. § 321):1. С  помощью афф. -ма: 1) ёз-ма-ган эдим „я (раньше, сначала) не писал", 2) уцимаган эдинг „ты (раньше, сначала) не читал", 3) келмаган эди „он (раньше, сначала) не приходил"; 1) кетмаган эдик „мы (раньше, сначала) не уходили", 2) бил- 
Маган эдингиз „вы (раньше, сначала) не знали", 3) тухтамаган 
эдилар „они (раньше, сначала) не остановились".2. С  помощью слова эмас (§ 298), выражая несколько более энергичное отрицание: 1) ёзган эмас эдим „я (раньше, сначала), не писал", 2) уциган эмас эдинг „ты (раньше, сначала) не читал", 3) келган эмас эди „он (раньше, сначала) не приходил" й т. п.3. С  помощью слова йуц. В этом случае основа времени, оформленная афф. принадлежности (§ 60), выражает очень энергичное отрицание: 1) ёз-ган-им йуц эди „я (раньше, сначала) вовсе не писал", 2) уциганинг йуц эди „ты (раньше, сначала) вовсе не читал", Ъ)келгани йук, эди „он (раньше, сначала) вовсе не приходил"; \)кетганимиз й$ц эди „мы (раньше, сначала) вовсе не уходили", 2) билганипгиз йуц эди „вы (раньше, сначала) вовсе не знали", 3) тухтаганлари йрц эди „они (рань* щ е, сначала) вовсе не останавливались".§ 333. Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол-ган эдим „я мог (раньше, сначала) писать", уциёлган эдинг „ты мог (раньше, сначала) читать", келаолган эди „он мог (раньше, сначала) приходить" и т. п.§ 334. Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол ма-ган эдим „я не мог (раньше, сначала) писать“ , уциёлмаган эдинг „ты не мог (раньше, сначала) читать" и т. п.§ 335. З н а ч е н и е  д а в н о п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и .  Это .время употребляется в двух случаях:1) При наличии двух действий, одно из которых совершилось раньше другого.2) При одном действии — специально для указания на действие, совершившееся давно, без уточнения момента действия в прошлом (в этом случае давнопрошедшее время приобретает, как правило, многократное значение).

Афанди бир кун Темирнинг олдида улпгирган эди. Шу кун 
Темир(га) ... бир аскарини келтирдилар. (Афандидан). „Однаж ды Афанди сидел у Тимура. В тот день к Тим уру... привели
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одного его воина". Первое прошедшее („сидел" ултирган эди) передано формой давнопрошедшего времени, второе прошедшее (келтирдилар), последовавшее за первым (причем интервал между этими двумя действиями может быть самый различный)—формой прошедшего категорического. Биз колхоз секрета- 
ридан секингина1~Катта углы шуми?—деб сураган эдик, халиги 
циз цизариб:—Й уц ... — дебцуйди.{К- У з .) . Мы потихоньку спросили (сураган эдик) у секретаря колхоза: „Это ли ее старший сын?" Та девушка, покраснев, ответила (деб цуйди): „Н ет ..."  
Эшонхужа ака гапини тамомламаган хам эди, эшикдан Адолат 
опа... триб келди. (К- Уз.). „Н е успел Ишанходжа-ака закончить свою речь, [как] в дверь вош ла... Адалят-апа". Алишер 
Навоий олти яшарлигида катта одамлардай ацлли булган эди. 
(С. Айний , Алишер Навоийнинг ёшлиги). „Алишер Навои в шестилетнем возрасте был умен, как взрослые люди". В данном случае давнопрошедшее время употреблено безотносительно к другому следующему за ним прошедшему факту. С р .: . . .  сизлардан бошца яна бир-иккита хизматкорларим бор, улар 
кеча цирга сомонга кетишган эди. (F. Булом). „ . . .  кроме вас, у меня еще есть один-два (т. е . несколько) работника, они вчера еще уехали в степь за саманом". Умримда шундай ши- 
рин ош ичмаган эдим. (F . Гулом). „В  жизни своей я не едал такой вкусной пищи".§ 336. Предпрошедшее время образуется по схеме: основа глагола +  а ф ф . +  эдим, эдинг и т. д.Примеры:

Ёз-моц „ писать “«Ед. ч.1. Ёз-иб эдим „я (на)писал (только что, недавно)".2. Ёзиб эдинг.3. Ёзиб эди.

Уци-моцЕд. ч.1. Уци-б эдим „я читал (только что, недавно)".2. Уциб эдинг.3. Уциб эди.

Мн. ч .1. Ёз-иб эдик „мы (на)писалн (только что, недавно)".2. Ёзиб эдингиз.3. Ёзиб эдилар.„читать". Мн. ч .1. Уци-б эдик „мы читали (только что, недавно)".2. лциб эдингиз.3. Уциб эдилар.В разговорном языке, в частности в ташкентском диалекте, формы типа? 
уциб эдим имеют вид укут дим, ёзиб эдим^>ёзутдим и т. п.В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а :  езиб эдиммиР „писал ли я (недавно)?", уциб эдингми? „читал ли ты (недавно)?", келиб 
эдими? „приходил ли он (недавно)?" и т. п.180



О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а :  ёз-ма-б эдам „я не писал (недавно)", уцимаб эдинг „ты не читал (недавно)", келмаб эда „он не приходил (недавно)" и т. д.Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол-иб эдим „я мог писать (недавно)" и т. д. практически почтя не употребляется.Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол-ма-б эдим „я не мог писать (недавно)" и т. д. также встречается редко.§ 337. З н а ч е н и е  п р е д п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и .  Эта форма выражает недавнее прошедшее время; У  бизга келиб 
эди. „Он приходил к нам", „...бундай беадабчиликни ташяа- 
моцчиман\ деб эдинг-ку! и— ...деб цтцирди. (Афандидан). „...ты  ведь,— вскричал он,— (только недавно) сказал (деб эдинг): „Я намерен бросить эти (подобные) безобразия (неприличные поступки)!"§ 338. Неопределенный имперфект2 образуется по схеме: основа глагола +  -(а)р +  эдим, эдинг и т. д.Афф. •(а)р есть „полная" форма афф. -а, с помощью которого образуется настоящее-будущее время (§ 308); с другой стороны, афф. * *(а)р служит для образования будущего предположительного времени (§ 349). Следовательно, афф. ~(а)р, который в некоторых других языках тюркской системы передает настоящее-будущее (и будущ ее предположительное), в узбекском языке подвергся фонетическому изменению: „краткая" форма этого аффикса, т. е. - а < - а р ,  служит для передачи настоящего-будущего времени, полная форма (-ар) — только для будущего предположительного.Примеры:Ед. ч. Ёз-моц „писать*. Мн. ч.
1 .  Ёз-ар эдим „я писал (обычно)", „я (на)писал бы ".
2 .  Ёзар эдинг.
3 .  Ёзар эди.

1 . Ёз-ар эдикпыы писали (обычно)", „мы (на)писали бы".
2 .  Ёзар эдингиз.
3 .  Ёзар эдилар.

Уци-моц „читать".Ед. ч. Мн. ч.
1(. Ут-р эдим „я читал 1. Уца-р эдик „мы читали^(обычно)", „я читал бы ". ('обычно)", „мы читали бы ".
2 .  Утр эдинг. 2 ,  Утр эдингиз.
3 .  Ут р эди. 3 .  Ук,ир эдилар.В живой речи и в художественных произведениях нередко встречаются стяженные формы, т. е. ёзар эдим>ёзардим, утр

1 О значении этой формы см. § 374.
* Другое название: многократно-длительное время.
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эдинг^уцйрдинг,, келар эди^желарди; кетар эдик^жетардак,. 
бощлар эдингиз^бошлардингиз, утирар эдилар^утирардилар. С р .: .. .  суйлаб берарди бувим. ( X . Олимжон). „...рассказывала, [мне] моя бабушка".В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а :  ёзар эдимми? „писал ли я ?",, 
уцир эдингми? или уцирмидинг? „читал ли ты?"§ 339. О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а .  При образовании отри-, дательной формы признак времени — р > з  с последующим оглушением в с: ёз + м а  +рУ>ёз +  ма + з > ё з  +  лш + с \  1) ёзмас 
эдим „я не писал (обычно)", „не (на)писал бы", 2) уцимас: 
эдинг. „ты не читал (обычно)", „ты не читал бы", 3) келмас эди „он не приходил (обычно)", „он не пришел бы"; 1) кетиас 
эдик „мы не уходили (обычно)", „мы не ушли бы", 2) кирмас. 
эдингиз „вы не входили (обычно)", „вы не вошли бы", 3) демас 
эдилар „они не говорили (не сказали бы)".§ 340. Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол-qp эдим „я мог писать (обычно)", „я мог бы (на)писать", уциёлар эдинг -„ты мог читать (обычно)", „ты мог бы читать", келаолар эди „он мог приходить (обычно)", „он мог бы притти" и т. п.§ 341. Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и :  ёз а ол-ма-с эдим „я не мог писать (обычно)", „я не мог бы (на)писать", уциёлмас 
эдинг „ты не мог читать (обычно)", „ты не мог бы читать", 
келаолмас эди „он не мог приходить (обычно)", „он не мог бы приходить (притти)". .§. 342. З н а ч е н и е ' н е о п р е  д е л е н н о г о  и м п е р ф е к т а !  Это время выражает то же действие, что и н а с т о я щ е е -  б у д у щ е е  время (§ 309), но п е р е н е с е н н о е  в п л о с к о с т ь  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и :  ёз-а(р)-ман „я пишу (обычно)", 
ёз-ар эдим „я писал (обычно)". Так как в основе' этой формы лежит настоящее-будущее время, которое может мыслиться во всех трех временных -плоскостях: ёз а(р) „пишущий ||.писал, пишет, напишет", то, перенёсенная через посредство форманта эдим, эдинг, эди и т. д. в плоскость прошедшего времени, эта форма (ёзар эдим) передает прошедшее незаконченное действие, не связанное с-каким-либо определенным моментом в прошлом, совершавшееся обычно, регулярно или многократно [он пишет (обычно) || он писал (обычно)], а также действие, которое м о г л о  бы (в силу обычности, регулярной повторяемости, многократности) предположительно совершиться в будущем [он пишет (обычно1) || он напишет (как всегда) [| он надписал бы (как всегда)], т. е. соответствует формам сослагательного наклонения, что особенно рельефно проявляется при наличии другого действия, содержащего отменительное условие (см. § 361): Аммо арбоб э̂ амон бацирар, сукар еа урар эдиЧ

1 Общий элемент при однородных членах предложения обычно присос единяется только к последнему из них (см. § 467), т. е. ...баци ра р, сукар  
ва урар эди=бацирар эди, сукар эди ва урар эди. . :
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(С. Айний). „Однако хозяин постоянно кричал, бранился и бил% . . .  цорним туи;, цайиум йук, булар эди. (Г . Гулом), „ . . . я быд сыт, забот у меня не было*1. Цаерга кетиб бораётганимни узим 
билмас эдим. (F . Гулом). „Я и сам не знал, куда я (в тот момент) шелм. Йулчи чиндан цам пай чалишни билар эди еа яхши 
чалар эди. (Ойбек). „Юльчи на самом деле умел играть на свирели и хорошо играл". Мен Ганихужа бойнинг эшигида хизмат 
цилар эдим. Отини боцардим (боцар эдим), сув таширдим (та- 
шир эдим), у тин ёрардим (ерар эдим) ва яна куп ишларини 
бажарар эдим, лекин доим калтак остида яшар эдим. „Я  был в услужении у богача [по имени] Ганиходжа. Ухаживал за его лошадьми, носил воду, колол дрова и еще много' [других.] работ выполнял, но всегда жил под палкой".§ 343. Определенный имперфект1 образуется по схеме: деепричастие на-а, - й (§ 399) +  ётган +  эдим, эдинг и т. д.Примеры:

Ёз-моц „писать".Ед ч.1. Ёз-а-ётган эдим „я писал (тогда, в тот момент)".2. Ёзаётган эдинг.3. Ёзаётган эди.
Мн. ч.1. Ёз-а-ётган эдик „мы писали (тогда, в тот момент)".2. Ёзаётган эдингиз.3. Ёзаётган эдилар.

Уг^и-мон;1 ■ Ед. ч.1. Уци-(й)-ёМгап эдим „я читал (тогда, в тот момент)".2. Ук,и(й)-ётган эдинг.3. Ун;и-(й)-ётган эди. .
„читать". ■ Мн. ч. .1. Уци-(й)-ётгин эдик „мы читали (тогда, в тот момент)".2. Уки-.(й)-ётган эдингиз.3. Уци-(й)-ётган эдилар.В живой речи и в поэтических произведениях встречаются стяженныё формы, что иногда фиксируется на письме: ёзаём- 

ган эдиму>ёзаётгандим и т. д.В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а :  ёзаётган эдиммиР „писал ли я (тогда, в тот момент)?", уци-(й) ётган эдингмц? „читал, лд ты (тогда, в тот момент)?" и т. д.\ О т р  д ц а т е  л ь н а  я ф о р м а : ёз-ма-(й)-ётган эдим „я не писал (тогда, в тот момент)", уци-ма-(й)-ётган эдинг „ты не чи-. тал (тогда, в тот момент)" и т. д.Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и  не употребляется.Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и  употребляется очень редко.§ 344. З н а ч е н и е  о п р е д е л е н н о г о  и м п е р ф е к т а .  Сочетание деепричастия на -а, -й +  глагол ёт-моц образует1 Другое название: прошедшее время данного момента;
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составные глаголы со значением д л и т е л ь н о с т и  д е й с т в и я ,  п р о и с х о д я щ е г о  в м о м е н т  р е ч и  (§ 315). Это основное значение сохраняется и в форме определенного имперфекта с той лишь разницей, что действие отнесено в п л о с к о с т ь  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и; другими словами, определенный имперфект выражает незаконченное действие, происходившее в определенный момент в прошлом. Определенность момента уточняется соответствующими обстоятельственными словами или выясняется из обстановки речи и контекста: Сиз кабинетга кирганингизда, мен хат ёзаётган эдим. „Когда вы вошли в кабинет, я писал письмо".§ 345. Значение, присущее определенному имперфекту, передается также с помощью одной из форм настоящего времени —ёз-а-ётир (§ 310) +  эдим, эдинг ит . д . :  Ед. ч. 1) Ёзаётир эдим „я писал (тогда)". 2) Ёзаётир эдинг. 3) Ёзаётир эди. Мн. ч. 1) Ёзаётир эдик „мы писали (тогда)". 2) Ёзаётир эдингиз. 3) Ёза
ётир эдилар. Эски замонда бир шоир йулда бораётир эди. (Эртак- дан). „В  стародавние времена шел по дороге стихотворец".§ 346. Прошедшее длительное время образуется по схеме: основа настоящего длительного времени на -моцда (§ 316)-Ь 
+эдим, эдинг и т. д.Примеры:

Ез-моц ,Е д. ч.1. Ёзмоц-да эдим „ я писал (длительно)".2. Ёзмоцда эдинг.3. Ёзмоцда эди.

Уци-моцЕд. ч.1. Уци-моц-да эдим „я читал 
(длительно)".2. Рцимоцда эдинг.3. Уцимоцда эди.

писать". Мн. ч.1. Ёз-моц-да эдик „мы писали(длительно)".2. Ёзмоцда эдингиз.3. Ёзмоцда эдилар.„читать". М н. ч.1. Уци-моц-да эдик .мы  читали (длительно)".2. Уцимоцда эдингиз.3. Уцимоцда эдилар.В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а :  ёзмоцда эдимми? „писал ли я (длительно)?", уцимоцда эдингми? „читал ли ты (длительно)?" и т. д.О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а  совершенно не употребляется.Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и  не  у п о т р е б л я е т с я .Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и  совершенно не употребляется.§ 347. З н а ч е н и е  п р о ш е д ш е г о  д л и т е л ь н о г о  в р е м е н и .  Эта форма выражает то же действие, что и настоящее длительное время (§ 317), но перенесенное в плоскость про181



шедшего времени: . . .  цозонларда шурва цайнамоцда ва палов 
мойа циздирилмоцда эдиг. (С . Линий). „ . . .  в котлах кипел суп и раскалялось масло для плова". ...сув иситилмок;да эди. (Там же). „ . . .  грелась вода". Афанди Сир кун эшагини миниб бормоцда 
эди. (Афандидан). „Афанди однажды ехал на своем осле".§ 348. Для выражения действия в будущем употребляются формы: 1. Будущее предположительное (§ 349). 2. Будущее категорическое (§ 351). 3. Будущее категорическое историческое (§ 353).§ 349. Будущ ее предположительное время1 2 образуется по схеме: основа глагола +  ар3 (после согласных основ), -р (после гласных основ) +  показатель лица (афф. сказуемости).Примеры:

Ёз моц „Ед. ч.1. Ёз-ар-ман „я напишу, я буду писать (возможно)".2. Ёзарсан.3. Ёзар.

Уци-моцЕд. ч.1. Уци р-мйн „я буду читать (возможно)*.2. Уцирсан.
3. У т р *

писать". Мн. ч.1. Ёз-ар-миз „мы напишем, мы будем писать (возможно)*.2. Ёзарсиз.3. Ёзарлар.„читать". Мн. ч.1. Ут-р-миз „мы будем читать (возможно)".
2 . Утрсиз•3. Утрлар.В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а :  ёзарманми? „напишули я ?“ , „буду ли я писать?“ , уцирсанми? или утрмисан? „будешь ли ты читать?* и т. д .О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а .  При образовании отрицательной формы признак времени -(а)/?>з>с; 1) Рз ма-с-ман „я не напишу, я не буду писать (возможно)*. 2) Утлшссан „ты не будешь читать (возможно)". 3) Келмас „он не придет (возможно)*. 1) Кетмасмиз „мы не уйдем (возможно)". 2) Олмассиз „вы не возьмете, вы не будете брать (возможно)*. 3) Кирмас- 

лар „они не войдут (возможно)".
1 Общий элемент обоих сказуемых отнесен к последнему из них.* Другие названия: будущее возможное время, будущее неопределенное время.3 В старом узбекском языке и в качестве архаизма в современном языке (преимущественно в поэтических произведениях) встречается форма на -ур\ Муцаддас вазифа этилур ado. (У йгун). „Выполнен будет священный долг".
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Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол ар ман „я смогу написать (возможно)", уциёларсан „ты сможешь прочитать (возможно)", и т. д.Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол-ма-с-ман „я не смогу написать (возможно)", уцнёлмассан „ты не сможешь прочитать, (возможно)" и т. д.§ 350. З н а ч е н и е  б у д у щ е г о  п р е д п о л о ж и т е л ь н о г о  в р е м е н и .  Показатель этого времени -ар в узбекском языке (как и в ряде других языков той же системы) выделил форму -а « а р ) ,  служащую для образования настоящего-будущего времени (§ 308), сохранив за „полной" формой (афф. 
-ар) следующие значения:1. Значение будущего действия, осуществление которого(по употреблению в современном литературном языке) мыслится в предположительном плане: ёзарман „я, возможно, пожалуй, вероятно, может быть,- напишу || буду писать". Это значение содержится в. качестве побочного и в форме настоящего-будущего времени; таким образом, форма с показателем времени -а, -й передает действие, которое, в силу регулярности, обычности, может мыслиться во всех трех временных плоскостях, форма с показателем времени -(а)р сохраняет в качестве в е д у щ е г о ,  о с н о в н о г о  значения п р е д п о л о ж и т е л ь н о е  б у д у щ е е  д е й с т в и е :  Сеп бугупги мажлисга 
келарсан-а? „Ты придешь на сегодняшнее заседание, а?" Келар- 
ман. „Приду, (возможно)". - ■2. В качестве побочного (для современного литературного*языка) значения форма с показателем* времени -(а)р сохраняет з н а ч е н и е  н а с т о я щ е г о - б у д у щ е г о  в р е м е н и ,  что встречается преимущественно в поэтических произведениях*' в текстах с архаизированным языком, в устойчивых фразеологических оборотах, в пословицах, поговорках, загадках, в народных песнях' и т. п.: Туннинг учуур соашлари югурар. 
(Шайхзодд)и ьБегут .быстрые часы ночи"; . . .  бу кшшг бозор+ 
дан цуруц цайтмас. (С . Айний). „ . . .  этот человек с базара х  пустыми руками (доел.: „сухим") не возвращается". Ишлама* 
гаН тишламас. *Кто не работает, тот не ест". Тап-тап этар; 
тйгидан карвон у тар. -(Топишмок:; злак). ^Стучит-пЬстукивает^ [а] внизу караван идет". (Загадка: сито в момент просеивания3 муки). Фарронада ой ботар, | Самарцандда тот отар... (Хал1{ ашуласйдан). „В  Фергане луна заходит, в Самарканде утро на-‘ стает..." (доел.: „заря занима-ется"). *

§ 351. Будущее категорическое время1 образуется по схеме: основа глагола +  ажак - f  показатель лида (афф. сказуемости). ‘1 Другое название: литературная форма будущего времени. Эта форма, встречающаяся в живом языке лишь в некоторых диалектах (например хорезмский диалект),, была введена в литературный язык постановлением Узбекистанской орфографической конференции 1929 года.
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, После гласных основ показатель времени имеет вид: -яжак, 
« ц  +  ажак).Примеры:

Ёз-моц „писать".Ед. ч.
\.' Ез-ажак-ман „я напишу, (непременно)".2. Ёзажаксан.3. Ёзажак.

УцпмоцЕд. ч,
Уци-яжак-ман, „я буду читать (непременно)".2. Уцияжаксан.3. Уцияжак.

Мн. ч.1. Ёз-ажак-миз „мы напишет (непременно)".2. Ёзажаксиз.3. Ёзажаклар..читать". Мн. ч.1. Уци-яжак миз „мы будем читать (непременно)".2. Уцияжаксиз.3. Уцпяжаклар.В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а :  ёзажакмисизР кетажакми$ употребляется сравнительно редко. ,О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а :  ёзма-яжак-ман „я не напиш у", уцимаяжаксан „ты не будешь читать" и т. д.Ф о р м а  в о з м о ж н о е  т и: ёз-а-ол-ажак-ман „я смогу напиг сать", уци 'лажйксаи „ты сможешь читать" и т. д.Ф о р м а ,  не во  зм о ж н  ост п:сз-а-ол-ма-яжакман „я не смогу написать", уциёлмаяЖаксан „ты не сможешь читать" и т. дт § 352. З н а ч е н и е  б у д у щ е г о  к а т е г о р и ч е с к о г о -  в р е м е н и .  Это времИ передает  ̂ действие, осуществление которого в будущем не вызывает* сомнения. Будущ ее ка: тегорическое время употребляется сравнительно редко,: заменяясь формами настоящего-будущего времени или, чаще* будущего предположительного: Мея езда Москвага кетажакман. „Я летом уеду в М оскву". . . . Бошингга етажакман, | улдириб 
кетажркман. (X- Олимжон). „ . . .Я  доберусь до твоей головы, я убью (тебя)". Югмка буйруцни 'менсимай, шацарда цолар экану 
турган жойидаёк, улдирилажак. (В. Ян, Чингизхон^. „Всякий,, кто ослушается приказа и останется в городе, будет убит на месте". ' • . i§ 353. В старом яз&ке, а иногда и в современных произведениях (в последнем случае в качестве стилизующего арха^ изма) употребляется также другая форма будущего времени,, которую условно назовем будущим категорическим истори
ческим временем. Эта форма образуется по схеме: основа глагола+аф ф . -гу,-ку И -Fy, -/fy-bаффикс принадлежности+  аффикс 
-дир « т у р -у р ) :  Ед. ч .: 1) Ёз-гу-м-дир „я напидпу", 2) Ёз-гу-нг-18?



<дир. 3) Ёз-гу-си-дир. .  Мн. ч. 1) Ёз-гу-миз-дир „мы напишем®. 2) Ёз-гу-нгиз-дир. 3) Ёз-гу-сидир.Афф. -dupt особенно в 3 лиде, часто опускается. Эта форма выражает несомненное будущее действие: Х^аркимки. вафо 
цилса> вафо топцусидир. | Харкимки жафо цплса, жафо топ.- 
цусидир. . .  (Бобир). „Всякий, кто будет верным, верность обретет. Всякий, кто причиняет страдания, страдания обретет..." 
Албатта, Берлинда суд булрусидир, | Тарихнинг %укми ^ам 
уцилгусидир. (Шайхзода). „Непременно будет суд в Берлине, и [конечно] будет приговор истории прочтен". Долган чуллар 
гул булруса, \ Хосалингиз мул булвусиу \ Душман куйиб, кул бул- 
г̂уси. (С. Абдулла). „Заброшенные степи зацветут, урожай ваш будет обильным, враг будет испепелен" (доел.: сгорев, пеплом станет).Форма на -гай, -кай, трактуемая школьными грамматиками как одна из архаичных форм будущего времени1, рассматривается нами в разделе „Желательное наклонение" (§ 371).§ 354. Условное наклонение имеет только два времени: настоящее-будущее и прошедшее, которые заключают все ■временные оттенки, присущие плоскости настоящего и прошедшего, а настоящее время передает также и предположительное будущее. Таким образом, категория времени в условном наклонении выражена значительно слабее, чем, например, а  изъявительном наклонении.Детализация временных оттенков условного наклонения происходит описательно с помощью форм так называемой у с л о в н о й  м о д а л ь н о с т и  (§ 358).

§ 355. Настоящее-будущее время условного наклонения образуется по схеме: основа глагола +  афф. -са (показатель наклонения) +  афф. принадлежности (§ 60); 3-е лицо показателем лица не оформляется.Примеры:
Ёз-моц „писать*.

Ед. ч. Мн. ч.1. Ёз-са-м „если я (на)пишу*. 1. Ёз-са-ка „если мы (на)йи-ш ем".2. Ёзсанг. 2. Ёзсангиз.-3. Ёзса. 3. Ёзсалар. 1 2
1 С р ., например: ,1<еласи замок м а’носи зеки узбек тпилида фе’л  

Узакларига... -гай, -кай, -рай, -цай хушиш блан хам ясалган*. (Проф. А . К . 
Боровков, доц. A , F . F y ломов, 3 .  Ма'руфов, Т. Ш ермухамедов. Узбек тили грамматикаси. 1 кием. Тошкент. 1943,6. 158; по изданию 1944 г., стр.148).2 У представителен ташкентского диалекта можно слышать форму 
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Уци-моц „читатьЕд. ч .L  Уци-са-м <„если я читаю", „если я буду читать**.2. Уцисанг.3. Уциса.

Мн. ч.1. Уциса-к „если мы читаем***, „если мы будем читать**.2. Уцисатиз.3. Уцисалар.О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а :  ёз-ма-са-м „если я не (на)пиш у", уцимасанг „если ты не читаешь**, „если ты не будешь- читать**, келмаса „если он не приходит**, „если он не при- дёт“ и т. д.В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а  практически мало употребительна.Ф о р м а  в о з м о ж н о с т и :  ёз-а-ол-са-м „если я (с)могу (на)писать**, уциёлсанг „если ты (с)можешь читать“ и т. п.Ф о р м а  н е в о з м о ж н о с т и :  ёз;а-ол-ма-са-м „ если я не (с)могу (на)писатьа, уциёлмасанг „если ты не (с)можешь читать" и т. п.§ 356. 2-е лицо единственного и множественного числа- настоящего-будущего времени условного наклонения в сочетании с афф. -ни (пишется через дефис) получает значение' подчеркнуто-бесцеремонного приказания: /Сани, ёзсанг-чи! „Н у- ка, пишиР Тезроц кетсангиз-чи! „Уходите-ка вы поскорееР
§ 357. Прошедшее время условного наклонения образуется путем сочетания форм настоящего-будущего времени с 

эди.Примеры:
Ёз-моцЕ д. ч.1. Ёз-са-м эди „если быя (на)писал“ , „написать бы мне**.2. Ёзсанг эди.3. Ёзса эди.

„писать **. Мп. ч.1. Ёз-са-к эди „если бы мы (на)писали**, „написать бы нам**.2. Ёзсангизэди.3. Ёзсалар эди.
Уци-моцЕд. ч.1. Уци-сам эди „если бы я читал**, „читатьбы мне**.2. Уцисанг эди.3. Уциса эди.

.читать**. Мн. ч.Г. Уци-са-к эди „если бы мы читали**, „читать бы нам**.2. Уцисангиз эди.3. Уцисалар эди.О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а :  ёз-ма-са-м эди „если бы я не (на)писал**, уцимасанг эди „если бы ты не читал**, келмаса 
эди „если бы он не пришел** и т. д.
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§ 358. Условная модальность, т. е. формы, восполняющие ^недостающие времена и временные оттенки условного наклонения, образуются по схеме: причастная форма (причастие, •§§389—395) 4- булсам, булсанг, булса, булсак,булсаигиз, булса- 
лар- Ц булсам эди, булсанг эди и т. д. ■Условная модальность осложняет значение форм изъявительного наклонения оттенками, свойственными формам условного наклонения, причем булсам, булсанг и т. д. сообщают причастиям значение реального условия (по-русски: „если..."), 
булсам эди, булсанг эди и т . д. — значение ирреального условия ^по-русски: „если бы ...").Наиболее употребительные формы условной модальности:1. Н а с т о я щ е е  к о н к р е т н о е  в р е м я  (§ 310): ёзаёт- 
■ ган булсам „если я пишу (в данный момент)", ёзаётган бул
санг „если ты пишешь (в данный момент)" и т. д.2. П р о ш е д ш е е  п е р ф е к т и в н о е  в р е м я  (§ 320): ёзган 
булсам „если я (на)писая", уциган булсанг „если ты читал* и т. д .; езган булсам эди „если бы я (на)писал", уцигап бул
санг эди „если бы ты читал" и т. д.

§ 359* Значение форм условного наклонения и услов
ной модальности заключается в выражении сказуемого придаточного условного предложения, являющегося одним из членов условного периода.Условный период состоит из: 1) придаточного предложения, передающего условие, и 2) главного предложения, передающего следствие, вытекающее из условия, выраженного придаточным предложением. Придаточное предложение пред- .шествует главному.Придаточное условное предложение может начинаться союзными словами, заимствованными из персидского и арабского языков: агар, агарда „если", борди-ю „ а ‘ если",  модомики „если", „поскольку", „коль скоро", башарти „при условии", „в случае", „если" и др., употребление которых совсем не обязательно, так как „условность" заключена в показателе наклонения (-са).В зависимости от характера условия и следствия различаются два случая условною периода: 1) р е а л ь н ы й  с л у ч а й  условного периода (§ 360), 2) и р р е а л ь н ы й  с л у ч а й  (§ 361) условного периода. Каждый из этих случаев характеризуется определенной согласованностью (последовательностью) времен придаточного и главного предложений.§ 360. Р е а л ь н ы й  с л у ч а й  условного периода содержит в придаточном предложении условие, не противоречащее действительности, условие, осуществление которого мыслится как вполне возможное, реальное.П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в р е м е н  р е а л ь н о г о  с л у ч а я  у с л о в н о г о  п е р и о д а .Сказуемое придаточного предложения выражается: а) н а
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с т о я щ и м - б у д у  щ и м  в р е м е н е м  условного наклонения (§ 355), б) формами условной - модальности (ёзаётган булса, 
■ езган булса, ёзар б$лса и т. п.), в) формой на -ган-\-тацдирда (случай довольно редкий, передающий потенциальную возможность совершения действия: „в случае если...*).• Сказуемое главного предложения выражается любым нужным по смыслу временем изъявительного наклонения, настоящим временем желательного наклонения, повелительным наклонением.

Агар душман таслим булмаса, у ш  йуц циладилар. (М . Горь
кий) .  „Если враг не сдается, его уничтожают*. [Еашарти] 
ж н келмасам, менга хат ёзиб юборасиз. „[В случае] если я не приеду, вы напишете мне письмо*. Узингни эр билсанг, узгани 
тер бил. (Мацол). „Если ты себя считаешь мужчиной (т. е. мужественным, храбрым), другого львом считай*. Зокир кел- 
зан булса у шу ерга кирсин. „Если Закир пришел, пусть зайдет сюда*. Бизнинг жойда бир дарахтнинг меваси бор. Харким 
бир донасини еса, цари чол булса, йигитлик цолига цайтуру 
кампир еса, циз каби ёш цолига келур. (Эртакдан). „В наших местах есть плодовое дерево (доел.: „плод одного дерева*). Тот, кто съест [хоть] один плод с него, если был он старым стариком, обратится в молодца, если старуха съест, станет молодой, как девица*.— Хуж айин!— дедим.—Хафа булманг, 
борди-ю,... (уйингизга) ут тушган булса, отлар улган булса, 
ит нобуд булгап булса, пичоц синган булса... битта хуш*а- 
бйр цам топиб келганман. (F . Гулом).у,1— Хозяин!—сказал я. —Не огорчайтесь, если в вашем доме случился пожар, если лошади погибли, если пропала собака, если сломался нож... ведь я принес вам и добрую весть*. Айрим гаплар -да, -у (-ю) 
юкламалари ёрдами блан борланган тацдирда, вергул уша юк- 
ламалардан кейин цуйилади1. „Если отдельные (самостоятельные) предложения соединяются с помощью частиц -да, -у(-ю), то запятая ставится после этих частиц*.§ 3 6 1 .  И р р е а л ь н ы й  с л у ч а й  условного периода содержит в придаточном предложении условие, которое не было или не могло быть выполнено.П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в р е м е н  и р р е а л ь н о г о  с л у ч а я  у с л о в н о г о  п е р и о д а .Сказуемое придаточного предложений выражается: а) прошедшим временем условного наклонения и условной модальности (§ 357), б) формой на -ганда (-\-эди).Сказуемое главного предложения выражается чаще всего неопределенным имперфектом /§ 338):

...агар у ерда бир хафта цолсам эди, агар юз жоним бул
са, бири ^ам цутулмас эди. (С. Линий) „...если бы я там1 Доц. A . F . Гу ломов, 3 . Ма'руфов, Т. Шермууа медов. Узбек тили грамматикаси. Синтаксис. Л'ошкент, 19ч!, б. 87.
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пробыл [хоть] одну неделю, будь у меня [даже] сто душ , ни одна из них не спаслась бы". Агар цодир булсам эди, бутун 
дун'ёни сцзнинг оёгингиз остига ту кар эдим... (X . Хакимзода). „Если бы я мог, весь мир поверг бы к вашим ногам... “ Аввал 
айтган булсаларингиз1 эди, мен зиёфатнинг аслахаларини тай- 
ёрлаб цуйган булар эдим. (Афандидан) „Если бы вы раньше сказали, я приготовил бы все необходимое для пирушки".§ 362. Для выражения ирреального условия употребляется также форма на -ган в местном падеже (-ганда)-\-форма эди, которая может опускаться: (Агар) Рахим бизга келганда (эди) 
(—келсаэди), кинога борар эдик. „Если бы (доел.: когда1 2)Рахим пришел к нам, мы пошли бы в кино". Агар дехцоннинг рас- 
мини мен чизганимда, бундан яхшироц чицарардим. (Афандидан). „Если бы я нарисовал портрет дехканина, у меня он получился бы получше этого".§ 363. Настоящее-будущее время условного наклонения в самостоятельном употреблении передает однократное действие, быстро сменяющееся другим действием, выражающим следствие первого, осложненное оттенком неожиданности: . . . сан- 
дицни очдилар. Карасалар, бир одам... ётипти. (Афандидан). „...открыли сундук. Смотрят, человек..., оказывается, лежит". 
Афанди бозорга келди; цараса, эшакнинг урнига бир одам турт 
оёцлаб турипти. (Афандидан). „Афанди на базар пришел; глядь: на месте (его) осла стоит на четвереньках какой-то человек". 
Уйга кирсам—уйда х,ечким йуц экан. „Вхож у в комнату, а в комнате, оказывается, нет никого". Ундан су расам, у хам бил- 
майди. „Спрашиваю у него — и он не знает".§ 364. Формы условного наклонения и условной модальности в сочетании со словом хам (пишется отдельно) или, реже, с энклитикой -да (пишется через дефис) передают п р и д а т о ч н ы е  у с т у п и т е л ь н ы е  предложения; такие предложения факультативно могут начинаться персидским союзом 
гарчи „хотя“ : Бошингга цилич келса л;ам, myFpu сузингни айт. (Мацол,). „Хотя бы к голове твоей приставили меч, [все равно] говори правду" (доел.: твое правдивое слово). Мен узим фут
бол уйнамасам х ам (уйнамасам-да), бу матчга албатта бора- 
ман. „Хотя я сам и не играю в футбол, (но) на этот матч пойду обязательно", „...бу пулларга сотмайман“, деган булса 
Хам, куз учи блан даллолга... ишоратини берди. (С. Айний). „ ...х о т я  он и сказал: „За эти деньги не продам", [а] уголком глаза сделал (доел.: дал) знак маклеру". Гарчи у  хали ёш 
булса да, тили бийрон, узи жуда зийрак. „Хотя он еще и молод, [но] речь у него ясная, асам [он] очень смышленый".

1 Бул са-лар-ингиз =  брл-са-нгиз {-лар употреблено здесь для выражения подчеркнутой почтительности).2 Ср/ русское .когда* в значении условного союза: .Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет* {И . А . Крылов)„192



: :§ ’ 365. Условное наклонение и условная модальность, употребленные самостоятельно, т. е. вне зависимости от другого предложения, выражают п о ж е л а н и е ,  п р о с ь б у  и т. п. 
Бугуп хайвонот ботва борсак! „Пойти бы нам сегодня в зоологический сад!" Деразани очсангиз! „Откройте (пожалуйста) окно!" Буна билсам эди! „(Ах), если бы я знал это!"В этом случае предложение может начинаться персидским союзом кошки „ах, если бы", „хотя быи: Кошки б up курсам! „А х , если бы хоть раз увидеть!" Кошки у кунглидагини айтса! „Если бы он сказал, что у него на душе1“ (доел.: на сердце).При выражении у д и в л е н и я ,  в н е з а п н о г о  у м о з а к л ю ч е н и я  и пр. условным формам предшествует слово нд- 
Xотки „неужели": Намотки буни курмаса! „Неужели он этого не видит!" Намотки бу китобни уцимасанг! „Неужели ты не читаешь эту книгу 1“§ 366. Условное наклонение в сочетании с формой экан (§ 381) передает желание, стремление: У  ёзса экан. „(Ах), если бы он написал || хоть бы он написал". Аризамга тезроц жавоб 
берсангиз экан. „Желательно было бы, чтобы вы поскорее ответили на мое заявление".§ 367. Условные формы с предшествующими наречиями 
Хйр ерда, хар жойда, х;ардам, харвацт, х;арцаерда, цаерга,  
цаерда и т. п. и местоимениями ким, кимки, нима и т. п. передаются наречиями: „где бы ни...", „когда бы н и ...“ , „куда бы н и ...*, „кто", „тот кто", „кто бы н и ..." , „что", „что бы я и .. .“ , „то что" и т. п. Каерга борсам, шу ерга етиб борасан. „Куда бы я ни пошел, туда и ты тащишься". Катта кема 
цаёщ а юрса, кичик кема хам шу ёцца юради. „Куда большой корабль направляется, туда и маленький (корабль) идет". Ким 
Шохимардонга борган брлса, у  биладики, у  ер цандай чиройли! „Кто ездил в Шахимардан, тот знает, какое это прелестное м есто!и Кимки бировга чуцур цазиса, у узи йицилади. (Макол). „Тот, кто роет другому яму, сам [в нее] упадет". Мухрга нима 
уйилган булса, цорозга хам ш у тушади. (Навоий). „Что вырезано на печати, то самое и на бумагу перейдет".§ 368. Ф р а з е о л о г и ч е с к и е  с о ч е т а н и я  с ф о р м а м и  у с л о в н о г о  н а к л о н е н и я  и у с л о в н о й  м о д а л ь н о с т и :1. -са +  керак „нужно" выражает п р е д п о л о ж е н и е :  кел- 
са керак „должно быть, (он) придет"; у бугун кетса керак „он, вероятно, сегодня у е д е т " ., Сизнинг мехмонингиз касал, очкуз 
еа оч булса керак. (Афандидан). „Ваш гость, вероятно, больной, алчный и голодный (человек)". „Мехмонлар блан овора б у - 
либ, унутган булишеа керак...*— деб уйлади йигит. (Ойбек). „Занялись гостями и, должно быть, забы ли ..."— подумал юноша*.2. -са +  булади [[ мумкин выражает о б ъ е к т и в н у ю  в о з м о ж н о с т ь ;  -са +  булмайди I! мумкин эмас выражает о б ъ е к т и в н у ю  н е в о з м о ж н о с т ь  совершения действия; перед
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указанными словами может вставляться слово ц ам „чи:Бугун  
театрга борсам булади || мумкин. „Мне можно сегодня пойти в театр". Соат ун булди, ётсанг булади || мумкин. „(Уже) десять часов, ты можешь лечь [спать]". Эртага сизникига бор
сам булмайди || мумкин эмас. „Я завтра к вам не смогу пойти". 
Шу ишни бугун цилмасак булмайди || мумкин эмас. „Мы не можем не сделать эту работу сегодня".3. -са +  арзийди (настоящее-будущее время от глагола ар- 
зи-моц „стоить"): Бу китобни уцисангиз арзийди. „Эту книгу вам стоит прочитать".§ 369. Формы эса, булса, булмаса, наряду со своими основными значениями, выполняют также различные фразеологические функции:

Эса (э-са) — в значении союза „ж е " , „а", „что касается": 
Унинг эса, цечнарсадан хаб ар и йуц эди. „А  он (он же; что касается его, то он) ничего не знал".

Б ул са— в значении союза „а", „ж е" нередко заменяет форму эса, причём принимает показатели лица: Мен келдим, у  Орлса 
келмади, „Я пришел, а он (он же) не пришел". У  сузлади, мен 
булсам жим утирдим. „Он говорил, я же сидел безмолвно".

Булмаса — в значении союза „иначе", „а то", „в таком случае", „тогда", „в противном случае": — Майли, булмаса цирк; 
тилла берай, — деди. (С . Айний). „ —Ладно, тогда я дам сорок золотых, — сказал он".§ 370. Желательное наклонение — формы глагола, выражающие ж е л а н и е ,  н а м е р е н и е ,  а равно и сожаление, сомнение, колебание и пр.В современном узбекском языке категория желательного наклонения представлена двумя формами:1. Формы собственно желательного наклонения (афф. -ай, 
-гай, § 372).2. Формы намерения (афф. -моц-чи; -ги-м кел-моц, §§ 374— 376).§ 371. Собственно желательное наклонение— категория, сохранившая продуктивность только в отношении 1 лица един* ственного и множественного числа. Практические учебники 
и школьные грамматики узбекского языка вовсе игнорируют категорию желательного наклонения, вводя „желательные" формы (ёзай~ ёзайин, ёзайик — ёзайлик) в парадигму повелительного наклонения.Вводя указанные формы в парадигму желательного наклонения, мы руководствуемся с е м а н т и к о й  данных форм и формальной общностью аффиксов.1-е лицо единственного и множественного числа собственно желательного наклонения образуется по схеме: основа глагола +  афф. -ай (цосле согласных основ), -й (после гласных основ) +  специальный показатель лица; афф. -ай, -й восходит к древнему афф. желательного наклонения -гай (§ 372).
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1-е лицо единственного числа выражается двумя способами: а) без показателя лица: ёз-ай, уци-щ б) с показателем лица, который в данном случае представлен безударным афф. 
-ин, восходящим, вероятно, к личному местоимению мен— ман: 
ёз-ай-ин, уци-й-ин. Показатель лица /-ин) усиливает значение этой формы.1-е лицо множественного числа имеет личным показателем афф. -лик~-ик.Примеры:

Ёз-моц „писать".Ед. ч. Мн. ч.1. Ёз-ай-(ин) „напишу-ка я “ , 1. Ёз-ай-(л)ик „напишем-ка",„дай-ка напишу (попишу)", „давайте напишем", „написать бы мне".
Уци-моц „читать".Ед. Ч; Мн. Ч.1. Уци-й-(ин) „почитаю-ка я", 1. Уци-й-(л)ик „почитаем-ка",„дай-ка почитаю", „почитать „давайте почитаем", бы мне".В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а :  ёз-ай-(ин)-ми? „напишу, пожалуй, а? “ , „(на)писать мне, что ли?", ёз-ай-(л)ик-ми?  „на пишем, пожалуй, а ? “, „(на)писать нам, что ли?" и т. п.О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а :  ёз-ма-й-(ин) „не напишу-ка я% ут-ма-й-(л)ик „давайте не читать", „не будем-ка читать".Ф о р м ы  в о з м о ж н о с т и  и н е в о з м о ж н о с т и  практически не употребляются.Примеры на употребление форм желательного наклонения: 

Мен бир запирай. „Скажу-ка и я немного". Бугун холамникига 
борайин. „Пойду-ка (я)„сегодня к моей тетке". Юринг, уртоц, 
уйнайлик, | Дала томон борайлик, I Пахтани тезроц териб, | 
Пунктларга берайлик. (КУшицдан). „Идите, товарищи, давай- те-ка поиграем, давайте-ка пойдем в поле; собрав быстрее хлопок, давайте сдадим [его] на [загот]пункты“ .§ 372. В старом языке (и в современной стилизованной речи) встречаются также формы желательного наклонения, образованные с помощью афф. -гай, -кай, -рай, -цай. Настоящее время спрягается с помощью показателей лица — аффиксов сказуемости, прошедшее время — с помощью эдим, эдинг, 
эди и т. д.Настоящее время исторической формы желательного наклонения:
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П р и м е р ы :
Ёз-мок, „писать®.Ед. ч . Мн. ч.

1. Ёг-гай-ман „напишу-ка я", 1. Ёз-рай-миз „напишем-ка®,„ставу-ка я писать1", „дай- „станем-ка писать", „давай- ка напишу". те напишем".
2. ЁзраЪсан. 2. Ёзрайсиз.3. Ёзгал. 3. Ёзрайлар.Формы вопросительная и отрицательная образуются по общему правилу; формы возможности и невозможности практически не употребляются.Примеры: ...тадбирини шояд сиз жанобдан. эшитгаймиз. 
(ОйбвКу Навоий). „ . . .о  [тех] мерах, возможно, мы [надеемся] услышим от В а с". . . .жазога тортрумиздир, бунга зарра шак- 
шуб^а цилмарайсиз. (Ойбек, Навоий). „Мы покараем, не вздумайте [хоть] на йоту сомневаться в этом".— Улурбек шо^лар 
олими ва олимларнинг шо^и булрайу—деди. (М . О  самое). „Пусть Улугбек будет учёнейшим из царей и царём учен ы х",— сказал он".§ 373. Различные оттенки ж е л а н и я ,  н а м е р е н и я  передаются также с помощью афф. -моцчи (§ 374) и -ги (§ 376).§ 374. Афф. -моцчи « м о и ; +  чи) в соединении с основой глагола образует форму, выражающую н а м е р е н и е :  ёз-моц- чц, уци-моц-чи.Эта форма имеет два времени: а) н а с т о я щ е е - б у д у щ е е  в р е м я ,  передающее реальное намерение, предположение, осуществление которого мыслится как возможное; б) п р о ш е д ш е е  в р е м я ,  передающее неосуществленное намерение в прошлом. Кроме того, имеется еще форма модальности, образующаяся с помощью глагола бул-моц (§ 375),Н а с т о я щ е е - б у д у щ е е  в р е м я  спрягается с помощью аффиксов сказуемости.Примеры:

Ёз-моц „писать®.Ед. ч. Мн. ч.1. Ёз-моц-чИ’Ман „я намерен, 1. Ёз-моц-чи-миз „мы намере-я предполагаю (на)пи- ны, предполагаем (н ави сать". сать".2. Ёзмоцчисан. 2. Ёзмоцчисиз.3. Ёзмоцчи. 3. Ёзмоцчилар.П р о ш е д ш е е  в р е м я  спрягается с помощью эдим, эдинг и т. д.1 Эта форма имеет также оттенок будущего намерения.
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П р и м е р ы :

Ёз-моц „писать*.
Ед. ч.1. Ёз-моц-чи эдим „я намеревался, я предполагал (на)писать".2. Ёзмоцчи эдинг.3. Ёзмоцчи эди.

Мн. ч.1. Ёз-моц-чи эдик „мы намеревались, мы предполагали (на)писать",2. Ёзмоцчи эдингиз.3. Ёзмоцчи эдилар.О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а  обоих времен образуется с помощью слова эмас. Настоящее время: ёзмоцчи эмасман „я не намерен (на)писать", уцимоцчи эмассан „ты не намерен читать" и т. д. Прошедшее время: ёзмоцчи эмас эдим „я не намеревался (на)писать", уцимоцчи эмас эдинг „ты не намеревался читать" и т. д.В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а .  Настоящее время: ёзмоц- 
чимисан? „намереваешься ли ты писать?", уцимоцчимисиз? „собираетесь ли вы читать?" Прошедшее время: ёзмоцчи эдингми 
(ёзмоцчимидинг)? „намеревался ли ты (на)писать (тогда)?", 
уцимоцчи эдингми (уцимоцчимидинг)? „собирался ли ты читать (тогда)?" и т. д.Ф о р м ы  в о з м о ж н о с т и  и н е в о з м о ж н о с т и  практически не употребляются.Примеры; Бригада бу йил гектаридан 75 центнер цосил ол- 
моцчи. (К. У з .) . „Бригада в этом году с каждого гектара предполагает получить урожай в 75 центнеров". . . .биламанки, 
мени емоцчисиз! (Эртакдан). „ .. .я  знаю, вы хотите меня съесть 1“ 
Рахима бу ше'рни ёд олмоцчи. „Рахима хочет выучить это стихотворение наизусть". Мен бугун уйда дам олиб ётмоцчи 
эдим, броц... (Афандидан). „Я сегодня намеревался дома отдохнуть, н о ..."  . . .энди уни юпатиш учун узимдан бир гап ту- 
цимоцчи эдим. (F . Гулом), „...тепер ь, чтобы утешить его, я хотел (было) придумать что-либо сам".§ 375. Образования на -моцчи, сочетаясь с формами изъявительного и условного наклонений от глагола бул-моц „быть", выражают особую форму модальности, передающую н а м е р е н и е ,  осложненное временными оттенками, свойственными этим наклонениям:
Ёзмоцчи

булади „он намерен (вообще) п и сат ь *. 
булди „он решил написать". 
булипти „он (говорят) намерен (на)писать” ; 
булган эди „он (сначала) хотел (намеревался) написать".
булса „если он (за)хочет (на)писать" и т. д.



Формы вопросительная, отрицательная, возможности и не-- возможности образуются по общему правилу.Примеры: ...Кистенёвка цишлорига... босцин цилмоцчи, 
унинг кулини кукка совурмоцчи, помешчикнинг узини уз цурро- 
нига цамаб олмоцчи булган эди...1 (А . С. Пушкин, Дубровский), „...[он] хотел (было) учинить нападение... на Кистенёвку, разорить её до-тла и осадить самого помещика в его усадьбе../  
Йул сурамоцчи булдик. (F . Гулом). „Мы решили расспросить о д о р о ге ".. Афанди эшагини сотмоцчи булди. (Афандидан). „Афанди задумал продать своего ослаа. — Хуш , йигитлар, эн- 
ди нима цилмоцчи буласизлар? (F . Гулом). „Н у , молодцы, а теперь что вы намерены предпринять?"§ 376. Желание, стремление передаются также с помощью отглагольной формы на -ги.Эта форма образуется по схеме: основа глагола +  -ги, -ки, 
-ци , -Fy +  афф. принадлежности: ёз-ги-м, эк-ки-нг, чиц-ци-си и т. п.; спрягается эта форма с помощью 3 лица единственного числа от глагола келмоц „приходить", от которого образуются все времена изъявительного и условного наклонений. Действующее лицо оформляется родительным падежом.Примеры:

Ед. ч. Ёз-моц „писать". Мн. ч.1. Ёз-ги-м2. Ёзгинг3. Ёзгаси

\ „мне, тебе, 
келади\ему хочетс я  писать". 1. Ёз-ги-миз\ f „нам, вам,2. Ёзгингиз \келади\ им хочет-s. ЁзгилариJ [ся писать".

Ёзгим келди „мне захотелось писать", ёзгим келаяпти „мне хочется (сейчас) писать", ёзгим келса „если мне захочется писать" и т. п.Иногда вместо глагола келмоц в том же значении употребляется глагол циста-моц: кулгим цистайди „меня разбирает см ех", „мне хочется смеяться".Формы отрицательные и вопросительные образуются по общему правилу. Формы возможности и невозможности не употребляются.Примеры: ...илгарига босиб 6opFycu келди, аммо буйруцйуц  
эди. (Ойбек). „Ем у захотелось броситься вперед, но приказа [еще] не было". .. .узбек халци, албатта, уз шарафли шарики- 
н и... билгиси келади. (К- Уз.), „...узбекский народ, конечно, хочет знать... свою славную историю". Аммо менинг билгим

1 Общий для всех глагольных форм (цилмоцчи, совурмоцчи, олмоцчи) элемент брлган эди отнесен, как обычно, к последней из них.
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келади: нима цилиб юрибсизлар? (А . Ц ащ ор). „Однако мне хочется знать: что вы делаете?*4. Мен энди 90-дан ошдимг 
лекин сра улгим келмайди. (Жамбул биографиясидан). „Мне теперь перевалило за 90, но умирать мне нисколько не хочется**.§ 377. Желание, стремление, предположение могут быть выражены также сочетанием основы желательного наклонения 
(ёз-ай, уци-й, § 371) с глаголом де-моц „говорить**, который, утрачивая свое основное значение, является носителем признаков наклонения, времени и лица: ёз-ай дейман „я намерен || предполагаю | хочу | думаю написать**, кетай деяпти „он намерен (сейчас) уехать**. Самарцандга борай дейман. „Я предполагаю поехать в Самарканд**. ...бозордан цуруц цайтмай 
дейман. (С. Айний). „ ...я  не хочу вернуться с базара с пустыми руками** (доел.: „сухим**). Ёрдамга чацирай десам — 
^ечким йуц. (F . Гулом). „Если я и захочу позвать на помощь — (все равно) никого нет**.Это сочетание (ёз-ай +  де-моц) служит также для передачи оттенка приближения действия к концу или к критической точке: Иш батай деяпти. „Работа почти закончена*4. Ип  
узилай деяпти. „Нитка вот-вот разорвется*4.§ 378. Долженствовательное наклонение в узбекском языке не имеет специальной морфологической формы; д о л ж е н с т в о в а н и е ,  н е о б х о д и м о с т ь  передаются описательносинтаксическим способом: отглагольное имя т  -(и)ш (§134)+ +  афф. принадлежности +  слово керак (реже лозим) „нужно*, „необходимо*. Например: ез-иш-им керак „мне нужно | необходимо (на)писать*, „я должен (на)писать*; уци-ш-инг керак „тебе нужно читать*, „ты должен читать*; кел-иш-и керак „ему нужно притти*, „он должен притти* и т. п.В тех случаях, когда долженствование мыслится безлично, употребляются формы без афф. принадлежности: Уларна бо- 
циш керак, кийдириш керак. (Г . Гулом). „За ними нужен при-* смотр | за ними нужно присматривать, их нужно одевать*.О т р и ц а т е л ь н ы е  ф о р м ы :  а) ёзишим керак эмас „мне не нужно писать*, „я не должен писать*; б) ёзмаслигим керак „я должен не писать*.П р о ш е д ш е е  в р е м я :  ёзшиим керак эди „ мне нужно было (на)писать*.М о д а л ь н о с т ь  на  экан (§ 381): ёзишим керак экан „мне нужно (оказывается) (на)писать*.§ 379. Перифрастические формы глаголов образуются по схем е: основы некоторых (о них см. ниже) времен изъяви* тельного наклонения +  глагол бул-моц „быть*, который, будучи носителем признаков наклонения, времени и лица, является, таким образом, спрягаемой частью сложного целого.Перифрастические формы глаголов передают различные
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оттенки действия, например, переход действия в состояние* действия в следствие и пр.
ёзар 
ёзган 
ёзаётган 
ёзадиган. 
ёзмсцда 
ёзмоцчаСочетания аналогичных форм (как, например, ёзар булар) не допускаются.

§ 380. Модальные формы изъявительного наклонения,выражающие, как правило, субъективную оценку действия, образуются с помощью формантов экан и эмиш. Эти формы мы для краткости будем называть: модальность на экан (§ 381), модальность на эмиш (§ 387).
Экан <  э +  кан, эмиш <  э +  миш, где э — основа глагола 

э(р)-мои; „быть", -кан, -миш — аффиксы, образующие так называемые причастия прошедшего времени; первый из них 
(-кан) характерен в этой функции для большинства языков- тюркской системы, второй (-миш) встречается, главным образом, в азербайджанском, туркменском и турецком языках. Форма экан свойственна преимущественно живому обиходному языку; форма эмиш в живом языке почти не употребительна (за исключением некоторых диалектов) и встречается, главным образом, в книжно-литературном языке, в котором она воспринимается как архаизм.§ 381. М о д а л ь н о с т ь  на экан. Форма экан, сочетаясь С основами времен (основа глагола +  примета времени) или входя в состав именного сказуемого, осложняет значение названных форм особыми оттенками, основанными на:1. Логическом умозаключении, базирующемся на позднее выявившихся фактах (оказывается, кажется, вероятно, по всей вероятности, повидимому и т. п.).2. Субъективной оценке действия, исходящей не из личного наблюдения факта, а со слов другого лица (говорят, как передают, рассказывают и т. п.). В этом значении употребляется также форма эмиш (§ 387).Форма экан употребляется в сочетаниях:I. С  именами, образуя именное сказуемое, состоящее из имени -\-(э)кан +  афф. сказуемости.Ед. ч. Мн. ч.1. (Мен) касал эканман „я, 1. (Баз) касал эканмиз „мы*оказывается, заболел | бо- оказывается, заболели |лен". больны".2. (Сен) касал экансан. 2. (Сиз) касал экансиз.3. (У ) касал экан. 3. (Улар) касал эканлар.

булади, 
булди, ■*" булса и т. п.



О т р и ц а т е л ь н а я  ф о р м а :  (мен) касал эмас эканман 9яг оказывается, не болен", (сен) ишчи эмас экансан „ты, оказывается | говорят, не рабочий" и т. п.
Экан в именных предложениях заменяет афф. сказуемости -дир и форму эди, что особенно часто наблюдается в; исторических повествованиях, сказках и т. п ., т. е. во всех случаях, когда достоверность факта не может быть объективно установлена: Бор экан, йуц экан, оч экан, тук, экан, бу

ра баковул экан, тулки ясовул экан, цакка эд&ким, чумчук ча- 
цимчи, царга цоцимчи экан. „Было, не было, голодный был, сытый был, волк бакаулом1 был, лиса ясаулом была, сорока— судьей, воробей— ябедником, ворона знахарем была". (Обычная присказка). Бир подшонинг . . .  уч цизи бор экан . . .  ва ба
ра . . .  чиройли экан. („Темур ботир" эртагидан). „У  одного* падишаха было, рассказывают... три дочери... и одна из н и х... красивая, говорят, была".II. С  прошедшим перфективным временем (§ 320): 1) Ёзган 
эканман „я, оказывается | говорят, написал". 2) Ёзган экансан.3) Ёзган экан. 1) Ёзган эканмиз „мы, оказывается | говорят, написали". 2) Ёзган экан сиз. 3) Ёзган эканлар.III. С  будущим предположительным временем (§ 349): 1) Ёзар эканман „я, оказывается, буду писать | напишу". 2) Ёзар 
экансан. 3) Ёзар экан. 1) Ёзар эканмиз „мы, оказывается, б у дем писать | напишем". 2) Ёзар экансиз. 3) Ёзар эканлар.IV . От прочих форм изъявительного наклонения модальность на экан употребляется значительно реже: .. .  цуйлари- 
ни . . .  Тошкснт бозорига келтирмоцда эканлар. (F. Гулом). „...он и , оказывается [как позднее выяснилось), гнали (букв.: доставляли) его овец .. .  на ташкентский базар".§ 382. В живой речи начальный элемент формы экан (э — основа глагола эмоц) иногда полностью редуцируется, а иногда переходит в беглое а: ёзган экан, ёзар экан, бор экан и т. п. произносятся ёзганакан, ёзаркан, боракан и т. п.§ 383. Формы отрицательная, возможности и невозможности образуются по общему правилу: ёз-ма-ган эканман „я, оказывается, не (на)писал", ёз-ма-с экансан „ты, оказывается, не будешь писать" и т. п.§ 384. В о п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а  модальности на экан образуется через присоединение афф. -ми:а) К временной основе, т. е. до формы экйн, перенося логический вопрос на значение основы: ёзганми экан? „он разве (на)писал?", к?лганми экан? „разве он приехал?", ёзарми экан? „разве он напишет?", келарми экан? „разве он придёт?"б) К форме экан, перенося логический вопрос на модальный оттенок всего сочетания: ёзган эканми? „он написал, оказы

* Баковул — лицо, ведавшее ханской кухней.
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вается.?", келган эканми? „он. приехал, оказывается?", ёзар 
эканми? „он будет писать, оказывается?" и т. п.В жйвом разговорном языке, а также (под его влиянием) и в языке художественных произведений стечение двух гласных в формах типа ёзганми экая, ёзарми экая устраняется за счет полной редукции гласного э, т. е. ёзганми экая^ ёзганми- 
кая, ёзарми экан^>ёзармикан, причём формы ёзганмикан, ёзарми- кая (особенно последняя из них) часто произносятся как ёзарми- 
кин, ёзганмикин, что находит иногда свое отражение и в графике.§ 385. З н а ч е н и е  м о д а л ь н о с т и  на экая. Модальность на экая от прошедшего перфективного времени передает то же действие, что и д а в н о п р о ш е д ш е е  время (§ 330), но осложненное присущими экая оттенкам»: Аввалзамонда бир отадая 
у ч  угил булган экая. (Эртакдан). „В  прежние времена у одного отца (доел.: от одного отца) было, говорят, три сына". Циз 
келиб, отасига айтган экая. (Эртакдан). „Девица пришла и сказала, оказывается, своему отцу". Подшо Темур ботирнй уз 
урнига утцазмоцчи булиб (=булган экая), . . .  тахтни берган 
экая... олмапти. (Эртакдан). „Падишах хотел было [как передают] посадить Тимур-батыра на свое место, ...трон [свой ему], оказывается, уступал... [да] он, как говорят, не согласился" (доел.: не взял). ...отдан тушдим. Бой шийпонда но- 
нушта цилиб утирган экан. (F. Гулом), „ ...я  слез с коня. Бай, оказывается, в беседке закусывал1" . Омон мени... алдаган 
экая, мен уни... алдаган эдим. (F . Гулом). „Аман меня, оказывается, обманул; я его [тоже]... обманул".Последний пример дает наиболее яркое представление о значении этой формы: рассказчик узнал о том, что он обманут, из позднее выявившихся фактов и потому употребляет модальную форму (алдаган экан)\ говоря о своем обмане, употребляет, в соответствии с общим контекстом, давнопрошедшее время (алдаган эдим).§ 385. М о д а л ь н о с т ь  на экан от будущего предположительного времени передает:1. То же значение, что и настоящее-будущее время, осложненное оттенками удивления, внезапного умозаключения, косвенной передачи и пр. Употребляется эта форма преимущественно в живом языке: Сиз %еч чарчамас экансиз! „Вы , оказывается, совсем не устаете!" Эртага цишлоцца чщар 
эканмиз! „Завтра, оказывается, мы выезжаем в кишлак!"2. То же значение, что и неопределенный имперфект (§ 338), но осложненное оттенками косвенной передачи, рассказа с чужих слов и т. п. Употребляется эта форма преимущественно в повествованиях и произведениях народного творчества®.1 Нонушт а^ноништ а  „утренний чай°, „завтрак".3 Основой обеих форм является форма типа ёз-ар; отсюда и общее значение..2 0 2



„ Урилларнииг кичкинасини Темур ботир дер жанлар. (Эртак- дан). „Меньшого из сыновей, говорят, звали Тимур-батыром*. 
B y дар'ёнинг исми Калас деб аталар экан. (F. Гулом). „А  название этой реки было, оказывается, „К елес“. Утган замонда 
бир чол блан кампир бор экан. Буларнинг тирикчилиги даладан 
у  тин териб келиб сотиш блан у тар экан. Кампир х;ар купи 
чолига кумач цилиб берар экан. Чол булса, %ар кун утин териб 
келар экан. (Эртакдан). „В [давно]прошедшие времена [жили-] были старик со старухой. Жизнь их проходила в собирании дров в степи и в продаже [их]. Старуха каждый день пекла старику лепешки1. А  старик каждый день собирал дрова".3. Действие, во время совершения которого произошло другое действие (по-русски: „когда..., в то время когда..."), или деепричастие настоящего времени [ср. форму типа ёзганда (§ 488, 2)].

У , далани айланар экан, Рах,имни куриб цолди. „Когда || в то время когда (он) обходил поле || обходя поле, он увидел Рахим а". Карима йулда борар экан, менга кизик х;икоялар сузлар 
эди. „Карима дорогой [доел.: когда (в то время, когда) шла || идя по дороге] рассказывала мне интересные истории". Ту роб- 
жон х,овлициб кирар экан, калами яктагининг енги зулфинга 
илиниб, тирсаккача йиртилди. (A . Каккор). „Когда Турабджан, торопясь, входил [в дом], рукав его летнего полосатого1 2 халата3 зацепился за крючок и разорвался до локтя". —пураи садоси 
кавони титратаркан, Бектемир урнидан upFu6 турди. (Ойбек). „ ...и  когда крики „ура" потрясли воздух, Бектемир выпрыг-  ̂нул из своего укрытия" (доел.: места).4. Условие, при котором может совершиться другое действие (т. е. соответствует условной модальности). В этом случае сначала ставятся союзы борди-ю „а если", модомики „коль скоро", „поскольку", „если": Модомики докладни мен цилар 
эканман, адабиётни э$ам мен олишим керак. „Поскольку доклад буду делать я, (постольку) и литературу должен получить я".§ 387. М о д а л ь н о с т ь  на эмит(э+миш, § 296) образуется от имен (в именных предложениях) и форм изъявительного наклонения, осложняя значение последних оттенками сомнения, внезапного умозаключения, недостоверности (субъективно усматриваемой), исторической передачи и пр.: келган 
эмиш „он, якобы, приехал", ёзар эмишеан „говорят, ты напишешь" и т. п. В живой речи и художественных произведениях встречаются стяженные формы: келганмиш, ёзармишеан и т. п.Примеры на употребление модальности на эмиш: Кираса,

1 Кумач — маленькая лепешка, испеченная в котле. .2 К алами — грубая белая бумажная материя кустарного производства с красными или синими полосами.3 Яктак  — летний легкий халат без подкладки.
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булощит ичида бир супра айланиб турганмиш. (Эртакдан)* „Взглянул, [а] в роднике, будто бы, вертится супра1". Темур 
ботир . . .  maFUH бир хонани очиб цараган экан, бунисида бир 
дев кампир утирган эмиш. (Эртакдан). „Тимур-батыр... еще одну комнату открыл и увидел, что в ней, будто бы, старуха- великанша сидит". . . .  цараса, хумда кумуш цайнармиш. (Эртакдан). „ . . .  глядь, [а] в глиняной корчаге, будто бы, кипит с е ребро". Бир купи мен жуда ажойиб туш курдим: бир шудгор- 
нинг четида, толнинг соясида ёнбошлаб ётган эмишман. 
(Б.Булом). „Однажды я видел очень странный сон: будто бы я лежал на краю поля, под тенью тала". — Салим ока Иско билга 
жунармиш . . . —жавоб берди Эгамберди. (Ойбек). „Салимака, как будто (якобы), поедет в С к о б е л е в ..."— ответил Игамберды.Модальность на эмиш также может усиливаться специальными модальными словами (см. § 325): Г уё подшо% шу сутни 
ичиб тузалар эмиш. („Подачи" эртагидан). „Будто падишах, выпив это молоко, поправится".§ 388. Причастие. Некоторые глагольные формы (о них ниже), выступая в к а ч е с т в е  о п р е д е л е н и й ,  приобретают все признаки, свойственные причастиям, т. е. имеют залоговые различия, изменяются по временам, образуют все аспекты глагола (положительную и отрицательную формы, а также формы возможности и невозможности).Свойства причастий эти глагольные формы приобретают не м о р ф о л о г и ч е с к и м  п у т е м ,  а лишь в результате употребления их в функции определений, т. е. синтаксическим путем. Так, например, форма типа ёзган в зависимости от синтаксического употребления может иметь три значения:1. Отглагольного прилагательного Ц причастия (в функции определения,): ёзган уцучи „писавший ученик".2. Существительного (в функции подлежащего или дополнения): Ёзганлар кетди. „Писавшие ушли". Хат ёзганини би- 
ламан. „Я знаю, что он написал письмо".3. Verbum finitum (в функции сказуемого): Буни бир уцучи 
ёзган. „Это написал один ученик".Следует иметь в виду, что эти формы, в какой бы они функции ни выступали, всегда и неизменно сохраняют свою „причастность" к глаголу, обладая всеми глагольными признаками. В этом смысле и только в этом смысле они могут быть условно названы причастиями.Отглагольные формы, обладающие указанными выше свойствами, суть следующие.§ 389. Ф о р м а  н а -ган, соединяясь с основой глагола и функционируя в качестве о п р е д е л е н и я ,  имеет значение п р и ч а с т и я  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и :  ёзган „(на)писав-1 Супра  — скатерть, подстилка (часто кожаная), на которую просеивают муку.
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шийа, уциган „читавший", цабулцилган „принимавший", „принявший", таклиф этган „предлагавший", „предложивший", чиц- 
цан „вышедший", эккан1 „(по)сеявший", келмаган „неприходивший", „непришедший", бораолган „смогший пойти", кетаол- 
маган „не смогший уйти", берилган (бер-ил-ган) „отданный", „данный", ювинган (юв-ин-ган) „(вы)мывшийся".Форма на -ган в зависимости от контекста может иметь значение также и причастия настоящего времени.В этом же значении иногда употребляется в книжном языке форма на -миш.§ 390. Ф о р м а  на -ётган (ёт+ган)1 2 в сочетании с деепричастием на -я, -й (§ 310), функционируя в качестве определения, получает значение п р и ч а с т и я  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  (данного момента).Если деепричастие оканчивается на -й , то вместо й +  ё в данном случае пишется только ё: ишлаётган (<Сишла-й-ёт- 
ган) „работающий (в данный момент)", уциётган(<Суци-й-ёт- 
ган) „читающий (в данный момент)", келмаётган (<Скел-ма-й- 
ёт-ган) „неприходящий (в данный момент)", кетаолмаётган. (<Скет-а-ол-ма-й-ёт-ган) „не могущий уйти (в данный момент)", 
срзлаёлмаётган {<Ссузла-й-ол‘Ма-й-ёт-ган) „не могущий говорить (в данный момент)" и т. п.§ 391. Ф о р м а  на -диган (<турган)> недавно вошедшая в литературный язык и представляющая собой сочетание деепричастия на -а,-й (§ 399) с аффиксом -диган, восходящим к причастию прошедшего времени глагола тур-мо^—тур ган, в позиции определения получает значение п р и ч а с т и я  н а с т о я щ е -  т о - б у д у щ е г о  в р е м е н и :  ёзадиган (ёз-а-диган) „пишущий (вообщ е)", рцийдиган „читающий (вообще)", цабул циладиган „принимающий (вообще)", таклиф этадиган „предлагающий (вообщ е)", келмайдиган „неприходящий (вообще)", кетаолади- 
ган „могущий (вообще) уйти", срзлаёлмайдиган „не могущий (вообще) говорить", бериладиган „(от)даваемый (вообще)", 
шинадиган „моющийся (вообще)". Все эти формы могут также означать: „который напишет, будет писать", „который будет читать", „который будет принимать" и т. д.Полная форма этого причастия, т. е. ёз-а-турган встречается  в современном литературном языке сравнительно редко.Форма на -диган в качестве Verbum finitum имеет долженствующий оттенок: оладиганман „я должен взять", оладиган 
булдим „я решил взять3".§ 392. Ф о р м а  на- а( р)  (в отрицательной ф ор м е-р > с), соединяясь с основой глагола, в позиции определения получает

1 О  фонетических изменениях, свойственных аффиксу -ган, см. § 25.2 -ётган в ташкентском диалекте>ге>о ткан,8 См. В . Решетов, указанная работа, стр. 109.



значение п р и ч а с т и я  б у д у щ е г о  в р е м е н и ;  эта форма в позиции определения употребляется в современном языке сравнительно редко и заменяется формой на -диган: ёзар (ёз-ар)  „имеющий написать*, „который напишет*, уцир (уци-р) „имеющий читать", „который будет читать".Эта форма встречается преимущественно в устойчивых сочетаниях (где она сохраняет исторически ей присущее значение настоящего-будущего времени): оцар сув „проточная вода* (вода, которая вообще течет), улмас шоир „бессмертный поэт" и т. п.§ 393. Ф о р м а  на -а(р), -яр от некоторых основ в соединении с афф. - ли (§ 161), а в разговорном языке с афф. -лик (§ 125) передает объективную возможность совершения действия: ет-ар-ли „достаточный", „тот, которого может хватить", (от етмоц „быть достаточным", „хватать"); тушун-ар-ли „понятный", „тот, которого можно понять" (от тушунмоц „понимать") и т. п. Формы, образованные с помощью этого сложного афф. -арли, -ярли, синтаксически функционируют! в качестве определений: Б у айтарли гап эмас.*пЭто [дело], о котором не стоит говорить". Айтарли(к) натижа булмади. „Н е получилось результата, о котором можно было бы говорить".Слово деярли (<ёде-яр-ли) перешло в разряд наречий: „почти", „можно сказатьи: Биз планимизни деярли 150% бажардик. „Мы выполнили наш план почти на 150%“ .§ 394. Ф о р м а  на  -ажак, -яжак (§ 351) в соединении с основой глагола в позиции определения получает значение п р и ч а с т и я  б у д у щ е г о  к а т е г о р и ч е с к о г о  в р е м е ни;  эта форма малоупотребительна: ёзажак (ёз-ажак) „имеющий написать" (непременно), уцияжак „имеющий прочитать" (непременно) и т. п.
Хозир Гулнор учун, царишсида турган йигит арслонга чанг 

солабилажак бир цудрат ва жасоратга эга к$ринади. (Ойбек). „Теперь для Гульнар стоящий перед ней молодой человек, казалось (букв.: „кажется"), обладал (букв.:„обладатель") силой и храбростью, которые могут позволить (ему) схватить льва".§ 395. Ф о р м а  на -учи, -овчи1 « - ( »  II -ов +  чи> § 135) в позиции определения получает значение причастия, выражающего п о с т о я н н ы е  признаки, нередко переходя в разряд приложений или отглагольных прилагательных: ёзучи бола „пишущий (постоянно занимающийся этим делом) ребенок", но ёзучи хотин может иметь значения: 1) „(постоянно* профессионально) пишущая женщина"; 2) „женщина-писательница". ЁтоцхопаЬа туручи студентлар эртага шанбалик цилаби- 
лар. „Студенты, живущие в общежитии, устраивают завтра субботник". Адаб билучи одамни $амма цурмат циладц*^Мацол). „Благовоспитанного человека все уважают". Заводда ишловчи

1 После основ, оканчивающихся гласным -а.
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уртоцлар ишдан кейин клубга келсинлар. „Товарищи, работающие на заводе, пусть придут после работы в клуб". ...Б у -  
лунрур районида яшовчи маш^ур халц шоири Фозил Йулдощ 
урли... (К- Уз.), „...знаменитый народный поэт Фазыл Ю л- даш-оглы, живущий в Булунгурском районе..."§ 396. Ф о р м ы  на •моцда и -моцчи в соединении с формой 
булган образуют так называемые перифрастические формы причастий, соответствующие по значению перифрастическим формам глаголов (§ 379).§ 397. Сочетание причастия со своим определяемым обра* зует настолько тесное соединение, приближающееся к лексической единице, что все дальнейшее морфологическое развитие идет через присоединение аффиксов только к определяемому (ср.: янги китоб — янги китоблар, катта уй — катта: 
уйимиз).Сочетание определительной группы, в которой имеется причастие, с определением, имеющим при себе афф. принадлежности, указывает на принадлежность действия субъекту. В современном литературном языке эти словосочетания сопровождаются явлениями, свидетельствующими о разрушении традиционного для подобных случаев способа выражения принадлежности и, следовательно, о переходе от поссесивного (притяжательного) строя предложения, при котором субъект выражен Притяжательным (Родительным) падежом, к номинативному предложению, в котором субъект выражается Прямым (Основным) падежом.Конструкция типа ёзгап хат „написанное письмо0 при необходимости указания на принадлежность действия субъекту 1, 2 или 3 л. оформлялась—оформляется родительным падежом соответствующих личных местоимений - f  афф. принадлежности: 
менинг ёзган хатим II ёзган хатим (ср.: менинг янги китобим |||| янги китобим) „написанное мною письмо", „письмо, которое я написал" (доел.: „мое написанное письмо—мое"). Современный литературный язык допускает (даже больше: предпочитает) иное построение, в ы р а ж а ю щ е е  не п р и н а д л е ж н о с т ь  д е й с т в и я  с у б ъ е к т у ,  а само д е й с т в у ю щ е е  л и ц о  как таковое, которое передается О с н о в н ы м  п а д е ж о м  л и ч н о г о  м е с т о и м е н и я :  мен ёзган хат „письмо, которое я написал" (доел.: „я написавший^написанное письмо").А . Г . Гулямов, анализирующий предложения: Сен уциган 
цикоя жуда цизиц экан. „Рассказ, который ты прочитал, оказался очень интересным" и Сенинг уциган цикоянг жуда ци~ 
зиц экан. „Прочитанный тобою рассказ и т. д .“ , видит в этих построениях следующую семантическую разницу: „В первом предложении,— говорит А . Г . Гулямов, — автор рассказа неизвестен, во втором—автором рассказа являешься „ты1". Таким1 AjjuB C^ulam. Огвек tilida aniqlavcilar. Ta^kent. 1940, в. 81.
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образом, приведенная интерпретация целиком совпадает со сказанным выше: в первом выражено действующее лицо, во втором — принадлежность действия субъекту.В качестве компромиссной формы [между построениями 
(менинг) ёзган хатим и мен ёзган хат] встречаются (правда, очень редко) также конструкции типа: мен ёзган хатим. [С р .: 
Мен х,ушимга келганимда, ёнимда х;ечким йуц эдиЧ „Когда я пришел в сознание, около меня никого не было". И здесь мен заместило форму менинг].§ 398. Деепричастие. В этом разделе рассматриваются аффиксы, образующие в соединении с основами глаголов особый р а з р я д  о т г л а г о л ь н ы х  и м е н ,  большинство которых морфологическим анализом разъясняется как отглагольные имена (чаще „причастия") в косвенном падеже.Деепричастие обозначает второстепенное действие, которое служит признаком главного действия.Отказываясь от встречающейся в некоторых грамматиках номенклатуры этих форм: деепричастие настоящего времени, деепричастие прошедшего времени и т. п. (так как они не выявляют всего содержания этих форм), мы будем называть их по формальным признакам: деепричастие н а - а , -й, деепричастие на -и(б) и т. д.§ 399. Деепричастие на -а, -й 1 2 з Эта форма входит в состав:1. Времен изъявительного наклонения (ёз-а-ман, § 308; ёз- 
л-ётир-ман, § 310).2. Причастий (ёз-а-ёт-ган, § 390, ёз-а-диган, § 391).3. Сложных глаголов синтетического типа (§ 282).В самостоятельном значении эта форма употребляется (в удвоенном виде от положительных основ, в одинарном—от отрицательных основ) для выражения с о п р о в о д и т е л ь н о г о  г л а в н о м у  г л а г о л у  действия, причем повторное употребление этой формы сообщает основе значение длительности, повторяемости: кела-кела3 „приходя-приходя", „многократно приходя", уций-уций „читая-читая", „перечитывая", .„многократно, длительно читая", ол-ма-й „не беря", кет-ма-й „не уходя" и т. п. Повторяться могут и разные по значению ■основы: кела-кета „приходя и уходя".Примеры: .. .  сунгра цщиц б up ^икояни кула-кула айтабош- 
лади. ( X . Олимжон). „ ...затем  он начал, смеясь (смеясь-смеясь), рассказывать забавную историю". . . .  юра-юра беданани яна 
топиб олипти. (Эртакдан). „ . . .  после долгого хождения („ходя- ходя") она (лиса) снова нашла перепелку". . . .  чопа-чопа чар- 
чаган тулкининг цорни очиб цолипти. (Эртакдан). „ . . .  и лиса, уставшая, долго работая кетменем || от долгой работы кетме1 Цитированная выше „#збек тили грамматикаси", 1 кием, 1943, б. 231.* Другое название: деепричастие настоящего времени— %озирги замон 
равшидоши.з Удвоенное деепричастие пишется через дефис..208



нём (чопа-чопа), оказывается, проголодалась*. Улар йицила- 
цупа чекинаркан, Бектемир . . .  отди. (Ойбек). „Когда они отступали, [то] падая, [то] вставая, Бектемир... выстрелил*. У  цоп-цора кузларини жажжи муштчалари блан ишцалай-иш- 
цалай, ястацдан бошини кутарди. (С. Айний). „И  (долго) протирая свои черные-пречерные глаза (своими) маленькими кулачками, он поднял (свою) голову с подушки*.Примеры на о т р и ц а т е л ь н у ю  ф о р м у  д е е п р и ч а с т и я  на -а, -й: ...айтмай, индамай чщиб кетди. (F . Гулом). „...(ничего) не сказав, молча вышел*. Жангчиларимиз фур- 
сатни цулдан, бермай, яна %ужум бошладилар. „Наши бойцы, не упуская (доел.: не выпуская из рук) удобного случая, снова начали наступление*. ...гапига Полвон парво цйлмай, кетман 
чопшида давом этади. (Сайда^мад). „...Палван, не обращая внимания на его слова, продолжает работать кетменем*.§ 400. Д е е п р и ч а с т и е  на  -(и)б1. Эта форма входит в состав:1. Прошедших времен (§ 326).2. Настоящих времен (§ 310).В самостоятельном значении эта форма употребляется для выражения:1. О д н о к р а т н о г о  д е й с т в и я ,  п р е д ш е с т в у ю щ е г о  другому действию, передавая характеристику второго действия с точки зрения времени, причины или условия: кел- 
иб „придя || когда пришел || так как пришел || если пришел |||| пришел и ...“2. Действия, происходящего о д н о в р е м е н н о  и п а р а л л е л ь н о  с действием главного глагола, т. е. передает сказуемое слитного предложения: келиб „придя Ц пришел и .. .“ ; в этом случае деепричастие на -(и)б заменяет последующую глагольную форму: кулиб гапирди =кулди ва гапирди „смеясь у смеялся и говорил*.Деепричастие на -(и)б, как и другие деепричастия, не содержит в себе указания на время действия, которое определяется по главному глаголу.Отрицательная форма ёз-ма-б, yqu-ма-б и т. п ., входящая в состав синтетических глаголов (§ 280), в самостоятельном употреблении заменяется отрицательной формой деепричастия яа д, -й (§ 399) или деепричастием на -масдан (§ 410).Примеры к п. 1 (однократное действие, предшествующее другому): Козининг хотини улаб, у  ёлриз цолди. (Афандидан). „Ж ена казия умерла, (и) он остался один* Ц „Так как жена казия умерла, он...* [| „Когда жена казия умерла, он. . . “ |||| „Коль скорожена казия умерла, о н ...“ Та^силини чалацолди-

1 Другое название: деепричастие прошедшего времени—$тган замом 
равишдоши.1 4 -6 9 0 209



рибу мадрасадан чицди. (Ойбек). „Н е закончив своего образования, он покинул медресе". Подшо хатни уциб, подачининг 
сузига ишонди. (Эртакдан). „Падишах, прочитав письмо, поверил словам пастуха". Улар т а ярим соат ишлаб, кетманла- 
рини елкага цуйиб, пахтазордан цайтишди. (Ойбек). „Они, проработав еще полчаса и положив свои кетмени на плечо, возвратились с хлопкового поля". Афанди янги чопонни кийиб, 
хачирга миниб, цушниси блан бирга цозига жунади. (Афанди- дан). „Афанди, одев новый халат, сев на мула, отправился вместе со своим соседом к казию".Примеры к п. 2 (действие, происходящее о д н о в р е м е н но и п а р а л л е л ь н о  с другим): У  кулиб гапирди. „Смеясь, говорил". Болалар сакрашиб уйнамоцдалар. „Дети, прыгая, играют || прыгают и играют".§ 401. Для выражения н е п р е р ы в н о й  п о в т о р я е м о с т и ,  м н о г о к р а т н о с т и ,  д л и т е л ь н о с т и  действия употребляются удвоенные формы (пишутся че)эез дефис), ко* торые по значению соответствуют аналогичным формам деепричастия на -а (§ 399): У  кулиб-кулиб сузлади. ( = У  кула-кула 
сузлади). „О н, непрестанно смеясь, говорил". ...тутунбуралиб- 
буралиб, осмонга кутарилабошлади. (А . 1(ах;х,ор). „...ды м клубами (клубясь-клубясь) начал подниматься к небу". . . . тит- 
райди, тиззалари букилиб-букилиб кетади. (А . 1(ах;х;ор). „ ...о н  дрожит, колени у него то и дело || непрестанно подгибаются". 
...бориб-бориб... хотинга йулицдилар. (Эртакдан). „...шли-шли (они)... и встретились с женщиной".Повторяться могут также и разные основы: куйиб-пишиб „хлопоча и суетясь" (букв. „горя-варясь“) “ ; шошиб-пишиб „суетясь и торопясь".§ 402. Сочетание деепричастия на -(и)б, с деепричастием 
туриб (ёзиб туриб, уциб туриб и т. п.) передает д л и т е л ь н о с т ь ,  р а с т я н у т о с т ь  действия: Мен дам олиб туриб, 
газета уцийман. „Отдыхая, я читаю газетуи. Китоблардан фой- 
даланиб туриб, уларни яхши сацлаш, $ам керак. „Пользуясь книгами, следует их хорошо сохранять".§ 403. Сочетание деепричастия на -(и)б с 3 лицом един-- ственного числа настоящего-будущего времени (положительной формы) от глагола бул-моц — булади, выражает о б ъ е к т и в н у ю  в о з м о ж н о с т ь  совершения действия; отрицательная форма(булмайди,булмас)выражает о б ъ е к т и в н у ю  н е в о з м о ж н о с т ь  совершения действия: 539-нчи масалани 
мат шу формула ёрдами блан ечиб буладими?  „Можно ли решить 539-ю задачу с помощью этой формулы?" Й уц, бунишу 
формула ёрдами блан ечиб булмайди. „Нет, с помощью этой формулы ее решить невозможно". Ойни этак блан ёпиб бул
мас. (Мадол). „Луну подолом не закроешь". (= р у сс к .: „Шила в мешке не утаишь").210



§ 404. Афф. -роц (§ 194), соединяясь с деепричастием на 
~(и)б, ослабляет, снижает эффективность или темп действия: 
цурциб „боясь", цурциброц „побаиваясь"; тортиниб „стесняясь", тортиниброц „слегка стесняясь"; цизариб „покраснев |||| краснея", цизариброц „слегка покраснев II краснея" и т. п.: 
Чол сал цурциброц аэропланга тушди. „Старик, несколько побаиваясь, сел в аэроплан". Кулиброц гапирди. „Он говорил, посмеиваясь".

§ 405. О  деепричастии на -(и)б в соединении с частицами 
-оц и -гина см. § 433.§ 406. Деепричастие на -(и)б в форме -лаб (-ла +  б) служит для образования наречий (§§ 209, 424): куплаб „помногу", 
дастлаб „сначала" и т. п.В отдельных случаях образования на -(и)б перешли в разряд послелогов: цараб (<цара-моц „смотреть") как послелог (с Дательным падежом) имеет значения: 1) „смотря", „сообразно", „по" (кучимизга цараб „сообразно с нашими силами"); 2) „по направлению", „к" (Тошкентга цараб „к Ташкенту"); 
тортиб (<^торт-моц „тянуть") как послелог (с Исходным падежом) означает; „от", „с" (энг катта шацарлардан тортиб 
энг киник цишлоцларгача „от самых больших городов до самых маленьких селений"): бошлаб (<^бошла-моц „начинать") как послелог (с Исходным падежом) означает: „начиная" (душан- 
бадан бошлаб „начиная с понедельника").

§ 407. Деепричастия на -(и)б от глагола бул-моц — булиб (пассивное начало), реже от глагола цил-моц — цилиб (активное начало) в соединении с именами служат для передачи н а р е ч е о б р а з н ы х  выражений: У  цацрамон булиб келажак. 
(Шайхзода). „Он вернется (доел.: придет) героем". . . . Алишер 
отасиданетим булиб цолганда... (С . Айний). „...когда Алишер, после [смерти] своего отца, остался сиротой..." [Шу вацтдан 
бошлаб отам кузимга катта одам булиб куринди.'(С. Айний). „Начиная с этого времени, отец мой казался в моих глазах большим человеком". ...хужайиннинг ошналари мецмон булиб 
келишди. (Г. Гулом), „...знакомые хозяина пришли в гости". 
...каттаси капитан булиб хизнат цилмоцда. (К< У з.), „...старший из них служит капитаном || в качестве капитана". Мени брига
дир цилиб сайладилар. (F . Гулом). „Меня выбрали бригадиром". У  дона-дона цилиб гапирди. „Он говорил отчетливо (ясно), раздельно".§ 408. Деепричастия цилиб Ц этиб с предшествующими именами прилагательными и местоимениями служат для образования наречий (§ 425).§ 409. О синтаксических функциях деепричастия на -и(б) от глагола де-моц „говорить" (деб) см. § 430.§ 410. Д е е п р и ч а с т и е  на -масдан (<С.-ма-с +  дан) соответствует по значению отрицательной форме деепричастия211



на -и(б): ёз-ма-с-дан „не написав", уци-ма-с-дан „не прочитав". 
...Афандини овцат егани цуймасдан, устма-уст савол берабош- 
лади.  (Афандидан). „ ...н е  давая Афанди есть, он начал один за другим задавать вопросы". У  июшилмасдан, цулай пайтни 
кутди. „Н е спеша, он ждал удобного момента". Темур ботир 
х,ечнарса демасдан, отга миниб, цилични тациб, йулга равона чи- 
ципти. (Эртакдан). „Тимур-батыр, ничего не сказав, сел на коня, опоясался мечом и отправился в п уть".§ 411. Афф. -роц в соединении с деепричастием на -масдан ослабляет значение последнего: Карим менинг сал тушунмас- 
данроц турганимни куриб, кулумсиради. „Карим, видя, что я не вполне понимаю [в чем дело], улыбнулся".§ 412. В отдельных случаях образования на -масдан перешли в разряд н а р е ч и й :  царамасдан „несмотря", индамасдан „молча", истамасдан „нехотя" и др.§ 413. Д е е п р и ч а с т и е  на -гая1 [(после конечного -к и 
-г афф. -гач произносится и пишется -кач, после -/f и -f — цач: 
ёзгач, эккач ( < э к  А-гач), теккач (< т е г А-гач), чиццач « ч и ц +  
гач)у йиццач (Uuf +  гач)].Деепричастие на -гач, возникшее из -га(н) +  ч(ар) [ср. 
ганча, -гунча <С~ган +  чар], передает действие, вслед за которым произошло другое действие: ёзгач „когда написал" || „как только написал" || „написав".

Тун кетгач, тонг оцоргач, цушлар сайрайбошлади. „Когда прошла ночь и рассвело, птицы начали петь". Афанди ше'рни 
уциб булгач, уни подшога цайтарди. (Афандидан). „Афанди, прочитав стихотворение, вернул его падиш аху". ...бола бирдан 
орцасига царади: кейинида опасини курмагач, цурциб йирлади. „ . . .  ребенок посмотрел вдруг назад и, не увидев позади себя своей старшей сестры, испугался и заплакал". Каландар шкел- 
гач... мени... чацирдилар. (F . Тулом). „Когда пришел каландар (нищенствующий дервиш), ...они позвали меня". Куз келиб, 
совуц шамоллар эсиб, япроцлар тукилабошлагач2, биз шахарга 
кучиб тушамиз. „Когда настанет осень и подуют холодные ветры, когда начнут осыпаться листья, мы переедем в город". 
Йулчининг х;ашарга келгани Нурининг цулорига етгач, унда сабр 
цолмади. (Ойбек). „Когда до Нури дошла весть (доел.: когда до уха Нури дошло), что Юльчи пришел на хашар*, у нее лопнуло (доел.: не осталось) терпение".§ 414. Деепричастие на -гали, -кали, -цали4 (см. § 416): 
езгали, эккали (<Сж +  гали), теккали (<Стег +  гали), чищали

чщ-гали), йиццали Uuf +  гали). 1 2 3 4

1 Другое название: деепричастие совершенного вида —  тугал равишдош.
2 Однородные формы: келгач, эсгач заменены деепричастием на -(и)б,
3 Хашар — „ помочь", общественная взаимопомощь.
4 Д ругое название: целевое деепричастие — максад равишдоши.212



Это деепричастие указывает на обстоятельство дели и переводится по-русски союзным речением: „чтобы ...", „для того, чтобы ...": У  су в ичгали чициб кетпди. „Он вышел, чтобы напиться воды". Бу гулшанда мен х,ам тургали келдим. (Э. Ж у- 
манбулбул). „И  я пришел, чтобы пожить в этом цветнике". 
Эй биродар, сени дар’един утказиб цуйгали келдим. (Гулханий). „Эй приятель (букв, братец), я пришла [говорит черепаха], чтобы переправить тебя через реку". Коплон кампирга: „Сени 
егали келдим*,— депти. (Эртакдан). „Барс, говорят, сказал старухе: „Я пришел, чтобы съесть тебя".§ 415. Обстоятельство цели передается также с помощью:1) Послелога учун (§ 90) в сочетании с отгл. именами на 
-(и)ш, -моц: Уциш учун келдим. „Я пришел, чтобы учиться". 
Колхозлар пахтадан мул э$осил олиш учун курашмоцдалар. „Колхозы борются за то, чтобы получить высокий (доел.: обильный) урожай хлопка".2) Дательного падежа от глагольных имён на -(и)ш, -моц: 
уцишга ( —уциш учун) келдим „я пришел, чтобы учиться"; 
курмоцца кетди „он пошел, чтобы увидеть".3) Слова мацеад „цель" с афф. принадлежности 3 лица и в Местном падеже (мацеадида): Кампир нима циларини1 бил- 
май, жонини сацлаб цолиш мацеадида, цоплонни аврайбошлап- 
ти. (Эртакдан). „Старуха, не зная, что [ей] делать, с целью спасти || для того, чтобы спасти свою жизнь, принялась околдовывать барса". Слово мацеад с афф. принадлежности в случаях подчеркнуто выраженной цели сопровождается послелогом блан (§ 87): У  уцимоц мацеади б лай келди. „О н пришел с целью || для того, чтобы учиться".§ 416. В живой речи деепричастие на -гали произносится -гани, что, кажется, дает основание предполагать, что -гали<С 

-ганли; в этой последней форме, являвшейся исходной, стечение согласных -н +  л вследствие ассимиляции перешло в одном случае в -л л > л  (-ганли^>галли^>гали), в другом — в - н н > н  (-ганли^>ганни^>гани): уцигали \\ уцигани „чтобы читать"; ёзгали || ёзгани „чтобы писать". Пример: Броц хат ёзга- 
ни утирганда, бирон калима цам суз келмади. (А. Цац^ор). „Н о когда он сел, чтобы написать письмо, не получалось ни одной фразы, ни (одного) слова".§ 417. Деепричастие на -гунча, -кунча, -цунча: ёзгунча, эк- 
кунча (<Сж +  гунча), теккунча(<тег+гунча), чиццунча(<чиц4- 
гунча).Это деепричастие указывает на обстоятельство времени и переводится по-русски союзными речениями: „до тех пор, пок а ..." , „до того, к а к ..." , „д о ..." , „пока н е ..." : У  хатни ёзиб

1 Употребление формы на -(а)р (причастие буд. вр.) в значении N o 
men actionis в современном литературном языке почти не встречается (фор
ма эта обычно заменяется формой на -иш).



чиццунча, мен газета увидим. „Я читал газету до тех пор, пока он не написал письмо". Опам келгунча, мен даре тайёрла- 
дим. „Я приготовил уроки до того, как пришла моя старшая сестра". Совуц тушгунча, биз %осилни H u f u 6 о л д и к . „Мы убрали урожай до того, как наступили холода I! до наступления холодов". Нон пишгунча, кулча куйиб кетади. (Мацол). „Пока испечется лепешка, кульча1 успеет сгореть". Афан- 
д и  томга чиццач, тонг отгунча у  ерда тошны юмалатиб чиц- 
ди. (Афандидан). „Афанди залез на крышу и до того, как рассвело, Ц до рассвета катал там камень".§ 418. Если действующее лицо при форме на -гунча выражено личным местоимением, то афф. -гунча (<^гун-\-ча) может принимать соответствующие аффиксы принадлежности, которые присоединяются к первому элементу этого аффикса, т. е. к -гун: (мен) ёз-гун-им-ча „до тех пор, пока я не напиш у", (биз) уцигунимизча „до того, как мы прочитаем" и т. п. 
Сиз келгунингизча, биз кутиб утирамиз. „Мы подождем до тех пор, пока вы не придете". ...мукка йщилгунингча цувасанI 
(Ойбек). „...ты  будешь преследовать [их], пока ты [сам] не упадешь ничком!"§ 419. Афф. -гунча (<Сгун +  ча) имеет общее происхождение с афф. -ганча ( < г я н  +  на), который образует наречеоб- разные выражения: чопганча „вскачь", югурганча „бегом" и т. п .

Н АРЕЧИ Е.§ 420. Эта грамматическая категория узбекского языка, как и имя прилагательное, не имеет, как правило, достаточно четко выявленных морфологических показателей. Даж е наличие некоторых (о них ниже) морфологических показателей, например, афф. -ча, не определяет еще характера этой категории; так, слова узбекча, русча и т. п. примыкают и к имени, и к глаголу: узбекча гапирмоц „говорить по-узбекски", узбекча- 
русча AyFam „узбекско-русский словарь"; большееикча %аракат 
цилмоц „действовать по-большевистски", большееикча ра^бар- 
лик „руководство по-большевистски — большевистское руководство" и т. п.Обстоятельственные разряды наречий в большинстве случаев обслуживаются именами существительными в Основном или в одном из пространственных падежей (Дательном, Местном, Исходном), именами с послелогом (блан) и другими категориями.§ 421. Обстоятельственные разряды наречий.Н а р е ч и я  м е с т а .  Имена существительные, реже указательные местоимения в Дательном, Местном, Исходном,

1 Кулча — лепешка небольшого размера.
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а ещё реж е—в Основном падеже: буерга, шу ерга, бу ёща  „сюда* 
(ер „место", ёц „сторона*); бу ерда, шу ерда, бу ёцда „здесь"; 
бунда, шунда „здесь", „тут"; у ерда, у  ёцда, унда „там"; у 

ерга, у ёцца „туда"; бу ердан, шу ердан, бу ёцдан, бундан, 
шундан „отсюда"; у  ердан, у ёцдан, ундан „оттуда"; цаерга „куда", цаерда „где", цаердан „откуда", юцори „вверх", ичкари „внутрь", ташцари „наружу" и т. д.Н а р е ч и я  в р е м е н и .  Имена существительные соответствующего значения в Основном, Дательном, Местном, реже Исходном, падежах и др.: бугун „сегодня", кеча „вчера", ца- 
чон „когда", цечцачон „никогда", царвацт „всегда", энди „теперь", рртага „завтра", индин(га) „послезавтра", яцинда „недавно", у вацтда „тогда", цозир(да) „сейчас", „теперь", 
купдан (бери) „давно", „с давних пор", йилдан-йилга „из года в год".

Эрта блан „утром", сунгра „затем", „потом", кейин „затем", „потом", илгари, бурун „раньше", „прежде", аввал1 „сперва", „сначала" и др.Н а р е ч и я  о б р а з а  д е й с т в и я —чаще имена в Дат. и Исходи, падежах, имена в сочетании с деепричастиями булиб, 
цилиб (§407) и др.: бирдан,бирданига „сразу", „вдруг", бирга „вместе", 3ypFa „насилу", „едва-едва", бир ориздан „единогласно", бекорга „напрасно", „зря", шундай цилиб „таким образом", тасодифан „случайно", яхшилаб „хорош енько", дищат 
блан „внимательно" и др.Н а р е ч и я  м е р ы  и с т е п е  ни:  оз, кам „мало", куп „много", 
яна, maFUH „ещ е", „опять", „снова", сра „совсем", сал „чуть- чуть ", „немного", жуда „очень", цанча, неча „сколько", бу- 
тунлай „совсем", куплаб „помногу", купинча „в большинстве случаев", тамоман, тамомила „окончательно", тахминан, тац- 
рибан, царийб „приблизительно" и др.Н а р е ч и я  п р и ч и н ы :  нега, нимага, нима учун „почем у", „отчего" и др.Н а р е ч и я  о т р и ц а н и я  и у т в е р ж д е н и я :  йуц „н ет", 
ца „да".Перечисленные разряды далеко не исчерпывают всех наличных в узбекском языке наречий, к числу которых еледует прибавить еще ряд наречий как собственно узбекского происхождения, так и заимствованных (гл. обр. из арабского и персидского языков), например: биринчидан „во-первых", иккин- 
чидан „во-вторых", ^ацицатан (ар.) „действительно", масалан (ар.) „например", албатта (ар.) „конечно", биродарона (перс.) „(по-)братски" и др.Категория качественной оценки наречий образуется с помощью того же аффикса, что и в прилагательных (§ 189). 1

1 Сунгра, кейин, илгари, бурун, аввал употребляются также в ка
честве послелогов (§§ 102— 103).
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§ 422. Образование наречий. Наречия узбекского языка со стороны формообразования представлены тремя группами; 1) лексической (§ 423), 2) морфологической (§ 424), 3) синтаксической (§ 425).
§ 423. Л е к с и ч е с к а я  г р у п п а  н а р е ч и й  представлена словами, которые, примыкая к глаголу, выражают признак действия, передаваемого глаголом, т. е. функционально переходят в разряд наречий, что дает повод некоторым авторам называть их синтаксическими наречиями. К числу таких наречий относятся прилагательные типа яхши (см. § 158), сущ ествительные типа кеча „ночь", „вечер", „вчера", наречия II послелоги кейин, илгари, бурун, сутра и др.§ 424. М о р ф о л о г и ч е с к а я  г р у п п а  н а р е ч и й :  Наречия, входящие в эту группу, имеют морфологические признаки, наиболее продуктивные из которых суть следующие:а) Афф. -ча (§ 128) в соединении с именами существительными (в ед. и мн. числах), прилагательными, числительными неопределенными, местоимениями (личными в Род. п.) образу^ ет наречия образа действия: узбекча „по-узбекски", русча „по- русски", большевикларча „по-большевистски", ца^рамонларча „по-геройски", цискача „кратко", „покороче", менингча „по- моему" и т. п.В отдельных случаях афф. -ча присоединяется к форме на -ган: чопганча „вскачь", югурганча „бегом" и т. п . и -гани «  -ган + и = а ф ф . принадлежности): шошилганича „торопливо" и т. п.Афф. -ча входит также в состав сложного афф. -лигича 

(•лик-и-ча): бутунлигича „целиком", тириклигича „заживо", „живьем".Слова, образованные с помощью афф. -ча, примыкая к имени существительному, становятся его определителем: цис- 
цача AyFam „краткий (доел, „кратковатый") словарь" и т. п.б) Афф. -часига « - ч а + с ц + г а , т де -си— афф. принадлежности 3 л ., -га—Дательный падеж): болъшевикчасига „по-большевистски", стахановчасига „по-стахановски".в) Афф.' -лаб (<С~ла +  б, где -ла—афф. отыменного словообразования глаголов— § 251, -б—афф. деепричастия — § 400) образует чаще н а р е ч и я  м е р ы  и с т е п е н и ,  реж е—на р е- ч и я  в р е м е н и :  аравалаб „арбами", килолаб „килограммами", 
челаклаб „ведрами", битталаб „по одному", йиллаб „годами", 
яхшилаб „хорошенько", эрталаб „утречком", дастлаб „сначала", „первоначально", кечалаб „по ночам".Форма на -лаб, сливаясь с определителем, образует неделимую лексическую единицу: Пахтани икки цуллаб теради* „(Она) собирает хлопок двумя руками" („двоеруко"). Маймун- 
лар одамларга ухшаб, икки оёцлаб юради. „Обезьяны, подобно людям, ходят на двух ногах" („двуножничая"). ...турт оёцлаб 
турипти. (Афандидан). „...стоит на четвереньках" („четверо-^
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ножно“ , „четвероножничая"). Болалар бирнеча килолаб олма  ̂
нок, бехи олиб келдилар. „Дети принесли несколько килограмм мов яблок, груш, айвы".г) Аффиксы пространственных падежей (Дательный—афф. -га, Местный— афф. -да, Исходный—афф. -дан) образуют различные разряды наречий:

Эртага „завтра", бирга „вместе", „совместно", бекорга „напрасно" и др.
Яципда „недавно", узоцда „вдали", „вдалеке", одатда „обычно", х,ацщатда „действительно", бу ерда, шу ерда, бу ёцда „здесь", орцада „позади" и др.
Тездан „быстро", яциндан „близко", „непосредственно", 

узоцдан „издали", бирдан „вдруг", „сразу", янгидан „снова", „заново", биринчидан „во-первых", бу ердан, шу ердан, бу ёц-< 
дан „отсюда" и др.д) Афф. принадлежности 3 лица единственного числа: кеча „ночь", кечаси „ночью"; бир кун „один день", бир куш  „однажды"; х,ар кун „каждый день", %ар куш  „ежедневно".Кроме перечисленных продуктивных аффиксов, встречаются наречия, имеющие в своем составе непродуктивные в современном языке аффиксы, к числу которых относятся -пн, -уи (афф. древнего инструментального падежа): кещу- 
рун « к е ч -ц у р у н )  „вечером", олдин (олд-ин) „сначала", „вперед", яцин (яц-ин) „близко", цишин-ёзин (циш-ин,
ёз-ин) „и летом и зимой", „круглый год", яширин (яшир-ин) „тайно"; -лай II -лай +  ин: бутунлай „совсем", „целиком", 
щириклай || тириклайин || тириклайипча „заживо", „живьем".Кроме узбекских аффиксов, встречаются наречия, образованные с помощью арабского афф. -ап (по-арабски—формант Винительного падежа) и персидского -она'

Асосан „в основном" (асос „основа"), %ацицатан „действительно" (.х,ацщат „истина"), цисман „частично" (цисм „часть") и др.
Биродарона „по-братски" (биродар „брат"), дустона „дружески" (дуст „друг"), ца^рамонона „геройски" {цах;рамон „герой") и др.§ 425. С и  н т а к с и ч е с к а я  г р у п п а  н а р е ч и й .  В эту группу входят сложные наречия, которые по своему построению являются синтаксическими комплексами.Имена прилагательные (чаще на -ий, -ли, -ик), примыкая к словам равишда (равиш „образ", „манера"), суратда' 

(сурат „образ"); причастие +  ^олда {%ол „положение") получают значение наречий образа действия: амалий равишдй „практически", расмий суратда „официально", шошилгани холда  „торопливо". ...планини муваффациятли равишда \] суратда ба- 
жардилар. „ ... они успешно выполнили свой план". ...планини 
систематик равишда || суратда ошириб бажаради. „ . . .  он систематически перевыполняет свой план". 217



К этой группе наречий относятся также наречия, образованные с помощью деепричастных форм цилиб, этиб, булиб <§ 407): шундай'цилиб || этиб „таким образом", цандай цилиб II || этиб „каким образом" и др.Некоторые наречия произошли от двух существительных, от прилагательного +  существительное, числительного+суще- ствительное, от двух глагольных форм и п р эрто-индин „на- днях", вацт-вацти блан „время от времени", „повременам", 
аввал бошлаб „прежде всего", „сначала", икки баравар „вдвое", 
бора-бора „постепенно", хоцлар-хоцламас „нехотя", такрор-так- 
рор „повторно", кундан-кунга „изо дня в день", боигдан-оёц „целиком".§ 426. Особо следует отметить весьма продуктивный разряд наречий, образующихся путем повторения, главным образом, имен существительных, причем к первому из повторяемых компонентов присоединяется формант -ма (пишется через дефис): ёнма-ён „бок о бок"; цулма-цул „из рук в руки"; 
яккама-якка „по одному", „индивидуально"; бирма-бир „по одному"; моддама-модда „по пунктам", „по статьям" (инструкции и пр.); галма-гал „один за другим", „поочередно".

СО Ю ЗЫ .§ 427. Союзы делятся на две группы: с о ю з ы  с о ч и н и т е л ь н ы е  (§ 428) и с о ю з ы  п о д ч и н и т е л ь н ы е  (§ 429).
§ 428. Союзы сочинительные служат для связи равноправных элементов речи (отдельных слов и предложений) и обозначают: 1) с о е д и н и т е л ь н ы е  о т н о ш е н и я м и ,  -да, цам, ..цамда, блан), 2) п р о т и в и т е л ь н ы е  о т н о ш е н и я  (аммо, 

фацат, лекин, броц, балки), 3) р а з д е л и т е л ь н ы е  о т н о ш е н  и я (ё, ёки, ёхуд, ё эса, ба’зан, гоц, дам), 4 ) р а з д е л и т е л ь -  н о - п е р е ч ис  л ит е л ьн ые о т н о ш е н и я  (на.., на...).1. С о е д и н и т е л ь н ы е  с о ю з ы .  Союз ва „и": дафтар 
-еа китоб „тетрадь и книга". Куклам келди, ва дарахтлар 
гуллади. „Пришла весна, и зацвели деревья".Союз ва после конечных гласных часто произносится и пишется в виде -ю (через дефис), после согласных — в виде -у, выражая в этом случае более тесную связь. При соединении предложений после -ю, -у ставится запятая: Келди-ю, кетди. „Пришел и уп1ел“ . # 0к-у олма келди. „Груши и яблоки прибыли". Хаво булут булди-ю,ёмвир ёвмади. „Небо (доел, погода) покрылось облаками, а дождя не было".Сою з-да „и", „также", „тоже" (пишется через дефис) служит для соединения следующих друг за другом действий: 
Келди-да, кетди. „Пришел и уш ел". Афанди цечнарса демади-да, 
цаммомга кириб кетди. (Афандидан). „Афанди ничего не сказал и вошел в баню". Карим кучага чицди-да, дарров цайтиб 

.кирди. „Карим вышел на улицу и тотчас же вернулся".
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Союз хам  „и", „также", „тоже" (в произношении после гласных звучит часто как ям): У  хам ишлайди. „И  он работает". Осмоы хам ер „небо и земля". Мен хам келдим. „Я тоже пришел".Союз хам особенно часто употребляется в повторном виде, причем он ставится как до, так и после перечисляемых слов: 
Хам олма, х,ам нок, хам бехи пишди. „И  яблоки, и груши, и айва поспели". Тупроц хам, кукат хам, цумхам , сув хам ... „И  земля, и растения, и песок, и вод а..." .Союз хамда „а также": Комила, Рахима хамда Мамлакат 
ХУЛ ишлари блан шурулланмоцдалар. „Камиля, Рахима и Ц ,а также Мамлякат занимаются рукоделием".

Блан, наряду с основной своей функцией послелога (§ 87), употребляется также в значении соединительного союза „и", передавая тесную, неразрывную связь: ота блан yFm  „отец и сын", „отец с сыном", шахар блан цишлоц „город и деревня".В качестве соединительных союзов употребляются также условные формы эса, булса, булмаса (§ 369).2. П р о т и в и т е л ь н ы е  с о ю з ы  (отделяются от предшествующего предложения запятой).
Аммо, лекин, брох „но", „однако": Хамма келди, аммо Рахим  

келаолмади. „Все пришли, но Рахим не смог притти". Ой ёри- 
глади, лекин иситмайди. „Луна светит, но не греет". Бу олма 
ширин, брох бироз пишмаган. „Это яблоко сладкое, но немного недозрело".* Балки „но", „даж е", „но даже", „а": У  сенгагина эмас, 
балки менга хам ёрдам цилди. „Он помог не только тебе, но и мне тоже".3. Р а з д е л и т е л ь н ы е  с о ю з ы  (отделяются запятой).Союзы ё, ёки, ёхуд1, ё эса, ёйинки „или", „или же" употребляются в одинарном и удвоенном виде: олма ё II ёхуд || ёки 
нок „яблоко или груша". Ё  мен борай, ё сен кел. „Или я пойду, или ты приди*. Ёки улар келишсин, ёки биз борайлик. „Или пусть они придут, или мы пойдем".

Ба'зан... ба'зан „то... то": Ба'зан келади, ба'зан келмайди. „То приходит, то не приходит".
Гох~. гох „т о ... то", „либо... либо": Гох 6mfup ёради, гох 

Хор. „То дождь идет, то снег".
Дам... дам „т о ... то", „либо... либо": Йулчи эртадан кечгача 

дам у экинда, дам бу экинда... ишлайди. (Ойбек). „Юльчи с утра до вечера то на том поле, то на этом (поле)... работает".4. Р а з д е л и т е л ь н о  - п е р е ч и с л и т е л ь н ы й  с о ю з  
на...на  „ни... ни" (при именах), „н е ... не" (при сказуемом). Сказуемое, если оно не отделено от союза несколькими второ

1 Со ю з ёхуд в современном литературном языке употребляется  
сравнительно редко. 219



степенными членами, сохраняет положительную форму: Н а  
китоб, на дафтар олди. „Н е взял ни книги, ни тетради". На 
уциди, на езди. „Н е читал, не писал".Для усиления значения сказуемое может стоять в отрицательной форме: На уцимади, на ёзмади. „И  не читал, и не писал".§ 429. Подчинительные союзы передают: 1) Изъяснительные отношения (-ки, -ким). 2) Причинные отношения (чунки, 
шунинг учун, негаки, зероки). 3) Сравнительные отношения 
(гуё II гуёки, шекилли). 4) Отношения цели (токи). 5) Условные отношения (агару агарда, модомики, башарти, борди-ю). 6) Уступительные отношения (гарчи).Несколько особо стоят союзные слова: деб (§ 430), деган (§ 431).Содержание других типов придаточных предложений передается с помощью причастий, деепричастий, послелогов и т. п .

-ки, -ким1 передает изъяснительные отношения („что", „чтобы") и определительные („который"); этот союз пишется слитно со сказуемым главного предложения и отделяется от придаточного запятой: Мен билдимки, сиз келган эдингиз. „Я знал, что вы уже приехали".Этот союз служит также для прямой передачи чужой ре* чи: Вазир айтдики, сиз бу мееани емай туринг! (Эртакдан). „Визирь сказал: „Вы этот плод не кушайте!"Союз чунки, реже негаки, и устаревший союз зероки „потому что", „так как", „ибо": Мен кун совуц эканлигини сезмай 
цолдим, чунки кун буйи уй ичида ишладим. „Я не знал, что сегодня холодно (доел.: день холодный), потому что в течение [всего] дня работал дома". ...пулини ол. Сенга ярашади, 
негаки камбатлсан. (Ойбек). „...бери деньги. Тебе [они] пригодятся, ибо ты беден".Союз шунинг учун „поэтому": VpmoFUM бугун келмай цол- 
ди, шунинг учун мен унинг уйига боришга царор цилдим. „Мой товарищ сегодня не пришел, поэтому я решил пойти к нему домой".Союз гуё || гуёки „будто", „как будто", „словно": Эшик 
бирдан тарацлаб кетди, гуё том цулаб тушди. „Дверь вдруг [так] затрещала, будто рухнула крыша".Союз шекилли (<Сшакл—арабское „формаа+ -л и )  замыкает придаточное предложение, образуя с его сказуемым единый лексический комплекс, и передает сравнительно-предположительные отношения: „как будто", „видимо", „повидимому"г 
. . .мен б а зи жониворлар ^ацида равшан ишора цилабилмадим 
шекилли, у чунтагидан тухум олиб... (Афандидан) „...повидимому, я не сумел жестами отчетливо рассказать (доел.:

1 В современном литературном языке -ким в функции союза ветре* 
чается редко.220



подать знак) о некоторых животных, (то) он, вынув из своего кармана яйцо...".
Сою зы  чунки, негака, шунинг учун, грё || грёки могут стоять после 

законченного предложения: ...Эшонбозорга цараб йул солдик. Чунки 
Эшонбозор талари жаноб эшоннинг маконлари эди. Шунинг учун %ам 
бу ер Тошкент, Чимкент ва Сайрам музофотларининг чоракам (=чорак 
нам) бир ка’баси ^исобланар эди. (F. Гулом), „...м ы  направились к Иш ан- 
базару. Потому что город Ишанбазар был местопребыванием • [его] святей
шества ишана. И потому сие место считалось чуть ли не Каабой Ташкент
ской, Чимкентской и Сайрамской областей“ .Союз токи „дабы", „чтобы" употребляется крайне редко* При употреблении этого союза сказуемое главного предложения, как правило, выражается 3 лицом повелительного наклонения: Мен дустимга уз китобларимни бердим, токи у имти- 
д̂ онга тайёрлансин. „Я дал моему другу свои книги, чтобы он подготовился к экзамену".Условные союзы агар, агарда и др., а также уступительный союз гарчи служат лишь для плеонастического выражения условности или уступительности, так как эти отношения передаются формами условного наклонения (§ 354).§ 430, Деб [ деепричастие на -(и)б от глагола de-моц „говорить"] по своим синтаксическим функциям является союзным словом, связывающим некоторые типы (о них ниже) придаточных предложений с главным.Слово деб, которое первоначально в соответствии со своим значением являлось связующим звеном лишь между чужой речью (в ее прямой нередаче) и речью передатчика или автора, в дальнейшем в связи с назревшей необходимостью логического и грамматического подчинения стало переосмысляться, утрачивая свое первоначальное значение знаменательного слова, и превратилось (в определенных позициях) в слово служебное.Этому процессу грамматикализации слова деб способствовало: 1) его постоянное местоположение (на грани двух предложений); 2) то, что процесс прямой передачи чужой речи заключает в себе (логически и формально) все необходимое для развития сложноподчиненного предложения.Соединение двух предложений при помощи деб носит еще диффузный характер: выявляется четко только факт подчинения, но характер — далеко не всегда.В полном соответствии с природой деепричастия на -и(б), которое выступает или как приглагольное определение или как глагол - сказуемое, деб всегда служит для х а р а к т е р и с т и к и  д е й с т в и я ,  т. е.  п е р е д а е т ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  и з ъ я с н и т е л ь н у ю ,  п р и ч и н н у ю  и л и  ц е л е в у ю  с в я з ь .Слово деб в практике современного узбекского литературного языка выступает в следующих функциях: 221



1. Отделяет чужую речь от слов передатчика, т. е. соответствует двоеточию и кавычкам русской графической практики: Эртага келаман деб айтди. „(Он) сказал: „(Я) приду завтра*4.Если сказуемым авторской речи является одна из форм глагола демоц, деб опускается: — 1(ши FaMimu едингми? — деб 
суради ундан Афанди. — Й уц, — деда дарвешК.. (Афандидан).„ — Подготовился ли ты к зиме?— спросил у  него Афанди. — Н ет,— ответил дервиши.2. После форм изъявительного наклонения и именных форм сказуемого передает: а) Причинную связь („так как44, „потому что44, „затем что44, „оттого что44, „вследствие того что44, „в силу того что44, „под тем предлогом что44): Концерт булади 
деб, кутиб утирдик. „Мы остались ждать, так как предполагался концерт44. б) Изъяснительную связь („что44, „чтобы44): 
Бугун сен келасан деб, %еч уйламаган эдим. „Я совершенно не предполагал, что ты сегодня придешь44. Мен эшик синар ёки 
бузилиб аинар деб, цурцар эдим. (С. Айний). „Я боялся, что - дверь ^сломается или же, будучи взломана, упадет44. Айщ г 
унинг юзини %идлади-да, улик деб гумон цилибу цайтиб кетди. 
(Л. Толстой). „Медведь обнюхал его лицо и, полагая что [это] мертвец, уш ел44. Касал тузалса, менинг давомдан деб би- 
ладилар. (Эртакдан). „Если больной поправляется, они считают, что [это] от моего лекарства44. ...хомлик цилганидан деб 
тушундилар. (С. Айний). „...он и поняли, что [это] происходит вследствие его молодости44. Мен сизни шу цопга cuFddu деб 
ишонмайман. (Эртакдан). „Я не верю, что вы поместитесь в этом мешке44. Сиз бу ерни ^амаеацт %озиргидай экинзор бул- 
ган деб уйлаганмидингиз? „Неужели вы думали, что это место всегда, как теперь, было пашней?44 Одина... бу ишниоддий 
сукишлар блан кечирмас деб уйлар эди. (С. Айний). „Адина думал, что это дело не кончится (букв, „не простится44) обычной руганью44.В последних двух примерах логические подлежащие (бу 
ерни, бу ишни) грамматически являются объектами по отношению к форме деб, т .е . в данном случае деб сохраняет управление Винительным падежом „говорить о . . .443. После форм повелительного и желательного наклонений передает ц е л е в у ю  связь („чтобы44, „для того чтобы44): Бола 
экан, тиш чицардим, | Ёвларни тишласин деб. | Тордай орир 
билак бердим, I Душманни муштласин деб. (Х> Олимжон). „Когда он был ребенком, я отрастил [ему] зубы, чтобы рвал он зубами врагов. Я дал [ему] руки, тяжелые, как горы, чтобы он сокрушал кулаками врагов44. ...сизларни бахтсиз булиб 
цолманглар деб, уцитдим. (Эртакдан). „ ...я  учил вас, чтобы вы не остались [после моей смерти] несчастными44. Ср. еще: 1

1 О  порядке слов с м . § 512.222



„Ватанимиз ёвига j Омон берма/*— деб ездим. [ „Орден олмасдан 
туриб, | Уйга келма!и — деб ёздим. ()(. Олимжон). „Я писал [ему]: „Врагам нашей Родины пощады не давай!" „Я писал [ему]: „Без ордена (не получив ордена), домой не возвращайся (не приходи) 1“ ...сизларга куринмай цуяцолай деб, сан- 
дйцца тушиб олгандим. (Афандидан). „ ...я  забрался в сундук, для того чтобы не попасться вам на глаза". Мен ^ам yFлиш
ни яхшилаб уцитай деб, кунглимга тугиб цуйдим. „Крепко запало в мое сердце, что и мне [следует] хорошенько учить своего сына".Кроме перечисленных, деб имеет и некоторые другие значения, к числу которых следует отнести, например, функции 
деб в предложении типа: Мен уни дуст деб биламан. „Я его считаю другом". Съезд 5-ти декабрь кунини бутун халц бай- 
рами купи деб э'лон цилдии. „[VIII чрезвычайный] съезд [Советов] объявил день 5-го декабря днем всенародного праздника".О функциях деб в составе приложений см. § 432.§ 431. Деган—причастие на -ган от гл. de-моц „говорить"— служит так ж е, как и деб (§ 430), для с в я з и  п р и д а т о ч н о г о  п р е д л о ж е н и я  с г л а в н ы м ,  отличаясь от этого последнего тем, что деб (по функции деепричастий) является п р и г л а г о л ь н ы м  о п р е д е л е н и е м ,  a t o w  (по функции причастий) выступает только как п р и и м е н н о е  о п р е д е л е н и е ,  стоящее на грани двух предложений, первое* из которых передает авторскую речь, второе — речь передатчика.

Деган, формально передавая прямую речь, становится союзным словом, соединяющим два самостоятельных предложения, первое из которых логически и формально-грамматически подчиняется второму.
Деган после форм изъявительного наклонения и именных форм сказуемого передает и з ъ я с н и т е л ь н у ю  с в я з ь  („о том, что", „в том, что"): „...бу  тил—дагал тил, бу тилда энг 

нозик фикр ва туйруларни ифода цилиб булмайди", деган реак
цией фикрлар х,амон %укм сурар эда. (Му^окамат-ул луга- 
тайн, Тошкент, 1940, б. 8). „[В то время] все еще господствовали реакционные мнения о том, что „...этот язык—грубый язык, на этом языке невозможно выразить тончайшие мысли и чувства". Китоб унда... Атлантик океан орцали Хиндистон- 
га утиш мумкин, деган фикрни myFdupzan. (X . Колумб биогра- фиясидаи). „Книга породила у него... мысль о том, что через Атлантический океан можно достигнуть Индии".

Деган после 3-го лица повелительного наклонения передает ц е л е в у ю  с в я з ь  („чтобы", „для того чтобы"): ...Навоий ...бу  
тилда бутунлай ёзмасинлар ва сузламасинлару деган талабни 
цуймайди. (Му^окамат-ул луратайн, б. 9). „...Н авои ...не выдвигает требования, чтобы совершенно не писали и не говорили на этом (т. е. персидском) языке". 223



§ 432. Деб (как приглагольное определение), деган (как приименное определение) входят в состав своеобразного приложения, соединяя его с определяемым, причем приложение, обособленное от своей второй части (т. е. части определяемой) посредством деб, деган, является самостоятельной синтаксической единицей: Биз „Пионерлар саройиа деб аталадиган са- 
ройни цараб чщдик. „Мы осмотрели дворец, именуемый „Дворцом пионеров “ .Мичурин олманинг янги хилини „Кандил 
хитой" деб атади. „Мичурин новый сорт яблок назвал „Китайский кандиль44. *...Бу  „жойларннгизни топинг!* деган сигнал 
эди. „ ...Э т о  был сигнал: „по местам!44 (доел.: „найдите ваши места44). Шарада Абуали Сино деб машцур булган, Европада 
Авиценна номини олган олим, файласуф, этаким 980йилда Бухоро 
яцинидаги Афшона деган цишлоцда турилди. „Ученый, философ, врач, известный на Востоке [под именем] Абуали Сина, в Европе получивший имя Авиценны, родился в 980 году в селении (называемом) Афшана, вблизи Бухары41. Рубоий деган 
£уз арабча булиб, бизнингча туртлик демак. (А . Навоийу Рубоий ва тую^лар. Т . 1944, 6 .5). „Слово „рубаи44 является арабским, по-нашему (оно)значит „четверостишие41. Тор ма'нода „пушиц* 
деб атаганимиз бу тур ше'рлар... (Там же), „ ...этот  вид поэтических произведений, который мы в узком [его] значении называем „частуш ки41.В приведенных примерах деган, сохраняя до известной степени свое знаменательное значение, перестает осознаваться таковым, что находит свое подтверждение в том, что деган начинает в практике современного литературного языка опускаться, например: „Янги йули деган колхоз „колхоз „Новый путь41 нередко заменяется конструкцией изафета (§ 461): 
„Янги йул44 колхози. Другими словами, приложение тесно сливается с определяемым словом или предложением, устраняя обособляющие их элементы, каковыми являются деб и деган. На незаконченность этого процесса указывает факультативное (в современном языке) употребление деган. Ср. отрывок из биографии М . Ю . Лермонтова: У  „Черкаслар*, „Кавказ асири41 
поэмаларини 1828 йилда ёзган эди. „Поэмы „Черкесы41, „К авказский пленник44 он написал в 1828 году11. Далее: ...1837 йил
да „Шоирнинг улимига41 деган гениалъ бир ше’р ёзади. „ ...в  1837 году он пишет гениальное стихотворение „На смерть поэта44. Далее: Byt унинг „Замонимизнинг ца^рамони* романи- 
нинг нашр этилиш йилига турри келади. „Это [событие] совпадает с годом выпуска в свет его романа „Герой нашего времени44. Ч А С Т И Ц Ы .§ 433. Под этой категорией слов в узбекском языке объединяются различные по своему происхождению слова полу- грамматического, полулексического типа, имеющие значение,
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близкое к наречиям, с одной стороны, и к союзам, с другой1. П о характеру своего функционирования некоторые из этих слов в определенных случаях выступают и как аффиксы.Наиболее употребительные частицы суть следующие:1. -чи (пишется через дефис). Служит для выражения:а) В о п р о с а  (русская вопросительная частица „а"): Мен 
бу китобни уциб чицдим, сиз-чи? „ Я прочитал эту книгу, а вы?"б) П о б у ж д е н ид (после форм повелительного наклонения ( = русскому „-каи): Уцинг-чи! „Читайте-ка!"в) Р е з к о  в ы р а ж е н н о г о  п о в е л е н и я  (после 2 лица настоящего-будущего времени условного наклонения): Ёзса- 
нгиз-чи! „Д а пишите ж е !“-чц, произнесенное под одним ударением с предшествующей основой, образует Nomen agentis (§ 121): колхозчй „колхозник", но: колхоз-чи? „а колхоз?"2. -да (пишется через дефис). Служит для выражения:а} Соединительного союза „и", „также", „тоже" (§ 428).б) Усиления или ограничения значения предшествующего слова, соответствуя русским частицам: „ведь", „ж е", „даж е", „а", „и", „тотчас", „сразу" (в последних двух значениях — когда -да стоит на границе двух предложений):

Узит биласанда. „Ты ведь сам знаешь". Келди-да. „Пришел ж е". Мен-да шу фикрда. „И  я того (же) мнения". К и 
тобни да, олмадим. „Книгу даже не взял". Каримкучага чщди-да, 
дарров цаатиб кирди. „Карим вышел на улицу и тотчас же вернулся".в) Уступительных предложений (после форм условного наклонения; см. § 364).3. -а (после согласных), -я (после гласных). Пишется через дефис; выражает сожаление, досаду, удивление или вопрос: Борасан-а? „Пойдешь, а?" Келди-я! „Пришел, ведь!"4. -у (после согласных), -ю (после гласных). Пишется через дефис; выражает усиление: Ёзди-ю! „Написал ведь!"5. -ку (пишется через дефис). Выражает усиление: У  кел- 

ди-ку. „Он ведь пришел". Мен-ку бораман, сен-чи? „Я-то пойду, а ты?"6. -ми — вопросительная частица, как органически входящая в состав слов (особенно глагольных форм), что отчасти подтверждается ее слитным начертанием, рассматривается нами в качестве аффикса (§ 299).7. -оц (после согласных), -ёц (после гласных). Пишется слитно; употребляется:а) После имен (в Основном, Местном, Исходном падеж ах)—для выражения усиления („у ж ", „ж е"): Биринчи йилдаёц „уж е в первый год". Хозирданоц адабиётга уринаётирман. „У ж е
1 См. В . В . Виноградов. Современный русский язык, I I ,  500.1 5 -6 9 0 225



теперь я занимаюсь литературой". Борди-ю у  келмаса, бив 
\%ам узоц кутмасЬаноц уйларимизга цайтамиз. „А  если он не придет, мы тоже долго ждать не будем (и тотчас же) вернемся домой" (доел, „в наши дома").б) После деепричастия на -(и)б (§ 400), реже -гач (§ 413), и послелогов— для выражения непосредственного следования одного действия за другим: „как тол ько..." ,„ед ва ..." и т. п .: У  келибоц, иш бошланди. „Как только он пришел, началась работа". Цулга олгачоц „как только взял в руки". Думбира цу- 
лимга тушиши бланоц шухликларнинг барина йигиштириб 
цуйЬим. (Жамбулнинг таржимаи колидан). „Как только попала мне в руки домбра, я прекратил все проказы". Послелог б лап с отглагольными именами [например, с отглаг. именем на -(и)ш\ § 87, 4] уже выражает одновременность двух действий, частица -оц только усиливает это значение.8. -гит  (пишется слитно) в соединении:а) С  именами прилагательными — ограничивает свойство, качество (§ 190).б) С именами существительными с последующими афф. принадлежности — образует уменьшительно-ласкательные имена: болагинам „мое дитятко".в) С  именами существительными (в различных падежах), наречиями, деепричастиями на ~(и)б, послелогами- имеет ограничительное значение („только", „лишь", „единственно"); ударение падает на слог, предшествующий -гина: Мен у китоб- 
нигина олдим. „Я взял только ту книгу". Мактабимиздагина- „лишь нашей ш коле". У  кечагина Москвадан тйтди. „Он только вчера вернулся из Москвы". Бу даврда форс тили 
традицион адабий тил хисобланибгина цолмасдан, балки давлат 
тили хам эди. (Мухокамат -ул луратайн, ташкентское издание, стр. 8). „В эту эпоху персидский язык считался не только традиционным литературным языком, но был и государственным языком". Одатда^„хами сузи бир нарсани та'кидлаш учунгина' 
хизмат цилаЬа. (Узбек тили грамматикаси. II кием. Синтаксис. Т. 1944, б. 84). „Обычно слово „хами служит только для подтверждения чего-либо".§ 434. Ограничительное значение имеют также слова :ёлриз  ̂„только", фацат „только", „исключительно", ёлризгина, фацат- 
гина „только лишь"; .yammo, хаттоки „даж е"; вопросительное- слово нахот, нахотки „неужели" и др.

М ЕЖ ДОМ ЕТИЯ.§ 435. Междометия не являются частью речи, так как не выступают, как правило, в функции членов предложения и не являются в то же время служебными словами, поскольку не показывают отношений между словами, а представляют собой восклицательные слова — предложения. Они употребляются
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для выражения: з) эмоций (удивление, радость, испуг, негодование и пр.): W  „ а“ ; %ой „эйс; вох, „а х “ ; эх, „э х “; вой „ой“ ; 
вой-вой „ой-ой**; бай-бай „ай-яй** и др.; б) призывов, отгона, понуканий животных: чух, „но** (понукание лошади); пиш-пиш „кис-кис** (для подзывания кошки); пишт! „брысь!**, %айт! „а ну-ка 1 ну1“ (понукание верблюда) и др.; в) звукоподражаний: губ-губ—звукоподражание шуму водопада, машины и пр.; гуж- гуж — звукоподражание грохоту; шир-шир — звук струи. В качестве особого морфологического развития звукоподражательные основы получают наращение в виде -up— ил: шитир-ши- 
тир — „звук шелеста или шуршания**; тарсцл-тарсил „треск- треск** и др.Последующее морфологическое развитие превращает зву-> коподражательные слова в глаголы (§ 251, 2).В качестве междометий нередко употребляются самостоятельные слова и словообразования, напр., слово тавба „покая- ние“ как междометие употребляется для выражения крайнего удивления, примерно соответствуя русскому: „чорт возьми Г .



С И Н Т А К С И С

§ 436. Предмет синтаксиса. Синтаксис — раздел грамматики, изучающий слово в составе предложения и предложение в целом.
§ 437. Семантическая и структурная классификация пред

ложений. Предложения — в зависимости от передаваемого содержания — могут быть:1. П о в е с т в о в а т е л ь н ы е :  а) Положительные: Ме^мон- 
лар уринларидан туриб, кийиниб, гулзор атрофида узаро гап- 
лаитб, кулишиб, бепарво юришар эди.(Ойбек). .Гости, встав со своих мест, одевшись, беседовали между собой, смеялись и беспечно прогуливались вокруг цветника", б) Отрицательные (а также выражающие возможность и невозможность совершения действия): Уларга яцинлашув эмас, цатто узщдан ца- 
рашга %ам ботинмади. (Ойбек). „Н е только что приблизиться к ним, но даже издали посмотреть не осмеливался".2. В о с к л и ц а т е л ь н ы е  —выражаются восклицательными словами и восклицательной интонацией: Бу ер цандай чи- 
ройли! „Как красиво это место!"3. В о п р о с и т е л ь н ы е :  а) Положительные выражаются вопросительными словами (вопросительные местоимения, наречия, частицы) и вопросительной интонацией: Ким келди? „Кто пришёл?" Ёздингми? „(Ты) написал?" Китоб? „Книга?" б) Отрицательно-вопросительные: У  келмадими? „О н не пришел?"4. М о д а л ь н ы е :  а) Желательные: Кинога борайлик.^Пой- демте*ка в кино", б) Повелительные: Бор! „СтупайГ Ёзинг! „Пишите!"Предложения с точки зрения строя, структуры делятся на п р о с т ы е  и с л о ж н ы е .  Простое предложение, в свою очередь, подразделяется на п р о с т о е  не р а с п р о с т р а н е н н о е  и п р о с т о е  р а с п р о с т р а н е н н о е ;  сложное предложение делится на с л о ж н о с о ч и н е н н о е  и с л о ж н о п о д ч и н е н н о е  п р е д л о ж е н и е .

§ 438. Простое нераспространенное предложение состоит:I .  Из одного слова, совмещающего в себе подлежащее и228



сказуемое: Cofmclh. „Я здоров". Касалмисан? „Ты болен?". Ёза
ман. „Я пиш у". У цибик. „Мы читали".2. Из двух слов: отдельно выраженного подлежащего (стоит на первом месте) и сказуемого (стоит на втором месте): Мен сорман. „Я здоров". Уцучи ёзади. „Ученик пишет". О т — ^айвон(дир). „Лошадь—животное".Совмещение подлежащего в единой форме со сказуемым возможно лишь в том случае, если подлежащее выражено личным местоимением, так как аффиксы сказуемости (показатели лида) восходят к личным местоимениям.Различие между членами* пар: Согман. — Мен cofmqh. 
Ёзаман,— Мен ёзаман. У цибик. — Биз у цибик. — стилистическое, сопряженное во вторых примерах с большей логической подчеркнутостью подлежащего.§ 439. Грамматическое выражение подлежащ его. В функции подлежащего употребляются:1. И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  (в самом широком понимании этого слова, включая отглагольные имена, виды инфинитива и пр.): Уцучи ёзади. „Ученик пишет". Уцимоц — 
юксалмоц. „У ч и т ь ся —[значит] расти" (доел.: „подниматься").2. М е с т о и м е н и я  (личные, возвратные, указательные, вопросительные, неопределенные): Мен ёзаман. „Я пишу". 
Узи уциди. „Сам (он) прочитал". Б у — мактаб. „Это — школа". 
Ким келди? „Кто пришел?" Хечким келмади. „Никто не приш ел".3. С у б с т а н т и в и р о в а н н ы е  прилагательные, числительные и др. части речи: Ацлли эришади. „Умный постигнет". 
Уч — тоц сон. „Три — число нечетное" и др.§ 440. Грамматическое выражение сказуемого. Сказуемое представлено тремя типами: 1) Именное сказуемое. 2) Глагольное сказуемое. 3) Сказуемое, выраженное словами 
бор, йуц.§ 441. И м е н н о е  с к а з у е м о е  выражается всеми разрядами имен (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие и т. д.):а) В Основном падеже +  аффикс сказуемости: Биз студент- 
миз. „Мы студенты". Б у бино катта(дир). „Это здание— большое". Икки марта ukkuj-  турт. „Дважды  два — четыре". 
Б у ким(дир)? „Это — кто?" Уциш керак. „Учиться — должно".Аффикс сказуемости 3-го лица -дир в современном литературном языке выходит из употребления, графически заменяясь тире, поставленным между подлежащим и сказуемым, например: вместо Олтин металлбир чаще встречается Олтин— 
металл; вместо Акам уцитучидир — Акам — уцитучи и т. п.б) В Местном падеже +  аффикс сказуемости: Аканг уйда- 
ми? „Твой старший брат дома?"—Балалар цаерда(дир)?—Мак- 
табда(дирлар). „ — Дети где? — В школе". Биз уйдамиз. „Мы дома".

229



К этому же типу сказуемого следует отнести и форму настоящего длительного времени: (Мен) ёзмоцдаман, „Я пишу (длительно)". (Биз) уцимоцдамиз. „М ы  учимся (длительно)".в) В Родительном падеже +  аффикс -ки (форма *ники, см. § 233):Букитоб кимники (дир)? „ Эта книга — чья?" Кодир- 
ники. „Кадыра (принадлежит Кадыру)".г) В Исходном падеже, выражая выделимость, разделитель- ность: (Мен) ишчиларданман. „Я — из рабочих".Имена в сочетании с формами экан, эмиш(§§ 381, 387), эди (§ 296), эмас (§ 298), глаг. булмоц (§ 297) образуют сложные формы именного сказуемого: Бу цикоя цизиц экан. „Этот рассказ, оказывается, интересный". (Сен) ишчи эдинг. „Ты был рабочим". Б у китоб эмас, бу дафтар(дир). „Это не книга, это — тетрадь". %аво яхши булса... „Если погода будет хорош ей..."§ 442. Г л а г о л ь н о е  с к а з у е м о е  выражается формами изъявительного, повелительного, условного и желательного наклонений от всех типов глаголов (первообразных, второоб- разгых, сложных и во всех аспектах (формы: положительная, отрицательная, возможности и невозможности); примеры см. §§ 301 — 419.§ 443. Сказуемое, выраженное словами бор „есть", „имеется", йуц „нет", „не имеется", употребляется в сочетании с именами:1. В Основном падеже: Бугун мажлис бор. „Сегодня (есть) собрание". Китоб йуц. „Книг (и) чет".2. ' В Основном падеже с афф. принадлежности: (Менинг) 
соатим бор. „У  меня есть часы". Дафтаринг йуц. „У  тебя нет тетради". Ёзганим йуц. „Я не писал". Курганинг борми? „Ты видел?"Слова бор, йуц в сочетании с эди, экан, эмиш выражают (с соответствующими оттенками) наличие, существование, отсутствие, несуществование (чего-л.) в прошлом.§ 444. Согласование подлежащего и сказуемого в лице и числе строго обязательно только в 1 и 2 лицах, а именно:При подлежащем, выраженном личным, возвратным, неопределенным (с афф. принадлежности) местоимениями: Мен 
ёзаман. „Я пишу". Сен уцучисан. „Ты ученик". Биз келдик. „Мы пришли". Сиз уцитучисиз. „Вы учителя1". Узим ёздим. „Я сам написал". Хаммамиз келдик. „Все мы пришли".При нескольких подлежащих (одно или несколько из кото1 Собственно, в приведенных случаях это согласование не играет самостоятельной роли, так как 1 и 2 лица в качестве субъекта всегда предполагают личные местоимения и, следовательно, для узбекского языка в данном случае никакой проблемы нет, ибо подлежащееГ в виде показателя лица) всегда наличествует в форме сказуемого (как именного, так и глагольного), а предшествующие этим формам личные местоимения образуют так называемую плеонастическую форму выражения подлежащего.
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рых выражено личным местоимением) сказуемое принимает фэрм у множественного числа и соответствующего (по согласованию с местоимением) лица: Кодир ва мен келдик. „Кадыр и я пришли". У  ва сиз уцийсиз. „Он и вы читаете". У  ва Ра
хима келдилар. „Он и Рахима пришли".Если после однородных подлежащих следует объединяющее их местоимение, согласование происходит по этому местоимению: Одилу сен, мен ва Карим— цаммамиз ёзамиз. „Адыль, ты, я и Карим — все мы будем писать".§ 445. В 3-м лице согласование в числе происходит лишь в том случае, если подлежащее (чаще существительное одушевленное), снабженное аффиксом множественного числа (-лар)у представляет собой членимое множество, совокупность лиц или предметов, наделенных индивидуальными признаками и, следовательно, могущих быть выделенными из числа им подобных: Уцучилар келдилар. „Ученики (определенные, известные) пришли". /Сизлар аигула айтаяптилар. „Девушки поют". 
Кушлар учадилар. „Птицы летают". Улар ёзадилар. „Они |f те пиш ут".Сказуемое сохраняет форму единственного числа при подлежащем во множественном числе в том случае, если:1) Подлежащее выражает нечленимую, коллективную множественность: Уцучилар келди. „Ученики (а не кто-либо другой) пришли". Цушлар учадц. „Птицы (всякие) летают". Дера- 
залар очиц(дир). „Окна открыты". Япроцлар— яшил(дир). „Листья—зелены".2) Подлежащее определено числительными или неопреде^ ленными местоимениями (цамма и т. д.): Беш уцучи келди. „Пятеро учеников пришло".Сказуемое иногда принимает в этом случае форму множественного числа, выражая членимую множественность: Беш уцу
чи келдилар. „Пять учеников (известных) пришли".3) Когда сказуемое выражено словами бор, йуц (в настоящем времени) или числительными, оно всегда сохраняет форму единственного числа: Синфда уцучилар бор. „В классе ученики". Коридорда уцучилар йуц. „В  коридоре учеников нет". Шкафда китоблар куп. „В  шкафу книг много".При форме единственного числа подлежащего употребляется (для выражения особо подчеркнутой почтительности) множественное число сказуемого: Отам айтдилар. „Мой батюшка сказали". Бувим сузлаб бердилар. „Моя бабушка рассказали". Иногда в тех же целях подлежащее также снабжается афф. множественного числа, который ставится после (1) афф. принадлежности: Бувимлар сузлаб бердилар.§ 446. П ростое распространенное предложение —предложение, состоящее из главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных членов.
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В т о р о с т е п е н н ы е  ч л е н ы  предложения (дополнения, обстоятельства, определения) служат для определения, разъяснения, уточнения в каком-либо отношении значения главных членов.Д о п о л н е н и я  суть слова, указывающие предмет, на который направлено действие и с которым связано действие.О б с т о я т е л ь с т в а  суть слова, которые уточняют характер, образ самого действия или место, время, причину и цель его совершения.О п р е д е л е н и я  суть слова, выражающие признак того члена предложения, перед которым они стоят или к которому они относятся.Д о п о л н е н и е  выражается всеми разрядами имен; по х а рактеру связи между действием и объектом различаются прямое дополнение (§ 447) и косвенное дополнение (§ 448).
§ 447. Прямое дополнение, служащее для выражения непосредственного объекта, на который распространяется действие, выражается: 1) Основным падежом. 2) Винительным падежом.О с н о в н о й  п а д е ж  выражает: 1) Неопределенный, невыделенный (из числа ему подобных) объект ч т. п. (подробнее см. раздел „Функции падежей", § 72): Уцучи китов 

уцийди. „Ученик читает книгу~книги“ . Тацачи тацалар, мих- 
лар тайёрлайди. „Кузнец делает (доел: изготовляет) подковы [hJ гвозди". 2) Логический объект („грамматическое подлежащ ее") при глаголе страдательного залога (конструкция с то- 
монидан, § 80): Бу раем бир уцучи томонидан ишланди. „Этот рисунок нарисован (букв, „сработан") одним учеником".В и н и т е л ь н ы й  п а д е ж  выражает, как правило, определенный, индивидуализированный объект (см. § 75): Мен бу 
китобни уциб чицдим.. „Я прочитал эту книгу". Расмни уцучи 
ишлади. „Рисунок ученик нарисовал". Келганини билдик. „Мы узнали о его приходе". Ц „Мы узнали, что он пришел". 
Уцитучи эканлигингизни билганимиз й$/ц. „Мы не знали, что 

вы являетесь учителем".При переходе действия не на весь объект в целом, а только на его часть Винительный падеж прямого дополнения заменяется Исходным падежом: Чойдан ичди. „Он выпил (отпил) чаю" (см. § 79, 8).Отглагольные имена, образованные от-переходных глаголов, сохраняют свойственное им управление: Пахта(ни) терши „сбор хлопка". Хатолар(ни) тузатиш „исправление ошибок".Отглагольные имена, образованные от непереходных или страдательных глаголов, управляют Родительным падежом: 
дустимнинг келиши „приход моего друга", пахтанинг терили- 
ши „сбор хлопка".

§ 448. Косвенное дополнение — в своем основном значении — выражает посредством Дательного падежа побочный
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объект, т. е. объект, на который ориентировано действие* которому что-либо или кто-либо уподобляется, или объект* выражающий дену, эквивалент, срок и т. п. (§ 77): Бу китоб- 
ни синглингизга беринг. „Эту книгу дайте вашей младшей сестре". Бешга уч цушинг. „К пяти прибавьте три“ . Пахта 
ухшайди гулга. (КУшицдан). „Хлопок похож на цветок". Уч  
сумга олди. „Купил за три рубля".Дательный падеж выражает также косвенное дополнение при понудительных глаголах, образованных от глаголов переходных или понудительных (§ 290): Уцучига бу ше'рни 
уцитди. „Он заставил ученика (для узбекского языка — косвенный объект!) прочитать это стихотворение".§ 449. К о с в е н н о е  дополнение выражает также:1. О р у д и е  д е й с т в и я  (Местный падеж—§82, 3, послелоги блан — § 87, орцали — § 89): У  цаламда II налам блан езда. „Он (на)писал карандашом". Мен Салима блан телефонда II те
лефон орцали II телефон блан гаплашдим. „Я говорило Салимой по телефону".2. С р а в н е н и е  (Исходный падеж, § 194): У  сендан яхши 
уцийди. „Он читает лучше тебя".3. О т л о ж и т е л ь н о с т ь ,  объект, от которого что-либо отнимается, извлекается (Исходный падеж, § 79): Трамвай из
дан чицди. „Трамвай сошел с рельс". Сюда же следует отнести глаголы со значением „бояться", „иметь отвращение" и т. п., (см. § 79, 11).4. С о п р о в о ж д е н и е ,  с о в м е с т н о с т ь  (послелог блан, § 87): Кинога /fодир блан бораман. „Б кино я пойду с Кады- ром".5. П р е д м е т  с у ж д е н и я  (служебные имена myFpucudaг 
цацида, хусусида— % 116, реже — послелог учун, § 90): М а к -  
таб myFpucuda гаплашдик. „Мы говорили о школе".6. В е щ е с т в о  и м а т е р и а л ,  из которого сделан объект (Исходный падеж): Бу Севор тошдан ишланган. „Эта стена сделана из камня".§ 450. О б о с о б л е н н о е  д о п о л н е н и е  выражается с помощью послелогов бошца, ташцари(§§ 103-г, 115): Болалардан 
бошца,, х,аммасини чациринг. „Позовите всех (их), кроме детей".§ 451. Обстоятельства — слова, уточняющие характер (образ) действия, обстановку, при которой совершается действие, место, время, цель, причину совершения действия.Различаются следующие разряды обстоятельств: 1. Обстоятельство образа действия. 2. Обстоятельство места. 3. О бстоятельство времени. 4. Обстоятельство цели. 5. Обстоятельство причины.§ 452. О б с т о я т е л ь с т в о  о б р а з а  д е й с т в и я  выражается:1. Соответствующими наречиями [имена прилагательные
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^качественные в приглагольной позиции; имена существительные в Дательном и Исходном падежах; синтаксические комплексы типа: расмий суратда, севинган ^олда\ имена с афф. -ча, -часига, -лигича, с афф. -лаб, с арабским аффиксом -ан, персидским аффиксом -она, слова типа бирма-бир (§§ 420—426)].2. Числительными собирательными (§ 209), числительными разделительными (§ 207).3. Деепричастиями на -и(б) (§ 400), на -а (§ 399), на -масдан (§ 410).4. Послелогами каби, сингари, афф. -дай, -дек (§§ 91 — 92) в сочетании с именами: Юлдузлар цимматба^о тошлар кабы 11 сан- 
гари ялтирайди. „Звезды горят (букв: блестят), как Ц словно драгоценные камни".5. Послелогом б лап (§ 87) в сочетании: а) С  именами су ществительными: Диццат блан уци. „Читай внимательно (со вниманием)". Йагит чащонлик блан отдан тушди. „Ю ноша ловко спрыгнул с коня", б) С  формой на -ган: Китоб уциган 
блан билим орттирилади. „Чтением книг увеличиваются знания".6. Послелогом сари Ц сайин после формы на -ган (§ 93): T of- 
ларга яцинлашган сари $аво салцинроц булабошлади. „П о мере приближения к горам воздух начал становиться прохладней".7. Деепричастиями булиб (§ 407), цилиб (§ 425) + имя: У  

цах;рамон булиб келажак. (Шайхзода). „Он вернется (доел: придет) героем". ...Н ури дадиллик блан сузлади ва ноз цилиб 
жулди. (Ойбек). „...смело сказала Нури и кокетливо засмея- -лась".§ 453. О б с т о я т е л ь с т в о  м е с т а  выражается:1. Наречиями места (§ 421).2. Пространственными падежами (Дательным, Местным, Исходным) при глаголах движения и статики: уйга, уйда, уй- 
<дан „к дому", „в доме", „из дома".~ 3. Служебными именами (§ 104): уй олдига (олдида, олди-
дан), уй орцасига, уй ёнига, уй рргпасига, уйлар орасига, уй 
ичига и т. п.4. Послелогами: а) Томон || сари (§ Ш):Мактабга~мактаб 
томон бордик. „Мы пошли к 11 по направлению к школе", б) Дараб (§ Щ:Тошкентга к;араб борди. „Он пошел к Ташкенту". в) Афф. •гача (§ 95): Б у поезд Самарцандгача боради. „Этот поезд пойдет до Самарканда", г) Послелогом блан (§87).§ 454. О б с т о я т е л ь с т в о  в р е м е н и  выражается:1. Наречиями времени (§ 421).2. Местным, Дательным, Исходным падежами (§ 72): Бу 
романни бир ^афтада уциб чицдим. „Этот роман я прочитал в неделю".3. Послелогами: илгари [| бурун Ц аввал (§ 102), томон (§ 101), 
жейин II сунг Ц су игра (§ 103), бери~берли || буен (§ 103), беш- 
лаб || тортиб (§ 406), цадар Ц довур, афф. -гача (§ 95); служеб-
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иыми именами: ичида (§ ПО), деганда (§ 103); послелогом блан <§ 87): И̂ уёш чщиши блан оега бордик, „С  восходом солнца мы отправились н а 'о хо т у".4. Деепричастиями на -гач(§413), -гупча ( § 4 1 7 ) , ( §  400).§ 455. О б с т о я т е л ь с т в о  ц е л и  выражается:1. Дательным падежом (§ 77, 4).2. Послелогом учун  (§ 90).3. Деепричастием на -вала (§ 414).4. Словом мацсадида (§ 415).§  456. О б с т о  ят е л ь с т в  о п р и ч и н ы  выражается:1. Наречиями (§ 421).2. Исходным падежом (§ 79, 6).3. Послелогом учун (§ 90).4. Словами сабабла, сабабдан, реже — орцасида (§ 106): У  
насал булгани сабабли ишга келаолмади. „Он не смог притти на работу из-за того, что заболел".§ 457. Определение1 — второстепенный член предложения, являющийся определителем (в самом широком значении этого слова) к любому члену предложения, выраженному именем существительным или любой другой субстантивированной частью речи.Определение всегда предшествует своему определяемому, с  которым оно сливается в единый синтаксический комплекс.Определение может быть выражено именем прилагательным, именем числительным, местоимением, именем существительным, причастием (форма на -ган и др.).§ 458. О п р е д е л е н и е  — и м я  п р и л а г а т е л ь н о е  (все его разряды, § 157): Г  у зал 6oFda цизпл гуллар очилди. „В  прекрасном саду распустились красные цветы". Тиниц су еда ёш- 
-ёш болалар чумилишмоцда. „В  прозрачной воде купаются маленькие дети". Уч яшар бола „трехлетний ребенок".Москвали 
меумонлар келдилар> „Приехали московские гости". Сувсизчул „безводная степь". Урторим циш/Шк пальто олди. „Мой товарищ купил зимнее патьто". Ёзгн иссщ  кунлар бошланди. „Начались летние жаркие дни". Тошкентдаги мактаб, театр ва кпнолар „ташкентские школы, театры и кино". Кум-кук барглар „совершенно зеленые листья". Пастгина уй  „низенький дом". 
Менга яхшироц соат курсатинг. „Покажите мне лучшие (т. е. более хорошие) часы". Энг гузал бор „прекраснейший с а д " .§ 459. О п р е д е л е н и е  — и м я  ч и с л и т е л ь н о е  (все разряды числительных, за исключением собирательных1 2, § 200):1 Этой теме посвящена работа А . Г. Гулямова — Ajjue C^ulam. Ozaek tilida aniqlavcilar. Tafkent, 1940, 6. 94; в русском сокращенном изложении: 
Аюб Гулям. Определения в узбекском языке (Известия Узбекистанского Филиала Академии Наук С С С Р , 1940. № 8, стр. 3—21).2 В разговорном языке встречаются и числительные собирательные в функции определения: Бизга царши булганнинг иккала крзи кур булсин. <Кушиц) „Противоборствующий нам пусть ослепнет на оба глаза".
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Икки китоб олдик. „(Мы) взяли две книги". Овчи туртта ур<~ 
дак отди. „Охотник подстрелил четырех уток". Бириичи звонок 
„ п е р в ы й  звонок". Куп одам(лар) „много людей". Бирнеча 
дуст(лар) „несколько друзей" и т. п.Слово бир может выступать в трех функциях: 1) Числительного количественного „один": бир китоб „одна книга". 2) Неопределенного члена: Бир китоб олди. „Взял книгу" (ein Buch). 3) Служебного слова, подчеркивающего, усиливающего значение прилагательного-определения (ставится между определением-прилагательным и определяемым, причём определение сопровождается интонацией повышенного тона): гузал 
бир бор „прекрасный сад".§ 460. О п р е д е л е н и е - м е с т о и м е н и е  (все разряды, см. § 213): Бу китоб акамники. „Эта книга принадлежит моему старшему брату". У  бино—мактаб. „То здание—школа". Хар- 
бир уцучи „каждый ученик". И,айси китобни олмоцчисиз? „Какую книгу вы хотите взять?" Аллацандай одам „какой-то человек" и т. п.Родительный падеж личных местоимений-)-имя существительное, снабженное афф. принадлежности (§ 62), образует особую определительную группу: менинг душим  „мой друг", 
сенинг китобинг „твоя книга", бизпинг мактаб „наша школа" (§ 63).Родительный падеж личных местоимений в этой конструкции может опускаться, и тогда принадлежность—определение выражается только афф. принадлежности: Хатингни олдим. „(Я) получил- твое письмо". Отасини курмадим. „(Я) не видел его огца".§ 461. Определение — имя существительное. Сочетание двух имен существительных, первое из которых является определением, второе — определяемым, носит название „ о п р е д е л и т е л ь н а я  г р у п п а  и м е н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х "  или „ и з а ф е т "  (арабскийграмматический термин, принятый в тюркологических работах).Определительная группа имен существительных вскрывает одну замечательную особенность узбекского1 имени существительного, которая состоит в том, что имя это, не меняя1 своей формы, передает свойство, качество предмета и одновременно является* носителем этого свойства, т. е. сочетает в себе качественность и предметность.В зависимости от оформления связи между членами группы, намечается три типа определительной группы имен существительных:П е р в ы й  т и п  (наиболее архаичный) характеризуется отсутствием внешне выраженной связи между членами группы,, т. е. связь между ними закреплена лишь порядком слов.1 Как и других языков тюркской системы.
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Употребление этого типа обусловливается строго определенной семантикой первого члена группы—определение выражает вещество, состав, материал.а) В прямом смысле: тот девор „ каменная стена" (кам ен ь- стена); ёроч куприк „деревянный мост" (дерево — мост); ол- 
тин соат „золотые часы"; кумуш цошиц „серебряная ложка"-; 
мис лаган „медное блюдо".б) В переносном смысле (уподобление, выражающее качественную характеристику, переходящее в приложение, §466): 
марварид тиш „жемчужные зубы" (жемчуг — зубы); шакар л а б  „сахарные губы" (сахар — губа); темир ирода „железная воля" (железо—воля).В т о р о й  т и п  характеризуется наличием внешне выраженной связи; определяемое получает (в качестве признака этой связи) афф. принадлежности 3-го лица (-и, -сп); в качестве определения, которое в этом случае уж е не связано определенными семантическими рамками, может выступать любое имя существительное (или любая другая субстантивированная часть речи), кроме перечисленных в первом типе.Определение выражает качество, свойство, присущее данному предмету, соответствуя русскому имени прилагательному относительному: синф журнали „классный журнал"; шахмат 
тахтаси „шахматная доска"; китоб магазини „книжный магазин"; ёз купи „летний день"; дала ишлари „полевые работы"; фабрика бинолари „фабричные здания"; узбек  
операси „узбекская опера".Для придания оттенка совокупности, собирательности определение может получить афф. множественного числа: 
болалар борцаси „детский сад" Ц „сад для детей"; Пионерлар 
саройи „Пионерский дворец" || „Дворец пионеров"; оталар 
сузи  „пословицы" (доел.: „отцовские слова" || „слова отцов"); 
Фанлар Академияси „Академия Н аук".Этот тип определительной группы употребляется также для выражения особого определения — приложения (§ 466). В этом случае в качестве определения выступают имена собст^ венные, условные названия и т. п ., причём можно различить две разновидности:а) Когда определение является обладателем или творцом определяемого: Навоий кучаси „улица Навои"; Пуш кин  
асарлари1 „произведения Пушкина"; Зокир Содщ  урли „З акир сын Садыка" (Закир Садыкович); Хосият  Цодир цизи „Хасият дочь Кадыра" (Хасият Кадыровна).б) Когда определение является именем собственным—представителем определяемого, означающего родовое понятие:v При необходимости выразить непосредственное обладание, владение употребляется третий тип (см. ниже); Цодир китоби „книга Кадыра" (книга, написанная Кадыром), Цодирнинг китоби „книга Кадыра" (книга принадлежащая Кадыру); ,
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„ Я н ги й ул “ колхвзи—колхоз „Новый путь"; Тошкент шацари „город Ташкент"; „ Фарцод ва Ширини операси — опера „Фархад и Ширин"; „Правда“ газетаси— газета „Правда"; чоришнба 
купи  „среда* (день среды); апрель ойи „месяц апрель" и т. п.В ряде случаев, главным образом в лексико-синтаксических комплексах, в устойчивых сочетаниях, воспринимаемых как единое сложное слово, наблюдается отпадение приметы изафета (афф. принадлежности3-го лица):цулцоп „перчатки" (вм. цул цоп-\-и „рука меш ок-fe e "); билагузук „браслет <(вм. билак у з у г + и  „запястье кольцо-hero"); белбор „куш ак" '(вм. бел 6 о р + и „поясница перевязка+ее"); цултицтаёц „костыль* (вм. цултиц т аёр+и  „подмышка палка-f-ee"); тиш чут
ка  (вм. тиш чут ка+си) „зубная щетка"; цул соат (вм. цул 
.соат +и) „ручные часы"; миср пахта (вм. миср пахт а +си ) ^египетский хло п о к ";роцат борча (вм. роцат борча+си) „сад отдыха*; омонат касса (вм. омонат касса-\-си) „сберегательная касса* и т. п.На незаконченность процесса отпадения афф. 3-го лица указывает то обстоятельство, что некоторые из приведенных сочетаний встречаются в литературном языке в двух формах: 
цул соат || Ц))л соати; миср пахта || миср пахтаси и т. п.Если определительная группа выражает принадлежность ! или 2 л. ед. или мн. числа, то аффиксы -и, -си заменяются нужным по смыслу аффиксом: колхоз даласи „колхозное пол е ", бизнинг колхоз даламиз „наше колхозное поле"; китоб 
магазини „книжный магазин", (сизнинг) китоб магазинингиз „ваш книжный магазин". Принадлежность 3-му лицу устанавливается с помощью Родительного падежа личного местоимения у  — унинг:унинг пахта даласи „его хлопковое поле*.Т р е т и й  т и п  характеризуется наличием особых морфологических примет при обоих членах группы: определение принимает афф. Родительного падежа (-нинг), определяемое— афф. принадлежности 3 лица (-и,-си), что делает все сочетание „подвижным" в том смысле, что между определением и определяемым можно поставить дополнительные определения (в первом и во втором типах эта возможность почти исключена). И определение, и определяемое могут принимать форму множественного числа.Этот тип определительной группы имен существительных употребляется для выражения непосредственного обладания, принадлежности, качественного определения, разделительно- сти и т. п.Определение в этом случае выражается:а) Именем существительным собственным: Цодирнинг ки- 
тоби „книга Кадыра"; Ацмаднинг отаси „отец Ахм еда".б) Именем существительным, логически определенным, из̂  вестчым (о котором уже шла речь, т. е. пояснённым обстановкой речи или контекстом):. . . цозининг мацкамасига жунади.
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(Эртакдан). „ ...он направился в. канцелярию казия“ . Хуроз- 
ларнинг цичцириши, гудокларнинг уткир товушлари ^аммани- 
уйротди. „Крики петухов, пронзительные звуки гудков всёх разбудили".в) Именем существительным, определенным грамматически (именем прилагательным, местоимением, числительным, афф. принадлежности и пр.): янги заводнинг биноси „здание нового завода"; бу мактабнинг уцучилари „ученики этой школы"; Пи- 
онерлар саройининг театри „театр Дворца пионеров"; Ва- 
танимизнинг халцлари „народы нашей Родины"; янги солинган 
клубнинг биноси „здание вновь выстроенного „клуба".г) Субстантивированными частями речи: Уциганнинг тили 
куп узун булади. (Пулкан). „Язык ученого (человека) — очень длинен".Этот тип определительной группы употребляется также при наличии дополнительного определения (вставленного меж ду определением и определяемым), разрывающего непосредственную связь между обоими членами группы: СССРнинг 
бутун халцлари „все народы С С С Р " . Тошкентда кузнинг энг 
яхши ва салцин кунлари октябрьда булади. „В  Ташкенте наиболее хорошие и прохладные дни осени бывают в октябре".Третий тип определительной группы употребляется также для выражения:а) Р а з д е л и т е л ь н о е ™  (ср. с Исходным падежом, § 79,8): дустларимнинг бири „один из моих друзей"; студент- 
ларнинг купи „большинство студентов".б) Одного из способов выражения п р е в о с х о д н о й  с т е п е н и  (§ 196, 3 ) ,когда определяемое — имя прилагательное: 
одамларнинг яхшиси „лучший из людей"; шоирларнинг у  луки „величайший из поэтов".§ 462. Дальнейшее развитие определительной группы имен существительных идет следующими путями:1. При одном определяемом может быть несколько определений: Тил , адабиёт ва тарих институти „Институт языка, литературы и истории"; У рта Осиё давлат университета. „Среднеазиатский государственный университет".2. При одном определении может быть несколько определяемых: мамлакатимизнинг завод, фабрика, колхоз ва совхоз- 
лари1„ заводы, фабрики, колхозы и совхозы нашей страны".3. Определение — определительная группа имен существительных:а) Второго типа, что чаще встречается в устойчивых сочетаниях, наименованиях официальных учреждений и т. п .: 
узбек тили грамматикаси „грамматика узбекского языка"; 
Халц Комиссар лари Совети „Совет Народных Комиссаров".1 Общий для всех определяемых элемент -лари присоединяется, как правило, к последнему (подробнее см. § 467).
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б) Третьего типа: мактаб директорининг кабинети „кабинет директора школы*.4. И определение, и определяемое — определительные группы имен существительных: Совет Социалисты Республикалар 
Иттифощнинг темир й^ллари „железные дороги С С С Р * .§ 463. Определительная группа имен существительных (гл .о б р ., второй и третий типы) служит также для передачи со держания русских конструкций с предлогами, являясь, наряду с послелогами (§ 86), служебными именами (§ 104) и падежами (§ 72), функциональным эквивалентом русских предлогов: дустлик а^дномаси „договор о дружбе*; шкаф калати „ключ от шкафа*; иш %аци „плата за работу*; цабул цалиш 
комиссияси „комиссия по приему*; ватан. севгиси „любовь к родине*; ота-она %урмати „уважение к родителям*; шакар 
цопи „мешок из-под сахара* и т. п.При логически или грамматически определенном первом члене группы употребляется третий тип: шкафы митинг калити „ключ от нашего шкафа*; ср.: Кишининг му^им бурчларидан 
бири ота ва онанинг цурматидир. (Навоий). „Одной из важ нейших обязанностей человека является уважение к [своим] отцу и матери".§ 464. О п р е д е л е н и е  — п р и ч а с т н ы е  ф о р м ы  (формы на -ган, -(а)р, -ажак, -овчи), см. § 482.§ 465. Особым видом определения является „предикативно- аттрибутивное определение1*, представляющее собой законченное предложение, подлежащее которого снабжается афф. принадлежности 3-го лица, а сказуемым является бор, йуц, имя прилагательное или причастие: китоби бор уцучи „ученик, имеющий книгу IJ у которого есть книга* (доел.: книга у него имеется | ученик); онаси йуц бола „ребенок, не имеющий матери || у которого нет матери* (доел.: матери у него нет | ребенок); отаси касал циз „девочка, отец (у) которой болен* (доел.: отец ее ~ у  нее болен | девочка) и т. п.§ 466. Приложение — один из видов определительной группы имен существительных. В отличие от определительной группы типа китоб магазины „книжный магазин*, п р и л о ж е н и е  д о п у с к а е т  о б о с о б л е н и е  о п р е д е л е н и я ,  что графически отмечается дефисом: цузичоц-бола „ягненочек- ребенок*; цузичоцлар-болалар „ягняточки-деточки*.Различается два случая оформления отношений между определением и определяемым и два порядка слов в приложении: 1. Простая аппозиция (порядок слов): а) определяемое +  определение, б) определение +  определяемое. 2. Подчине

1 Термин А . А . Шахматова, применявшийся им для обозначения „определения, выраженного преимущественно причастием* (Синтаксис русского языка, Лнгр., 1925, вып. I, стр. 284).
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ние (связь выражается через афф. принадлежности 3*го лица).П р и л о ж е н и е  п е р в о г о  т и п а .а) Определяемое+ определение выражает: возраст, родственные отношения, специальность, профессию: А^мад чол „старик Ахмед*; Рузвон кампир „старуха Рузван*; Кодир ама- 
ким „мой дядя Кадыр*; Зокир ака „брат Закир*; Доснят, 
опа „сестра Хасият*; Карим цассоб „мясник Карим*.б) Определение+определяемое выражает: принадлежность к определенной нации, к биологическому полу или качественную характеристику, уподобление, обращение, официальные степени, звания и т. п .: узбек цизил аскар „узбек-красноармеец*; урил бола „мальчик* (мальчик-ребенок); циз бола „девочка* (девочка-ребенок), но: цолхозчи циз „колхозница* 
марварид тиш „жемчуг-зубы*; уртоц Иззатов „товарищ И ззатов*; профессор Каримову капитан Рахимов и т. п.При однородных определяемых, связанных одним общим приложением, последнее ставится после определяемого: И зза
тов ва Каримов уртоцларни курдим . „Я  видел товарищей Иззатова и Каримова".К этому типу приложений принадлежат также приложения, члены которых: а) относятся друг к другу как синонимы: 
дуст-ёр „друзья-приятели"; журалар-уртоцлар „товаршци- приятели"; иззат-хурмат  „почтение-уважение"; дашт-са^ра „степь-пустыня"; б) обозначают видовое понятие, а в сочетании выражают обобщающее их родовое понятие: чой-нон „чай- хлеб" (чай и закуска к нему; приближается по типу к р у сск .; „хлеб-соль").П р и л о ж е н и е  в т о р о г о  т и п а  — определение-[-определяемое, снабженное афф. принадлежности 3-го лица: Тошкент 
ша^ари „город Ташкент"; Сахалин ороли „остров Сахалин".Связь между определением и определяемым может выражаться также формой деган (§ 432) и словом номли, реж е— 
отли „имеющий имя": „Оцбилак“ деган балет „балет Акби- ляка \ „Янги йул* номли колхоз — колхоз „Новый путь* и т. п.§ 467. Однородные члены предложения (повторяющиеся в предложении главные или второстепенные члены предложения) связываются между собой с помощью союзного (§ 427) или бессоюзного сочинения (т. е. при помощи особой интонации „перечисления", что на письме выражается соответствующей пунктуацией).Морфологическое оформление однородных членов предложения отличается той особенностью, что общий морфологический элемент (или элементы): 1) может присутствовать при всех повторяющихся однородных членах, 2) может быть отнесен только к последнему из них.Первый случай оформления однородных членов предложения применяется, главным образом, при сохранении логиче
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ского акцента на каждом из них или при выделении каждого из них из числа им подобных.Второй случай оформления однородных членов предложения применяется при логически не индивидуализированных, не выделенных из числа им подобных субъектов, объектов и т. п.Однородные подлежащие: Майдонга ишчи(лар), колхозчи- 
(лар), хизматчи(лар) , уцучилар тупланди. „Н а площади собрались рабочие, колхозники, служащие, учащиеся".Однородные дополнения: Торларни, чулларни, даиип-дала- 
ларни уш иб, кун ботпганда бир тепаликка етишди(п Уч огай- ни ботирлар" эртагидан). „Проехав горы, пустыни, степи-поля, на заходе солнца они достигли некоего холма". Полвон бит- 
та тухум , иккита хурмо, ярим мисцол седана, беш дона 
бутакуз, бир цошиц асални т опиб,... цайнатишга буюрди. 
(A . f(ajg^op). „Силач, раздобыв одно яйцо, два финика, пол- мискаля семян кориандра1, пять васильков, ложку меда, ...приказал все это прокипятить".Однородные определения: Бизнинг 6oFda кизил, сариц ва 
оц гуллар очилган. „В нашем саду расцвели красные, желтые и белые цветы".Однородные сказуемые: Сизнинг ме^монингиз касал, очкуз 
ва оч булса керак. (Афандидан). „Ваш гость, должно быть, болен, жаден и голоден". Буларнинг кийимлари тоза ва янги 
эди . (Ойбек). „Одежда на них была чистая и новая" . . . .арбоб 
х;амон бацирар, сукар ва урар эди. (С . Айний). „...хозяин постоянно кричал, бранился и бил". (Общий элемент эди отнесен к последней из глагольных форм).Однородные сказуемые, выражающие п о с л е д о в а т е л ь но,  реже — п а р а  л л е л ь н  о, совершающиеся действия, часто передаются (за исключением последнего) деепричастием на -(<и)б (§ 400) и отделяются запятой: Кампир унинг царшисига ке- 

либ,яна сузлади. (Ойбек). „Старуха подошла к нему и опять заговорила". || „Старуха, подойдя к нем у..." Яна кечгача йул юриб, 
бир торнинг этагига келиб, тушдилар. („Уч огайни ботирлар" эртагидан). „Опять до вечера они ехали путем [-дорогой], доехали до подножия горы и спешились". Ц „...доехав до подножия горы, спешились". Ботир яна бир циличуриб, шерни тугат- 
ди, устига миниб, терисидан бир тасма цилиб олди . („Уч огайни ботирлар" эртагидан). „Батыр еще раз ударил || ударив мечом, прикончил льва, [и]сев на него верхом, вырезал (доел: сделал) из его шкуры ремень". Ме^монларуринларидан туриб2, 
кийиниб2, гулзор атрофида узаро гаплаигиб3, кулшииб3, бе~ 
парво юришар эди9. (Ойбек). „Гости, встав со своих мест, одев-

1 Седана —• семя кориандра, которым посыпают лепешки при выпечке. 8 Последовательно сменяющиеся действия.8 Параллельно происходящие действия.
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шись, беседовали меж собой, смеялись [и] беспечно прогуливались вокруг цветника".О д н о р о д н ы е  о б с т о я т е л ь с т в а :  Тошкент(да), Са- 
марцанд(да), Бухорода мактаблар куп. „В Ташкенте, (в) Самарканде, (в) Бухаре школ много". Биз куз(да) ва кишда та- 
х,арда турамиз;. „Осенью и зимой мы живем в городе".О д и н а к о в ы е  п о с л е л о г и  и с л у ж е б н ы е  и м е н а  при однородных членах предложения могут ставиться за последним из них: У  мен(дан), сиз(дан), %аммамиздан кейин Н супг келди. „Он пришел после меня, (после) вас, (после) всех наси. Шкаф (лар), сто ллар ичида „в шкафах, столах". .§ 468. Обобщающие слова в предложении с однородными членами могут стоять:1) Перед однородными членами, отделяясь от них двоеточием: Хамма ме^наткашлар: ишчи, хизматчи, колхозчи ва 
интеллигёнтлар демонстрацияга чицдилар. „На демонстрацию вышли все трудящиеся: рабочие, служащие, колхозники и интеллигенция".2) После однородных членов, отделяясь от них: а) ‘ П о средством тире (обобщающее слово — местоимение): Катта- 
кичик, ёш-цари, хотин-халаж— %амма HuFunda эди. „Взрослые и дети, старые и малые, женщины и девушки — все были на собрании", б) Посредством уподобительных послелогов каби, 
сингари, и аффиксов -дай, -дек (§§ 91—92). В этом случае обобщающим словом является имя существительное: Пушкин, 
Гоголь, Толстой, Чехов, Горький каби ( Ц сингари и т. п.)ёзучи- 
лар бутун дун'ёга ма'лум. „[Такие] писатели, как Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов, Горький—известны всему миру*.§ 469. Порядок слов в предложении1. В практике современного узбекского литературного языка, за исключением твердого положения о месте с к а з у е м о г о  и о п р е д е л е н и я ,  наблюдается в общем сравнительно свободеый порядок слов.С к а з у е м о е  — в соответствии со структурой узбекского предиката, в котором предикативность выражается аффиксами сказуемости, замыкающими все построение — ставится’ в абсолютном конце предложения.О п р е д е л е н и е  как приименное, так и приглагольное, в соответствии с указанным выше положением о месте сказуемого., всегда предшествует своему определяемому.При наличии отдельно выраженного подлежащего последнее располагается перед сказуемым ^[п (подлежащее) — с (сказуемое)]: Мен уцийман. „Я читаю". У  кучи ёзади. „Ученик пиш ет". Дустим келди. „Мой друг пришел". От — ^айвон. „Лошадь — животное".1 По вопросу о порядке слов в предложении см. статью А. Гулямова в № 4—5 жури. „Шарк Юлдузи" за 1946 г . (A. F .  Гуламов, Узбек тилида суз тартиби).
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Распределение второстепенных членов предложения регулируется прежде всего указанным выше местоположением определения: все определители подлежащего располагаются перед ним, все определители сказуемого располагаются перед этим последним. Таким образом, схематично распределение главных и второстепенных членов предложения может быть представлено так: определители подлежащего-}-подлежащее— —определители сказуемого (т. е. дополнения, обстоятельства)4- сказуемое.Подлежащее — дополнение — сказуемое: Уцучи китоб(ни) 
уцийди. „Ученик книгу читает*1. Циз хат(ни) ёзади. „Девочка письмо пишет".При наличии в предложении прямого и косвенного дополнений прямое дополнение ставится непосредственно перед сказуемым: Уцучи акасига хат(ни) ёзади. „Ученик своему старшему брату письмо пишет".О б с т о я т е л ь с т в а  о б р а з а  д е й с т в и я ,  ц е л и ,  п р и ч и н ы  как члены предложения, непосредственно характеризующие сказуемое, располагаются перед ним: Кула-кула 
сузлади. „Он говорил смеясь". Карим сочини силлиц цилиб 
таради. „Карим гладко причесал свои волосы". Уцши учун 
келдим. „Я пришел, чтобы учиться". Касал булганидан келма- 
ди. „Он не пришел из-за болезни" и т. л .О б с т о я т е л ь с т в а  м е с т а  и в р е м е н и ,  если они характеризуют непосредственно действие, располагаются перед сказуемым: Акам Бухорода ту ради. „Мой старший брат живет в Бухаре". Дустларим кечагина келдилар. „Мои друзья приехали только вчера".Если обстоятельства места и времени характеризуют всю обстановку речи, то они выдвигаются на первое место в предложении: Тошкентда кутубхона, мактаб, театр ва кинолар 
куп. „В  Ташкенте много библиотек, школ, театров и кино". 
Куёш чициши блан цаммамиз овга чицдик. „С  восходом солнца все мы вышли на охоту".При наличии нескольких обстоятельств порядок следования их регулируется следующим правилом: общее предшествует единичному, так что каждое последующее должно быть включено в целое, которое определяется предыдущим; таким образом, первое место занимает обстоятельство времени, затем — обстоятельство места. Куёшчициши блан ерлардан 6yF 
кртарилабошлади. „С  восходом солнца с земли начал подниматься пар".§ 470. На основании изложенного стандартный порядок слов в простом распространенном предложении спокойноповествовательного характера может быть представлен следующей схемой: обстоятельство времени (об. вр.) — обстоятельство места (об. м.) — подлежащее (п.) — косвенное дополз нение (к. д .) — прямое дополнение (п. д.) — сказуемое (с.):
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об. м- п.

Кеча кутубхонамизда уцитучи

к. д . п. д. с.

уцучиларга китоблар(ни) берди.„Вчера в нашей библиотеке учитель ученикам книги выдал".Каждый из членов предложения может получить определение, которое ставится перед своим определяемым.§ 471. Изложенный выше порядок слов, являясь своеобразным стандартом, присущ, как сказано выше, спокойно-повествовательной речи, где порядок слов в известной мере определяется грамматической значимостью членов предложения. Влияние грамматической значимости членов предложения перекрещивается с их логической значимостью, которая реже выражается интонацией, с одной стороны, и чаще изменением местоположения слова, находящегося под логическим ударением,ус другой стороны.Наиболее сильное ударение в предложении, как и в слове, стремится к концу так же, как второе по силе ударение стремится, по возможности, стать в начале предложения. В силу этого наименее логически акцентированный член предложения находится, как правило, в середине предложения.Стандартный порядок слов: Кеча уцитучи уцучиларга китоб- 
лар(ни) берди. „Вчера учитель ученикам книги выдал".Логический акцент — на косвенном дополнении: Кеча уци- 
тучи китобларни уцучиларга берди. „Вчера учитель книги ученикам выдал*.Логический акцент — на подлежащем: Кеча уцучиларга 
китобларни уцитучи берди. „Вчера ученикам книги учитель выдал".Логический акцент—: на обстоятельстве времени: Уцитучи 
Уцучиларга китобларни кеча берди. „Учитель ученикам книги вчера выдал".§ 472.' И н в е р с и я  (перемещение) с к а з у е м о г о  связана с  перенесением наибольшего логического акцента на само действие. При перемещении сказуемого (наименее подвижного члена предложения) на место подлежащего или одного из второстепенных членов предложения резко нарушается стандартный порядок слов, чем и фиксируется внимание слушающего или читающего на действии — состоянии.Перемещение сказуемого мотивируется и логически оправдывается нарушением нормального, спокойного течения мысли, когда сознание выхватывает из группы слов главное из них, т. е. сказуемое, оставляя без внимания все другие члены предложения, являющиеся для главного предмета мысли лишь фоном. Этим обстоятельством и объясняется, что пере-

об. вр.
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мещение сказуемого встречается в обычной практике главным образом в эмоционально окрашенной речи, призывах, при резком переходе к новой теме, который (переход) не был подготовлен предыдущим контекстом и т. п .: Яшасин Совет 
Армиямиз! «Да здравствует наша Советская Армия!". Оч 
деразани\ „Открой окно!" и т. п.Перемещение сказуемого встречается особенно часто в поэзии, пословицах, поговорках, где нарушение стандартного порядка объясняется (если это не эмоционально окрашенная речь и т . п. ) требованиями размера, рифмы, ритма и т. п .: Нилбим- 
дан оцмоцда бир дар'ё цушиц. (X . Олимжон). „Из сердца моего течет рекою песня".§ 473. Кроме отмеченных случаев, и н в е р с и я  сказуемого отмечается довольно часто в а в т о р с к и х  с л о в а х  п р и  п р я м о й  п е р е д а ч е  ч у ж о й  р е ч и ;  в этом случае наблюдается следующий порядок расположения составных частей: чужая речь — сказуемое авторской речи — второстепенные члены — подлежащее1.Этот порядок слов пытались объяснить влиянием (через переводы) русского языка. Мне представляется, что это явление следует объяснить тем, что прямая речь, как эмоционально более насыщенная, чем косвенная, выдвигаясь вперед, притягивает к себе сказуемое авторской речи, которое в данном случае играет роль барьера, отгораживающего чужую речь от речи автора, препятствуя их слиянию, а следовательно, и нарушению, искажению смысла. В литературном языке этот порядок слов встречается преимущественно в диалогической речи.— Ниш fcimuhu едингми? — деб суради ундан Афанди.

— Й уц, — деди дарвеш. (Афандидан).— Подготовился ли ты к зиме? — спросил у него Афанди.— Нет, — ответил дервиш.— Виз бу тожи давлатни цилич блан олибмиз, — бир на- 
фас сукутдан сунг хескинлик блан гапирди Хусайн Бощаро. 
(Ойбек, Навоий). « — Мы эту царскую корону мечом завоевали, — резко после краткого молчания сказал Хусейн Байкара".— Илгари %ечкимнинг кузини очганмисан? — деди табиб, 
дори цайнатаётганда. ~  Й уц, — деди полвон. . .  (А . Н и ^ о р ).А  раньше ты кого-нибудь лечил от слепоты? — спросил (доел.: сказал) лекарь, кипятя лекарство. — Нет, — сказал силач".§ 474, К числу особых (с точки зрения семантико-структурной) типов предложений относятся: одноличные предложения (§ 475), неопределенно-личные предложения (§ 477), обобщенно-личные предложения (§ 478), номинативные (назывные) предложения (§ 479), неполные предложения (§ 480).1 О других способах расположения чужой и авторской речи см. § 512*.
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§ 475. Одноличные предложения. Так называемым безличным предложениям языков других систем, в частности русского, в узбекском языке, равно как и в других языках тюркской системы, соответствуют личные предложения. Безличные предложения, например, русского языка, в отличие от личных, имеют только один центр—сказуемое, а по-узбекски эти русские так называемые безличные предложения передаются личными предложениями, в которых имеются оба (или один из них легко подразумевается) главные члена предложения. Так, выражения, передающие различные переживания, состояния: 1) „мне не спится", 2) „ мне жаль его", 3) „нездоровится", 4) „мне скучно" и т. п., или выражения, передающие явления природы: 5) „светает", 6) „темнеет", 7)„дождит“ (ср. фр. il pleut, нем. es regnet) и т. п ., в узбекском языке передаются личными предложениями: 1) „я не могу спать" 
(мен ухлаёлмайман), 2) „я его жалею" (мен унга ачанаман), 
Ъ) „у  меня нет здоровья || моего здоровья нет" (тобим йуц),4) „я соскучился" (мен зерикдим), „утренняя заря стреляет1" 
(тонг отади)> 6) „ бровь почернела, т. е. перед глазами почернело" (цош цорайди), 7) „дождь сыплет" (ёмкир eFabu) и т. п.Эти факты не дают возможности говорить о безличных предложениях в узбекском языке даже в том сугубо условном значении этого термина, в котором он употребляется в русском языке.Узбекские предложения, выражающие: объективную возможность или невозможность совершения действия, необходимость, долженствование, вынужденное желание и т. п ., передаются с помощью особых форм, которые употребляются т о л ь к о  в о д н о м  (а именно в 3-м) лице, в силу чего они называются „ о д н о л и ч н ы м и  г л а г о л а м и 1 2" (точнее, сказуемыми), а предложения, их содержащие, — о д  но л и ч н ы м и  п р е д л о ж е н и я м и .С к а з у е м о е  в о д н о л и ч н ы х  п р е д л о ж е н и я х  в ы р а ж а е т с я :1. Деепричастием на -/и)б +  булади или словом мумкпн „можно" с предшествующим ему на правах дополнения отглагольным именем, чаще н а - ^ ш  (служит для выражения объективной возможности совершения действия): Бу иш- 
ни т ки кунда бажариб булади \\ бажариш мумкин. „Эту работу можно выполнить в два дня".2. Деепричастием нъ-(и)б+булмайди (булмас) или словами 
мумкин эмас „невозможно" с предшествующим им на правах дополнения отгл. именем на -(и)ш  (служит для выражения объективной невозможности совершения действия): Бу эшик-1 Атавистическое представление.2 Термин А . Казембека (см. .Общая грамматика турецко-татарского языка". Казань. 1846, П изд., стр. 306).
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ни очиб булмайди II очиш мумкин эмас. „Эту дверь нельзя открыть". Ойни этак блан ёпиб булмас. (Мацол). „Луну подолом закрыть нельзя".3. Словами керак (реже — лозим) „нуж но", керак эмас „не нужно" с предшествующим им на правах дополнения отглагольным именем на -(и)ш  (с'аф ф . принадлежности или без них), реже —с отгл. именами на -моц, -(у)в (служит для выражения необходимости, долженствования, § 378): Бо- 
ришам керак. „Я должен пойти". „Мне нужно пойти", ё з м о ц  
керак \\ лозим. „Нужно (на)писать". Б у ишни тки кунда бажа- 
риш керак. „Эту работу нужно выполнить в два дня". Куп 
гапириш керак эмас. „Н е нужно много говорить".4. Третьим лицом нужного по смь:.слу времени и наклонения от глагола myFpu келмоц „подходить", „соответствовать", „приходиться" с предшествующим ему на правах дополнения отглагольным именем на -(и)ш в форме Дательного падежа (служит для выражения объективной необходимости): К уп  
ишлашга myFpu келди. „Пришлось много (по)работать". Ят и- 
дан уцишга myFpu келади. „Приходится переучиваться“и т. п.5. Третьим лицом нужного по смыслу времени и наклонения от глагола келмоц „приходить" с предшествующим ему на правах дополнения отглагольным именем на -ги +  афф. принадлежности (служит для выражения желания, стремления, § 376): Кулгим келади. „Мне хочется смеяться". Унга 
хат ёзгим келмайди. „М не не хочется писать ему письмо". 
Уцигинг келса... „Если тебе захочется читать..." и т. п.

§ 476. Намерение, предположение передается также личной формой типа мен ёзмоцчиман „я хочу |j я намерен писать" (см. § 374).
§ 477. Неопределенно-личные предложения, действующее лицо в которых не уточняется, применяются в узбекском языке довольно широко.С к а з у е м о е  в н е о п р е д е л е н н о - л и ч н ы х  п р е д л о ж е н и я х  в ы р а ж а е т с я :1. 3 л. единственного числа страдательной формы от переходных и непереходных глаголов (§ 272, 2): Бу туррида 

э$ам гапиришилди. „И  об этом говорилось". Почтага цандай 
борилади? „Как пройти на почту?" Тамаки чекилмасин. „[Просят] не курить". Ифлос цилинмасин. „[Просят] не сорить".2. 3 л. множественного (реж е—единственного) числа действительной формы от переходных глаголов: Бу myFpuda ^ам 
гапирдилар. „И  об этом говорили". Пахтани 7—8 мартагача 
чопадилар. „Хлопок окучивают до 7—8 раз".

§ 478. Обобщенно-личные предложения, действующее лицо в которых мыслится обобщенно, встречаются преимущественно в пословицах и поговорках.С к а з у е м о е  в о б о б щ е н н о - л и ч н ы х  п р е д л о ж е н и я х  выражается 2 л. единственного числа действительной
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формы, которое относит действие не к одному лицу (т. е. не к реальному собеседнику), а к любому из них или ко многим, которые окажутся в аналогичных условиях: Ишласанг 
тишларсан. (Мацол). „Поработаешь, поешь". Бугунги ишни 
эртага цуйма. (Мацол). „Сегодняшнее дело не откладывай на завтра".§ 479. Номинативные (назывные) предложения встречаются главным образом при описаниях и применяются как особый стилистический прием: ...колхоз чойхонаси. Сухбат. Мазали кук 
чой. „ . . .  колхозная чайхана. Беседа. Вкусный зеленый чай".Особый тип назывных предложений употребляется для названия литературных произведений, ученых трудов, названий предприятий и т. п.: „Фар^од ва Ширин*, „Физика“, „ Беш~ 
йиллика и т. п.§ 480. Неполные предложения, в которых пропущенный член предложения без труда восстанавливается из общего контекста, встречаются преимущественно в диалогической речи:— Отинг нима? „— Кактебя зовут? (как твое имя?)"— Ёдгор. „ — Ядгар".— Отангнинг оти-чи? „ — А  как зовут отца?"— Бозор. „ — Базар".— Цаерлик буласан? „ — Откуда ты родом?"— Кулоблик. (С . Айний). „ — Из Куляба".

§ 481. Слова, грамматически не связанные с предложе
нием, — особые слова, органически входящие в состав предложения, но грамматически независимые от других членов- предложения, т. е. не входящие ни в одно из словосочетаний данного предложения, выражают: 1) обращения, 2) вводные слова, 3) утверждение, 4) отрицание.1. О б р а щ е н и е  выделяется из предложения запятыми, в эмоциональной речи — восклицательным ’знаком; обращение выражается основным падежом имени, междометиями ^айТ, 
эй, э и т. п. и может стоять в любой позиции в предложении:— Лада, менга ширинлик берингI — деди. „ — Отец, дай мне сладкого! — сказал он". Эй уртоцлар! „Эй товарищиГ2. В в о д н ы е  с л о в а  могут стоять в любой позиции в предложении, отделяясь от прочих слов запятыми. Они выражают:а) Сожаление, радость, смущение и т. п .: афсуски „жаль, ч то ... ", „ к сожалению"; х,айх(от1 „увы!" и т. п.б) Уверенность, неуверенность, предположение и т. п .: 
албатта „конечно", „непременно"; шуб^асиз „несомненно"; 
э^тимол „возможно", „вероятно"; балки „может быть", „пожалуй" и т. п.в) Источник высказываемой мысли: унин$ сузигакура „судя по его словам"; менинг фикримча „по моему мнению" и т. п.
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г) Связь высказываемой мысли с предыдущей: масалан „например"; аммо „однако"; демак „следовательно", „итак" и т . п.д) Порядок мыслей: биринчидан, аввало „во-первых"; ни^оят „в конце концов"; охири „наконец" и т. п.
3 . Утверждение (х;а „да",/ и отрицание (йуц „нет",/ с т о я т , как правило, в начале предложения, отделяясь от других слов запятой.§ 482. Синтаксические функции форм на -ган, -(а)р,

-ажак, -у(в)чи, -(и)ш, -мок;, -(у)в. Синтаксические функции формы на -ган и производных от нее: -ётган, -диган, экан,-ганлик, а также формы на -дик представляют для узбекского языка, равно, как и для других языков той же системы, значительный практический интерес и имеют принципиально важное методическое значение для преподавания родного языка.Формы на -ган (экаН, -ганлик, эканлик и др.) и -дик являются особыми отглагольными образованиями, функционирующими в значении и м е н и  (существительного и прилагательного) и г л а г о л а  (§§ 320, 330), сохраняя в обеих функциях „причастность" к глаголу, которая проявляется в том, что форма на -ган, выступая даже в качестве имени, содержит в себе указание на в р е м я  (прошедшее или настоящее), л и ц о  (выражаемое личными местоимениями, афф. принадлежности) и з а л о г  (действительный и средне-страдательный). Последнее свойство (т. е. залоговые значения) проявляется при функционировании этой формы в качестве отглагольного прилагательного (причастия).„Причастность" к глаголу формы на -ган проявляется еще в том, что, функционируя в качестве имени, она сохраняет все присущие глаголу признаки, т. е. может иметь отдельно выраженные подлежащие (исторически в Родительном падеже), дополнения, обстоятельственные слова, становясь р а з в е р н у т ы м  ч л е н о м  п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я ;  в случаях употребления формы на -ган в к а ч е с т в е  о т г л а г о л ь н о г о  п р и л а г а т е л ь н о г о  (причастия) и при выражении подлежащего формой основного падежа форма на -ган п е р е р а с т а е т  в п р и д а т о ч н о е  о п р е д е л и т е л ь н о е  п р е д л о ж е н и е .Изменение формы выражения подлежащего повлекло за собой изменение всей структуры предложения, превратив развернутый член предложения в самостоятельное предложение, превратив тем самым простое предложение в сложное. Так, в примере: Опамнинг айтган ашуласи ^аммага e/fdn—форма на -ган, включенная в состав определительной группы <опамнинг. . .  ашуласи), не может быть выделена (без ущерба для смысла) из н$е и, следовательно, лишена одного из наиболее характерных признаков придаточного предложения. В примере: Опам айтган ашула ^аммага ёцди— сочетание опам
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айтган, являясь законченным предложением, обладает всеми признаками, присущими придаточному предложению, что превращает всю конструкцию в сложное предложение.Формальное различие в построении приведенных предложений влечет за собой, помимо структурного различия (простое и сложное предложение), также и семантическую разницу: в первом случае имеется в виду (по значению афф. принадлежности и функции Родительного падежа) п р и н а д л е ж н о с т ь  п р е д м е т а  о б л а д а н и я  о б л а д а т е л ю  (в машем примере: „Песня, пропетая старшей сестрой"), во втором случае мы имеем лишь указание на действующее лицо и само действие, без выявления отношения этих последних (в плане принадлежности, обладания) к определяемому ими слову ашула.Форма на -гая, будучи употреблена в качестве подлежащего, дополнения, обстоятельственных слов, сближается тем самым с категорией и м е н и  с у щ е с т в и т е л ь н о г о ,  а будучи употреблена в качестве определения, становится о т- г л а г о л ь н ы м  п р и л а г а т е л ь н ы м  (причастием), функционируя в зависимости от формы выражения действующего лица то как развернутый член простого предложения, то как сказуемое придаточного определительного предложения <см. выше); попадая в позицию предиката, эта форма становится г л а г о л о м .§ 483. Форма на -ган встречается в следующих разновидностях:1. В своем основном виде, т. е. -ган, передавая недифференцированно прошедшее и настоящее время.2. В виде -ётган (деепричастие на -а -Ь ётган), передавая настоящее конкретное время.3. В виде -диган (деепричастие на -а +  диган), передавая настоящее длительное (или настоящее обычное).4. В виде -ганлик, передавая простое прошедшее время.5. В виде экан (прошедшее и настоящее время), эканлик (простое прошедшее время), выступая в этих случаях в качестве вспомогательных форм при именах (существительных и прилагательных), сообщая им синтаксические функции, присущие форме на -ган (см. § 486).§ 484. Форма на -ган (и ее разновидности), выступая в качестве и м е н и  с у щ е с т в и т е л ь н о г о ,  выполняет все синтаксические функции, присущие имени существительному, являясь:1. Простым членом предложения: Ишлаган тишлар. (Мацол). „Работающий ест. Ц Кто работает, тот ест“ . Гапираётганни 
биламан. „Я знаю говорящего || того, кто в данный момент говорит* и т. п.2. Р а з в е р н у т ы м  ч л е н о м  п р е д л о ж е н и я ,  т. е. в данном случае форма на -ган по своей связи с глаголом может
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иметь свои второстепенные члены: Бетга айтганнинг зацри 
йуц. (Мацол). „Нет яда [в словах] (у) того, кто говорит [прав
д у ] в лицо". Куп курган куп билур. (Мацол). „Много видевший много знает".Форма на -ган как развернутый член, выступая в составе простого предложения в качестве подлежащего, дополнения, обстоятельственных слов, в силу указанной специфичности своей природы (в первую очередь по своей связи с глаголом) передает с предельной точностью с о д е р ж а н и е  ряда сложноподчиненных предложений языков других систем.Рассмотрим употребление формы на -ган в каждой из названных функций в отдельности.§ 485. Форма на -ган в функции п о д л е ж а щ е г о  (действующее лицо выражается афф. принадлежности):

Пахтани уз вацтида сурорганимиз юцори цосилни та'минла- 
ди. „То, что мы своевременно поливали хлопок (наш своевременный полив хлопка), гарантировало высокий урожай"* 
Топширицни уз вацтида бажармаганингиз ишимизга бирмунш  
зарар келтирди. „То, что вы во-время не выполнили задание, нанесло некоторый ущерб нашей роботе".§ 486. Ф о р м ы  на -ган (экан, -ганлик, эканлик и др.)и -дик в функции п р я м о г о  д о п о л н е н и я  имеют афф. Винительного падежа (а при страдательно-возвратной форме глагола стоят в Основном падеже), образуя с действующим лицом определительную группу (изафет):

Мен Каримнинг кетганини биламан. „Я знаю, что Карим уехал. (Я знаю об отъезде Карима)".
Мен Каримнинг кетаётганини биламан. „Я знаю, что Карим уезж ает (в данный момент)".
Мен Каримнинг кетганлигини биламан. „Я знаю, что Карим (уж е) уехал".
Карим сувнинг жуда совуц эканини (эканлигини) сезди. „Карим почувствовал, что вода очень холодна || „холодность" воды".Ср. еще: Бир табиб касални кур ганда, унинг нима еганини 

топарэди. „Некий лекарь, осматривая больного,'(всегда) узнавал (доел.: находил), что он ел". Митинг осон кучганлигини билиб.: 
(F . Булем). „Узнав, что [это] дело так благополучно (доел, легко) прошло..." Шацардан бу ерга цандай етиб келганимни 
билмайман...и (Ойбек). „Я не знаю (того), как я добрался сюда из города..." Сен китоб уциётганимни курдингми? „Ты видел, что я (тогда) читал книгу?" Афанди бу иш подшонинг цазили 
эканлигини пайцади... (Афандидан). „Афанди заметил, что это было шуткой падиш аха..."При страдательно-возвратной форме глагола форма на -ган сохраняет форму Основного падежа: Кураш цоидасига мувофиц 
Улурбек йицитган цисобланарди. (М . Осимов, Улугбек). „П а  правилам борьбы считалось, что Улугбек победил".
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При объекте, выраженном местоимениями (всеми разрядами за исключением личных и возвратных), наречиями, словами 
бор7 йуц , слово эканлик может заменяться афф. -лик +  афф. принадлежности, присоединенным к названным разрядам слов: 
Сен бу кишининг кимлигини (ним эканлигини) биласанми? „Ты знаешь, кто этот человек?" У  Гулнор цаердалигини суради. 
(Ойбек). „Он спросил, где Гульнар". Раис бугун идорада 
мажлис борлигини билдирди. „Председатель сообщил, что сегодня в правлении будет заседание". Орзигул у задан бошца 
одам йуцлигини билиб... (Ислом Шоир). „Арзигюль, полагая, что кроме нее никого нет..."§ 487. Ф о р м ы  на -ган (экан, -ганлик, эканлик) в функции к о с в е н н о г о  д о п о л н е н и я  выражаются теми же средствами, что и любое другое имя существительное (см. § 448): 
Одам боласиэканига л;ечким ишонмайди. („Уч огайни ботирлар" эртагидан). „Никто не верит тому, что [это] человек (доел.: дитя человеческое)". ...оролда ишнинг цайнаб тошаётганидан 

дарак берар эди.(М . Осимовг Темур Малик), „ ...[в се  это] говорило о том, что на острове во-всюкипит работа". Бизни кур- 
маётгатгй %айронман. „Я удивляюсь тому, что он (в данный момент) не видит нас".Форма на -aaH+myFpucuda — %ацида— хусусида обозначает, что действие, выраженное этой формой, является предметом данной мысли, речи, соответствуя русским предлогам: „о том, ч т о ...; относительно (касательно, по поводу) того, ч т о ..." : . . .  подшо% ва унинг цушини яцинлашиб келаётгани myFpu- 
сида хабар келди. (Навоийнинг биографиясидан). „...пришло известие о том, что падишах и его войско приближаются*. 
Темур Маликнинг цайтиб келгани ^ацидаги ввоза халц ичида 
ёйилди. (М . Осимов). „В народе распространились слухи о возвращении Тимур Малика".§ 488. Ф о р м а  на -ган в функции о б с т о я т е л ь с т в е н ны х с л о в.1. О б с т о я т е л ь с т в о  о б р а з а  д е й с т в и я :а) -ган (+ а ф ф . принадлежности)1-}-$олда (§ 425): ,..оц %а- 
рирга уралган х;олда... ухлаб ётади. ( „ Уч огайни ботирлар" эртагидан). „...он а спит... завернувшись в белый шелк". Улар- 
нинг бири хиёнат лойига булрангани %олда, иккинчиси эса са- 
доцат цонига белангани х,олда улган. (М . Осимов). „Один из них умер, замаравшись в грязи измены, а другой—окрасившись кровью верности". . . .  ширин уйларга ботган %олда кетди. 
(Ойбек) „ ...о н  ушел, погрузившись в сладостные думы".б) -гдн( +  афф. принадлежности)-!-каби, цадар, сингари, -дай,
~дек (§§ 91, 92): Гулнор уялган каби. . .  бошини цуйи солди.1 аффиксы принадлежности в этом, как и во всех других случаях, могут быть опущены, если действующее лицо отдельно выражено личным местоимением или именем.
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(Ойбек). „Гульнар, словно стыдясь... опустила свою голову". 
Кодир ота, худди уз yFAU блан куришган сингари, мени 6aFpuza 
босиб... „Кадыр ата, словно здороваясь со своим собственным сыном, прижал меня к своей груди..." Худди фил йицилгандай 
гурсиллаб...(А. Нах;^ор). „Бухнувшись так, словно упал слон..." 
Б у мисоллардан англашилганидек... „Как явствует из этих примеров..."в) -ган+блан: Бизга хат ёзганинг блан ^аммамизни хурсанд 
цилдинг. „Тем , что . ты написал нам письмо, ты обрадовал всех нас1".г) -ган-\-сари Ц сайин (§ 93): ...чанг борган сари бизга яцин- 
лашар эди. (f ;. Ру лом), „...пы ль все более и более приближалась к нам".д) -ган+аф ф . принадлежности -Г 3 л. единственного числа прошедшего перфективного времени того же глагола (§ 320)' [отделяется от требуемой формы дефисом] передает обстоятельственную характеристику действия (обстоятельство образа действия), осложненную понятием интенсивности, многократности: Биз уциганимиз-уциган. „Мы прилежно || старательно учились". Болалар уйнагани-уйнаган, кулгани-кулган. „Дети в игры играли [и] смеялись доупаду".е) -ган+ Исходный падеж -Ь кура передает сопоставление: 
Уйда бекор утиргандан кури, цироатхонага бориб, газета 
уцимоц яхши эмасмиУ „Н е лучше ли пойти в читальню и почитать газету, чем сидеть дома и ничего не делать?“ ,ж) -ган +  Исходный падеж +  бошца^ташцари обозначает, что действие, выраженное основой глагола, изолируется, отделяется от других действий („кроме", „помимо"): Юцоридаги кур- 
сатилганлардан ташцари, равишлар „тездаи, податдаи, „бекоргаГ . .. сингари айрим келишик цушимчалари ёрдами блан турли 
суз туркумларидан %осил этилган буладилар. (Узб. т. гр., 1944. I, 101). „Наречия, кроме тех, которые были указаны выше, образуются от различных частей речи с помощью тех или иных падежных аффиксов, как, например: тезда, одатда, бе
корга. . . “2. О б с т о я т е л ь с т в о  в р е м е н и :а) -ган ( +  афф. принадлежности) +  Местный падеж. Действующее лицо в этом случае выражается тремя способами.1. Родительным падежом местоимений и имен, сопряжен^ ных с афф. принадлежности при форме на -ган (классический случай синтетического построения): менинг ёзганимда „когда я писал “ .J2. Основным падежом местоимений и имен, сопряженных с афф. принадлежности при форме на г ган (начало разрушения

1 Здесь сочетание ёзганинг блан может выражать также и косвенное дополнение. •
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синтетического построения, выражающееся в выделении подлежащего): мен ёзганимда.3. Основным падежом местоимений и имен в сочетании с  формой на -ган в Местном падеже: мен ёзганда.Последние два случая являются ведущими в современном литературном языке.
Мен „хотиним“ деганимда, куз олдимга жуда куп нарсалар 

келади. (А. Цах,*ор). „Когда я говорю „моя жена", перед моими глазами проходит много различных вещей". . . .отам бу 
ердан кетганида, мен гудак эдим. (М . Осимов). когда мой отец ушел из этих мест, я был грудным младенцем". У  тур- 
ганда, хечцандай з$одиса булмади. (Уч огайни ботирлар). „Когда он стоял [в карауле], никаких событий не произошло". Эрта- 
си, кун тик келганда, улар тасодифан катта йулга чицишди. 
(Ойбек). „Н а следующий день, когда солнце было в зените, они неожиданно вышли на большую дорогу". Мен здушимга 
кшанимда , ёнимда %ечким йуц эди. „Когда я пришел в себя, около меня никого не было".Форма на -ган с предшествующим местоимением ^ар „каж^ дый" указывает на повторяемость действия: ){ар кирганда 
бир нима топиб келди. (Ойбек). „Всякий раз, когда приходил, он что-нибудь приносил". У  цар инграганида, Сотиболди. . .  
талвасага тушар эди. (A . Haxj$op). „При каждом ее стенании Сатыбалды... впадал в сильное душевное волнение".б) -ган (+ а ф ф . принадлежности)+Дательный падеж-\-цадар (§ 95): Машрулот бошланганга цадар, мен бу китобчани уциб 
чицаман. „Д о того, как начнутся занятия, || до начала занятий я прочитаю эту книжечку". . . .  Эрон ва Афрондан куч трплаб 
келганига цадар мурулларнинг аскарларини банд цилиш лозим- 
лиги Jfацида сузлаб кетди.(М. Осимов). „...он  говорил о необходимости связать войска монголов, до того как он придет, собрав силы из Ирана и Афганистана".в) -ган ( +  афф. принадлежности)-}-Исходный падеж +  ке- 
йин II сунг (§ 103): Йигирма уррининг ^аммасини улдирганидан 
кейин циличини артиб, цинига солди. („У ч  огайни ботирлар" эртагидан). „После того как он убил всех двадцать разбойников (воров), он вытер свой меч и вложил его в ножны". Уз 
хушига келгандан кейин | у бошини кутарди секин. (Зулфия). „П осле того кгк (он) пришел в себя, он осторожно приподнял (свою) голову". ...нонушта цилгандан сунг ...ишга туш- 
ди. (Ойбек). „ ...п осл е того как позавтракал, ...о н  принялся за работу". Бирнеча минут сузлашгандан сунг Йулчи су ра
д и ... (Ойбек). „Проговорив несколько минут, Юльчи спроси л..." ...чиццанингиздан кейин (сунг), мен хатни ёзабошла- 
дим. „...п о сл е того как вы вышли, я начал писать письмо".К послелогу кейин могут присоединяться афф. -гина и -роц: Мен 70 ёшга чиццанимдан кейингина янги * аётнинг ёрур 
тонгини курдим. (Жамбуд биографиясидан). „Только после того
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как мне исполнилось 70 лет, я увидел яркую зарю новой жизни".г) -ган ( +  афф. принадлежности) +  Исходный падеж +  ил- 
гари Ц бурун !j аввал1 (§ 102): Сиз кетганингиздан илгари |J бурун || аввал, мен сиз блан бир tiui myFpucuda гапиришмоцчи эдим. „Я  хотел поговорить с вами об одном деле, прежде чем вы ушли || до вашего ухода".д) -ган (+ а ф ф . принадлежности) +  Исходный падеж +  бе- 
ри  || буён (§ 103-в): Мактабга келганимдан бери (буен) бирор 
марта цам дарсдан цолмадим. „С  тех пор как хож у в школу, я ни разу не пропустил занятий". ...уруш  бошлангандан буён 
зурумини кучайтирган эда. (Ойбек). „ . . .с  тех пор как началась война, он еще больше озлобился" (доел.: он усилил свое злобное недовольство).е )  -ган +  афф. принадлежности +  Дательный падеж: У  ни 
курмаганимга бир йил булди. „У ж е год прошел с тех пор, как я не видел его". Менинг хотин олганимга ницояти икки ой бул- 
ганэди! (А . Каццор). „С  тех пор как я женился, прошло всего-навсего два месяца 1“ж) -ган +  слова вацт || пайт Ц замон Ц 4of IJ мацал „время" или любое другое слово с аналогичным значением с афф. принадлежности или без них в форме Местного падежа; в данном случае форма на -ган выступает по существу в определительной функции: Биз цавлида уйнаган вацтимизда \\ пай- 
тимизда. . . ,  сен цаерда эдинг? „Когда мы играли во дворе, ты где был?" Касал одам блан гаплашган вацтингизда унингкунг- 
лига цараб гапиринг. (Эртакдан). „Когда вы говорите с больным человеком, говорите в соответствии с его настроением41. 
. . . кутилмаган HOFda кетман олиб кетиш бацонаси блан кел- 
ганда. . .  (Ойбек). „ ...и  когда он неожиданно (доел.: вовремя, в которое не ожидали) под предлогом взять кетмень приш ел..." 15 ёшга тулган чоримда машцур Суюмбой оцин яшайди- 
ган овулга бориб цолдим. (Жамбулнинг таржимаи ^олидан). „Когда мне исполнилось 15 лет, я пошел в аул, в котором |||| где жил знаменитый акын Суюмбай".Сочетаниями формы на -ган со словами, выражающими время, передается содержание придаточных обстоятельства времени; сочетаниями формы на -ган со словами, выражающими место, передается содержание придаточных обстоятельства места. (Ср.: Суюмбой оцин яигайдиган овулга бориб цолдим). В обоих случаях форма на -ган является лишь определением к упомянутым словам.з) -ган +  цамон обозначает немедленное следование одного действия за другим („как только..."): Туцматчининг но мини 
эшитган цамон, Гулнор сачраб,урнидан турди. (Ойбек). „Гульнар, как только услышала имя клеветницы, вскочила со свое-1 Такой оборот встречается очень редко.
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го места". . . .  уруш битган хамон, заграницага саёхат килмоцчи- 
лигини Ёрмат эшитсин учун, цичцириб гапирди. (Ойбек). „ ...о н  громко говорил, чтобы слышал Ярмат, о том, что, как только кончится война, он хочет совершить путешествие за границу".и) -ган +  блан („как только..."): ...жарким уз урнига утир- 
син!—дегани блан... (С . Айний). „ ...к ак  только он сказал: „По' местам! . . “(доел.: „Пусть каждый сядет на свое место").3. О б с т о я т е л ь с т в о  п р и ч и н ы .а) -ган. +афф.-лш с1(+ а ф ф . принадлежности)-!-Исходный падеж (§79, 6): Гулнор... Йулчини курганлигидан севинди. (Ойбек). „Гульнар... обрадовалась, потому что увидела Ю льчи". Бошца 
мусофир булмаганидан, шулардан сир олмоц доно бир вазирга 
топширилди. („Учогайни ботирлар" эртагидан). „Так как других приезжих не оказалось, выведать у них тайну поручили мудрому визирю". ...бир иш цилолмаганимдан бир тунга цушилмоцни 
орзу цилиб юрар эдим. (Там же), „ ...т а к  как я не умел (доел.: не мог) ничего делать, я хотел присоединиться к какой-ниг будь [разбойничьей] шайке". Куча туташ балчиц булганидан, 
болаларнинг уйини тугул, юришга хам имкон йуц эди. 
(Ойбек). „Так как улица превратилась в сплошную грязь, [то] не только для игры детей, [но] и для ходьбы она стала непригодной" (доел.: „для хождения возможности не было").б) -ган +  афф. принадлежности +  учун (§ Ь9): Хужайиннинг 
орзидан бундай рамхурлик, мехрибонликни биринчи марта эшит- 
гани учун циз жуда хайрон булди. (Ойбек). „Девуш ка очень удивилась, так как она впервые слышала из уст хозяина такое заботливое, ласковое обращение". Кози Афандининг айт- 
ган сузининг турри чищани учун да’вогарга айтди... (Афан- дидан). „Так как [все] сказанное Афанди оказалось правдой, казий сказал истцу..." Мен бу ерлар блан таниш булмаганим 
учун бу дар’ёнинг цайси даре эканини ва исмини хам билмас 
эдим. (F . Гулом). „Так как я не был знаком с этими местами, я не знал, что это за река, и даже не знау1 ее названия".в) -ган +  афф. принадлежности +  сабабли: Узим камбарал 
булганлигим сабабли камбарал халцнинг ахволини яхши тушу- 
нардим. (Жамбулнинг таржимаи ^олидан). „По причине того, что я сам был бедняком, я хорошо понимал положение бедного люда".§ 488-а. О  формах экая, -ганлик, эканлик.

Экан  употребляется при и м е н н о м  о б ъ е к т е  для выражения состояния или процесса: ...б у  кишининг хацицатан 
Темур Малик эканини тасдицлади. (М . Осимов). „...(он) подтвердил, что этот человек действительно Тимур Малик". Ка
питан жангчиларни ном-баном чацириб, ким цандай цурол ур- 
ганмоцчи эканини су ради. (А . Ках%ор). „Капитан вызывал

1 Афф. -лик, следующий за афф, -ган, иногда опускается.
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бойцов по фамилиям и спрашивал о том, кто какое оружие хочет изучать".
-ганлик — имя действия с более а б с т р а к т н ы м  содержанием, чем форма на -ган:— Митинг осон нучганлигини билиб, 

суюндим. (F. Гулом). „Узнав, что (это) дело (так) легко сош ло, я обрадовался". Кузингнинг тузалмаганлигини цаердан ба
лаган? (Эртакдан). „Откуда ты знаешь, что твой глаз не поправился?" Ленин аёл уларнинг ошиццанликлариии пайцаб... 
(Ойбек).„Но женщина, заметив, что они торопились..."

Эканлик употребляется в том же значении, что я форма на -ганлик: Ленин унинг катта станция энанлигини фацат йул 
нуплигидангина билиш мумкин эди... (А. К,ах,х,ор), „Н о то, что это была большая станция можно было узнать только по множеству путей". Кенжа ботир буларнинг ^аммаси(нинг) 
талончилар тупи энанлигини, бу жой буларнинг тупланадиган 
макона эканини билди. („Уч огайни ботирлар"). „Младший храбрец понял, что все они — шайка разбойников, чго это м есто — место, где они обычно собираются". k § 489. Формы на -ган, -дик, -ётган, -диган, выступая в качестве отглагольного прилагательного (причастия), являются:1. П р о с т ы м  и л и  р а з в е р н у т ы м  о п р е д е л е н и е м  (в последнем случае при наличии других слов, грамматически зависимых от формы на -ган). В этом случае форма на -ган включается в состав определительной группы типа опамнинг 
айтган аигуласи1, менинг ёзаётган хатим и т. п ., члены которой обрамляют форму на -ган, п р е в р а щ а я  в с е  с о ч е т а н и е  в л е к с и ч е с к о е  ц е л о е ,  в котором действующее лицо не может быть отделено от самого действия, и составные части которого не могут быть выделены без ущерба для смысла.

Гулнор..., онасининг уз-узига цилган шикоятини эшитпб... 
(Ойбек). „Гульнар..., услышав жалобы, с которыми ее мать обращалась сама к себе..." (доел.: „жалобы ее матери, сделанные самой себе"). ...тош узининг учланган цирраси блан бек-, 
нинг бошига тушиб... (А . Кацхор). „...камень, своим заостренным концом попав в голову бека..."В литературном языке иногда встречается (в качестве грамматического синонима формы на -ган) форма на -дик— duFf характерная, главным образом, для азербайджанского, туркменского. и турецкого языков1 2:

1 Включение действующего лица в состав формы на -ган: опамнинг 
айтгани ашула и т. п . в современном языке встречается крайне редко, и. то преимущественно в поэзии: Эшитганим замон отингни... (%. Гулом ). „Как только я услышал твое и м я ...*

2 На употребление этой формы в современном узбекском литературном языке мое внимание обратил И. А . Киссен; он же любезно передал мне приведенные ниже примеры.
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...курдиги цизни таниди. (Ойбек, Кутлуг i;oh). „...(он) узнал девуш ку, которую видел". . . .яшадири у хужра... (Там же), „ . . . та каморка, в которой он ж и л ...“ Ерга уриб синдиришни 
истадиги идишларни пала-партиш йигшшпириб, саидицларга 
жойлади. (Там же). „Собрав кое-как посуду..., которую ему хотелось разбить ударом о землю, уложил [ее] в сундуки". 
...бу  одамлар орасида кечирмоцца мажбур булдири х;аётнинг 
бутун орирлигини ифода цилмоцчп бу/ttm. (Там же), „...о н  решил выразить всю . тяжесть жизни, которую он вынужден был вести среди этих людей".2. С к а з у е м ы м  п р и д а т о ч н о г о  о п р е д е л и т е л ь н о г о  п р е д л о ж е н и я .  Функционирование формы на -ган в качестве сказуемого придаточного определительного предложения1 исторически развивается из употребления ее в качестве развернутого определения и является следствием процесса разрушения конструкции изафета, связанного с нарастающими в современном языке тенденциями аналитического обособления членов определительной группы. В этом случае д е й с т в у ю щ е е  л и ц о ,  которое в развернутом определении стоит в форме Родительного падежа, превращается в п о д л е ж а щ е е ,  выраженное Основным падежом имени или местоимения, а ф о р м а  на -ган, игравшая в развернутом определении роль простого определителя, в связи с разрушением определительной группы (определяемое лишается приметы изафета — 3 л. афф. принадлежности!), становится с к а з у е м ы м  самостоятельного предложения: Опам айтган ашула х,аммага ёцди, где 
опам айтган удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к предложению.Аналогичный процесс разрушения определительной группы наблюдается и при действующем лице, выраженном личными местоимениями; в современном языке наблюдается три случая оформления отношений: 1) менинг ёзганхатим („классический" тип), 2) мен ёзган хатим (тип этот встречается очень редко),3) мен ёзган хат.Подлежащее, выраженное личным местоимением, в данном случае не согласуется в лице со своим сказуемым, являя собой новую тенденцию, связанную опять-таки с указанными выше фактами превращения второстепенного члена предложения в сказуемое: Мен ёзган хатни олдингми? „П о лучил ли ты письмо, которое я написал?" Биз кирган уйда 

емким йуц эди. „В комнате, в которую мы вошли, никого не было".Поскольку основным признаком предложения является предикативность, т. е. наличие сказуемого, которое любую конструкцию превращает в предложение, то следует признать
1 В этом же значении иногда употребляется причастие на -миш (§ 387).
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придаточным предложением также и предложение, в котором нет налицо подлежащего, так как это обстоятельство не препятствует его выделению из состава сложного целого, ибо подлежащее и сказуемое могут совпадать в одной форме: 
у ёзган || ёзган „он написал".Примеры на употребление форм на -ган, -ётган, -диган в функции сказуемого придаточного определительного предложения: Айтган суз — отган уц . (Мадол). „Сказанное слово — выпущенная стрела1". Долган ишга цор ёеар. (Мацол). „На забытое (оставленное) дело снег выпадает". Тутундан цорайиб 
кетган уйда йигирма h o f a u  одам утирипти. („Уч огайни бо- тирлар" эртагидан). „В комнате, почерневшей II которая почернела от дыма, сидит около двадцати человек". Дарчанинг... 
ойналаридан тушган цуёш нурлари деворларда уйноцлаб турар- 
ди. (М . Осимов). „Солнечные лучи, проникавшие через стекла двери, играли на стенах". Улар уртасида... ёеоч йунаётган 
Темур Маликни $ам курар эдингиз. (М. Осимов). „Среди них... вы увидели бы и Тимур Малика, обтесывающего бревно". Аскарлардан ташцари, цурол-аслаха ва кемалар stcauim би- 
ладиган бирнеча мо^ир хунарманд ларни хам узи блан бирга 
олди. (М . Осимов). „Кроме воинрв, он взял с собою также несколько искусных мастеров, умеющих изготовлять разное оружие и [строить] суда". Темур Маликнинг ун беш—ун олти 
ёщга кирган уели дарвозани тациллатаётган дарвешдан унинг° 
нима учун келганини су ради. (М . Осимов). „Пятнадцати-шест- надцатилетний сын Тимур Малика спросил у дервиша, стучавшегося в ворота, зачем тот пришел".В последнем примере формы на -ган употреблены в трех значениях: 1) Распространенное определение в составе изафета: Темур Маликнинг ун беш — ун олти ёшга кирган угли. 2) Сказуемое придаточного определительного предложения: 
дарвозани тациллатаётган. 3) Распространенное дополнение: 
унинг нима учун келганини.§ 490. В качестве переходного типа, иллюстрирующего процесс превращения развернутого определения в придаточное предложение, можно привести следующую конструкцию, правда, очень редко встречающуюся в современном языке: 
Мен ёзган хатимни сен олдингми? „Получил ли ты письмо, которое я написал?", где вместо действующего лица (менинг) заступило подлежащее (мен), но определяемый член главного предложения (хатим) еще сохраняет афф. принадлежности, который (афф. г им), однако, имеет уж е только одну семантическую нагрузку—выражение принадлежности, в то время как в конструкции менинг ёзган хатим афф. -им является

1 По-русски эти предложения могут переводиться как придаточньщ: предложением, так и причастным оборотом.
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также приметой изафета, т. е. элементом, формально обозначающим связь между определением и определяемым.§ 491. Особым типом придаточного определительного предложения является такое предложение, в котором один из членов придаточного предложения (чаще — подлежащее^ и определяемый член главного предложения составляют своеобразную определительную группу с обратным порядком слов („перевернутый изафет"). Схема этого предложения может быть представлена так: всегда на первом месте — о п р е д е л я е м о е  (к члену главного предложения, который определяется всем придаточным предложением) с афф. принадлежности 3 лица, затем — другие члены придаточного предложения, наконец, — с к а з у е м о е  придаточного предложения, выражаемое тремя способами: 1) Именем в сочетании с вспомогательным глаголом булган (который может опускаться, что, как правило, наблюдается при сочетании: имя прилагатель- ноz+булган). 2) Словами бор, йуц. 3) Формой на -ган.Определяемое (т. е. слово, снабженное афф. принадлежности 3-го лица) может, в зависимости от сказуемого, стоять 
в любом падеже.

Баз дареозаса очац (булган) авли олдида тухтадик.„М ы  остановились около дома, ворота которого были открыты" („ворота его открыты | дом ..."). Отаси касал (булган) бола 
бизнакига келди. „Ребенок, отец кохорого болен, пришел к нам („отец его болен | ребенок... “ j. Саволлари бор уцучилар 
цул кутарсинлар, „Ученики, у которых имеются || которые имеют вопросы, пусть поднимут руки". Катоблари йуц уцу- 
чилар кутубхонага борсинлар. „Ученики, у которых нет II которые не имеют книг, пусть пойдут в библиотеку".— Икки 
кузи булмаган кишига цулоц хам керак булмайди,— деда пол- 
вон... (A . f(a%%op). „ — Человеку, у которого нет обоих глаз, ухо тоже ни к чем у,—сказал силач..." Токчалари ва деворлари 
силлщ цалиб сувалган, турли нацшлар блан безатилган кенг 
мехмонхонада олта каши утирар эди. (М . Осимов). „В  комнате для гостей, ниши и стены которой были гладко оштукатурены [и] украшены различными узорами, сидело шесть человек". 
Боигага o f u p  кунлар келган халц яна шу зека цал'анинг ёрда- 
мига мухагож булаб цолда. (М . Осамов). „Народ, для которого настали (доел.: „на голову которого пришли") тяжелые дни, вновь ощутил нужду в помощи этой старой крепости". Буйинла- 
рага осалган цунрароцларни O F u p  жаранглатиб, туялар утади. 
( Ойбек). „Проходят верблюды, тяжело позванивая колокольчиками, висящими у них на шее" (доел.: „которые были подвешены к их шеям").§ 492. С и н т а к с и ч е с к и е  ф у н к ц и и  ф о р м ы  на -(а)р. Эта форма так же, как и форма на -ган, употребляется в именной и глагольных функциях, отличаясь от последней только признаками выражаемого времени: форма на -(а)р
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передает настоящее-будущее время (о значении формы на 
-а(р) в функции verbum finitum см. § 349).Употребление формы на -а(р) в функции отглагольного имени (существительного и прилагательного) встречается, главным образом, у старых авторов, в произведениях народа ного творчества и некоторых устойчивых сочетаниях; в современном языке эта форма в названной функции употребляется преимущественно в литературных произведениях со стилизованной под архаичность речью.Примеры на употребление формы на -(а)р в функции имени существительного (члена простого предложения).

Сенга етишди уцирга замон. (X- Хакимзода). „[И] для тебя, настало время учиться (чтобы учиться)". Кампир нима цияа- 
рини билмай... (Эртакдан). „Старуха, не зная что ей делать..." 
Одамзод бахтининг биргина сенда булурига мукаммал цондим, 
(X- Олимжон). „Я вполне убедился в том, что счастье рода< человеческого [заключается] только в тебе".Примеры на употребление формы на -(а)р в функции отглагольного прилагательного (причастия).

Айтар сузни айт, айтмас суздан цайт. (Мацол). „Говори [только]дельные слова (доел.: „слова,которые можно сказать"), избегай слов ненужных". Биз оцар сувда чумилдик. „Мы купались в проточной воде". Тонг отар пайтда цишлоща етиб> 
бордик. „Н а рассвете (доел.: „в то время, когда рассвело") мы достигли кишлака".Сочетание положительной формы с отрицательной передает пониженную степень интенсивности действия, выраженного основой: Ёнимдаги шеригим эшитилар - эшитилмас товуш: 
блан пичирлади... „М ой товарищ, который находился рядом со мной, прошептал чуть слышным голосом..."Форма на -(а)р по тем же признакам, что и форма на -гану, в этой функции должна рассматриваться как с к а з у е м о е  п р и д а т о ч н о г о  о п р е д е л и т е л ь н о г о  п р е д л о ж е н и я .Сочетание положительной формы с отрицательной в самостоятельной позиции в составе сложного предложении служит для выражения с к а з у е м о г о  п р и д а т о ч н о г о  п р е д л о ж е н и я  о б с т о я т е л ь с т в а  в р е м е н и :  Орадан 
бир соат утар-утмас, оролда дурадгорлар ишга киришган эдилар. 
(М . Осамов). „Н е прошло с тех пор и часа, как на острове плотники принялись за работу".С другой стороны, форма на •(а)р, как и форма на -ган„ может входить в состав определительной группы, в которой она является р а с п р о с т р а н е н н ы м  о п р е д е л е н и е м :  
—Менинг турар жойим—кенг ca^po...—депти. („Темур ботир" эртагидан). „М есто, в котором я (всегда) ж иву,— широкая ст еп ь ..."—сказал он".§ 493. С и н т а к с и ч е с к и е  ф у н к ц и и  ф о р м ы  на 
-ажак. Эта форма, введенная в литературный язык решением262



орфографической конференции 1929 года, не получила в литературном языке сколько-нибудь значительного развития и встречается (как в функции имени, так и в функции verbum finitum, § 351) крайне редко: Келажак замен „будущ ее время“ . 
Одина ...уз  бошига нималар келажагини уйлаб... (С. Айний, Жазо). „Адина..., размышляя о том, что случится с ним ...“ . . .  Улурбекнинг йулда келаетганликларинщ улар бир соат- 
дан цолмай етиб келажакларини бил&ирди. (М . Осимов, Улугбек). „...он сообщил, что Улугбек едет по дороге, что они не дольше как через час приедут".§ 494. О  синтаксических функциях формы на -у(в)чи см. § 395.§ 495. С и н т а к с и ч е с к и е  ф у н к ц и и  ф о р м ы  на  -(и)ш. Отглагольное имя на -(и)ш отчетливо сохраняет свою' связь с глаголом как по линии семантической (прежде всего это — и м я  д е й с т в и я ) ,  так и по линии синтаксической [форма эта может иметь свое подлежащее (чаще в Родительном падеже) и второстепенные члены]. Форма на -(и)ш является благодаря этому как бы „вторым центром", играющим в обш.ем составе предложения роль одного из членов простого предложения.Синтаксические функции формы на -и(их) совпадают с таковыми формы на -ган, употребленной в значении имени, с той лишь разницей, что имена на -(и)ш не обладают временными оттенками.Форма на ‘(и)ш в сочетании с афф. -лик получает более отвлеченное значение.

Навоийни очицдан-очщ сургун цилиш мумкин эмас эди. (Алишер Навоийнинг биографиясидан). „Открыто сослать Навои было невозможно". Маждиддиннинг янгидан вазирликка тайин 
этилиши Навоийнинг катта норозилигига сабаб булажагини Х у -  
сайн Бойцаро билар эди. (Там же). „Хусейн Байкара знал, что вторичное (доел.: „вновь") назначение Маджиддина на пост визиря явится причиной большого недовольства Навои". Шунинг 
учун у  Навоийни пойтахтдан сургун цилишга царор цилди. (Там же). „Поэтому он решил выслать Навои из столицы". Куприн- 
дан утиш бланоц гузар бошланди. (Ойбек). „Сразу же, как только (он) перешел мост, начался базар". У  нико^нинг яцин кун- 
ларда булишини англади. (Ойбек). „Он понял, что в ближайшие дни состоится бракосочетание" Хинд табиби нима цилишни 
билмас эди. (А . КЩ-^ор). „Индийский врач не знал, что делать". Охир шу вазифани бажаришдан ожиз эканини арз цил- 
ди. (А . К п ^ о р ) . „Наконец, он заявил, что не в состоянии выполнить эту задачу".§ 496. Синтаксические функции формы на ~моц. Эта форма употребляется в функции: 1) Verbum finitum: формы типа 
ёзмоцдаман (§ 316), ёзмоцчиман (§ 374). 2) И м е н и  д е й с т в и я ,  близкого по значению к имени действия на -(и)ш, но употребляемого значительно реже него. Если форма на •(и)ш



передает прежде всего акт, процесс действия, то форма на -мон  ̂ выражает преимущественно название самого действия... .  Утрор■ ша^арини мудофаа цилмоцни... Faiopxoma топ- 
ширди. (М . Осимов). „ . . .  он поручил Г'аюрхану... оборонять город Отрар“ .—Энди, ^арбир шахар узини мудофаа цилмоцца 
мажбурдир,—деди. (М . Осимов). „ —Теперь каждый город должен сам себя защищать, — сказал он".Форма на -моц получает дальнейшее развитие через присоединение афф. -лик: ёьмоцлик „писание".§ 497. Формы на ~(и)ш и на -моц имеют общую отрицательную. форму на -маслин (§ 126).§ 498. С и н т а к с и ч е с к и е  функции ф о р м ы  на -(у)в. Эта разновидность имени действия по значению близко примыкает к форме на -(и)ш, но употребляется в современном литературном языке значительно реже этой последней: — Кур- 
майтурган кузга цанЬайзарар етуви мумкин? — деди... (А . Ка*- 
^ор). „Какой вред может быть причинён глазу, который не видит? — сказал о н ..."Сложное предложение.§ 499. Сложное предложение в узбекском языке п р е д с т а в л е н о  двумя типами :1) С л о ж н о с о ч и н е н н о е  п р е д л о ж е н и е .  2) С л о ж н о п о д ч и н е н н о е  п р е д  л о ж е н и е. По способу связи между предложениями различаются сложные предложения: а) б е с с о ю з н ы е ,  б) с о ю з н ы е .  Таким образом, по типу предложений и способу связи предложений в сложном целом предложения делятся на:1. Сложносочиненные предложения: а) бессоюзные, б) союзные.2. Сложноподчиненные предложения: а) бессоюзные, б) союзные.§ 500. Сложносочиненные предложения бессоюзные, вкоторых сочинение двух предложений определяется лишь логической связью, служат для выражения (главным образом):а) Последовательности: Куклам келди, гуллар очилди. „В есна пришла, расцвели цветы".б) Одновременности: Шамол булди, ёмрир ёрди. „Д ул (был) ветер, шел дождь1". ...мен жуда ажойиб туш курдим: бир 
шудгорнинг четида, толнинг соясида ёнбошлаб ётган эмиш- 
ман. (F. Йулом). „ ...я  видел очень странный сон: будто я лежал на краю вспаханного поля, в тени под талом".в) Сопоставления: Мард йигит ну лида аждар уладиу но-

1 При выражении последовательности и одновременности личная форма первого сказуемого может быть заменена деепричастием на -(и)б (§ 400;.264



мард одам m m  ам аждар билади. (Ф. Йулдош). „В руках храбреца [и] дракон умирает, трус даже нитку за дракона считает".§ 501, Сложносочиненные предложения сою зные, в которых соединение предложений осуществляется при помощи тех же сочинительных союзов, что и при сочинении однородных членов предложения (§ 467), служат для выражения:1. Соединительной связи1, передавая параллельность, последовательность, соотносительность и т. п . : Турсун кетди, ва 
мен уз ишимни давом эттирабердим. „Турсун ушёл, и я продолжал свою работу".2. Противительной связи, передавая противопоставление, ограничение, взаимное исключение и т. п .: ...жуда ма'цул 
курда, аммо Гулсумбиби цаттиц э(тироз цилди. (Ойбек).* „...(он) считал [это] очень подходящим, однако Гульсумбиби решительно воспротивилась".3. Разделительной связи: ё  биз душманнит бошини уриб 
янчамиз, ёки улар бизни ша^ар дееорларига осадилар. (Кадим- ги форс ш е’ ридан2). „Или мы вдребезги разобьем врагов доел.: „голову врага"), или они нас повесят на городских стенах". Го% ёмтр eFadUy гох; цор (ёгади). „То дождь идет, то снег".4. Разделительно-перечислительной связи: На узи келди, 
ffl хотини хат ёзби. „Ни сам он не приехал, ни жена его пясьма не написала".§ 502. Сложноподчиненное предложение. Связи и зависимости между предложениями, входящими в сложное целое, построенное на основе гипотактического (сложноподчиненного) сочетания компонентов, выражаются, как сказано выше, двумя способами: 1) без помощи союзов, 2) с помощью союзов.П р и  б е с с о ю з н о м  п о д ч и н е н и и  связь и зависимость между предложениями выражаются п о р я д к о м  с л е д о в а н и я  п р е д л о ж е н и й  (зависимое +  то, от йего зависит || придаточное +  главное предложение; другими словами, сложноподчиненное предложение повторяет порядок слов в определительной группе: определение +  определяемое, и всё сложноподчиненное предложение в целом во всех деталях повторяет определительную группу);подчинение первого из них второму определяется формой выражения сказуемого придаточного предложения, внутренней логической связью между предложениями и, в определенных случаях, соответствующей -фразовой интонацией.П р и  с о ю з н о м  п о д ч и н е н и и  связь и зависимость меж-

1 Союз +  глагол могут заменяться деепричастием иа -(и)б (§ 400). 
8 Эпиграф к одной из глав повести В. Яна „Чингизхан".
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ду предложениями выражается с помощью п о д ч и н и т е л ь *  н ы х  с о ю з о в .Наряду с этими двумя ведущими способами выражения подчинения, имеется также п е р е х о д н ы й  тип, в котором простое примыкание предложений дополняется „служебными* словами и частицами, фиксирующими в определенных сочетаниях связь и зависимость между компонентами сложного целого.К числу сложноподчиненных предложений переходного (бессоюзное >  союзное) типа следует отнести, например, придаточное уступительное предложение, в котором элемент 
хам (по своей основной функции сочинительный союз) в данном сочетании (условное накл. Н- хам) функциональна является подчинительным союзом и одновременно формообразующим элементом, сообщающим условному наклонению уступительный оттенок; к этому же типу относится и ряд других, форм (см. § 510).§ 503. Сложноподчиненное предложение бессою зноготипа. Придаточное предложение этого типа сложных предложений характеризуется, прежде всего, своей способностью к выделению из состава сложного предложения, т. е. способностью к самостоятельному функционированию, что определяется, в первую очередь, семантико-синтаксическим полноправием его сказуемого. Как сказано выше (§ 489), отглагольные прилагательные (причастия), например, форма на 

-ган в составе определительной группы Опамнинг айтган 
ашуласи хаммага ёцди, не составляют предложения, так как словосочетание опамнинг айтган не может быть отделено от слова ашуласи, но опам айтган в составе предложения Опам 
айтган ашула хаммага ёцди удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к придаточному предложению. При отсутствии главного и второстепенного членов в составе придаточного предложения, как, например, в сложном предложении 
Долган ишга цор eFap, слово цолган по своим семантико-синтаксическим признакам вполне выделимо и может составить самостоятельное предложение.Порядок слов в придаточном и главном предложениях повторяет порядок слов простого предложения.§ 504. К числу предложений этого типа относятся:1. П р  и д а т о ч н ы е  о п р е д е л и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н ия,  сказуемые которых выражены формами на-ган, -ётган,-диган, *(а)р, -ажак (примеры см. в § 482).2. П р и д а т о ч н ы е  у с л о в н ы е  пр е дл о ж е н и я (см. § 359)3. П р и д а т о ч н ы е  д о п о л н и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  к сказуемому главного предложения, которое (т. е. сказуемое) выражено „глаголами говорения", в первую очередь глаголом демоц „говорить", и „глаголамичувствования": Турт
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ёшимда китоб уциихга бошлаганман, дерби. (Ойбек). „О не говорил, (что) я начал читать книги в возрасте четырех лет". ...дарахт бутун оламни цоплаган, дейсанми? (Ойбек). „ . . .  уж не скажешь литы, (что) деревья покрывают весь мир?" 
...латдан кузини олмаган %олда, яка ниманидир цушимча цил~ 
моцчи булса керак, уйлар эди. (A. t(a ^ o p ). „ ...н е  отрывая глаз o r  письма, он думал, (что тот) хочет еще что-нибудь добавить".4. П р и д а т о ч н ы е  о б с т о я т е л ь с т в а  в р е м е н и  (иногда с условным оттенком), сказуемые которых выражаются деепр. на -(и)б (§ 400), причем, так как эта форма входит в состав одного из прошедших времен (§ 326), а также служит для „сокращения" однородных сказуемых (§ 467) и для выражения соответствующих разрядов обстоятельственных слов (§422), то в к а ч е с т в е  р е ш а ю щ е г о  п р и з н а к а  при включении этой формы в систему придаточных предложений следует признать н а л и ч и е  с а м о с т о я т е л ь н о г о  п о д л е ж а щ е г о  в п р и д а т о ч н о м  п р е д л о ж е н и и :  /fозининг 
хотини улиб, у ёлриз цолди. (Афандидан). „Когда умерла жена казня,он остался один". Цуёшчициб, атроф жонланиб кетди. „Когда взошло солнце, кругом все ожило". Куз келиб, мйк- 
табларда уциш бошланди. „Когда настала осень, в школах начались занятия". Парда тушиб, танаффус э’лон. цилинди. „К огда опустился занавес, был объявлен антракт1".Все другие так называемые деепричастные формы входят в качестве обстоятельственных слов в Состав простого предложения, так как они, в отличие от деепр. на -(и)б, не могут, как правило, функционировать в качестве самостоятельного сказуемого и не входят в состав Verbum finitum.5. П р и д а т о ч н ы е  о б с т о я т е л ь с т в а  в р е м е н и , ,  сказуемые которых выражаются будущим предположительным- временем (э)кан (§ 381): . . .у  сузларкан, юзларига го$ дуц* 
гол; разаб, гол; ялитоцлик ёйилади. (Ойбек) „...когда он говорил, на их лицах выражались то угроза, то гнев, то мольба". 
Халц лсщида куйларканману айни замонда узим %ацимда л>ам 
куйлардим. (Жамбулнинг таржимаи *олидан). „Когда я пел о народе, в то же время я пел о себе самом".§ 505. Сложноподчиненное предложение сою зного типа» Порядок следования предложений в сложноподчиненном предложении союзного типа диаметрально противоположен таковому в сложноподчиненном предложении бессоюзного или переходного типа (§ 502), т. е. представляется в следующем виде: главное предложение — союз +  придаточное предложение. Порядок слов втлавном и придаточном предложениях сохраняется такой же, как и в простом предложении.

1 Эти предложения могут трактоваться также как сложносочиненные бессоюзные (см, § 400 и сноску к § 500). 26Т



С  помощью подчинительных союзов (§ 429) выражаются указанные ниже виды придаточных предложений.§ 506. 1. П р и д а т о ч н о е  о п р е д е л и т е л ь н о е  п р е д л о ж е н и е  связывается с главным предложением с помощью союза -ки (пишется слитно со сказуемым главного предложения и от придаточного отделяется запятой), которому в главном предложении могут соответствовать соотносительные слова: 
уша, шу, шундай, бундай „такой", чунон „так" и др. •

Виз шундай каналлар вужудга келтирдикки, ота-боболари- 
миз бундай каналлар ^ацида фацат орзу цилганлар. „Мы построили (создали) такие каналы, о которых (о таких каналах) наши отцы и деды только мечтали". Улар шундай одамлар 
булсинки, ...утга %ам, сувга ^ам узини уришга тайёр- 
лик курсатсин .. (Ойбек). „Пусть они будут такими людьми, ...которые выкажут готовность броситься и в огонь, и в в о д у ..."2. П р и д а т о ч н о е  д о п о л н и т е л ь н о е  п р е д л о ж е н и е  связывается с главным предложением союзом -ки: Карим сез- 
дики, сув жуда совуц. „Карим почувствовал, что вода очень холодна". Мен уз кузим блан курдимки, икки отлиц шу то- 
монга ушиб кетди. „Я собственными глазами видел, что два всадника проехали в эту сторону".3. П р и д а т о ч н о е  с к а з у е м о е  пр е д л о ж е н и е. Сказуемое главного предложения выражается местоимениями шу, 
шунда, бунда и т. п., а связывается такое главное предложение со своим придаточным с помощью союза -ки: Бизда 
одат шуки, узидан каттани сизсирайдилар. „У  нас обычай таков, что люде*й старше себя называют на „Вы ". Умидим 
ш уки , мени ёш деб цайтармай... („У ч  огайни ботирлар" эр- тагидан). „Я надеюсь (доел.: „моя надежда такова"), что [вы] меня не прогоните под тем предлогом, что я молод..."§ 507. Придаточное предложение причины связывается с главным союзами чунки, шунинг учун\  реж е—негаки, зероки, перед которыми ставится запятая.

Хужайинлардан %ечнима сурамади, чунки Ёрмат уларнинг 
башарасига царашни истамас эди... (Ойбек). „Он ничего не спросил у хозяев, ибо Ярмат не желал [даже] смотреть на их физиономии". Бунине сабабини Хамроцул уша вацтда х,амч 
ундан кейин *ам билолмади, чунки Уста Кулол бу myFpuda 
гапирса... (А. Ки^^ор). „Причину этого Хамракул не смог узнать ни тогда, ни после, потому что Уста Кулал, если (и) говорил по поводу этого..." Урторим бугун келмай цолди, 
.шунинг учун мен унинг уйига боришга царор цилдим1 2. „Мой товарищ сегодня не пришёл, поэтому я решил пойти к нему домой". ...пулини ол. Сенга ярашади, негаки камбаралсан. 
(Ойбек). „...бериденьги. Тебе [они] пригодятся, иботы беден".

1 Как правило, выражает придаточные предложения следствия*
2 Это предложение можно трактовать как придаточное предложение следствия. (Ред ).
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§ 508. Придаточные предложения образа действия (срав^ нительные) связываются с главным предложением союзом 
~~гуёки: У  шундай ёцимли овоз блан куйлади, гуё булбул сай- 
ради. „Она пела таким приятным голосом, словно пел соловей“ . 
Бектемирга nozojg %аво фавцулодда ёцимли, ро^атбахш. сокин 
туйилди, гуё уни дим, сассиц урадан тортиб олдилар. (Ойбек). „Бектемиру вдруг воздух показался чрезвычайно приятным, услаждающим, спокойным, как будто ею  вытащили из душ ной, зловонной ямы*.§ 509. Придаточные предложения цели связываются с главным (сказуемое которого выражается 3 л. повелительного наклонения) союзом токи (употребляется очень редко): 
Мен дустимга уз китобларимни бердим, токи у имти^онга 
яхшилаб тайёрлансин. „Я дал моему другу свои книги, чтобы он получше подготовился к экзамену*.§ 510. Сложноподчиненное предложение переходного типа. В сложных предложениях этого типа связь и зависимость между придаточным и главным предложением осуществляется п о р я д к о м  с л е д о в а н и я  п р е д л о ж е н и й  (подчиненное +  подчиняющее), который дополняется особыми служебными элементами, уточняющими характер подчинения.1. Условное наклонение +  союз $ам (реже -да) выражает п р и д а т о ч н о е  у с т у п и т е л ь н о е  п р е д л о ж е н и е :  У  
Ёпматни севмаса ^ам , %озир уни шу еазиятда куриб,ачинди. 
(Ойбек). „Хотя он не любил Ярмата, теперь, увидев его в таком положении, пожалел*. См. еще примеры § 364.2. Прошедшее категорическое время (в любом нужном по смыслу лице) +  частица -ми (пишется слитно) выражает п р и д а т о ч н о е  о б с т о я т е л ь с т в а  в р е м е н и .  Время сказуемого придаточного предложения определяется по сказуемому главного предложения; графически придаточное предложение отделяется от главного с помощью тире: Докладчи 
келдими—мажлисни очамиз (=докладчи келган замон, мажлис- 
ни очамиз1). „Как только придет || когда придет докладчик, мы откроем собрание*. Ток берилдими — барча машиналар- 
ишга тушади. „Как только будет дан ток, все машины заработают*. Пахта очилдими — дар^ол уни териб олавериш ке- 
рак. „Как только хлопок раскрылся, его немедленно следует собирать*.3. Д еепр. на -(и)б +  частица -оц (пишется слитно; см. § 432) выражает п р и д а т о ч н о е  о б с т о я т е л ь с т в а  в р е м е н и  (синоним предыдущей формы): Уйига келибоц, ечинди. „Как только пришел |] когда пришел к себе в комнату, раз

1 Так интерпретирует это предложение .Грамматика узбекского языка* (ч. 1 , стр. 212. Ташкент, 1943).
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д е л ся ". Биз борибоц, сизга хат ёзамиз. „Когда мы поедем, мы напишем вам письмо".4. Ряд придаточных предложений выражается с помощью форм деб, деган, условно названных нами союзными словами; примеры см. §§ 430, 431.§ 511. При одном главном предложении может быть два или несколько придаточных предложений, причём сочинение придаточных предложений может осуществляться как союзным, так и бессоюзным способами.§ 512. Прямая речь. Чужая речь в ее прямой передаче увязывается с авторской речью двумя способами: 1) С помощью слова деб (§ 430). 2) Асиндетически (бессоюзно). Асиндетическое соединение чужой и авторской речи встречается: а) при сказуемом авторской речи, выраженном глаголом 
демоц „говорить"; б) при постановке 'авторской речи перед чужой.Авторская речь (ее члены и вся она в целом) в отношении чужой речи занимает различные положения, что может быть представлено следующей схемой:1. Подлежащее —• второстепенные члены авторской речи— : (двоеточие) — „чужая речь" (заключается в кавычки) — (деб)1— сказуемое авторской речи:

У  цуй боциб юрган чупондан: пБ у цуйлар^кимнинг цуйи?* — 
деб су ради. („Ур тукмод" эртагидан). „Он спросил у пастуха, пасущего овец: „Эти овцы — чьи овцы?"2. „Чуж ая речь"— , (запятая) — (деб)1—сказуемое — второстепенные члены — подлежащее авторской речи (или реже: сказуемое — подлежащее — второстепенные члены авторской речи):,

9Уцитучи сизни чацираяпти*, — деди Карим. „Учитель вас зовет", — сказал Карим.3. Слова автора (выделяются запятыми и тире) стоят в середине прямой речи:— Зарари йуц , — деди унга Эргаш, — сен тирик цолсанг, 
мен уз соцолимни сенга бераман. (С . Айний) „ — Пустяки,— сказал ему Иргаш, — если ты останешься в живых, я тебе [да-. же] свою бороду отдам".4. Авторская речь* — : (двоеточие) — „прямая речь":

Йигит бирдан орцадан товушэшитди: „ЛожисьIе (Ойбек).„Юноша вдруг позади [себя] услышал возглас: „Ложись!". 
Келган киши мендан су ради: „Отангиз цаердалар?“ Пришедший спросил у меня: „Где ваш батюшка?" 1 2

1 Если сказуемым авторской речи является глагол демоц (в одной из своих спрягаемых форм), слово деб опускается, и потому оно взято в скобки.
2 После авторской речи иногда ставится союз ~ки\ Вазир айтдики: 

„Сиз бу мевани емай ту ринг!* (Эртакдан). „Визирь сказал: „Вы этот плод не кушайте!"
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§ 513. Косвенная речь в своем построении имеет следующие особенности:1. Подлежащее ( +  второстепенные члены) авторской речи выдвигается вперед, сказуемое ставится в абсолютном конце предложения; таким образом, авторская речь обрамляет чуж ую  в ее косвенной передаче.2. В чужой речи происходит смена личных местоимений, аффиксов принадлежности и форм глагола.„3. Сказуемое (в личной форме) чужой речи и слово деб заменяются формой на -ган, т. е. сказуемое чужой речи превращается в распространенное дополнение.^ |4. Сказуемое авторской речи, выраженное формами глагола 
демоц: а) в спокойно-повествовательной речи заменяется глаголом айтмоц (напр.: деда ^>айтди), б) в вопросительной речи— глаголом сррамоц (напр.: деди^суради).Прямая речь:

„Уцитучи сизни чацираяп- 
тиа, — деди Карим.

Келган киши мендан су- 
ради: *Отангиз цаердалар?“— щ£шингиз нечада?— дед и 
комиссия раиси.

вУцитучи келдими?а — деб 
скради оустим•

Косвенная речь:
Карим уцитучи(нинг) сиз

ни чацироётганини айтди.
Келган киши мендан отам- 

нинг цаерда эканлигини су ради.
Комиссия раиси менинг 

ёшимнинг нечада эканлигини 
суради.

Дустим уцитучининг келиб- 
-келмаганини суради.§  514. Авторская речь может соединяться с чужой речью (  в которой в таком случае происходит смена местоимений, аффиксов принадлежности и форм глагола) с помощью союза 

-кщ  глагол демэц заменяется глаголом айтмоц:
Карим айтдики, уцитучи сизни чацираяпти.





УКАЗАТЕЛЬ.

В указателе приведены в алфавитном порядке все встречающиеся в Грамматике аффиксы (элементы, присоединяющиеся к слову справа), префиксы, послелоги, служебные имена и другие служебные элементы.Аффиксы обозначаются через дефис, поставленный слева: -ни.Префиксы обозначаются через дефис, поставленный справа: баАффиксы, состоящие из „соединительного* гласного и согласного, изображаются так: ~(а)р; -(и)м  и т. д.Аффиксы, начинающиеся согласными -г, -г , -к, -ц , даются в таком порядке: -ги, -ги, -ки, -ни.Ссылки указывают только номера параграфов.
А.

а  12. 13. 14. S5.
-а частица 433,3.
-а афф. наст, -буд вр. 308. 350.
-а деепричастие 280. 310. 343.391. 399. 452.
-а словообр. афф. 254.
-а ж. р. араб. 4у. 
аввал 102. 103д. 454. 
аввало 481.
агар, агарда 359. 429.
-ажак 351. 352. 394. 464. 493. 504. 
■ аз, -из, -оз понудит, ф. 263. 268.
•ай 255.
-(<а)й +  де-моц 377. 
айламон 276,3.
-аки 169.-ала 209,2. 
албатта 43. 481. 
алла- 243.
аммо 43. 428,2. 50L 
-ап араб. 424. 452.
-анда 123,9.
■ант (-ент) 124.
т(а)Р  афф. буд. вр. 338. 342. 349» 350. 379. 381. 392. 464. 492. 504.

■ (а)р , -(и)р словообр. афф. 253. 
■ ар, -up, -op понуд. ф. 263. 266 . 269. 
-арлик 393. 
афсуски 481.
-Of он 179.

а
0 7. 9. 10. 21. 27.
ба- 187. 
ба'зан 428. 
балки 428. 481. 
башарти 359. 429. 
бе- 185.
бери (б ер ли) 103а. 103а. ЮЗд. 454, 
бермоц 281,2. 
билмон 282,1. 
бир 213,3. 244. 459. 
биринчидан 481.
блан 86. 87. 88. 88а. 89. 103*. 428̂  449 . 452. 453 . 451. 
бор 321,3. 443. 445,3. 465. 491. 
борди-ю 359. 386. 429. 
бормон 283,4. 
бошлаб 86. 406. 454.' 
бо иламоц 282,3 
боища i03r. 103д. 450. 
боцмон 283,13.
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броц 4282.
буен 103в. ЮЗд. 454,3.
бурун 86 . 102. ЮЗд. 454,3.
буйича 117.
брлади 403.
булган 395. 491.
брлиб 407. 421. 425. 452,7.
булмайди 403.
брлмас 403
булмаса 369.
булмо/f 276,4. 283,1. 297. 374. 375;379. 441. 
брлса 369. 
б ряса (эди) 358. 
бу'лсак (эди) 338. 
брлеалар (эди) 358. 
брлсам (эди) 358. 
булсанг (эси) 358. 
б$лсангиз (эди) 358.

В.в 7. 9:10 . 21. 23. 27. 32. -в отгл. имя 146. 
ва 428. 501. 

к-вий 170.-воз < -0 о з  123,5. -в О я < - 0оя 123,4.
Г.г 7. 9 . 10. 21. 24. 25. 26 . 27. 32.

-га Дат. п. 24. 66 . 67 68. 69. 70. 71. 77. 95—101. 104. 218. 221. 229. 232.424. 4 .8 . 452.453 454,455.488. 
-газ, -газ, -каз, -цаз понудит, ф- 263. 267.

-гай, -рай, -кай, -цаи 353, 370. 371. 372.
-гали, -кали, -цали 414. 416. 455. 
-ган, -кан, -цан 24.75,4.87,3 9и 92; 9 3 .9 5 . 101-114. 142. 288. 320.324. 325. 330. 358.379. 381. 388. 389. 397. 452. 457. 464. 482. 483. 484, 485 486. 487. 488. 489. 490. 491. 503. 504.
-ганда 386. 488,2.
-ганда ( +  эди) 361. 362.
-ганлик 126 482. 483,4. 486,
-ган +  сари, сайт  488Г*
-ган 4- тацдирда 360.
-ган +  %амон, 488,2;
-ган +  афф. принадл. 4  блан 488. 
-ган 4  афф. принадлежи. 4  ган 488 д. 
-ган 4  афф принадл. +  Дат. п. 488,7. 
-ган 4  афф. принадл. 4  Дат. п .4  ца- 

дар 488,2.

-ган 4  афф. принадл. 4- Исх. и. 488,3. -гая+афф. принадл. 4  Исх. п. 4  
4  бери, буен 488,2.

-ган 4  афф. принадл. 4  Исх. п. 4  4  илгари, бурун, аввал 488,2. 
-ган 4  афф. принадл. 4  Исх. п. 4  4  кейин, с$нг 488,2.

-ган 4  зацт, плйт, замен, нор, Я1- 
л;ал 488,2. 1

•ган 4  афф. принадл. 4  каби, синга- 
ри, -дай, -дек 488 б.

-ган 4  афф. принадл. 4  Местн. п.488.2.
-ган 4  афф. принадл. 4  сабабли 488,3 . 
-ган 4  афф. принадл. 4  учун  488,3. 
-ган 4  афф. принадл. 4  %олда 425.452. 488,1.
-еани 416.
-гар см. -кар, 
гарчи 429.
-гач, -кач, -цач 413. 433,7. 454.
-гача 95. ЮЗд. 454.
-гач 4  off 433.7.
-?и, -ки, -ци 165.
-ги, -ри 141.
-ги (-м , -яг, -си, -миз, -нгиз, -лари) 4  4  келмоц 370. 376. 475.
-гиз, -риз, -киз, -циз понудит, ф. 253. 267.
-гил, -киЛу -цил афф. повелит, накл.302.3. 306.
-гин, -кин, -цин афф повелит, накл.302.3. 306.
•гин, -рин 140. 141. 142. 143.
-гин, -рин, -кин, -цин 180.
-гина. -кина, -цина 129. 190. 433,8L 414.
-гиР, -рир, •кир, -цир 182.
-гир, -гур , -кир, -кур, -цир, -цур  афф.повелит, накл. 302,3. 306.
-гич, -рич 139.. 141.
-гоз, -роз см. -газ, -раз. 
го% союз 428, 501.
-zojf 147,4.
-гу, -р у ,-к у , rffу  буд. кат. истор. вр.353;
-гу 4  -дек, -дай 92,2.
-гун, -рун 140.
-гунча, -кунча, -цунча 417. 419. 454. 
г$ё, гуёки 429. 508.

Л

й Т. 9 - 10. 21. 24. 27.
-да Местн. п. 24". 65. 67. 6 8 . 69. 70. 71. 82. 83. 89. 104-113. 115. 116. 218. 221. 229. 232. 316. 441; 449. 453. 454. 488.
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3 .*да энклитика 428. 433,2.
•даги 192. 
дам 428.
- дан И сх. п. 24.66—71. 79—81. 87,4. 102—113. 115. 196,3. 207. 208. 218.221.229. 232. 441.449. 452. 453. 454. 456. 488. 
деб 429: 430. 431. 432. 512. 513. 
деган 429. 431. 466. 
деганда 103. 454.
-дек, -дай 92. ЮЗД. 223. 452. 
демак 481. 
деярлик 393.
-ди  отгл j имя 145.
-ди прош. кат. вр. 24. 318. 375. 
-диган ( < т ур га н )  391. 482. 483,3. 489. 504.
-дик отгл. имя 489.*ди(р) афф. сказуемости 216. 295. 308. 381.
•дир (модальный афф.) 245. 295.325. 353.
-дир понудит, ф. 263. 264 i 267 . 269. 273.
-ди(Р)лар 216. 295. 308. 
довур 95. ЮЗд. 454.
-дон 147,2.
-дор 123,3.
.дош  24. 122.
.доц  223.

.д $ з  123,7.
Е .

е 10. 12. 13. 14. 15. 27.
Ё.

ё 10. 15.
ё . . .  ёки 428. 501. 
ёзмоц 282:2. 
ён 107.
-ётган 343? 379. 390. 482. 483,2.489. 504.
-ётиб 310.
- ётир 310. 315. 345 
ётмоц 281,4. 310. 826. 
ёхуд  428.
-ёц см. -o/f.

Ж .

ж  7; 9. 10. 21. 27. 32. 
-жон 129. 
жуда 196.

з 7. 9. Ю. 21; 23. 32. -з мн. ч. 55,2/ 56. 214. 
зероки 429. 507.
*зор 147,1.

И.
и 12. 13. 14. 27. 32. 36.
-и афф. принадлежности 60. 61. 62.69. 353. 376. 461.
-и 257.
-(и)б деепричастие 280. 310. 326. 327. 328. 336. 400—409. 410. 430. 433,7-8. 452.467. 475.504.
-(и)б  +  булади 475.
-(и)б +  брлмайди, брлмас 475.
-(и)б +  оц 433,7. 510,3.
-(и)в см. -(у)в- 
-ив 172.
-ий 170.
-ик 124. 171.
-(и)к, -(и)ъ -(у)к, -(у)ц  146. 176. 
-ил мимолог. основа 251.
-(и)л страд, ф. 272 . 273. 291. 
илгари 8 6 . 102. ЮЗд. 454.
-(и)м, (ю)м отгл. имя 136.
~(и)м афф. принадлежности 60. 61.62; 69. 318. 353. 355. 357. 376.
• (и)миз афф. принадлежности 60. 61.62. 69. 353. 376.
-(а)мсира 259.
-имтир 191.
-ин афф. 1 л. желат. накл. 371. 
~(и)н возвр.-страд. ф. 252. 271. 272. 273. 291.-ин, -ун древний инструмент, пад. 424. 
-(и)н ,  -(у)н  отгл. имя 143.
-(и)нг афф. принадлежности 60. 61.62. 69. 318. 353. 355. 357. 376. 
-(и)нг афф. повелит, наклон. 302,2. 306.
-(и)нгиз афф. принадлежности 60. 61.62. 69. 318. 353. 355. 357. 376. 
-(и)нгиз афф. повелит, наклон. 302. 306.
-(и)нглар афф. повелит.накл. 302.306. 
-(и)нч 144.
-(и)нча 206.
-ион 174.
-up мимолог. основа 251.
-ист 124.
-(и)стон 147,5.
-(и)т понудит, ф. 252. 263. 265. 273, 
-ич 110. 454. 467.
-иш 191.
-(и)ш взаимная ф. 55. 252. 262. 273. 291.
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/и)ш отгл. имя 75 . 87,3 . 90. 102.105. 134. 378. 415. 475. 495. 498. 
-(и)ш +  керак, лозам 378. 475.
-(и)ш + керак эмас 475.
-(и)ш + мумкин 475.-(]а)ш + мумкин эмас 475.- (и)ш-га +  т$рри келмок 475.- (и)шлик 126. 495.

Й .

й 7. 9- 10. 21. 27;
-й  см. -а афф. наст.-буд. вр.
-й см. -а желат. наклон.-в см. -а деепричастие.
-й  см. -ай.
й Ы  288,2. 321,3.332.3. 443.445,3. 465.481,3. 491. К.
к 7. 9. 10. 21. 24. 25. 26. 27.
-к мн. ч. 55. 318. 355. 357.
-ка см. -га Дат. п. 
каби 8 6 . 91. 92. 103*. 452.-кая, -кин см. -гая.-кая см. экан.
-кар, -кир 267.
-кар, -кор, -гар 123,1.
-каш 123,2.
кейин 8 6 . 103. 103а. 454. 467. 
келмок 283,2. 

кент 147,6. 1Ь4. 
кет Юба. 
кетмок 283,3.-кв 37. 64.
-ки союз 429. 506. 514.-км, -к» см. -га, -f u .
-нам сою» 429.
-кин, -ifия см. -гая, -ран.
-кира, -цира 273.
-кич, -кин см. -гач, -гин.
■ коз, -коз см. -газ, -газ.
-ку  частица 433,5.
-к ун , -куи  140.
-кунанда 123,9. 154,4. 
крра 8 6 . 97. ЮЗд. 195. 481. 
кррмок 283,13. Л.
л  7. 9. 11. 27. 32.
-ль, -аль 173.
-ла 251. 252; 275.
-лаб  2и9. 2101,. 424. 452.
-лан 252.
-лар 28. 51. 52. 53. 54. 55. '56. 57. 61. 215. 445- 461.

-лат 252.
-лаш 252. 262.
-лашиб 209. 
лекин 428. 501.
-ли 131. 161. 162. 163. 164.
-лигича 424. 452.
-лик 57. 125.
-лог 124.
-лок 129. М.
м 7. 9. 11. 27. 32.
-м интенсив 197,2.
-ма афф. отрицания 288,2. 304. 308. 312. 318. 321. 326. 332. 336. 339. 343. 349. 351. 355. 357. 371. 383. 400.
-ма  отгл. имя 137. 138.-ма- афф., образующий наречия 426. 452.
-ман афф. сказуемости 216. 295. 308. 310. 316 . 320. 324. 326. 349. 351. 372. 374. 381. 438.
-манд 123,9.
-мае 349.• масдан 102. 400. 410-412. 452. 
-маслик 90. 126. 497. 
максадида 415. 455.
-ми  афф. вопроса 299 . 306. 311. 316. 318. 326; 331. 336. 338. 343. 346. 349.351. 371. 374.384. 433,6. 
-лиз афф. сказуемости 216. 295. 308. 310. 316 320. 325.326. 349 . 351. 372. 374. 381.
-микан <  -ми +  экан  384. 
модомики 359 . 386,4. 429.
-мок 75,4. 90,2. 105.133.134.136. 316. 415. 496.
-мок +  керак, лозим  475.
-мокда 346. 317. 379. 296 
-моклик 126.
-мокни 370 . 373. 374 * 375. 379. 396.Н.я 7. 9. 11.27.32. 
на... н а ... 428. 501. 
пари ЮЗб. ЮЗд.-яг 7, 9 . И .  27.32. 
негаки 429. 507.
-ни Вин. п. 66 . 67. 68 . 69. 70. 71. 75.218. 221. 229. 232. 447.
-ники  37. 64. 233. 234. 441.
-нинг Род. п. 37.62.64. 65.67 68.69. 70 . 71. 84. 196,3. 218. 221. 229. 232. 461. 
никоят  481. 
но- 188.
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о  12. 13. К  
-ов 209,1.
•ов-а русск. 4 9 .
-овлан 209.
-овчи 395. 464. 
-(о)ги ч, -(o)fuh 181. 
олд 105. 107. 
олмоц 261 , 1 . 288.
-он перс. мш. ч. 52. 
-она перс. 424. 452. 
ора  109.
орца 106. 106*. 456. 
орцали 89. ЮЗд. 449. 
ост  111 . 
охири  481.
•or( 87,3. 433,7.

о .

П.

п 1 . 9. 10. 21. 27. 32.
-п (интенсив) 151. 197,2. 
-паз 123,6.
•параст 123,9. 154,4. 
-пар вар 123,9. 154,4.

Р.

р  7. 9. 11. 27. 32. 
равишда 425.
-poii 194. 404. 411.

С.

-с  7; 9. 10. 21. 27.
-с  (интенсив) 197,2.
-с а  словообр. афф. 260.
-са  условное накл. 355.357. 359—369. 
-Са +  арзийди 368,3.
-са +  б$лади> мумкин  368,2.
-са +  брлмайди, мумкин эмас 368,2. 
-са +  керак 368,1.
*.са +  %аму-да 364. 510. 
сабабли, сабабдан 456.
*ай ин  93. ЮЗд. 452.
-сан афф. сказуемости 216. 295. 308. 310.516. 320. 326. 349. 351. 372. 374. 381.
сари 101. ЮЗд. 452. 453. 
сер- 185.
-си  афф. принадлежности 60. 61. 62.69. 353. 376. 461.
-сиз  164.
-сиз  афф. сказуемости 216. 295. 308. 310. 316. 320. 326. 349.351. 372. 374. 381.

-Син афф. повелит, накл. 302,3. 306. 
-си(н), -су(н), -сит 260. 
сингари 8ь. 8 8 *. 91. 92. 103д. 452; 
-синлар 302. 303. 306.
-сира 258. 260.
-соз 123,9.
-сумон 166. 
суратда 425. 452. 
срнг 103. ЮЗд. 454. 467. 
с$нгра 103. 454.

-с и з л и к  126.

Т.

т 7. 9. 10. 21. 24. 27. 34.
-та штучные числят. 205. 207. 
таг 111.
-тадан 207. 452. 
тарафидан см. томонидам.
-тарош 123,9. 154,4. 
ташламоц 283,12. 
таищари ЮЗГ. ЮЗд. 115. 450. 
тепа 113.- ти<С-дир афф. сказуемости З л. 31#.326.
-тир понудит, ф. 263. 264. 265. 267. 269. 273.
то перс, союз 95.
токи 429. 509.
томон 86 . 101 . ЮЗ*. 453.454.
томонидан 80. 101 .
тортиб 8 6 . 406.
-тур, -дур <  туруру дурур 294. 295. 
турмоц 283,10. 310 . 326.
-тугрисида 116 . 449,5.

У.

у  12. 13. 14. 36.
-у частица 433,4.- (у)в 37. 75. 121.135. 136.167. 498. '(у)в + к ер а к , лозим  475. 
узра  86 . 94. ЮЗд. 
уст  112.
-учи 395.
учун  8 6 . 68*; 90. 103д.415. 455.456. 488.

Ф.
ф 7. 9. 10. 21. 27. 32. 
фацат 428.
-фу РУ at 123,9. 154,4. 277



х  7 . 9 ;0. 21. 27. 32.
-Хон .154.
-хон перс, суффикс 123,9. 
-хона 147,3. 
хусусида  116. 449,5.

X .

Ц.

ц 7. 9. 10. 21. 27. 32.Ч.
ч 7. 9. 10. 21. 27.
-ч см. -(и)нч.
-ча ЮЗ*. 128. 210,2-3. 223. 420. 424. 452.
-чан (-чанг) 167. 168.
-чаеига 424. 452.
- чи 37. 121. 135. 433,1.
-ча  частица усиления 356. 433,1. 
-чил  168.
-чилик 57. 125,2. 
чинмок 283,5.- чон1 -чан, тЧЩ 127. 178. 
чунки 43. 429. 507.Ш.
ш 7. 9. 10. 21. 27. 32. 
шекилли 429. 
шубнаеиз 481. 
шунинг учун  429. 507. 
-шунос 123,8. Ъ .
ъ .знак разделения* 16.

Ь.
ь .знак смягчения* 17.Э.
э  12. 13. 14. 27.
эди  296. 329. 330. 336. 338. 343. 345.346. 357. 372. 374 . 381. 385. 441. 
эдик  296. 330. 336. 338. 343. 345. 346. 372. 374.
эдилар 296. 330; 336. 338. 343- 345. 346. 372. 374.

эдим  296. 329. 330. 336. 338. 343.345. 346. 372. 374. 375. 381. 
эдинг 296. 329. 330. 336. 338. 343.345. 346. 372. 374, 381. 
эдингиз 296 . 330. 336. 338. 343. 345.346. 372. 374.
экан 378. 380. 381. 382. 383. 384.385. 386. 441. 482. 483,5. 504,5. 
эмае 288. 298. 321. 332,2. 378. 381* 441.
эмиш  296. 380. 387. 441.
Э М О Н  296. 297. 380. 
энг 196.
эрмон  см. эмон• 
эса  369. 4^8. 
эт иб  408. 425. 
этмон 276,2. 
э^тимол 481. Ю.
ю 10. 15.
-ю 433,4. 
юбормон 283,6. 
юзасидан 117. 
гормон 283,7. 310. 326.

Я.
я  10. 15.
-я частица 433,3.
-я {йа) ж. р. араб. 49. 
-яж ак см. -ажак. 
-янглир 91.
-яп  (йап) 310. 315. 
яраша 8 6 . 100. 103д. 
-ярлик См. -арлик .У-12. 13. 14. 27.

$3  224. 225. 226. 227. 228. 229. 
урт а  108.
ртирмон 283,9. 310s 326. 
$тмон 283,8.

К
Н  7. 9. 10. 21. 24. 25. 26. 27. 
-на см. -га Дат. п.
Надар 91. 92. 95. ЮЗд: 454. 
нараб 86 . 98. ЮЗд. 406. 453. 
нараганда 86 . 99. ЮЗд. 
нарши 96. 114. ЮЗд.
Наш 107.
нилиб  407. 421. 426. 452.
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цилмоц  275. 276,1. 
цолм оц  281,3.-AfO/f, -fok  146i 177. 
црймон; 283,11.' F.
r  7. 9. 10. 21. 23. 25. 26. 27. 
FOHffl 196.

X
4  7 . 9. 10. 27. 32. 
j(a  421. 481.

jfaUjfom 481. 
jfdM 428.
ха м - перс, префикс 122. 
jfdMda 428.
4 а.шка 196,2. 237.
%ap... -zdH 488. 
fd tfu d i 116. 449,5. 
jfOAdd 425. 452. 
ХузуриЬа  105.407.
* апостроф 18.
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К зак. 6 90.
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